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В. С. Чураков

ЗАБЫТЫЕ ПАМЯТНИКИ 

УДМУРТСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

В статье рассматриваются два памятника удмуртской письменности, содержание которых 
ранее не было известно исследователям языка, истории и культуры удмуртского народа. 
Первый из них представляет собой торжественную речь по случаю коронации великого 
государя, императора и самодержца Всероссийского Александра I, напечатанную в 1801 г. 
в сборнике, подготовленном сотрудниками и учениками Казанской духовной академии. По 
времени появления, после двух стихотворений, опубликованных (соответственно) в 1769  
и 1782 годах, это третье печатное произведение на удмуртском языке. Второй рассматри-
ваемый памятник письменности – это считавшаяся ранее утраченной рукопись удмуртской 
грамматики, подготовленной заштатным священником с. Елово З. Г. Кротовым в 1816 г. 
Хранится она в отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, 
куда попала после расформирования в 1919 г. библиотеки Санкт-Петербургской духовной 
академии. Знакомство с обнаруженной рукописью показало, что в ее основе лежит не издан-
ный в свое время труд священника с. Укан М. А. Мышкина «Краткой отяцкой грамматики 
опыт», подготовленный в период с 1777 по 1780 год. В статье освещается история рукописи 
грамматики и описывается ее содержание. В двух Приложениях к статье публикуются со-
проводительное письмо З. Г. Кротова епископу Вятскому и Слободскому Гедеону и его же 
оригинальное исследование «Отяцкое родословие», как заключительная часть грамматики.
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Благодаря публикациям Н. И. Ильминского [Ильминский 1883, 342–343]*  

и Д. А. Корсакова [Сочинения 1908, 153–154]** исследователям [см. напр.: 

* Н. И. Ильминский воспроизводит полное содержание редкой книги «Духовная 
церемония…» с согласия ее владельца, профессора Казанского университета М. П. Пе-
тровского [Ильминский 1883, 339–340].

** В основу публикации был положен отложившийся в Московском Архиве Министер-
ства Юстиции рукописный экземпляр «Сочинений в прозе и стихах…», принадлежавший 
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Тепляшина 1965, 225–229; Домокош 1993, 170–173; Ванюшев 2010] стали до-
ступны для изучения наиболее ранние из опубликованных связных текстов на 
удмуртском языке, а именно: четверостишие в честь Екатерины II, напечатанное 
в 1769 г. в книге «Духовная церемония…» [Духовная… 1769, 45] и стихотворе-
ние в 10 строк, написанное по случаю учреждения Казанского наместничества* 
и включенное в сборник «Сочинения в прозе и стихах…», увидевший свет  
в 1782 г. Оба памятника письменности заслуженно относят в настоящее время  
к истокам развития удмуртской литературы [Ванюшев, Владыкина 2012, 390–402].  
Но этими двумя стихотворениями не ограничивается список ранних публика-
ций удмуртских текстов. К сожалению, удмуртские языковеды и литературо-
веды** не обратили внимание на сообщение исследователя мордовских языков  
А. П. Феоктистова (1928–2004) о существовании торжественной «речи» на уд-
муртском языке по случаю коронации Александра I, которая была подготовлена 
учениками Казанской духовной академии [Феоктистов 1976, 64]. Исправляя 
данное упущение, приводим далее русский оригинал*** и его удмуртский перевод 
в сборнике «Жертва всерадостных чувствований его императорскому величе-
ству…» [Жертва… 1801, 33].

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ!
Милости твои для нас столь велики, что мы по простоте своей не находим слов, 

которыя могли бы довольно выразить ту радость, которую в нас возбуждает благополучно 
совершившееся Твое Коронование. Мы все на полях, и в домех, и на празднествах на-
ших, и во храмех всеусердно молим Бога, который Тебя оправдал над нами царствовать, 
чтобы Он к щастию нашему сохранил Тебя здрава и долголетна!

