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В статье анализируются орографические апеллятивы, встречающиеся в топонимии перм-
ских (удмуртского, коми и коми-пермяцкого) языков, рассматривается их семантика, 
дистрибуция и определяется их роль в формировании ойконимов и микротопонимов. 
По своей семантике эти лексемы обозначают положительные формы рельефа. Многие 
апеллятивы являются общими для пермских языков, иногда наблюдается некоторое 
расхождение в семантике слов. Часть апеллятивов имеет локальное распространение  
и употребляется лишь в том или ином языке. Некоторые из них перестали функциони-
ровать в современных пермских языках, сохранились только в топонимии. 

Ключевые слова: пермские языки, топонимия, орографические апеллятивы, отражение 
рельефа в топонимии, положительные формы рельефа, ойконимия, микротопонимия.

Территория расселения пермских народов – это часть Восточно-Евро пейской 
равнины, что обуславливает в целом равнинный характер местности. Но эта рав-
нина не является ровной и плоской. Она имеет волнообразную форму, где холмы 
и возвышенности чередуются с низинами, которые расчленены логами, оврагами  
и долинами рек. Удмуртия и бывший Коми-Пермяцкий автономный округ (с 2003 г.  
Пермский край) расположены в Предуралье. На востоке Республики Коми про-
ходят Уральские горы. Сформировавшийся рельеф местности способствовал воз-
никновению в языке лексики для его обозначения, что отразилось и в топонимии. 

Источниками для данного исследования послужили работы известных 
топонимистов: А. С. Кривощековой-Гантман, А. И. Туркина, М. Г. Атаманова,  
З. П. Ануфриевой, Л. Е. Кирилловой, М. А. Самаровой, А. Г. Мусанова,  
О. П. Аксёновой и др., а также материалы, собранные автором во время экспедиций 
в районы проживания удмуртов. Традиционно все орографические апеллятивы 
принято делить на две семантические группы: 1) географические термины для 
обозначения объектов положительных форм рельефа, т. е. возвышенных мест 
(гор, холмов, возвышенностей, балок и т. д.); 2) географические термины для обо-
значения объектов отрицательных форм рельефа, т. е. пониженных мест (логов, 
оврагов, ложбин, ущелий, ям и т. д.).
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Для обозначения горы широкое распространение в удмуртских диалектах полу-
чил апеллятив гурэз′* (лит. гурезь), в диалектах гурэӟ ~ гурэч ‘гора’. Чаще всего он 
используется в составе микротопонимов, например: акмар/гурэӟ гр. (д. Сюромошур 
Селт.**) (акмар – удм. название д. Аяшур Селт., т. е. ‘гора в стороне д. Аяшур’); горд/
гурэз′ гр. (д. Чабишур Ув.) (горд ‘красный’, букв. ‘красная гора’, т. е. ‘глинистая 
гора’); гуџин/гурэз′ гр. (д. Жуе-Можга Вав.) (гуџин ‘селище’, т. е. ‘гора, у которой 
было расположено селище’) и др. Несколько реже его употребление в составе ой-
конимов, например: д. Горезлуд**** Ув. (горез < гурезь ‘гора’, луд ‘поле’, ‘гористое 
поле’); д. Гурезь-Пудга (гурэз′-парччи) Вав. (пудга – удм. воршудно-родовое имя, 
парччи – см. ниже); д. Гурзешур* Кез. (гурзе < гурезё ‘гористый’ < гурезь + -о – суф. 
обладания, шур ‘река’, т. е. ‘речка, протекающая под горой’) и т. д.

У нас пока нет данных об употреблении данного апеллятива в коми 
топонимии, но он зафиксирован в словарях коми языка в форме горув ‘под-
горье, подножие’ [КРС, 149], ‘подножье горы’ [КЭСК, 79], ‘под; под гору, 
вниз; подгорье’ [СДКЯ I, 341] и выводится из общеперм. *gùr ‘гора, холм’ 
[КЭСК, 79] + ув ‘низ, вниз’), в словаре Ю. Вихманна приведена форма gor:  
t′śo3-g.-uv let′t′ś2n2s ‘спустился под склон горы’ [Wichmann 1987, 63].

