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П РЕД И СЛО ВИ Е.

Комиссия, по собиранию словаря и изучению диалектов коми 
языка выпускает настоящий сборник к двухлетию своего суще
ствования. Благодаря поддержке обоих коми административных 
единиц (Коми области, входящей в состав Северного края, и 
Коми округа Уральской области,— нам удалось в течение этих 
двух лет изучить ряд диалектов коми языка и собрать значи
тельное количество с л о е » В настоящий сборник мы включаем 
небольшую часть имеющегося в нашем распоряжении материа
ла, при этом здесь помещаем только о п и с а н и я  диалектов, по
скольку для работ обобщающего характера имеется особый ор
ган ( .Запи ски  об-ва изучения Коми Края")-

Помимо научных целей, сборник преследует практические 
цели. Описывая Коми-диалекты, прежде всего, мы намерены ока
зать помощь учащим, у которых при преподавании литератур
ного языка в школе должно быть сознательное отношение к ди
алекту учащихся, как главному источнику ошибок в произноше
нии и письме. Вот почему мы здесь главное внимание обращаем 
на фонетику говоров, сравнивая ее с фонетикой литературного 
языка. Описывая особенности произношения некоторых говоров 
(Ижма), мы облегчаем не только изучение коми литературного 
языка, но оказываем помощь и при изучении русского языка. 
Кроме того в некоторых случаях мы непосредственно сталки
ваемся с строительством школы на родном языке, напр.: до сих 
пор еще среди зюздинских коми в школах преподавание велось 
на рус. яз. и неизвестно было, которое из двух коми литератур
ных языков стоит ближе к этому диалекту. В конце сборника 
мы помещаем статьи инструктивного характера, дабы школьные 
работники, совместно с учащимися, самостоятельно могли изучать 
то диалекты, с которыми им приходится соприкасаться.

Далее, изучение диалектов имеет большое значение в деле со
зидания коми литературного языка, а  именно, оно должно ве
стись в целях: а) обогащения лит. языка новыми словами и 
формами, б) упрощения орфографии (напр., заимствование от
дельных звуковых явлений из других диалектов), в) выяснения 
территории распространения того или иного явления (слова, 
формы и т. д.) и соответствующего использовывания его, г) соз
дания терминологии (здесь при незнании диалектов могут быть 
крупные недоразумения, напр, в судебной практике из за  слова 
в 1 н ы, которое на Сысоле обозначает ,б и т ь “, а в других гово
рах ,,убить“ ) и т. д.
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В виду того, что в настоящее время, в период созидания 
литературного языка, в момент окончательной комизации совет
ского аппарата Коми края, изучение отдельных говоров коми 
язы ка имеет большой практический смысл, мы считаем необхо
димым в школах повышенного типа (в особенности педтехнику- 
мах) преподавание коми диалектологии. Настоящий сборник 
может служить пособием к изучению диалектов коми-языка.

Сборник преследует так-же и научные цели. Наука обога
щается уже самым фактом открытия и описания новых разно
видностей человеческой речи, тем более, что здесь описаны т а 
кие диалекты (Кобра, Зюздинский край и др.), куда не вступа
л а  еще нога лингвиста. В описаниях констатированы также инте
ресные факты, подтверждающие некоторые положения, выдви
нутые новым учением о языке, напр, о влиянии фонетики од
ного языка на исковые слова другого языка при языковом сме
шении (см. описание Зюздинск. говора).

Научная ценность сообщаемых материалов не теряется от* 
того, что нам по техническим причинам (сборник издается в г. 
Сыктывкаре, обл. Коми) пришлось писать коми тексты не н а 
учной транскрипцией, а  практическим алфавитом, т. к. мы сред
ствами этого практического алфавита ф о н е м ы  коми языка пе
редаем точно.

В описаниях диалектов кроме фольклорного материала да
ются также и некоторые сведения этнографического характера, 
в особенности, когда речь идет о районе, малоизвестном не толь
ко научному миру, но и широкой Коми общественности (Зюз
динский, Летский и др. районы).

В настоящий выпуск мы помещаем описания географичес
ких (этнических) диалектов. Если удастся выпустить следующий 
сборник, но там будет уделено главное внимание на социаль
ную диалектологию.

Участники этого сборника отказываются от гонорара.
Употребляемые здесь коми буквы равняются следующим 

знакам яфетической транскрипции (в скобках помещена тран 
скрипция, употребляемая финно-угорскими лингвистами) : б = Ъ ,

V  V
г—(1, ск— & ((!'), ж—1 (2), (йя), з= я, 21 (г*), ч,~(11

V V
(<1‘2‘) ; )—у (]), л—1, л —1х (Г), м—ш, н—Т1,к—ид (п1), б —э (е), п ~ р ,  
Р ^ г, с—8, 0 - 8 1  (8 '), т —г, т —й (Г ), у—и, ф—Г, х —Ь, Ц—й (1‘3‘),

ч —Од (IV), ш—ш (з),щ— &(18), ы—ы (^) .  Кроме того следующие
буквы имеют то же значение, что в научной транскрипции: а, 
<3, е, [, к, о.
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С о к р а щ е н и я :  скр.— Сыктывкарский, с.— сысольскин, сс.—  
средне-сысольский, вс.— верхне-сысольский, кб.— ксбринский, в.— 
вычегодский, вв.— верхне-вычегодский, кр.— керчемский, нв.—  
нижне-вычегодский, вым.— вымский, иж.— ижемский, уд.— удор- 
ский, печ.— печерский, л.— лузский, лет.— летский, лл.— летско- 
лузский, и.— иньвенский, коч-кч.— кочевской, зд.— зюздинский, 
ок.— окружной (относящийся коми округу Уральск, обл.), км.— 
камский, ол.— областной литературный язык, окл. —окружной ли
тературный язык, вкм.— восточно-камский (генецовский).

Комиссия.
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Тр. 3{ечаг5.

Характеристика Зюздинского диалекта 1 о̂мк языка.
Под названием „Зюздинский край- в настоящее время пони

мается территория, занимаемая так наз1 Зюздинским районом 
Вятского Округа Нижегородского края, образованного летом 1929 г. 
С 1921 г. (с момента образования Вотской Автономной Области) 
до 1929 г. под этим названием подразумевалось территория 3-х 
волостей: Бисеровской, Афанасьевской и Гординской входящих 
в Омутнинский уезд Вятск. губ., а до 1921 года эти волости 
входили в состав Глазовского уезда. ’)

Зюздинский край находится в сев-вост. части Вятск. губ., 
гранича на востоке с Коми-Пермяц. Округом и частично с Пер
мским Округом Уральской Области; на западе граничит с Омут- 
нинской, Кирсинской и частью с Кайской волостями Омутнинского 
у ; на Севере— с той-же Кайской вол. и на юге—с Вот. Областью.

Площадь данного края равна 6136 кв. кл., из которых 75% 
находится под лесом и кустарниками. Край в меридианальном нап
равлении пересекается верхним течением р. Камы, принимающей 
воды своих притоков,— справа:

1) Лемана с Ердвой (}орс1ва) и Ивом, 2) Кедры, 3) Колыча 
(Кблыч) с Созимом (Сб^м) и Езжей, 4) Чуса с Оменом и 5) Сюзь- 
вы (Оу^ва); слева: 1) Лопьи, 2) Большого пызана. 3) Севы, (Обва) 
4) Лытки, 5) Ченога (Ченбг), 6) Томыча (Томыг), 7) Каи (Ка]а) 
8) Неапола (Нтопыл»), 9) Вока, 10) Пуры.