БАДЗИ́MЪ ЭКСЕЙ!
Дзѐцъ лэстэ̀ме́съ тына̀дъ мѝ понна̀ со̀ мында̀ бадзѝмъ, кудзэ̀ мѝ озѝ кызи дышетэ̀мъ 

каѝкъ, у́мъ шѐттыскэ кы̀лзэ̀ вѣ̀раны̀, кудыны̀зъ уно̀ возматы̀са̀лъ со̀ миля̀мъ шумъ 

В. Пуцек-Григоровичу [Сочинения… 1908, 123], о существовании которого сообщал 
Н. В. Калачов («стихи латинские, немецкие, калмыцкие, мордовские, чувашские, чере-
мисские» – пропущено упоминание об удмуртском переводе) [Калачов 1879, 85]. Как 
вспомогательные и дополняющие использованы собственно печатный текст 1782 г., со 
значительным числом опечаток, и еще один рукописный вариант «Сочинений…» («стихи 
латинские, неметцкие, колмытские, вотские, чуваские, черемиские», где, в свою оче-
редь, пропущено упоминание о мордовском переводе), приобретенный П. Ф. Симсоном  
в Калуге из Авчуринской библиотеки С. Д. Полторацкого [Симсон 1902, 168–170].

* Венгерский исследователь П. Домокош ошибочно связывает появление данного 
стихотворения с учреждением Казанского университета, указав неверную дату его основа-
ния (1778 г.) [Домокош 1993, 172]. В действительности университет был открыт в 1804 г.

** В наиболее полном списке памятников удмуртской письменности дореволюци-
онного периода, составленном Б. И. Каракуловым, нет упоминания об удмуртской речи 
в честь коронования Александра I [Каракулов 2006, 124].

*** В отношении мордовской «речи» А. П. Феоктистов отмечает, что она «является 
переводом готового русского текста, нарочито озаглавленного “переводом мордовской 
речи”» [Феоктистов 1976, 64]. Такое замечание справедливо и по отношению к примеру 
на удмуртском языке.

Забытые памятники удмуртской письменности
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потонэ̀зъ. Куды̀зъ ми пучка̀мъ сайкатѐ шудо̀ тунънѐ то̀нъ йра̀дъ пуктэ̀мъ венѝцезъ, 
мѝ Воця̀хъ лудэ̀нъ но, дынѝнъ* но, миля̀мъ праздникъ дырча но, церикы̀нъ но, сюлмо̀ 
вэсяско̀мъ йньмѝресъ, куды̀съ тонэ̀ пукты̀зъ мѝ выла̀мъ утины̀, соѝзъ шудо курдасьтэ̀мъ 
но̀ мэ̀дъ мѝ уло̀мъ, тонэ̀ таза̀ мэ̀дъ возма̀тосъ улонъдунье.

Удмуртский текст, ориентированный в построении фраз на русский 
первоисточник, был подготовлен, судя по лексическим и фонетическим осо-
бенностям (каикъ, уно, йрадъ, йньмиресъ, курдасьтэмъ [Борисов 1991, 123, 
304; Кельмаков 1998, 107, 110, 167; Тепляшина 1965, 142, 177]), носителем 
южноудмуртского диалекта. В отношении графики** и частично орфографии*** 
просматривается непосредственная зависимость от удмуртской академической 
грамматики 1775 г. [Тепляшина 1965, 136–137; Ившин 2010, 58–65]. Употре-
бление буквы «ять» (ѣ) в слове вѣраны ‘говорить’****, очевидно, спровоцировано 
дореформенным написанием русского слова вера (вѣра). У большинства слов 
проставлено ударение.