Другие апеллятивы, обозначающие более низкую горную реалию, – бам ~ 
бан ~ баŋ ‘холм, возвышенность, пригорок’, ‘склон горы, холма’ и выр ‘холм, 
возвышенность’. Первый из них часто встречается в удмуртском языке и, глав-
ным образом, в микротопонимах, например: былай/баŋ взв. (д. Сухая Видзя Ув.) 
(былай – с. Булай Ув., т. е. ‘возвышенность у с. Булай’); горд/бам взв. (с. Большая 
Уча Можг.) (горд ‘красный’, т. е. ‘глинистый пригорок’); из/ӝутон/бам взв., лс. 
(выс. Орловский, д. Иткулат Селт.) (из ‘камень, каменный’, ӝутон – сущ. от 
глаг. ӝутыны ‘добывать’, т. е. ‘холм, где добывали камни’) и т. д. В коми языке 
зафиксирована форма бан ‘небольшая возвышенность, холм’, например, в таком 
микротопониме: Лун/бан ур. (лун ‘южный’, бан ‘возвышенность’, букв. ‘южная 
возвышенность’) [Мусанов 2007, 59]. В коми и удмуртском языках данный апел-
лятив метафорический: ср. удм. бам ~ бан ~ баŋ и к. бан ‘лицо, щека’ – общеперм. 
*baŋ ‘лицо, лицевая сторона’ [КЭСК, 37].

В удмуртском языке иногда используется географический термин бамал ~ 
банал ~ баŋал с такой же семантикой, производный от апеллятива бам ~ баŋ (-ал – 
суф.): бигэр/шай/банал гр. (д. Нов. Жикья Селт.) (бигэр ‘татарин, татарский’, шай 
‘кладбище; могила’, т. е. ‘холм, где находится могила татарина’); фторой/н′ук/
бамал взв. (д. Шундошур Як.-Б.) (фторой < рус. второй, н′ук ‘лог, овраг’, букв. 
‘склон второго лога’); ъмърка/баŋал взв. (д. Кузюмово Алн.) (ъмърка – прозвище 
человека, т. е. пригорок, у которого жил мужчина по прозвищу Ымырка’) и др.

* Топонимы, извлеченные из источников, представлены в статье без изменения,  
а топонимы, выявленные в ходе экспедиций, даны в фонетической транскрипции.

** После микротопонима в сокращенном виде указан тип географического объекта 
(см. список сокращений в конце статьи). В скобках даны названия населенных пунктов 
и сокращенных названий районов Удмуртской Республики (Удмуртской АССР), Респу-
блики Коми (Коми АССР) и Коми-Пермяцкого (автономного) округа Пермского края 
(Пермской обл.), в которых зафиксированы указанные микротопонимы (полные названия 
районов см. в списке сокращений).

*** Знаком * после ойконима отмечены исчезнувшие населенные пункты.

Л. Е. Кириллова
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Орографические апеллятивы в топонимии пермских языков...

