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Статья посвящена описанию лексических особенностей говоров удмуртов, проживающих в Кильмезском рай-
оне Кировской области. Анализ проводится на материале, собранном автором в ходе полевых исследований в 
четырех населенных пунктах данного диалектного ареала. Осуществлена сравнительная характеристика лекси-
ки удмуртского литературного языка и основных групп диалектных слов изучаемых говоров. В зависимости от 
характерных особенностей выделены следующие типы диалектных слов: фонетические, лексические, семанти-
ческие и словообразовательные. Определены характерные явления в области фонетики, которые отражают осо-
бенности звуковой системы кильмезских говоров. Установлено, что в формировании диалектной лексики важ-
ную роль сыграли лексические новообразования, возникшие на базе слов исконного и иноязычного происхож-
дения при помощи продуктивных словообразовательных средств удмуртского языка. В описываемых говорах 
выделяется особая группа слов, не имеющих синонимов в удмуртском литературном языке. В ходе исследова-
ния выявлено, что в рассматриваемых говорах значительный пласт составляют русские заимствования, которые 
подверглись фонетической и семантической адаптации. 
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Лексическая система языка, быстро реагирующая на все происходящие события в обществен-

ной, социальной и культурной жизни народа, подвержена постоянным изменениям: в ней исчезают 
старые и возникают новые явления, требующие своевременной фиксации и объяснения. В этой связи 
весьма актуально и важно исследование лексики говоров и диалектов, имеющее большое значение 
для изучения истории языка и народа, его материальной и духовной культуры. 

В данной статье рассматриваются лексические особенности некоторых говоров удмуртского 
языка, распространенных на территории Кильмезского района Кировской области, в их современном 
состоянии. Основными источниками исследования послужили полевые материалы, собранные авто-
ром в 2015 г. в следующих населенных пунктах: д. Андрюшкино, д. Большой Гозек, д. Кульма,  
д. Паска. Лексика данных говоров до настоящего времени не была объектом специального лингвис-
тического анализа, хотя словарный материал по ним частично собран и опубликован в «Диалектоло-
гическом атласе удмуртского языка» [2].  

При сборе материала основное внимание было уделено выявлению лексических единиц, свя-
занных с материальной культурой удмуртов рассматриваемого региона. Диалектные названия приво-
дятся в транскрипции с указанием населенных пунктов, где данные наименования были отмечены. 
Следует подчеркнуть, что многие из приведенных слов до настоящего времени не были зафиксиро-
ваны в лексикографических трудах удмуртского языка. 

Диалектные различительные признаки лексического уровня были выявлены при сопоставлении 
лексики кильмезских говоров удмуртского языка с лексикой литературного языка. В зависимости от 
характерных особенностей словарный фонд изучаемых говоров можно разделить на следующие 
группы: лексические единицы, совпадающие со словами литературного языка и других диалектов; 
фонетические, лексические, семантические, словообразовательные диалектные слова и заимствова-
ния из других языков. 

В описываемых говорах довольно большой пласт составляют лексические единицы, совпадаю-
щие со словами удмуртского литературного языка, которые отражают самые разнообразные сферы 
человеческой жизнедеятельности. Но в данной статье рассматриваются только лексемы, которые от-
сутствуют в современном удмуртском литературном языке или имеют иное фонетическое оформле-
ние, семантическое значение. 