Следующий памятник удмуртской письменности, незаслуженно забытый 
современными авторами – это удмуртская грамматика «заштатного священника» 
с. Елово З. Г. Кротова (1746/7–1825), которую он, в надежде на издание, пере-
дал 24 июля 1816 г. епископу Вятскому и Слободскому Гедеону (1751–1817), а 
тот, в свою очередь, 19 февраля 1817 г. отослал ее митрополиту Новгородскому  
и Санкт-Петербургскому Амвросию (1742–1818) [ОР РНБ. Ф. 573. Оп. 1. Д. 
СПбДА 330. Л. 1–2; Луппов 1911, 54–55; Луппов 1911а, 11–12]. Впоследствии 
работа З. Г. Кротова оказалась в библиотеке Санкт-Петербургской духовной ака-
демии и была включена в описание ее рукописей, составленное А. С. Родосским, 
под № 330 спб. ак. [Родосский 1893, 326–327]. В нач. XX в. в процессе подготовки 
монографии «Христианство у вотяков в первой половине XIX века» с граммати-
кой и сопровождавшими ее письмами ознакомился П. Н. Луппов [Луппов 1911а, 
11–12]. Он же опубликовал письмо епископа Гедеона митрополиту Амвросию 
[Луппов 1911, 54–55] и предисловие («предуведомление») к грамматике, под-
готовленное З. Г. Кротовым [Луппов 1911, 239]*****. 

* Ср. в академической грамматике – дынь ‘двор’ [Сочинения… 1775, 29].
** Звуки ӟ, ч, ӵ, ӧ передаются соответственно диграфом дз (бадзимъ, дзецъ), буквами 

ц (дзецъ, веницезъ, воцяхъ, церикынъ), ч (пучкамъ, дырча (?)), э (вэсяскомъ).
*** Простановка ъ в конце слов, оканчивающихся на согласный (в соответствии  

с нормами русского правописания того времени), а также после первого компонента 
сложных слов (улонъдунье). Однако, в отличие от грамматики 1775 г., отрицательный 
вспомогательный глагол написан отдельно от относящегося к нему слова (<ми> умъ 
шеттыскэ).

**** В академической грамматике – вераны [Сочинения… 1775, 50].
***** Предложение З. Г. Кротова «<Книжка сия> полезна потому, что с вотяками внутрь 

России обитающими обращаясь, российский народ могут удобно научиться отяцкому 
языку, а через то с ними изъясняться в разговорах до всяких нужных дел касающихся» 
П. Н. Луппов сократил до «Полезна для русских, которые могут научиться говорить» 
[Луппов 1911, 239].
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В последний раз о «Грамматике отяцкого языка» З. Г. Кротова ошибоч-
но, как об издании, увидевшем свет в Санкт-Петербурге в 1816 г., сообщает 
в своем библиографическом справочнике Я. И. Ильин [Ильин 1929, 39]. При 
этом, ссылаясь на П. Н. Луппова, он приводит краткое описание труда: «Кроме 
грамматического материала имеется словарный материал в числе 785 слов, из 
каковых некоторые могут заменить рус. и татарск. слова, вкравшиеся в вотский 
язык». Мы затрудняемся определить, откуда была почерпнута эта информация, 
поскольку ни у П. Н. Луппова, ни у С. К. Булича [Булич 1904, 448–452] или 
В. Д. Бубриха [Бубрих 1928], трудами которых мог пользоваться Я. И. Ильин 
при составлении раздела по языкознанию, нет приведенной выше информации. 
Наконец, последующие авторы, обращавшиеся к изучению работ З. Г. Кротова, 
констатировали отсутствие каких-либо сведений об интересующей нас грамма-
тике [см. напр: Кириллова 1995, V; Ившин 2010, 81]. Между тем исследователям 
достаточно было поинтересоваться судьбой библиотеки Санкт-Петербургской 
духовной академии, чтобы узнать, что все ее фонды, в том числе и так называемое 
«первое собрание рукописей», описание которого подготовил А. С. Родосский, 
в 1919 г. были переданы Государственной публичной библиотеке (ныне Россий-
ская национальная библиотека) [Краткий… 1940, 37], где в Отделе рукописей,  
в фонде 573 (Санкт-Петербургская духовная академия), и хранится под шифром 
СПбДА 330* «Отяцкая грамматика для обучения малолетних юношей (соч. За-
хария Кротова) – рукопись в 4-ку, на 56 листах, писана на синей и белой бумаге 
в 1816 г. – в корешковом переплете» [Родосский 1893, 326].