В удмуртской топонимии активно функционирует и апеллятив выр ‘холм, 
возвышенность, пригорок’. Он часто используется в удмуртской микротопонимии: 
например: чэбэр/выр взв. (д. Мувыр Шарк.) (чэбэр ‘красивый’, букв. ‘красивый 
холм’); пичи/выр лс. (д. Воегурт Балез.) (пичи ‘маленький’, букв. ‘маленький холм’); 
туго/выр взв. (д. Лонки-Ворцы Игр.) (туго < туг хмель’ + -о – суф. обладания, 
т. е. ‘холм, где рос хмель’) и т. д. Нередко его употребление и в ойконимии. По 
данным справочника по административно-территориальному делению Удмуртии 
на 1 августа 1957 г. [АТД 1957] нами выявлено 16 названий населенных пунктов, 
например: д. Бадярвыр* Шарк. (бадяр ‘клен (платановидный)’, букв. ‘кленовый 
пригорок’); д. Беризевыр* Игр. (беризе < удм. беризё < удм. беризь ‘липа’ +  
-о – суф. обладания, букв. ‘холм с липами’); д. Габовыр* Кез. (Габо – мужское 
личное имя < рус. Гавриил, т. е. ‘пригорок, на которой жил Гавриил’); поч. Илья-
выр Кез. (Илья – рус. личное имя); д. Кычповыр* Кез. (кычпо < удм. кычпуо < 
кычпу ‘береза’ + -о – суф. обладания, букв. ‘березовый холм’); д. Луовыр* Шарк. 
(луо ‘песок’, букв. ‘песчаный холм’) и т. д. Соответствующий ему к. и кп. вöр, 
кя. вÿр имеет несколько иное значение – ‘лес; возвышенность, покрытая лесом’ 
[Кривощекова-Гантман 1973, 47; 1974, 32; Аксенова 2008, 32–33; Мусанов 2006, 
34–35; 2009, 21]. Зафиксирован в таких топонимах: к. Вöр/сай/поле п. (д. Слудка 
Прилузского р-на РК) (сай – послелог за, букв. ‘поле за лесом’) [Мусанов 2006, 35]; 
кп. Кык/вöр/колас* д. (бывшая деревня в Кудымкарском р-не Коми-Пермяцкого 
округа Пермской обл.) (кык ‘два’, колас ‘промежуток’) [Кривощекова-Гантман 
1983, 112]; кя. Вур/аб п. (д. Антипина Красновишерского р-на Пермской обл.) 
(вур < кя. вÿр ‘лес’, аб < кя. өб ‘поле’, т. е. ‘лесное поле’) [Мусанов 2009, 21]  
и т. д. Общепермская форма этого слова *vȯ̭r имеет соответствия в других финно-
угорских языках, ср. ск. vuara, voara, ливв. vuaru, voaru, vaara, люд. vuara, vuare 
‘гора, покрытая лесом’, ф. vaara ‘гора, сопка с отлогими склонами, поросшими 
лесом’, саам. vаr̜͕r ̜e, vārra, varr ‘лес; гора, сопка’ [Мамонтова, Муллонен 1991, 
102]. Приводится и ф. vuori ‘гора’, манс. βor, ur ‘горный хребет’ [KЭСК, 67], 
хант. wor ‘цепь гор, холмов (на берегу реки)’, wŏr ‘цепь гор, холмов у реки)’, 
or ‘лес, глухой лес’; манс. wār ‘еловый, пихтовый лес’; ?венг. orr ‘нос, выступ, 
передняя, носовая часть, вершина горы’, orom ‘вершина горы, верх, верхушка’;  
? сам., кам. bōr ‘гора, возвышенность’ [UEW, 571]. Как видно из примеров, в одних 
языках наблюдается семантика, связанная с горой, в других – с лесом. Отметим, 
что семасиологическая связь ‘гора’ – ‘лес’ характерна для многих языков, о чем 
подробнее написано в работах исследователей [Толстой 2006, 22–103; Невская 
1977, 152–154; Корнилов 2002, 24–29; Мурзаев 1967, 80–82; 1974, 104–107; 1984: 
150–153; Туркин 1990, 138, 143–144]. Выдающийся специалист по славянским 
языкам Н. И. Толстой утверждает, что «семантический переход ‘гора’ ↔ ‘лес’ 
можно считать одним из универсальных семантических сдвигов, характерных не 
только для славянских, но и для других индоевропейских, угрофинских, тюркских 
и монгольских языков» [Толстой 2006, 73].

От апеллятива выр в удмуртском языке образовались производные тер мины 
вырйыл ~ вырйыў (йыл ~ йыў ‘вершина, исток’), мувыр (му ‘земля’) и лудвыр 
‘холм, сухое возвышенное место’ (< луд ‘поле’; ‘место мужского моления’) с тем 
же самым значением ‘холм, возвышенность, бугорок’. Если вырйыл и лудвыр чаще 
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всего встречаются в микротопонимах, например: бил′ар/вырйыл взв. (д. Замостные 
Какси Можг.) (бил′ар – село в Можгинском р-не, т. е. ‘возвышенность у с. Биляр’); 
кимо/вырйыл взв. (д. Рябиновка Ув.) (кимо – антропоним, т. е. ‘пригорок, около 
которого жил Тимофей’), лудвыр п. (д. Нижний Казес Шарк.), то мувыр продук-
тивен и в микротопонимах, и в ойконимах Удмуртии, например: ӝужыт/мувыр 
взв. (д. Мал. Сюрзи Ув.) (ӝужыт ‘высокий’, букв. ‘высокий холм’); л′ого/мувыр 
взв. (д. Родники Ув.) (л′ог ‘бугорок, возвышенность’ + -о – суф. обладания, т. е. 
‘возвышенность с бугорками’); д. Мувыр Шарк., д. Мувыр* Игр., д. Мувыръяг 
Балез. (яг ‘лес, бор’, т. е. ‘лес на возвышенном месте’); д. Лызмувыр* Кез. (лыз 
‘синий’, букв. ‘синий пригорок’), д. Гожмувыр Як.-Б. (гож ‘линия, черта, межа’, 
т. е. ‘межевой / пограничный холм’). Апеллятивы выр и мувыр анализируются 
в одной из статей Т. И. Тепляшиной [1970, 21–22]. В коми языке зафиксирован 
апеллятив вöрвыв ‘продолговатая возвышенность на заливных лугах; гряда, грива’ 
(выв ‘поверхность, верх чего-л.’) [KЭСК, 57; СДКЯ I, 268]. 