В ходе исследования выявлено значительное количество фонетических диалектных слов, кото-
рые «совпадают по значению с соответствующими словами литературного языка и отличаются от них 
звуковым оформлением» [4. С. 167]. Они возникли в результате фонетических процессов и явлений, 
имевших место в разные исторические периоды развития языка, и отражают особенности звуковой сис-
темы описываемых говоров. Отметим некоторые наиболее характерные явления в области фонетики: а) 
корреспонденция гласных ы ~ у: мырӝӝол (А., К., П.) ~ мыӝӝол (БГ.) ‘подполье’ – лит. мурӝол и 
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др.; б) корреспонденция гласных ы ~ и (в дд. Паска и Большой Гозек): шыл′и (П.) ‘пластинка лыка (для 
плетения лаптей)’ – лит. шильы; ыз′и (П.) ~ ыз′ы (БГ., П.) ‘шапка’ – лит. изьы и др.; в) корреспонден-
ция гласных ӧ ~ э: ӧнэрчак (П.) ~ ӧнэрчик (А., П.) ‘седелка’ – лит. энерчак; ӧнэр (П.) ‘седло’ – лит. энер 
и др.; г) варьирование гласных и ~ ы: ӟири ~ ӟиры (А., БГ., П.) ‘шарнир’ – лит. ӟиры; киси ~ кисы (БГ.) 
‘карман’ – лит. кисы; дӧд′и ~ дӧд′ы (А., БГ., П.) ‘сани’ – лит. дӧдьы и др.; д) выпадение гласных: 
крокӵог  ~ крокчог (А., П.) ~ кроччог (БГ) ‘шкворень’ – лит. курокӵог и др.; е) выпадение согласных: 
боддор (А., П.) ‘стена’ – лит. борддор и др.; ж) выпадение отдельных слогов: ӝӧкшэт (А., БГ., П.) ‘ска-
терть’ – лит. ӝӧккышет; кӧтулскон (БГ., К., П.) ‘подбрюшник’ – лит. кӧтулкыскон и др.; з) вставка 
гласных в начале слова: ыштан′ (БГ., П.) ‘штаны’ – лит. штан ~ штани и др.; и) ассимиляция в области 
гласных: ӟопу ~ ӝопу (БГ.) ‘дымовое окно (в бане)’ – лит. ӝопы; пэл′угу (А.) ‘серьга, серьги’ – лит. 
пельугы и др.; к) ассимиляция в области согласных: мэрччан (А., БГ., П., К.) ‘расчесанное волокно (ко-
нопли, льна)’ – лит. мертчан и др.; л) употребление заднеязычного носового согласного ŋ: аŋа (БГ.) 
‘полоса (пахотной земли)’ – лит. ана; йаŋак (А.) ‘косяк’ – лит. янак; сиŋыс (К.) ‘нитка’ – лит. сӥньыс и 
др.; м) варьирование согласных ӵ ~ ч (в дд. Паска и Большой Гозек): уӵыс (БГ., П.) ~ учыс (БГ.) ‘клещи 
(хомута)’ – лит. уӵыс; уӵыскал ~ учыскал (БГ., П.) ‘гуж (хомута)’ – лит. уӵыскал и др.; н) переход ч > ц 
(в д. Кульма): цэрс (К.) ‘веретено’ – лит. черс и др.; о) замещение анлаутного й- согласным д′- (в д. 
Кульма): д′ӧгу (К.) ‘ледник; погреб’ – лит. йӧгу; д′эз (К.) ‘проволока’ – лит. ез и др. Таким образом, в 
результате вышеназванных фонетических процессов и явлений многие лексические единицы в рас-
сматриваемых говорах получили особое фонетическое оформление.  

В кильмезских говорах в большом количестве встречаются и собственно лексические диалектные 
слова – «местные названия общеизвестных предметов и явлений объективной действительности. От 
слов литературного языка они отличаются звуковым комплексом (корневой морфемой) и выступают в 
отношении к последним синонимами» [4. С. 166]. Например: вал′эс кыч (А.) (вал′эс ‘постель; перина’, 
кыч < лит. кыӵ ‘петля, петелька’) ‘чехол перины, наперник’ – лит. валес пуйы; выжкор (А.) (выж ‘пол’, 
кор ‘бревно’), выжборы (А.) ~ выжворы (П.) (выж ‘пол’, воры ~ боры ‘колосник, поперечина’) ‘поло-
вая балка, перекладина (для настила половых досок)’ – лит. кӧзоно; ӝуйогид (П.) ~ ӝуйиогид (А.) (ӝуй, 
ӝуйи ‘мох’ + -о – суффикс обладания, гид ‘хлев’) ‘теплый хлев’ – лит. шуныт гид; йарандак (А., П.) (< 
рус. ерандаки – грядки у саней [3: 365]) ‘отвод (саней)’ – лит. бурд, дӧдьы бурд; йарандакодӧд′ы (А., 
БГ., П.) ~  йарандакдӧд′ы (П.) ~ йарандак (БГ., П.) ~ йырандак (БГ.) (йарандак, йырандак < рус., дӧд′ы 
‘сани’) ‘розвальни’  – лит. бурдодӧдьы; коросгид (К.) (корос ‘сруб; опалубка’, гид ‘хлев’) ‘хлев’ – лит. 
коргид; куткэр (А.) (кут ‘лапоть’, кэр – этимология неизвестна) ‘колодка, каблук (деревянная пластин-
ка, прикрепляемая к лаптям при ходьбе по насту)’– лит. кутулпу; пилакэн′ыр (А., БГ., П.) (пила < рус. 
пила, кэн′ыр ‘крупа’) ‘опилки’ – лит. пилапызь; пӧз′сырэт (А., БГ., П.) ~ пӧз′ысырэт (К.) (пӧз′, пӧз′ы 
‘рукавицы, варежки’, сырэт ‘материал (для покрытия верха теплой одежды, обычно шубы или тулу-
па)’) ‘рукавица, рукавицы’– лит. пӧзь; с′ирпу (БГ.) (< общеп. s′ir-pu ‘вяз, ильм’ [1:  257]) ‘вязок (саней)’ 
– лит. куромо; уробо пин′ (БГ.) (уробо ‘телега’, пин′ ‘зуб’) ‘спица (колеса)’ – лит. питран (питыран, по-
глян) пинь; ӵушконкышэт (А., К.) ~ ӵуӵконкышэт (БГ.) (ӵушкон, ӵуӵкон ‘полотенце’, кышэт ‘платок’) 
‘полотенце’ – лит. ӵушкон и др. Важную роль в формировании данного пласта лексики сыграли лекси-
ческие новообразования, возникшие на базе слов исконного и иноязычного происхождения при помо-
щи продуктивных словообразовательных средств удмуртского языка (словосложения). 