Знакомство с рукописью З. Г. Кротова позволило нам сделать удивительное 
открытие: искомая грамматика оказалась переработанным трудом М. А. Мыш-
кина (1752/3–1796) «Краткой отяцкой грамматики опыт» (1780)** [Чураков 2016]. 
Если на титульном листе (л. 3) указано название «Отяцкая грамматика для обу-
чения малолетных юношей равно же и взрослых знать отяцкой язык желающих», 
то на л. 5, где непосредственно и начинается изложение грамматики удмуртского 
языка, мы можем прочитать другое, уже знакомое нам по работе М. А. Мышкина, 
заглавие: «Краткой отяцкой грамматики опыт». Приведем далее всю структуру 
архивной рукописи с необходимыми пояснениями.

Л. I–II. Письмо Гедеона Амвросию от 19.02.1817 г. (Опубл. П. Н. Луппо-
вым);

Л. 1–2. Письмо Кротова Гедеону от 24.07.1816 г. (см. Приложение 1);
Л. 3. Титул: «Отяцкая грамматика для обучения малолетных юношей равно 

же и взрослых знать отяцкой язык желающих, сочиненная Вятской епархии Гла-
зовской округи села Еловского Троицкой церкви заштатным иереем Захариею 
Кротовым. 1816-го года июля 21-го дня»;

Л. 4–4об. Предуведомление. (Опубликовано П. Н. Лупповым);

* В описи № 1 указана как «Грамматика удмуртского языка», инв. № 347, старый 
шифр СПбДА 330.

** По собственным словам М. А. Мышкина, работать над удмуртской грамматикой 
он стал «в бытность мою благочинным» [ГАКО. Ф. 237. Оп. 94. Д. 421. Л. 1об.], коим 
стал в начале 1777 г. [ГАКО. Ф. 243. Оп. 1. Д. 121. Л. 1]. Завершенный труд поступил  
в библиотеку Вятской семинарии 21 октября 1780 г. [Чураков 2016, 185].

Забытые памятники удмуртской письменности
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Л. 5–6. Краткой отяцкой грамматики опыт. Вступление или предуве-
домление. Близко к тексту М. А. Мышкина, включая упоминание латинской 
грамматики В. И. Лебедева и примечания об употреблении латинской буквы g. 
Здесь и в некоторых других разделах частично заменена лексика в примерах, 
в частности, при пояснении употребления диграфа ъе (орф. ӧ) используется не 
слово кӧс ‘сухой’, как у М. А. Мышкина, а лексема тöл‘ветер’;

Л. 6–23об. О имяни существительном. Близко к тексту М. А. Мышкина, 
частично изменена лексика в примерах на склонение по падежам: вместо папа 
‘птица’ – сяс'ка ‘цветок’, вместо адями ‘человек’ – аи ‘отец’, пример со словом 
эксей – ‘государь’ не приводится. Полностью убран раздел «О именах сложных», 
есть небольшие различия в перечне имен существительных, в том числе ввиду 
новых слов;

Л. 23об.–27об. О имянах прилагательных. Переработанный, с заменой либо 
дополнением лексических примеров, но узнаваемый текст М. А. Мышкина. Опу-
щено его замечание, что многие прилагательные в удмуртском языке образуются 
от существительных при помощи «слога» -лесь, напр.: пулесь ‘деревянный’. 
Вместе с тем отмечается, что «времянем в отяцком языке имяна прилагательные 
выговариваются повторительно: напр: пысь горячо, пысь пысь горячехонько, 
тыр полный тыр тыр пополнительнее и пр.» (л. 26об.);