Широкое распространение в коми и коми-пермяцкой топонимии получил 
апеллятив ыб со значением ‘возвышенность, поле на возвышенном месте’, коми-
язьвинской – өб ‘поле’, например, к.: с. Ыб – к. название с. Сизябск (Ижемский 
р-н РК); д. Макарыб (Удорский р-н РК) (Макар – мужское личное имя, букв. 
‘Макарова возвышенность’) [Туркин 1986, 67, 104]; Сьöд/ыб п. (д. Ношуль При-
лузского р-на РК) (сьöд ‘черный’, букв. ‘черное поле’) [Мусанов 2006, 26]; кп.: 
Вильыб д. (Косинский р-н Коми-Пермяцкого автономного округа) (виль ‘новый’, 
букв. ‘новое поле’) [Кривощекова-Гантман 1983, 77]; кя. Кирьян/аб п. (д. Заполье 
Красновишерского р-на Пермской обл.) (Кирьян – личное имя, аб < кя. өб ‘поле’, 
букв. ‘поле, принадлежавшее Кирьяну’) [Мусанов 2009, 26] и т. д. В удмуртском 
языке компонент ыб ‘поле’ сохранился в составе сложного слова ыбес ‘вы-
движное прясло в изгороди’, ‘полевые ворота’ (эс < *öс ‘дверь’). Первоначально 
ыбес имело значение ‘дверь, выходящая в поле’, ‘проход (проезд, ворота) в из-
городи, ведущий в поле’ [KЭСК, 328]. В топонимии Удмуртии, по утверждению  
М. Г. Атаманова, можно выявить такие названия, как: рч. Билиб и дд. Большой 
Билиб, Заречный Билиб (с 1977 г. в составе д. Большой Билиб) и Малый Билиб 
Шарк.; Бильыб – удм. название д. Тига III в Чаинском р-не Томской обл.; а также 
рч. Пулыб в бассейне р. Чепца и производные от этого гидронима ойконимы Пулыб 
(оф. название д. Лып) Кез.; Пулыб (оф. название д. Большой Пулыб), Пулыбйыл 
(оф. назв. д. Каркашур)*и Малый Пулыб* Балез., в которых наличествует апеллятив 
ыб (иб < удм. ыб) [Атаманов 2015, 130, 668].

В ряд апеллятивов возвышенного рельефа также следует отнести и к. апелля-
тив парч, имеющий значение ‘гора, возвышенность’, выявленный А. И. Туркиным 
[1986, 86] в таких топонимах: с. Парч и р. Парчью, оз. Парчвад (Усть-Куломский 
р-н Коми АССР), д. Парчöг (Сыктывдинский р-н Коми АССР). 

В топонимии Удмуртии этот апеллятив, возможно, не сохранился, но он 
представлен в удмуртском названии д. Гурезь-Пудга Вавожского района в форме 
парччи ~ гурэз′-парччи. Никто из жителей деревни сейчас не может объяснить, 
что обозначает слово парччи. На самом деле, это сложное название, состоящее 
из апеллятива парч ‘гора, возвышенность’ + -чи – топоформант, встречающийся  
в топонимах Кватчи, Итчи, Ильчи, Альчи, Тутчи.

Л. Е. Кириллова
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Рассматривая апеллятивы, называющие возвышенный рельеф, мы замети ли 
такую закономерность. Известно, что гора обозначает бóльшую возвышен ность, 
чем холм, бугорок, пригорок. Однако в топонимах иногда они часто синонимич-
ны. Это положение подтверждает и то, что, например, в д. Большие Сибы Можг. 
небольшую гору называют и коўды/бам и коўды/гурэз′ (коўды ‘каравай’).