Правобережье р. Камы высокое, холмистое в противополож
ность левобережью— низменному, болотистому. Почва в преоблада
ющей части подзолистая, в южной части края переходит в гли
нистую. По архивным данным полезные ископаемые края пред
ставлены Еысокосортный железной рудой, которая добывалась во 
время функционирования Песковского и Залазинского заводов; 
по некоторым данным имеются мощные залежи известняков и 
ходят слухи о залежах медной руды.

В отношении флоры, фауны и климата край ярких особен
ностей не имеет по сравнению с соседними районами.

*) В изложении мною будет подразумеваться всегда деление на тир 
волости.
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Всего населения в крае, по переписи 1926 г. зарегистри
ровано 37.754 человека, которые по волостям распределяются 
таким образом: в Бисеровской— 14.171, в Афанасьевской— 14.028 
и в Гординской—9.555. Соотношение между полами—на 100 муж
чин приходится женщин в Афан. и Горд. вол. по 119, а в Би- 
серовск.— 116. В национальном отношении здесь имеются пред
ставители 9 народностей: Русских, Коми, Удмуртов, Татар, Бес- 
сермян, Эстонцев, Финнов, Украинцев и Армян.

По волостям они распределяются перепесью 1926 г. таким 
образом: Бисеровская вол. исключительно русская, без примеси; 
в Афанасьевской—русские, большая часть Коми, немного удмур
тов, татар, бессермян и армяне; в Гординской— русские, эстонцы, 
коми, финны и украинцы. Количественное соотношение этих на
циональностей по данным 1926 г. таково: русских 29.650, Коми 
7.267, удмуртов 581, татар 75 и прочих 181. Но на эти цифро
вые данные переписи полагаться нельзя, т. к. они далеко не 
точны, в особенности по отношению к Коми. Коми перепись нас
читывает 7267, а по моим грубым подсчетам, да плюс лишь по 
двум волостям Афанас. и Гординск. (а в Бисеровской Коми безу
словно имеются) имеется 9х/г тысяч. Если мы обратимся к данным, 
предыдущих переписей в отношении Коми этого края, то мы 
обнаружим довольно интересную картину.

•
-

По II По П о  в о л о с т я м
уезду 1 

1
краю Бисеров. Афанас. Гордине.

По подворной переписи 
Глаз. у. за 1869 г. . . .

По подворной переп. за  
1891 г.......................................

По переписи 1897 г

н. с. '

14.616

5.364

8.336

11.630

5.226

1.684

сведе!

2.203

5.777 

•шй нет

907

4.169

Глядя на эти данные нельзя считать странным во 1-х р ез
кое количественное падение Коми населения в Бисеровск. вол., 
а во вторых—внезапное исчезновение с территории Глазов у. за 
время с 1891 по 1897 г. г. (за 6 лет) девяти с лишним тысяч 
человек Коми населения. К сожалению у меня нет даных о пере
селении населения с территории Глаз. у. за этот промежуток 
времени, но если принять во внимание темп переселения за преды
дущие 12 л. (с 1880 г. по 1891 г. переселилось из пределов Афанась- 
евск. и Бисеровск. вол. всего 47 человек, причем национальность не-

2
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известна), то переселением исчезновение 9 с лишним тысяч об‘- 
яснить не представляется возможным. По этому судить о дей
ствительном соотношении национальностей в этом крае довольно 
трудно. (См. прил. N2 1. Карта Зюзд. края).

История Зюздинского края—вопрос темный, совершенно не 
разработанный. Кто были здесь первыми поселенцами, когда они 
появились; когда появились здесь Кома, откуда появились?—Воп
росы, для меня лично, остаются совершенно открытыми. Следы 
обитания человека, которые все-же имеются, но не изучены, 
как-то: объекты археологии — напр, костеносные городища, сереб
ряные предметы сассанидского, византийского происхождения и 
различные другие предметы местного происхождения, не дают 
нам пока никаких данных относительно этнического состава хо
зяев этих предметов. По этим находкам можно лишь говорить, 
что в те времэна (приблиз. в послед, четверти 1-го тысячеле
тия н. эры) население данного края занималось охотой, рыбо
ловством и имело торговые связи (посредственные) с южными 
странами. Некоторые названия рек края (Лгеман, Кблыч, Ченбг, 
Томытг, Нгопылг, Пура) мне кажется, не об‘яснимы из современ
ного Коми языка, а это дает повод к такому предположению, 
что до современных Коми здесь обитали какие то, отличающиеся 
от Коми, народности или народность.

Колонизация русскими Зюздинск. края, установление здесь 
власти Москвы, повидимому происходили, приблизительно, в то  
же время, как и в соседних районах, т. е, в XV в. В XVII в. 
Зюздинский край входил в состав Кайгородского уезда. Кэйго- 
родский уезд делился на 7 административных едениц, в числе 
которых имелись две волости: 1) Зюздинская и 2) Колыш (по 
р. Колышу). В первой вол. насчитывалось 11 деревень, кресть
янских дворов 141, бобыльских 18, нищих один и половников 1; 
во второй вол.— 23 деревни, 51 починок, крестьянских дворов 90, 
бобыльск 5, нищих 1. Но этнический состав и по этим данным 
неизвестен.

Переходя к описанию некоторых черт быта Коми-пермяков 
Зюздинского края нужно заметить, что в общем их быт совер
шенно почти ничем не отличается от быта окружающего насе
ления.

Основное занятие к-пермяков—земледелие. Сеют рожь, овес, 
ячмень, горох; травосеяния почти совсем нет. Обладают в дос
таточном количестве заливными лугами по р. Каме и ее при
токам. Имеют домашний скот: лошадей, коров, овец, свиней, коз, 
из птиц—кур и редко гусей.
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Система обработки земли подсечно-залежная с трехпольным 
севооборотом. Здесь как-то очень мало говорят о многополье и 
вообще крестьяне относятся к разговорам о многополье как-то 
недоверчиво. Землеустройство в крае начато два года тому на
зад, но до сих пор не закончено. И там, где землеустройство про
водилось (а проведено далеко не повсюду)— проведено лишь меж- 
селенное, а потому оно нисколько не изменило старого положе
ния в пользовании землей. Колхозное движение развивается 
очень туго. Из обследованных мною 14 сельсоветов края органи
зовано всего 6 колхозов и 1 коммуна и все они существуют с 
весны этого 1929 года и ни одном из них землеустройство еще 
не проведено. Некоторые из них еще не утверждены. Самый

Рис. № 1. Одна из разновидностей волокуш Зюздинск. края, (фото автора)

большой колхоз из этих состоит из 21 хозяйства, меньший— из 
7 хозяйств, а коммуна— из 5 хозяйств. Социальный состав кол
хозов не вполне благополучен: так в Харинском с-сов. в колхозе 
из 9 хозяйств нет ни одного бедняка. Если коснуться с-хоз. ин
вентаря, то и здесь не особенно отрадная картина. В особен
ности плохо обстоит дело с телегами и с-хоз. машинами. За от
сутствием телег пользуются летом волокушами и санями. При
чины такого явления лежат в отсутствии средств в деревне. 
Лишь за последнее время начали интенсивно проникать в де
ревню плуги, когда было увеличено кредитование кресть-х ма-

4
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ломощных хозяйств. Путь преобразования с-хоз-ва в этом крае, 
как и в других частях Союза,— есть коллективизация, но только 
не головотяпским путем (каким между пр. проводили в этом крае 
— без соответствуещей подготовки, осенью об‘явили районом 
сплошной коллективизации. 2)

Вторым занятием, имеющим довольно большое значение в 
хозяйстве К-пермяка Зюздинца является лесной промысел: заго
товка леса и лесосплав, в котором принимает участие в той или 
иной степени почти каждое хозяйство. Охотой и рыболовством 
занимаются очень немногие.