Следует отметить, что в изучаемых говорах сохранились некоторые слова исконного происхо-
ждения, которые в настоящее время уже не используются в современном удмуртском литературном 
языке, например: зу (А.) ‘ось (телеги)’ (< общеп. *zå ‘нечто связующее, соединяющее’ [1. С. 104] < 
фп. *setз ‘стебель, ось, стержень’ [5. С. 757]) – лит. черс, уробо черс. 

Характерной особенностью изучаемых говоров является наличие семантических диалектных 
слов – наименований, тождественных по звучанию и написанию словам литературного языка, но от-
личающихся от них значением [4. С. 166]. Например: басма (А., БГ., К., П.) ‘головной платок’ – лит. 
басма ‘ситец; материя (ткань)’; вал′ок (БГ., П.) ‘навой; пришва’ – лит. валёк ‘в разн. знач. валек’; ву-
гы (А., БГ., П., К.) ‘колодец’ – лит. вугы ‘скоба, дуга’; с′ирэс (БГ., К.) ‘планка для петель (одежды)’ – 
лит. сирес ‘ворот; воротник’; с′уй (БГ., П.) ‘глина’ – лит. сюй ‘земля, почва’; ӵушконкышэт (К.) ‘по-
лотенце’ – лит. ӵушконкышет ‘носовой платок’; чыртывэс′ (А.) ‘бусы’ – лит. чыртывесь ‘ожерелье, 
монисто (женское шейное и нагрудное украшение)’ и др. 

Некоторые общенародные удмуртские слова в современных кильмезских говорах постепенно 
приобретают новые значения. Например: кипос (А.) ‘1. запястье 2. браслет’ – лит. кипос ‘запястье’; 
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чил′пам ~ чил′пан (А.) ~ цил′пан (К.) ‘1. вязание кружев 2. кружево’ – лит. ‘вязание кружев’; шуккон 
(К.) ‘1. забивание 2. сбивание (напр. масла) 3. ушиб  4. батан (ткацкого станка)’ – лит. ‘1. забивание 
2. сбивание (напр. масла) 3. ушиб’; эгэс (А.) ‘1. обруч, обод 2. пяльцы’ – лит. эгес ‘обруч, обод’ и др. 
Наряду с расширением семантического объема слова иногда происходит и его сужение. Например: 
кўа, кўала (П.) ‘летняя кухня’ – лит. ‘1. этн. языч. куала (культовая постройка, святилище, место 
хранения священных предметов) 2. летняя кухня’ и др. Для отдельных названий, бытующих в описы-
ваемых говорах, характерна многозначность, например: йарандак (П.) ‘1. отвод (саней) 2. розвальни’; 
вал′ок (БГ., П.) ‘1. навой; 2. пришва’ и др. 

В обследованных говорах выделяется особая группа слов, не имеющих синонимов в удмурт-
ском литературном языке. Эти названия предметов и понятий бытуют лишь в определенной местно-
сти, они или вообще не свойственны другим регионам, или чем-то специфическим отличаются от 
общераспространенных предметов, отражая местные особенности быта, трудовой деятельности чело-
века. Например: лапйарандак (БГ.) ‘розвальни с низкими отводами’; бэстарка (П.) ‘телега с плоским 
кузовом, на котором устанавливался ящик’; туйката К. ‘башмаки, сплетенные из лыка’; кўаргу ‘яма 
для хранения овощей’; пыдынцэрсон (К.) ~ пыдынчэрсон (П.) ‘самопрялка’ и др. 