Апеллятивом возвышенного рельефа в удмуртском языке является и лексема 
мукабан ‘бугор, возвышенность, холм’ (му ‘земля, суша’ + кабан ‘стог, скирд’), 
функционирование которой наблюдается в двух ойконимах Мукабан Шарк., а также  
в микротопониме мукабан лс., п. (д. Нижний Шудзялуд Деб.) [Самарова 2010, 212]. 

Во многих регионах проживания удмуртов встречается апеллятив чэткэр с вари-
антами чэкэр ~ чэккэр ~ чэрккэ ~ чэрткэр ~ чэчкэр, например: чэткэр гр. (д. Байкей 
Шарк.; д. Кузюмово Алн.), чэккэр/с′ик лс. (с′ик ‘подлесок’) (д. Суроново Шарк.), 
чэткэр/върйъл взв. (върйъл ‘холм, возвышенность’) (д. Чем-Куюк Алн.), чэткэр лс. 
(дд. Алганча-Игра, Баграш-Бигра, Курегово, Орлово М. Пург.), чэрккэ/йыл гр. (йыл 
‘вершина’) (д. Якшур Зав.), чэккэр ~ чэчкэр гр. (с. Зон Сюмс.), чэткэр/гурэӟ гр. (гурэӟ 
‘гора’) (д. Бадзимлуд Сюмс.) и др. Выявлен он и в ойконимах: д. Четкерь* Вав.,  
дд. Верхний Четкер и Старый Четкер* Деб., д. Чекерово Як.-Б. (две деревни), д. За-
речный Четкер* Шарк. (более полный список наименований с данным апеллятивом 
см.: [Атаманов 2015, 841–842, 846–850]). Нет единого мнения исследователей по по-
воду происхождения этого архаичного апеллятива. Одни определяют слово чэткэр 
как имя марийского богатыря Чоткара [Архипов, Морозов 1970, 304–305], другие 
[Владыкина 1998, 42; Владыкина, Глухова 2011, 137–138] рассматривают его как на-
звание места поминовения предков-родоначальников, умерших родственников на воз-
вышенных местах или старинных кладбищах и связывают со словами чеке, чекаськон 
‘предложение [жертвы]’. М. Г. Атаманов, отмечая, что этот древний топонимический 
апеллятив выявлен у всех групп удмуртов, но в разной фонетической огласовке, вы-
деляет в нем две составных части: чет – деэтимологизированный апеллятив + кер –  
общепермское слово: к. кер, удм. кор ‘бревно’, предполагая, что «первоначально 
четкер мог означать ‘укрепленное поселение – городище на вершинах холмов, воз-
вышенностей, на крутых берегах рек, оврагов’ [Атаманов 2015, 842]. Сказать что-либо 
конкретное в пользу той или иной  гипотезы пока затруднительно, не известна его 
точная этимология. Слово это отсутствует в словарях удмуртского языка, за исключе-
нием Чекер с объяснением «имя вотск. дер.» [т. е. название вотской деревни. – Л. К.] 
[Верещагин 2006, 244], пока не найдены его параллели в других финно-угорских 
языках. В топонимии северо-восточных, верхнечепецких районов выявлен апеллятив 
чакарма неизвестного происхождения в различных фонетических вариантах: чакмар 
~ чакмарга ~ чокмар ~ чокмарга ~ чокмерга ~ чокморга ~ чотмарга ~ шагарма 
[Атаманов 2015, 834–835, 855, 858, 880; Самарова 1997, 147]. Соответствия проис-
хождению не выявлено в других финно-угорских языках, но он отмечен в словарях  
Т. К. Борисова [1991, 311] и Г. Е. Верещагина [2006, 242] в форме чакмарга ‘шпиц горы’. 

В удмуртской топонимии функционируют и географические термины, заим-
ствованные из русского языка, такие как гора и увал. М. А. Самарова [2007, 71] 
добавляет к ним еще термины горка, курган, угор, указывая, что рассматриваемые 
русские географические термины «используются редко и лишь в самостоятельном 
топонимическом значении». 