Относительно построек вкраце можно сказать следующее. 
Постройки мало чем отличаются от построек окружающих рус
ских и имеют много общих черт с характером построек К-пер- 
мяцкого Округа. Избы однокомнатные с глинобитоной печью, с 
кирпичной или железной трубой; с довольно высоким подпольем, 
полатями, лавками вдоль стен, с небольшими окнами, с дву
скатной крышей и часто встречающимся с птицеобраЛшм охлуп- 
нем. (см. рис. 2) Рядом с избой через сени стоит амбар или другая 
изба, которые используются для хранения муки, одежды, и разного 
хоз-го скарба. Вокруг избы, вернее с одной или с двух сторон 
ее, расположены помещения для скота. Тут-же около избы 
стоит погреб, а иногда и амбар. Встречаются избы (старые), 
расположенные фасадом внутрь дзора. Обычно все постройки 
крыты тесом: избы в два слоя из теса, а надворные постройки 
и амбары имеют нижним слоем бересту. Неподалеку от всех 
этих построек располагается гумно, имеющее обычно ямный 
овин и ток крытый сверху и с боков соломенными щита
ми. Таков приблизительно вид построек среднего слоя кресть
янства, который (вид) варьируется соответствующим образом в 
хозяйствах кулацких и бедняцких.

Характерной особенностью поселков Зюздинского края яв. 
ляется— тип выселоч.-починочный, что виднриз переписи 1926 г.
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Имеются с-советы, в которых нет ни одной деревни. Вто
рая  особенность поселков-деревень— хаотическое расположение 
усадеб.

Вся будничная одежда холщевая, своего производства. Боль
шая часть праздничной одежды из фабричного материала. По 
форме та  и другая ничем особенным не отличается. В форме 
праздничной чувствуется влияние города. Раньш е женщины но
сили особый головной убор в виде „сороки*, теперь-же не н о 
сят, хотя для музея его найти еще можно. Среди молодежи, в 
особенности Комсомольск, части, распространяется костюм “юнг- 
штурм". Основная обувь— лапти, которые по типу можно поста
вить между типом русским— с одной стороны и типом к— пермяц-

Рис. № 2. Крестьянская изба в дер. Пашиной, (фото автора).

ким окружным— с другой. Сразу бросается в глаза толсто опу
танные портянками ноги (как женщин так и мужчин), что не 
свойственно к-пермякам Окружным.

Пища и пищевые продукты большой особенностью не от
личаются. Здесь можно лишь отметить потребление браги и 
жиденького бражного квасу.

6
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В культурном отношении Коми-пермяки Зюздинского района 
являются, повидимому, самыми отсталыми по сравнению с осталь
ными Коми. Это об'ясняется не только политикой царского пра
вительства, но и далеко недостаточным вниманием со стороны 
местных и уездных властей после Октябрьской революции, прав
да, в последнее время как будто намечается кое-что предпри
нять в этой области. Ш кол I ст. в настоящее время насчитыва
ется по краю 40 с 61 школьным работником. Районных опорных 
школ считают 4 с 17 работниками. Ш кол кр. Мол.— 1; изб чи
тален— 10, 3 библиотеки и 3 школы политграмоты (было) Все
ми школами дети школьного возраста охвачены на 50-53% . Де
ти Коми-пермяков в том или ином количестве учатся в 19 шко
лах, исключительно-же только они учатся в 6 школах, но об
служиваются Коми учащиеся в большинстве русским учитель
ством, т. к. Коми учителей в этом году было лишь 7, из которых 6 
приехали из Коми Области и работали только еще один год. Ш колы 
не снабжены соответствующими Коми пособиями. И все-же и при 
всем этом во всех и Коми школах преподавание велось на русском 
языке, а Коми язык применялся как подсобный. И поэтому не
удивительно, что из Коми-пермяков лишь один случайно попав
ший в рабфак окончил его в 1929 г. и который, кстати сказать* 
с кислейшей миной на лице и с большой горечью вынужден 
иногда бывает признаться, что он пермяцкого происхождениям 
поэтому неудивительно, что из Коми пермяков Зюзд. края до сих 
пор нет ни одного своего школьного работника и имеется лишь 
один избач, который благодаря случайному стечению обстоятель
ства поступил и окончил Совпартшколу. Да по инициативе работ
ников Коми-Перм. Округа несколько человек поступило в Коми- 
Пермяцкий Педтехникум.

В Афанасьевск. и Гординской вол. существует пять парт, 
ячеек, в которых количество членов Коми-пермяков к  общему 
количеству члевов В К П  (б) этих ячеек равно 10%. Такое-же 
процентное соотношение существует и в комсомольской органи
зации.

Антигигиенические условия жизни порождают и поддер
живают разные заболевания, из которых наиболее распростра
нены туберкулез, чесотка, болезни половых органов и трахома. 
Борьба с болезнями ведется через существующую одну больницу 
на 20 коек и трех фельдпунктов в крае.

Связь с внешним миром Зюздинского края поддерживается, 
посредством двух грунтовых дорог —одной от с. Бисерова до г. 
Глазова (бол. 150 килм.) и второй от с. Афанасьевского до г.

7
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Омутнинска (более 80 килм.). Вот эти две единственные доро
ги, по которым можно, более или менее, летом на телеге безбояз
ненно ехать; но и они (дороги) делаются совершенно негодными 
для проезда в весеннее и осеннее время, а также и после обиль
ных дождей. Связь с вышеуказанными городами существует чи
сто административно-торговая. В зимнее время устанавливается 
связь и с. Кудымкаром К-пермяцкого Округа. Массовая же связь 
с внешним миром осуществляется не этими путями, а по р. Ка 
ме, через сплавщиков леса, которыэ доплывают часто до кр уп 
ных городов по Каме (Усолье-Пермь). Эта-то связь при оторва- 
ности и замкнутости края имеет большое значение. Сплавщики 
и солдатство с давних пор и по сие время в изменении взгля
дов, в привнесении новшеств в быт деревни Зюздинск. края и г
рали одну из первостепенных ролей.

Почта бывает в деревню (с-сов.) один раз на неделе. Т е 
леграфно-телефонной связи совсем нет, хотя намечали осенью 
1929 г. связаться телефоном с г. Глазовым.