Л. 27об.–30 О имянах числительных. Близко к тексту М. А. Мышкина, 
больше лексических примеров: даются подряд все числительные до 32 включи-
тельно (у Мышкина до 12). В отношении числа 40 приводятся формы нильдонъ 
и нильдасъ (л. 28об.);

Л. 30об.–34 О местоимении. Близко к тексту М. А. Мышкина с частичной 
заменой лексических примеров. В частности, вместо местоимения милямъ ‘наш, 
наша, наше’ З. Г. Кротов приводит склонение местоимений оgнямъ ‘я один’  
и оgнядъ ‘ты один’ (33об.);

Л. 34–48 О глаголах. О спряжении, о способах и временах глаголов. В основе 
раздела лежит текст М. А. Мышкина, однако его структура значительно перера-
ботана, частично заменены слова в примерах (гажаны ‘любить’ вместо вераны 
‘говорить’), парадигма спряжения глагола вань ‘есмь’ вынесена в начало раздела, 
тогда как у М. А. Мышкина она представлена в конце. В первой половине обще-
го перечня глаголы следуют в алфавитном порядке, а затем – вперемежку, тогда 
как у М. А. Мышкина они объединены в две группы соответственно спряжению.  
В отличие от своего предшественника, отрицавшего существование страдатель-
ного залога у глаголов в удмуртском языке, З. Г. Кротов, напротив, указывает 
на его наличие (л. 34об.).

Л. 48об.–52 О наречиях. З. Г. Кротов значительно расширил данный раз-
дел, разбив наречия по следующим группам: 1) значащие место; 2) движения 
к месту; 3) значащие время; 4) значащие число; 5) значащие количество или 
множество; 6) знаменующие качество или состояние; 7) значащие вопрошение, 
спрашивание; 8) значащие сходство или подобие; 9) означающие упущение; 
10) ознаменующие сомнение; 11) значащие оказание; 12) показующие опре-
деление, предел; 13) ознаменующие собрание и разделение; 14) значащие  
увещание.
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Л. 52–54 О предлогах. З. Г. Кротов более подробно останавливается на этой 
части речи, предлагая «ее называть в рассуждении отяцкого языка не предлога-
ми, но после термина употребляемыми придаточными слогами или прилогами»  
(л. 53об.). Здесь же он приводит парадигму склонения некоторых «прилогов» 
по лицам и числам;

Л. 54–54об. О междометиях. Междометия, в число которых вошли и другие 
части речи, З. Г. Кротов подразделил на: а) удивительное: айяй; б) восклицатель-
ное: ойiой; в) страдательновещательное: оллой оллой; г) мерзительно-отвраща-
тельное: ецець; д) безмерножалобное: эбы эбы; е) вовся отчаятельное: ни я ни; 
ж) отчаятельное: окъ, кешъ, кемъ; з) отрицательное у, уни; и) сожалительное: ак 
ма; i) обещательное: ме; к) понуждательное: я, ялы; л) из милости просительное: 
быдысь, быдысикъ; м) отрицательное: ен, ены; н) к детям приглашательное:  
аgы аgы;

Л. 54об.–55 О союзе. З. Г. Кротов предложил следующую группировку со-
юзов: а) соединительные: кечеке, таче; б) разделительное: но; в) условное: ке;  
г) изъяснительное: нимын, нимаз, кылъ сярысь; д) противительное: озь евылъ, 
со сяменъ узлу; е) позволительное: со озиенолъ; ж) заключительное: со понна, 
та понна;

Л. 55–56об. Отяцкое родословие. Оригинальная работа З. Г. Кротова, дающая 
представление об особенностях употребления терминов родства и свойства на 
локальном уровне, дополненная в самом конце удмуртскими названиями времен 
года (см. Приложение 2).