В лексической системе кильмезских говоров выделяются словообразовательные диалектные 
слова, имеющие некоторые отличия в словообразовательной структуре по сравнению со словами ли-
тературного языка. Например: кортнан (П.) (сущ., образованное при помощи суффикса -н от глагола 
кортнаны ‘обуздать’) ‘удила’  – лит. кортнэт (-эт – суффикс); с′ӧлты (А., БГ., П.) ~ с′ӧлти (БГ.) (< 
общеп. *s′ёlt или *s′Аlt ‘стренога’ [1. С. 269], -ы, -и – суффикс) ‘стренога, путы’  – лит. сьӧлтэт (-эт 
– суффикс) и др. 

Сложившаяся этносоциальная ситуация в изучаемом регионе оказала определенное влияние на 
процесс формирования языка кильмезских удмуртов и на выработку ряда особенностей, отличающих 
их речь от речи других групп удмуртов. Удмурты, проживающие в данном регионе, живут в тесном 
соседстве с представителями других этносов (русскими, татарами, марийцами), что оказало опреде-
ленное влияние на их говоры. В результате хозяйственно-культурных связей с соседними народами в 
их говоры проникло множество заимствованных лексем либо вместе с новыми понятиями, либо для 
обозначения уже существующих предметов и явлений.  

Значительное воздействие на кильмезские говоры удмуртского языка ощущается со стороны 
русского языка. К одним из ярких отличительных признаков изучаемых говоров следует отнести на-
личие большого количества русских заимствований, которые подверглись фонетической и семанти-
ческой адаптации. На основании анализа фактического материала выявлено, что русизмы нередко 
употребляются в несколько измененном фонетическом варианте, например: од′ийал (А., П.) < рус. 
одеяло; страпила (А., П.) < рус. стропила; укват (БГ.) < рус. ухват; чулко (А., БГ., П.) < рус. чулки; 
ӵаж (А.) < рус. тяж и др. Вместе с тем, прослеживаются также и изменения лексических значений 
некоторых слов, например: закод (К.) (< рус. заход) ‘туалет’; калпак (А.) (< рус. колпак) ‘чека (коле-
са)’; кружок (А.) (< рус. кружок) ‘коврик, связанный крючком’; плот (П.) ~ пуод (К.) (< рус. плот) 
‘полок в бане’; цум (К.) (< рус. чум) ‘клеть, амбар (для одежды)’ и др. Под влиянием русской речи в 
словах русского происхождения нередко изменяется и ударение (вопреки правилам системы ударе-
ния удмуртского языка), например: нал′и·чн′ик (П.) < рус. наличник; пол′иса·дн′ик (А., П.) < рус. по-
лисадник; ступи·ца (П.) < рус. ступица; ло·тка (А.) < рус. лодка и др. В описываемых говорах широ-
ко употребляются русские заимствованные глаголы в сочетании с вспомогательным глаголом кары-
ны ‘делать’: вышиват′ карыны (П.) ‘вышивать’; красит′ карыны (БГ.) ‘красить’; потковат′ карыны 
(А., П.) ‘подковать’; сн′имацца карыны (К.) ‘сниматься’; строчит′ карыны (А., БГ.) ‘строчить’ и др.  

Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что в современных гово-
рах кильмезских удмуртов Кировской области содержится богатый пласт своеобразной лексики, вы-
ражающей понятия, относящиеся к различным сторонам бытовой жизни и хозяйственной деятельно-
сти удмуртского народа. 
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O.V. Titova 
LEXICAL FEATURES IN THE SUBDIALECTS OF KILMEZ UDMURTS LIVING IN THE KIROV REGION 
 
The paper describes the lexical peculiarities of the subdialects of Udmurts living in the Kilmez district of the Kirov region. 
The analysis is based on the material collected by the author during field research in four villages of the dialect area. The 
comparative characteristic of the vocabulary of the Udmurt literary language and the main groups of dialect words of the 
dialects under study. Depending on the characteristics, the following types of dialect words have been identified: phonetic, 
lexical, semantic and word-formation. The characteristic phenomena in the field of phonetics, which reflect the characteris-
tics of the sound system of the Kilmez subdialects, are defined. It is found that the new words which arose on the basis of 
words of native and foreign origin by means of productive derivational means of the Udmurt language have played an im-
portant role in the formation of the dialect vocabulary. The dialects under study contain a special group of words that do 
not have synonyms in the Udmurt language. The study has shown that these dialects contain a significant body of loan 
words from Russian, which have undergone phonetic and semantic adaptation. 
 
Keywords: lexicology, dialectology, Udmurt language, lexical features, Kilmez subdialects. 
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