Коми население, находя#ь в сильном окружении русских, с 
которыми, повидимому, с очень давних пор существовали эконо
мические и культурные связи, не могло не испытывать сильного 
влияния со стороны русских. Презрительное отношение окру
жающих русских к  Коми населению в царское время породило 
среди Коми-пермялов недовольство и презрение к своему про
исхождению, а результатом последнего явилось то, что всякий 
пермяк, неучившийся мало-мало говорить по русски считал себя 
уже не пермяком, а русским. Все это дало здесь значительный про
цент „обрусения^ Коми-пермяков. Среди существующих Коми- 
пермяков влияние русских, сказавшееся в той или иной степе
ни во всех областях жизни, не могло не сказаться и в Коми язы
ке. Последний имеет большой процент заимствованных русских 
слов за счет утери своих слов (даже таких напр, слов, 
как самоназвание— здешние Коми называют себя не „Ком и на
родом", а . пермяками" („перм]ак]'ас), или русских они называ
ют не „роч“ , ка к остальные коми, а— „русскб] “ ) .Можно сказать, 
что Коми язык здесь почти совсем вытеснен из области фольк
лора: обычно песни, частушки поются и рассказываются сказки
на русском языке. Под влиянием русских изменения в Коми 
языке произошли не только в области лексики, но также и в 
области фонетики и морфологии. Кроме всего этого необходимо 
отметить, что выселочно-починочной характер посепений, раз‘- 
единение Коми поселений русскими деревнями, выселками ос
лабляли взаимные связи между отдельными группами Коми по
селков и порождали некоторые различия в языке отдельных
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групп. Так напр, северная Коми группа края „говорить* пере
дает словом „ оорнЛтны “» южная-же группа— словом „баггны“, 
а в одной деревне (Рагбза) северной группы— словом „баоггны". 
Различия существуют не только в лексике, но и в др. отноше
ниях, так что Коми язык и этого совсем небольшого района не 
предстовляет чего то единого и не раздельного, рассматривая его 
территориально, не говоря уже о социальной дифференциации, что 
кстати сказать, мною, к сожалению, не учитывалось, вернее я не 
мог учесть.

Остановимся теперь на некоторых группах Зюздинского 
Коми диалекта.

ф о н г т к к а .
I. Особые фонемы, т. е. фонемы не встречающиеся или 

почти не встречающиеся в др. Коми диалектах, и являющиеся 
заимствованными из русского языка вместе с русскими словами.

1) ф: напр, в словах—кофта, фанера (квартира^, фартук, 
графш, туфлЛ, шлИф (лиф), пубофка (пуговица — пуговка) и т. д.

2) ц: напр, в словах—цвет, цветок, канцералЛ)'а (канцеля
рия), царь, осЬшнаццб'Б <1зенаццбТт, тршаццбт? и т. д., но на р я 
ду с этим мы имеем слова с „ч“ вместо ожидаемого яц “, как 
напр, веньеч (венец), тысечкб] (тысецкой), ус1вор1ча (удворица— 
усадьба), чепнЛк, чесИлка (цедилка— то чем цедят молоко, воо- 
т ч а  (воспица— оспа), вполне возможно, что слова с „ч“ были 
взяты из русского языка в этом их виде.

3) х: напр, в словах—хбъаш, х б ^ к а , охота, прцехал, 
УЗ’ехал, захотел, грех, старуха, лоханка, хоромша (дом, из
ба), Лгехарь, хлам (вообще сор— трава, щепки, тряпье, и т. п.), 
жбшх, сахар и т. д. Замечательно в отношении „х“ то явление, 
что оно ( вх “) проникло и в некоторые коми слова вместо „к“: 
напр.— вехнгШ вм. векнЛс! (узкий), охотны вм. окбёны (прину
дить расцеловаться), пыхтыны вм. пыктыны (распухнуть, опух
нуть), вахнгбс! вм. вакнюй (утужина в бороне), шхан вм. т к а н  
(борщ— растение), Лгехан, вм. лекан (расколотый обрубок де
рева).

4) Мягков р: напр.: в словах—гор'о, р'аксб (кричит), р‘ас1 
(ряд), заАер'га (повязка у лаптей), жар'оно, пар'оно, цар‘, впер1- 
о<3, с!овер‘аш (доверяешь), лехар‘, овер'ху, повар‘онка (голова
стик), мор‘о, тохмар‘= ч о х м ар ‘ (деревянный молот, которым бьют 
глиняную печь), кр‘аж, п^о^ер' (берестянная сумка), и т. д.
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II. Если взять чередование л || В |] о (ноль) в коми языке 
то Зюздинск. диалект принадлежит к „л“ диалектам коми язы
ка. Правда, имеются ряд слов, составляющих исключение. Эти 
исключения можно подразделить на две категории: 1) звукопод
ражательные коми слова—напр, авзыны („кричать*), нгавзыны 
^мяукать), -ъувзыны, Авзыны (кричать по птичьи), омлавны 
(выть), швачкыны (ударить, сырое бросить на пол), шувгыны 
(пролететь с шумом) и некот. другие; 2) заимствованные сло
ва, напр, бородавка (бородавка) чевечка (цевка), певцы бров- 
]ас (брови), бвчша (овчина), ]ев5 (его, ее), прошва, с1ожжов1к (вид 
ястреба), рыболовка (чайка) и т. д.

III. Звуковые явления начала слова.
1) Чередование ВО |1 0 [[ 6: вом о. || ом ЗД. || бм ОК. рот; 

вор о. |] ор ЗД. Ц бр. о к .(корыто); во] о. Ц о] зд . ОК. (ночь); ворс- 
ны о. Ц орсны ЗД. ОК. (играть); вошны 0. || ошны ЗД. Ц бшны ОК. 
(потеряться, затеряться); восны о. Цосны ЗД. Цбсны ОК. (рвать 
от тошноты), но встречается изредка в з д . бс (рвота); вороп о. 
)' ороп ЗД. ок. (рукоятка).

2) Чередование ]е(]1) ц е (1): ештыны зд . [^ештыны ок. (ус
петь, поспеть); енёыны ЗД. ]| ]енс1ыны ок. (запоздать, запропа
ститься); енолтны ЗД. I] ]еновтны ок. (запустить, забросить не 
оконченным); шб ЗД. Ц^ешщб ЗД. (еще); но ]‘евб ЗД. (его, ее).

3. Выпадение первой согласной из 2-х вначале слова в не
которых заимствованных словак: тручок (стручек), ооровно (все 
равно), шенг1ча (пшеница), оако (всяко, всячески), ёолг (вдоль), 
но] (гной), змажла (взманила), ъвешча'Б (взвеличать).

4) Смягчение „ л * передяъи\ лгеъны зд. 11 лвч,ны о. ОК. (пус
тить, отпустить); лебны ЗД. II лебны о. ОК. (подниматься напр, 
тесту в квашне); лебалны зд . II лебалны о. ОК. (летать); леп- 
тыны ЗД. II лептыны о. ОК. (поднять); Лгеччыны ЗД. II леччыны 
(спуститься); лечыс! ЗД. II лечыс! о. (острый); леч ЗД, II леч 0. 
(силок).

Чередование „к" и »Тта перед гласными яеа и „1“. -Бепыо- 
ЗД. || кепыо ОК. (рукавица); "&ерка зд.Ц  керка о. ЗД., керку ОК. 
(изба, дом); -вер ЗД. || кер ЗД. 0. ОК. (бревно); ^ералны ЗД. || ке- 
ралны з д .  0. ОК. (рубить); ^н  ЗД. || юн ок. (кто); тютны з д . || 
кютны о (лить, сыпать); "Бюка ЗД. || юска ОК. (кисточка, напр, у 
пояса).

6. Чередование „г* С перед гласн. „е‘ и  „1“ (ЗЛжнызд. 
|| пжны ок. О. зд.(писать); сзЫс! зд. || пё ОК. 0. ЗД. (хлев); <&- 
лбс1ны зд. || плюсны ОК. (щекотать); &егс1ыны зд. || гегёыны ок . 
ЗД. (мерзнуть).