Определившись с основой работы З. Г. Кротова, остается ответить на вопрос, 
почему же он умалчивает о своем предшественнике в лице М. А. Мышкина? Как 
известно, они были знакомы, в одно и то же время служили в соседних приходах. 
Более того, есть все основания полагать, что именно М. А. Мышкин, много лет 
проживший среди удмуртов и знавший их язык, привил З. Г. Кротову, выходцу из 
района с исключительно русским населением (с. Камешницкое Орловской округи 
Вятской провинции – ныне с. Камешница Оричевского р-на Кировской обл.), 
интерес к удмуртскому языку. Как нам представляется, по-видимому, стремясь 
не создавать дополнительных трудностей в продвижении рукописи грамматики  
к выходу в свет, З. Г. Кротов счел необходимым скрыть от церковного начальства 
тот факт, что один из авторов – это низложенный (изверженный) священник*.

Приложение 1
(л. 1.) Его преосвященству, господину преосвященному Гедеону, епископу Вятскому  

и Слободскому и ордена святыя Анны Первого класса ковалеру. Ваши многоупотребля-
емые для свободных наук труды и попечения приводят любящих свет учения не токмо 
в чувствительное внимание, но и в примерное удивление, потому что Ваше высокопре-
освященство имеете неусыпное старание не к одной общей для всех в Вятской семинарии 
обучающихся юношей благоуспешности и пользе, но еще для сирот, в бедности находя-
щихся, завели особенныя два училища и вновь учредили во оных не токмо содержание 
в рассуждении питания и прикрытия // (л. 1 об.) одеждою наготы их, но паче всего, еже 

* М. А. Мышкин был лишен сана священника в 1790 г. [подробнее см.: Чураков 
2016, 190].
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едино есть на потребу, при просвещении разума их и при руководствовании к благо-
нравной жизни приучаете их и к благочестию хождением к ежедневным службам в храм 
Господень. На таковыя ко всем учащимся снисхождения и милости простираемыя взирая, 
ободрил и я мои при старости силы сию книжку, называемую «Отяцкую грамматику», 
от свободного времени отважился сочинить и написать, и пред владычния стопы вашего 
высокопреосвященства повергнуть смелость возимел. Причем я ласкаю себя, что сие 
мое посильное сочинение от Вас, яко // (л. 2) многопопечительнаго и многомилостиваго 
архипастыря и отца, не будет вовся отвергнуто. Высокопреосвященнейший владыко! 
Вашего высокопреосвященства всенижайший послушник Вашея епархии Глазовской 
округи села Еловского Троицкой церкви заштатный священник Захариа Кротов. Июля 
24 дня 1816-го года.

Приложение 2
(л. 55) Отяцкое родословие*. Отец ай, буба, а по-татарски и по-килмезски атай. Дед 