Орографические апеллятивы в топонимии пермских языков...
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В коми топонимии исследователи выявили следующие орографические апел-
лятивы для обозначения возвышенного рельефа: дзиб ‘возвышенность, холм, горка’; 
керöс ‘гора, возвышенность, пригорок, обычно покрытый лесом, иногда очищен-
ный от леса’, кп. керос ~ керес ‘тж’, кя. керöс ‘гора, возвышенность’; к. мыльк ~ 
мылик ‘холм, бугор, бугорок’ (ср. мыльк ‘нарыв, чирей, фурункул, абсцесс; горб’),  
кп. мыльк ~ мылик ‘холм, бугор, возвышенность, курган’; к., кп. парма ‘возвы-
шенность, покрытая хвойным лесом; лесистый кряж, увал’, ‘густой лес’; чой ‘гора, 
пригорок, крутой спуск, подъем (на дороге)’ и др. Приведем примеры: к. Кирсан/
дзиб (Кирсан – личное имя, букв. ‘возвышенность Кирсана’); Руч/керöс (руч ‘лиса’, 
букв. ‘лисья гора’; [Мусанов 2006, 24–25], Пачамыльк (пача ‘ива, верба’, букв. 
‘ивовая возвышенность’; Парма пос. (Усинский р-н Коми АССР) [Туркин 1986, 87, 
86]; кп. Тшакья керос (букв. ‘грибной холм’); Кыдзза мыльк (кыдзза ‘березовый’, 
букв. ‘березовый холм’ [Аксёнова 2008, 23, 25]; Вылын Парма (вылын ‘высокий’) 
[Кривощекова-Гантман 1974, 39]; кя. Петыр/зиб (Петыр < рус. Пётр, зиб < дзиб) 
Вылын/керöс (вылын ‘высокий’, букв. ‘высокая гора’); Гöрд/чой (гӧрд ‘красный’, 
букв. ‘красная гора’) [Мусанов 2007, 71, 30, 34] и т. д. Кроме того, в коми назва-
ниях зафиксированы апеллятивы нöрöс, нöрыс ‘возвышенность, холм, бугорок’, 
нырок, нырöк ‘бугор, увал, небольшая возвышенность’. В удмуртском языке есть 
подобные лексемы нырко, нырок, но с несколько иным значением – ‘рытвина,  
ухаб’.

Из заимствованных апеллятивов в коми топонимии следует отметить такие: 
веретя ‘возвышенность’ (< рус. веретья ~ веретье), гöра (< рус. гора), грива ‘холм, 
поросший лесом’ (< рус. грива), мыс ‘холм, возвышенность, высо кое место, гора’ 
(< рус. мыс), нёр ‘гора’ (< манс.), увал ‘гряда с пологим склоном’ (< рус. увал).

Таким образом, орографические апеллятивы, встречающиеся в топонимии 
пермских языков, отражают особенности рельефа местности, на которой они 
функционируют. Одни из географических терминов являются общими для всех 
пермских языков, что объясняется близостью географической среды проживания 
пермских народов и географических особенностей их прародины. Часть лексем 
имеет финно-угорские, а, возможно, и уральские корни. В отдельных случаях на-
блюдаются некоторые семантические сдвиги. Встречаются апеллятивы, имеющие 
локальное распространение и употребляющиеся лишь в том или ином языке. При 
исследовании топонимии выявляются и такие географические термины, которые 
сохранились лишь в топонимах, перестав функционировать в живой активной 
речи. Они представляют собой ценный источник для выявления семантики гео-
графических терминов и объяснения некоторых исторических явлений в языке.

CОКРАЩЕНИЯ
Названия районов Удмуртии: Алн. – Алнашский, Балез. – Балезинский, Вав. – Вавож-

ский, Деб. – Дебесский, Зав. – Завьяловский, Игр. – Игринский, Кез. – Кезский, Можг. –  
Можгинский, М. Пург. – Малопургинский, Селт. – Селтинский, Ув. – Увинский, Шарк. – 
Шарканский, Як.-Б. – Якшур-Бодьинский.

Названия типов географических объектов: взв. – возвышенность, выс. – выселок, 
гр. – гора, д. – деревня, лс. – лес, обл. – область, оз. – озеро, п. – поле, поч. – починок; 
р. – река, рч. – речка; р-н – район, с. – село, ур. – урочище.
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Названия языков: к. – коми, кз. – коми-зырянский, кп. – коми-пермяцкий, кя. – ко-
ми-язьвинский, лит. – литературный, манс. – мансийский, общеперм. – общепермский, 
рус. – русский, удм. – удмуртский.
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