ю



—  17 —

IV.
1) Чередование „ст* с „ с“: бооны, боо! зд . || боотны о . 

(взять, купить); юэны, к!о! зд . |] кЮтны о. (лить, сыпать): лью; 
ен лыо! ЗД. Л ен льют! о. (не смей!); Лгакозны ЗД. ]] лакботны  о* 
(испачкать, замарать); чепбсны з д . || чепбстны л. (толкнуть, 
сдвинуть, толчком); бусбоны ЗД. || бусботны о. (запылить).

2) Чередование „ “ с  „Йг‘ , , ]Т “, пЪ“, в словах— ма]- 
й б гзд . || м адбг 0. || ма-вег ок. (мыло); ко]с1ыс зд . || кб]'с1ыс 0. 
1| кб^ыс ОК. (семя); мо]с1ны зд . || мо]с!ны о. |( мосЬны (тужить, 
быть задумчивым ЗД., рассказывать сказку, говорить вздор); но 
на ряду с этим мы имеем здесь и бай (ива) ср. ба]‘с! нв., с!оА 
срав. с!о]с1 нв., (сани, воз), сасЬ срав. са]А в. (трезвость).

3) Чередование ]т  с 1»: напр. н»а-в з д . Ц нга]т о. (грязь), 
латгбооыны зд . ц Нга]'тбооыны о. (загрязниться), ша^ зд . п 
ша]т о. (вица), но рядом имеются и вб]тбс!ны ЗД. (утопить), нб]т- 
ны (бить, колотить).

4. Ассимиляция „]‘ -а  предшествующей согласной: т№н»ас 
(реж е шн^ас — зубы), чунхнгас (чун^’ас — пальцы), пеллгас (пел>- 
)ас — уши), пелгн»ан7нгас (пельмени), шалггьас (ш али), роъгас (ды
ры, отверстия), пангн*ас (ложки), во’втзыны (обш ивать края о д е 
жды, холста), жынгнган вм. жынг]'ан (колокола скота), раччас 
(части бороны), Чтелглга (лекарство), ноллыны (носить), воскре
сению (в оскр есенье),  загов'№Нгб (заговинье), воспарение (вос- 
п ар енье),  жухь-ЛгО (жулье), наягЛгу (налью).

5. Чередование с!ч || Ач || тч || 'бч || чч в словах: велбччы- 
ны ЗД. || велббчыны о. (учиться), В1ччы ны  ЗД. || вИчыны о. (бра 
виться), бччыс! ЗД. || бтчыс! о. (раз, один раз), мбччыс* ЗД. || 
мбтчыс! 0. (второй раз), гажбччыны ЗД. || гажбйчыны о. (весе
литься), мбс!бччыны ЗД. || мбс!бс1чыны о. (снаряжаться, (отправ
ляться), и т. д.

6) Чередование „^и с „ ч С л о в а  с я\ “ коми литератур
ных диалектов Зюздинскими Коми передаются различно. П оэто
му их можно разбить на три следующие группы: а) слова, про
износимые определенно с . V : — чебны (спрятать, схоронить), 
ЯескькЗ (тесно), -̂ Дбыр (неустойчивый), чдг (совсем , соверш енно), 
■̂ р (шарнир), я ол  (целый), ч,угны (путать), жоямыны (скиснуть), 
а-=1дыны, ко-чдыны и нек. др.; б) слова употребляемые с и 
„ я / равноправно:— Б1Я, вГ% (пост); вп,ны, впхны (держать); о?, 
о г  (рано, перёд); вомядоны, вомъаоны (изурочиться); лбя., лб^  
(овод), л о \ ;  Лгог (сенной вал); кбя,ыс1, кбъы<3 (холод); кояны, кбг- 
ны (сеять); Нас, Игас (солома); соя, сбъ (чистый); еяЬ еъ (этак) 
и другие; в) слова, употребляемые только с „ V : — гыръа (ло-

и
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коть), №ея»ыл (дождевой червь),  г е п о а л н ы  (п р я т а т ь с я ) ,  л е ^ н ы  
(пустить,  отпустить ),  пыъбртны (вы ж ать  воду), бнбТг (до сих пор 
во времени),  кычбъ (до куда, до к аких  пор) и вообще оконча
ние достигательного  падеж а: керкабъ  (до избы), гортб% (до до
му), нюбобъ (до неба)  и т. д.

7) Ч еред ование „ ш “ с „ щ “ в словах: №ешкыны з д .  |] №е-
щ кы ны О. ОК. (рвать) ;  пыш ын ЗД. [| пыщ ын ОК.

Чбш кбртны ЗД. 1; щбщкбртны ОК. подстричь, подравнять) .
8. Смешение „Ж* С „>Ц*: говорят  жож, жож, и ж ож  (пол); 

ж а ж  и ж а ж  (полка); ж ек  и ж ек  (стул и колодка); ]ежыс1 и ]е- 
жыс! (белый); у ж алн ы , и уж алны  (раб отать) ,  ж агал н ы , и ж а гал н ы  
(удавиться)  и т. д., но в окончании с р а в н и те л ьн о й  ст еп е н и  при
л а г а т е л ь н а я  всегда  „ ж ы к “: ]онжык (сильнее) ,  куъж ы к  (длиннее) 
Нтебыжжык (мягче) и т. д.

V. |Зставочные звуки .
а) у , гыр]'ын (в ступе), сас^ын (в огороде), тул]б (н а  гвоздь)*

VI. фонеткка отдельных слов.
а) На гласные:

1) \ || е: С1в: сю мбёлун, сю  во]Мбрлун ЗД. [| сео в тех
же случ аях  о. ОК. (после п осл е зав тр а ,  по позавчера) ;  отннг зд.
|| рус. тень;

2 )  ы  |! I: пыъ з д .  || п'п ОК. (мука); рыо ЗД. |) рю ОК.
(творог); в ы л  ЗД '| В1Лт о к  (новый); вы] ЗД || В1 ОК (м асло);
мыс-оыны ЗД. || мю оыны ок. (м ы ться);  лаб ы ч  ЗД . || лаб1ч  ̂ ОК. 
( л а в к а — сиденье);

3) I || ы : ю лаоны  з д .  || ыслаоны ОК. (к а т а т ь с я ) ;  бошг ЗД. 
|| бшын ОК. (окно);

4)  I || а: кутЛ: ту]-куЧг1 зд .  || т у ^ к у ъ а  о. (по дороге);
5) ы || е: лыбны з д .  || лебны  ок. (подняться  напр, шуму);
б) I || 0: пырнгш ЗД. || пырнхбв ОК. (бурав);
7) о || I: пбгб  зд .  || пню ок. (при кипении  в ы л и в ать ся

через край  зд . ,  кипит  ок);
8) б || Ы: брбш ЗД. || ырбш ОК. (квас); бббс ЗД. || ыббс 

ОК. (двери); асбк з д .  || асы к  ОК. (обруч); бгбр з д .  || бгыр (го
р я щ и е  красны е  угли); чатбр  зд. || ч а т ы р  ок. (приподняты й, 
напр , грудь, голова); мегбр ЗД. || м егы р  ОК. (дуга); гб р ш ч  зд .ц  
ГЫрНг1Ч ок. (горшок);

12



—  19 —

9) ы Ц 0 ! кыным з д .  II кынбм ок. (ж ивот , брюхо); кымыс 
З д .  || кымос ЗД. ОН. (лоб); веръы мы н з д .  || веръбмбн о н .  (н а  
верховой);

10) ы [| О: кынгупт з д .  || конувт ОК. (под мышкой);
1 1 )  б  || 0: воНг ЗД- П воНг ОК. ( п о я с о к ) :
12) о !| 6 : кос з д .  || кос ОК. (сухой); п о тк а  ЗД. || п б т к а  ок. 