и прадед пересь ай, пересь буба, по-татарски выговаривают тоже пересь атай. Сын пи, 
пасынок сюръпи, внук эgитъ пи, правнук еgитъпиленъ пiезъ, большой брат и дядя мень-
шей, отцов брат нюнь или нюня, меньший брат и дядин младший сын вын, родственник 
вообще беце, родня и ближная и дальная вообще чижи выжи, вотчим аимурт, пасынок 
сюръпи, вдовец сепъ муртъ, жену имеющий карт, жених ворgоронъ // (л. 55об.), с женской 
стороны: тесть увармай, теща увармумы, шурин большой увармыська, меньшой вынморт, 
чужморт, сын шуринов чужвын. Снохе деверь большой безка, меньшой шиннаръ, зо-
ловка большая алцяка, меньшая узи, сноха сноху между собою называют кали, своячница 
большая увармака, меньшая бултыр, сватья тукляци, свекор аймурт, свекровь баба, мати 
не родная – мачиха сюръ мумы, неродная дочь – падчерица сюръ нылъ, малая своячница –  
свесть –большова зятя зовет кырси, дочь девица ныл, невеста бизiоно нылъ, ребенок 
вообще и сын, и дочь пинылъ или пинялъ. При браке различность в поезде: тысяцкой –  
большой сват – быдцымъ кудо, поневесница – большая свать – тукляци, поручители  
и поезжане тетсясьiосъ, дружки передовые да гонщик азьвортысьiосъ // (л. 56), у двох 
или трех мужей естли жены взяты из одной породы или деревни, и они между собой 
чтут родство, и называют друг друга чужъодыgъ, зять своей жены родство вообще на-
зывает уварма и разделяется на три лица: мынамъ уварме моей жены родство, тынадъ 
увармед твоей жены родство, соленъ увармиз его жены родство. При случае движения 
выговаривают: пр[имер]: мыном: мынам увармам пойдем к моей жены родне, тынадъ 
увармадъ к твоей жены родне, соленъ увармазъ к его жены родне. Дети зятевы – сын, 
дочь – матернюю родню имянуют чуже и оно так же разделяется на три персоны как то: 
мынам чуже моя матерняя родня, тынадъ чужедъ твоя матерняя родня, соленъ чужы-
езъ его матерняя родня. При знатном пировании занимающие // (л. 56об.) первые места 
лица зовутся: мужеска тере картъ, женска тере баба, тере по-отяцки, а по-российски 
значит судью. Имяна временам: весна тулыс, лето гужемъ, осень сизилъ, зима толъ.

* В работе М. А. Мышкина встречаются следующие термины родства и свойства: 
нюня – дядя или большой брат (с. 19), кенъ – сноха, пiезъ – сын (с. 27), сюзеръ – меньшая 
сестра (с. 28), аи – отец, акы – тетка или большая сестра (с. 30), емезь-пи – зять (с. 31), 
мумы – мать (с. 32), увармъ-аи – тесть, уаръ-муми – теща (с. 33), атай – отец (с. 34), ай-
вынъ – род (с. 36), нылъ – девица, сикавынъ – родственник (с. 38), кышно – жена (с. 41).  
В разделе «О именах сложных», исключенном З. Г. Кротовым, приводятся «имена родства»: 
перецъ-аи – дед или прадед, перецъ-мумы – баба, пiелленъ-пiезъ – внук, ныллэнъ-ныл –  
внука, чужъ-морт – дядя, чужъ-одыкъ – племянник; сюръ-пи – пасынок, сюръ-ныл –  
падчерица, вын-морт – братенник (с. 49) [Могилин 1998].
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V. S. Churakov

The Udmurt Forgotten Literary Texts
Two literary texts, contents of which have been previously unknown to the research-

ers of the language, history and culture of the Udmurt people, are described in the article. 
The first text is a solemn speech on the occasion of the coronation of the Great Sovereign, 
Emperor and Autocrat of all the Russians Alexander I, printed in 1801 as a part of a col-
lection of works prepared by the staff and pupils of the Kazan Theological Academy. After 
two poems published respectively in 1769 and 1782, this is the third printed work in the 
Udmurt language. The second literary text is the manuscript of the Udmurt grammar, previ-
ously considered lost, prepared by the supernumerary priest of Elovo village Z. G. Krotov in 
1816. The work is kept in the Manuscripts Department of the Russian National Library, St.-
Petersburg, where it was transferred after the disbandment of the library of the St.-Petersburg 
Theological Academy in 1919. The study of the discovered manuscript showed that it was 
based on the unpublished work Kratkoj otjackoj grammatiki opyt [The overview of brief 
Udmurt grammar] written by the priest of Ukan village M. A. Myshkin between 1777 and 
1780. The paper covers the history and contents of the manuscript. The accompanying letter 
of Z. G. Krotov to the Bishop of Vyatka and Slobodskoy Gideon and his ingenious research 
Otyatskoe rodoslovie [The Otjaks’ genealogy], which presents the final part of the grammar, 
are published as an appendix to this paper.
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