(м е лк а я  дичь); оерол з д .  || оербв ок. (гнида); ш ома з д .  || ш бма 
ОК. (кислый); л о м п у  ЗД. || люмпу ОК. (черем уховое дерево);

13) а  || 0 ; бекар  з д  || бекбр ок. (чаш ка);  нак]'а: нак]а-]бл 
ЗД. || нбк]а-]бл о. (пареное молоко с творогом);

14) у || I: оумбй з д .  || охмбт ок. (бересто); оум алб з д .  || о ь  
малб ок.  (ес ть  хочется) ;

15) у || б: куртул зд. |[ кбртул он. (гвоздь);
16) о || у: омблг ЗД. || умблг ОК. (плохой); о м л а л н ы  ЗД. || унг-

Нгавны (выть); колгчунг ЗД. || кулгчунг ок.  (белем нит);
17) а  || у: "верка, к е р к а  ЗД. || к ер к у  ок .  (изба);
18) у || ы: мучтны ЗД. || м ыяны ок.  (устать);  ььулны ЗД. ||

нывны ок .  (л и з а т ь ) ;
19) ы || у: туры н ЗД. || турун  ОК. (сено, т р а в а ) ;  вурын ЗД.

; } 1 ок .  (ш ерсть); абы ЗД . || абу ок. (нету) .

б. На согласные:
1) б || п: бол, ЗД. || полг о к .  (пузырь);
2) м || в: о!нма ЗД. || о ш в а  ОК. (слеза) ;
3) н о л ь  II в: утны  ЗД. II увтны ОК. (лаять ) ;
4) л || т: олсалны  ЗД. || отсалны  ОК. (помочь); п а н л а о ю  

ЗД. || п а н т а о 1с ОК. (встрети лся) ;
5) л ]: келмы ны ЗД. || ке]мыны ОК. (молиться просить);
6 ) н т: гогын ЗД. || гогыт ОК (скобель);
7) Н Й: бынмыны ЗД. || быймыны ОК. (расти);
8 ) н Н»: анкы щ  ЗД. || анхкыщ ОК. (горох);
9) Нг н: кынгулт ЗД. || к онувт  ОК; №4 а  ЗД. || н!]а ок  (они)

сечам» з д .  сечч ш  ОК. (туда).
Ю) № || (Ь: пысЬнха ЗД. || пысЬсЫ 0. (вместо).
11) Ъ || О: к олб ас  ЗД. || колоас  ОК. (понадобится, п р и 

дется);
12) О || ш: бош ЗД. || бшын ОК. (окно); оором ЗД. || шо- 

ром ОК. (скирда);
13) ч || щ: чбшкбртны ЗД. || щбщкбртны ок.;
14) г || К: бт1г з д .  || бТ1К ОК. (один); чалган  ЗД. || ч а л к а н

°К. (галка); тдг ЗД. || ■ук ЬК. (совсем).

X 13
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в. Слова с  н есколько иными ф о н ет и ч ес к и м и  явлениями
Сюда я отношу следующие: курччю  8 Д .— курччбвт1с ОК. (уку 

сил); бубыс! З Д .— йуб ОК. (не соленый); а с к 1 З Д .— аш ы н ок. ( з а 
втра); во]с!орлун З Д .— у&ерлун ОК. (п озавч ера ) ;  гормон, горомоя, 
з д . — горбя, ОК. (ш есток) ;  верйы л  ЗД .— вевйбр ОК. (верх); еъ , ея,г 
е т ы ъ з д . — етая, ОК. (этак); етбн З Д .— естон ОК. (вот здесь); кон З Д . 
— кытон ок. (где); бшны ЗД .— бш лыны ок. (весить, о твесить) ,  
соооыны З Д .— суэкю ны о к .  (отк а зы в ать ся ,  напр, от своих слое);  
толун З Д .— тон ОК. (вчера); уънюн* з д . — ыж ман он. (ж им олость);  
урйыл З Д — увс!бр ОК. (низ).

Суффиксы,
В д и ал ек те  Зю здинских  Коми в суф фиксальных словах  в с е 

гда у п отребляется  я с1“ , т. е. тож е ,  что и в Коми л и т е р а т у р н о м  
областном язы ке  (в Коми окруж ном — „т*). Н а п р ,  пемыс!, чорыс!, 
а с л аё ,  тенасЗ, мекб<3, чернас!, керкаый, вброс!, оумбс!, космос!,. 
петкбс!ны, шокбс1ны, велбёны , и т. д.

Подобное-же со о тветстви е  мы наблю даем  в отнош ении  суф
ф икса  ( „ ы о “ 0 . „13* ок.),  имени и глагола; напр: чотыо, гырыо, 
тбжс1ыоыо, тблыо, начкы оы о, щыкбччыо и мырскЬызны, мыт- 
чыоны, нгещкыоны, бкты оны, ош]‘ыоны и гортыо, м орты о, п ы за -  
ныо, м ортлыо, понлыо, а]лыо.

И з  словообразовательны х  суф фиксов могут бы ть  отм ечены  
следующие: у м е н ь ш и т е л ь н ы е — 1)— ка: зурош а (волосок), пур-
тбска (стручочик), ан к ы щ к а  (горошек), К а с к а  (соломинка), туока  
(зернышко); 2 ) — ок: понок  (кончик), кылок (язы чек),  оропок 
(ручка чего ниб.), колгчаок (колечко), улынйчок (н изенький);  
3 ) — !К: кы лоч1к (язы чек),  улынЛк (н и зки й ) ,  мусабвдк (миленький); 
эти м -ж е  суффиксом, в е р н ее  суф-ом „нЛк" обознач аю тся  однород
ные кустарники или группа  однородных деревьев ,  рощи; басЪов- 
№1К (ивняк),  ВО/ЬХОВнЛк (О ЛЬХО ВН И К), }‘ еЛ Н Л к  ( ел ь н и к ) ,  береЧтНг1К 
(березник).

И з  суффиксов имен п ри л агат ел ь н ы х  выделяю тся два: 1)— гбм:  
куч.гбм (длинноваты й),  ж;еныс!гбм (коротковаты й),  гбрс!ыс1гбм, 
(красноваты й),  Зыргбм (долговато  во времени) и 2) — бвО]:  
1с1озб] (ячный); пуовб]' (деревянны й) и т. д.

Н е бези н тересн ы  суффиксы, посредством которых образу
е тся  отч ество  как  мужчин, т а к  и ж енщ ин; для мужских и м ен—  
„— онока : В а о к а  Ваььонок, Ваьька От»епангонок, Ф]'ос1ор‘онок,
П етр 'онок ,  и т .  д. (обычно не в обращ ении); для женских и м ен —  
„— 1Сна": В аою сна ,  (доч Васьки, В аси льевн а ) ,  В а ш с н а (  (И ванов-
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на), Окош ена (Степановна), Грш ы сна (Григорьевна) и т. д. 
Эти же самые суффиксы, между прочим, находятся в уп отр ебл е
нии и среди окружающих русских.

Падежные суффиксы в основном совпадают с Коми област
ным литературным языком: дат. п.— мортлы, дост. п .— морт- 
лыо, исход, п .— мортыз, и т. д., но есть и некоторые отличия, 
так в достиг, п. не только „мортла“, но и „мортлы“; дапее, в 
отдалит, п. употребительны три суффикса: „— оанг“ ,— ое№“ и
,,— оан‘‘ (последний мною записан в одной деревне и употреб
ляем  лишь в отношении местоимений: меоан, теоан , сыоан);
в определ. пад.— „бъ“ : мортбъ; и затем , сущ ествует ср ав н и тел ь
ный падеж, как и в окружном литературном язцке: мортоа.
Кроме всего этого местоимение ед. ч. 3-го лица в винит, пад. 
произносится, вместо ,,сцб“ или „сцбс**, „ — ]'евб“ , а так-ж е и в 
творит, п. чаще говорят „]евбн“, а не „сы бн“, ясц бн “. Суф
фиксом множ. ч. яв-ся „]’ас* и „]ан‘ (в слове пцан).

Из местоимений можно отметить следующие особенности! 
1) 3 -е  л. мн. ч. ,,нЛ]а“ (они); 2) возврати, местоимения ед . ч. 
„гслас!'‘ (твой, свой) и „асл ас‘‘ (его свой) употребляю тся без  
изменения и во мн. ч.: „т^ан аслас1“ (ваш свой) и „нгцалбн 
а сл а с“ (их свой).

Притяжательный суффикс 1-гол и ц а  ед. ч. п притяжат. суф
фиксы всех лиц мн. ч. не употребляются.

Коми числительные известны здесь  и употребительны  
только до четырех: б ^ г  (1 ), кык (2 ), курм (3), нюл (4 ), пе? (5) 
ш ео и т. д. уж е русские. Числительным Коми областным мб- 
с!ыо, ко]мбс!ыо, нюлгбс1ыо (2 й раз, 3-й раз, 4-й раз) в Зю здин- 
ском соответствуют: мбччыс!, ^м бччы сЗ, ню.гыъбччыс1.

Отличие спряжения глаголов заключается в следующем: 
наст. вр. мн. ч. 2 -е  лицо— ,,м унанбк; 1-е прошед. вр. 2 -е  л. мн. 
ч.— ,,муншб* (ушли); 1-е и 2 -е  л. л. прош ед. Н-го не уп отр еб 
ляются а 3 л. мн. ч. „мунбмао" (редко „мунбмаба"); но кроме 
этого в 3 м. л. ед. и мн. числа при употреблении русских слов  
-—глаголов произносится напр. у]ехано: Ваока Ванюнок у]ехано  
вбрб; „пруф асы с пробежано I черные наверно пробежала* и т .п .;  
во 2-м л. мн. ч. будущ . вр. форма таж е, что и в настоящ ем вр. 
Отрицательный глагол наст. вр. им еет одну форму как в ед. ч., 
так и во мн. ч.: ог, он, оз (во мн. очень редко с добавлением  
»»б“); одна ж е форма сущ ествует для. ед. и мн. ч. прош едш его  
вр.: ег, ен , ез .

Деепричастная форма глаголов обозначается суф-ом ,,гы н“ : 
з е р 1гын, курт^гын, ч5лт1гын: зорос! чблт1гын (во время;, м ет а 
ния стога сена).
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Коми областному послелогу ,,— вылын“ , ,,— выло“ и т. д . 
(Коми окруж. „— выб“ и вб, ,,— вын“) соответствует в Зю здинс- 
ком диалекте , ,— ылын“ , ,,— ылб" и т. д., напр, горылын (на  
печи), горылб (на печь), горылоант (с печи).

Переходя к обзору словаря Зюздинских Коми необходимо: 
во-первых констатировать факт такого большого количества в 
нем русских слов, заимствованных как до революции, так и 
множ ества новых, порожденных революцией и послереволюцион
ным периодом слов, что нет никакой возможности здесь их пе
речислить, а во-вторых здесь имеется и некоторое количество  
таких слов, которых вовсе нет (возможно) в других Коми диа
лектах. А поэтому я разреш у себе остановиться на перечисле
нии наиболее особенных, с некоторым особым значением и но
вых по звуковому составу слов. Сюда войдут и Коми и русские 
слова. Вот они: асахат (лось), банныигпс (подсохло), бы коб=  
быкбб—ыкбб (все), варкнюс! (палки для укрепления м орды =0К  
морс!а— клгач), верма: п р а ч е к  верма (во время праздника), во]*- 
с!ор (позапрошлый год), гажалны (хотеть), (Ьеб (оставш ийся пос
ледним при игре), зайбрга (загн ета— угол внутри печи, в кото
рый подгружают золу), -яДбыр (колеблющ ийся, неустойчивый—  
лодка), Шралны (убрать, прибрать— со стола), 1зю  (жерново), 
]'аранс!ачша (крякла у розвальней), ]бз, ]ез (= 0 К . с1бмбт-==тза- 
пруда, запор для ловли рыбы через реку), ]укалны (раз'единять  
щепать лучину), }ухва (уха), забелка (сметана), ю бас (грузило 
— глиняные шарики у мереж и), кокша]ас (два, в саж ень выши
ной, пня в лесу, между которыми кладут поленицу дров), ко- 
м ол (сочень), конаоны (кидать жребий), колышка (= 0 Н  па]"ва, 
калам аш ка=доски, набитые на пологие дуги для возки навоза), 
кблыгалны (особым образом привязать гуж хомута к оглобле 
сохи), кбрсЬмалны (О К . ом лбсавны =обуздать лошадь), коокбм 
(редко встречающ ееся— пар-паш ня), курбг пуз (куринное яйцо 
— редкое), курок (шкворень телеги ), кбщас (пространство под 
полатями), кылт (пространство перед печью— кухня), кыл (зиг
заг), лак  (мяч), манйач (плохое дерево, начавш ее гнить), мца- 
ночкб} („ наш инский“) мугбма (сильно задумчив), мурталны (м е
рять, измерять), насПтны (наварить ж елезо), нар^тны  (иметь  
стремление, больш ое ж елание напр, к работе), наставник (учи
тель), №артны (сильно ударить, бить), нюрбма (наклонное, напр, 
дерево), №ушпу ( = 0 К .  к аб= к ол одк а  для плетения лаптей), ох- 
ропо'в’во (плохие жерди, обломки ж ердей, плах), палмыны (вздуть
ся напр, брюхо овцы), пачбс (сорт чесанного льна), пелкы ё  
(расторопный, бойкий), понтолг (ячмень на глазу), посаженч! 
(кликуша), пуёралны (накаленную вещь бросить в холодную во-
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ду), пущбс (изгородь), пысалны (вдеть, надеть платок, юбку), 
рбшкыс! (легко ломающийся): хлеб, репа, дерево, земля), сор- 
оыны (спутаться), о1мсЬез (веревка, которой связывают воз за 
бастрыг спереди), тца. в поговорке: тца кбртны („это (или) то 
делать“), т^'аночкб] („вашинский), томан (вершинки пояса сно
па), уловов (промежуток времени обычно между завтраком и 
обедом), чепш'к (бастрыг), черем: черем №ещкыны (рвать воло
сы от головной боли), Ч1ралб] (вяленый— мясо), чбжны (копить 
разум: саАсб чбж унащык— накопи ума побольше), шашошшча 
(колдунья), шарба (уха), ша№ (хорошо, благоприятно, удовле
творительно, довольно, добрый), шог (тошнота), шогбёб (тошнит)

В заключение я привожу сказку, записанную мною 30-У1- 
29 г. в дер. Шуйакбр Харинск. с-сов. от гр-на Харина Трофи
ма Прокопьевича (48 летн).

Олю морт, 1менг1тб], колешно. Сылбн вбл1 1ме№Нгб: коъол
(За баран с1а кбтбк. Вот кбтбк мушс погребб (За ометана олЛзал. 
Тожно ]*евб хбя»а]ка вартю. Тожно муню пф о баран (Зшб, (За ко- 
я»ол-(Зшб 1 олезнб горзб. Нгца ]'уалбны кот»ол сЗа баран—„мыла 
те горзан?“ Кбтбк ш]алб в1отал!с:— ,,кучкалк: менб хбъа]ка-с1е 1 
в^'ны гажалю, жагбёаны петлга лбзбсИс. А мы^-могыо-Ле менб? 
Н еч а^ б -й е  ометана олЛзал— сы могыо. Што хбЧха}калбн гат* 
локтас, мы]бн понсЗас псщщова-е ^евб. Колбас коъолбс-лЛ бара- 
нбс начкыны“.

Тожно коъол (За баран пол^Лсб, што локтб пон-олан. „с1а- 
ва] М1 пыицамб". Пыицыны понсНсб; когол <3а баран кбтбкбс 
бсот1сб ббрыо. ПонсНсб нЛ]а уъны вбрын б1тбг— кбъыт лцалы. 
„Мцанлб кбъыт, ёава] 61 пер]амб“— шуб кбтбк. ]уалбны кояюл 
<3а баран:— мьцбн М1 пер]’амб, ошчка]'ас мцан абыбо?‘‘. Кбтбк ш - 
]алб 1 вюталхс, ва боо'пс оумбтка 1 гарт1с коъоллы оур]ас-сНнб. 
I сЗава] коъол с!а баран понсИсб Лгукаоны, оур оур-сЗшб бр‘ак]ыны. 
Тожно о ^ а с ь ю  1скра]ас понсНсб петны 5 оумбс! понсНс соччыны. 
Нтца тожно течюб 61— нЛ]албн 01 ло1С. Ылыноен каъалхс М1ка]- 
лэ Потапов1ч Топтыпн, што нг^албн б\ соччб. Локт1с №1]а- (Зшб 
1 ]уаоб учтны. Нгца )‘евб леяЛсб. Мша]лб Потапов1ч тонты о1с ш ]а 
б1-<3шын. Коятол, баран с1а кбтбк тожно ]уаобны— „кычб те вет- 
лш М]'ка]лб П отапов1Ч Топтыпн?“ -,,М е ветл1 борщка кооал1 <3а 
ма оо1. Тожно ме кынм1 (За захотел уъны, (За тцан (Зшб-локт1 
шонтыоны. Лге'Ъб'ве менб уъны“ .— А вот стог турын сулалб, мун 
сы ултб вс<1 <3а уъ“ ,— ыспс ]евб ко%ол.

Локт1сб «Звенаццб'Ббн кб!н]ас—,,фу-фу-фу! што за ]бз?“—лок- 
Т1сб сеччб бьсЦнб 1 шубны, каъалюб коголбс (За баранбс. „М1 
локт1мб-сЬе ещбм морт орсЗыо—Аеревнгаыо. (Заваре осЗб-ле-<Зге 
ту] тцанкбт орсны? ‘ — А вот (Зге мцан с̂ ес! ку|пб зорб(3-ултын,
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<1ак сыкос^&е орсыштб оперва". Кбш]ас мушсб сы-сИнб 1 с1ава]‘ 
орсышлыны сыкбЗ. ОъьмбсИ 1 космос! понсНсб орсышлыны ошкбс! 
1 оо-сЬе е(1 м о л ч т с , 'Б е р п т с ; тожно ез понёы -Берштны 1 ёава] 
кбЫзаскбс! аскоббма орсны, кажнб] кбшлб лап а оетны. Нгца 
мыно1сб чожжыка сы Шныа 1 быкоббн котбртюб.

О] учЛсб споко]но ко^ол (1а баран бьсНнын. Асылбн зугс31с; 
с!ава] котбртны ббрланг гортб, што вбрын олны омбл, „орсыо- 
]ас“ ветлбны. Котбртюб гортб. Х бъаш  1 хоъаж а коголбс йа ба- 
ранбс ]брт1Сб Г1с1]б, кбтбкбс бпе’Б напоролЛ, мылга кочюлбс с!а 
баранбс вбрб нолл1С.

Пон.

П е р е в о д
Ж ил человек, именитый, конечно. У него было именье: 

козел, баран и котик. Вот котик пошел в погреб и сметану вы
лакал . Тогда за  это хозяйка его побила (била). Котик тогда по
шел в хлев к барану и к козлу и горько плачет (со слезами). 
Козел и баран его спраш ивают— „почему ты плачеш ь?"— Котик 
им ответил:— хозяйка меня, дескать, била и убить хотела, пет
лю удавить устроила. А за  что, дескать меня? И з-за  того, что 
нечайно сметану вы лакал... что хозяйкин зять  придет, чем она 
угощать его будет. П ридется заколоть козла или барана.

И спугались козел с бараном, что подходит к ним собачья 
жизнь. „Д авайте мы убеж им "— (говорят они). Побежали козел 
с бараном и взяли с собою котика. Н ачали  они ночевать (спать) 
в лесу без огня— холодно им. „Холодно нам, давайте огонь за- 
жжем“ (достанем)—говорит котик. „А чем зажж ем, коли у нас 
спичек н ет?“— Котик им рассказал  (как заж ечь огонь), взял бе- 
рестышко и завил его к рогам козла. К озел и баран начали 
бодаться, биться рогами, что есть силы (рог к рогу брякать). 
Тогда посыпались искры из глаз и бересты ш ка загорелась. Они 
разложили огонь (— у них огонь появился). Из далека увидал 
Михайло Потапович Топтыгин горящий огонь, подошел к ним и 
просится переночевать. Они его впустили. К озел, баран и ко
тик спраш ивают его тогда:— ,,куда ты ходил, М ихайло П отапо
вич Топтыгин?“— „Я  ходил, борть „разорвал" и мед ел . Затем  
я замерз и спать захотел да к вам приш ел погреться. П усти
те меня переночевать.— „А вот стоит стог сена, иди ложись 
под него и сп и "— отослал его козел.

Подошло двенадцать волков— ,,фу-фу-фу! что за  люди?“— по
дошли к огню и сказали , увидав козла и барана. „Мы пришли 
от таково-то человека— из деревни. Н ельзя-ли-де с вами п оаг- 
рать?‘‘ —„А вот-де наш дедушка леж ит под стогом сена, так

18
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сначала с ним поиграйте". Волки пошли к нему и начали с 
ним заигрывать. Один, другой и третий начали заигрывать 
с медведем, а медведь все дескать молчит, терпит; затем не 
стерпел и начал по своему играть с волками, каждому волку 
давать лапой (лапу). Волки освободились и скорее все убежали 
от него.

Козел да баран около огня ночь проспали спокойно. Ут
ром рассвело; побежали обратно домой, т. к. жить в лесу пло
хо, „игроки" ходят. Побежали домой. Хозяин и хоз-ка козла с 
бараном заперли в хлев, а котика опять надрали, зачем козла 
и барана увел в лес.

конец 

КЫСА НгАВА.

Кыса, те кыса, №ава,
Кычб те ветлш?

— <Згес1а-баба-орс1б.
Мьцбн тенб пощщу]Т1сб?

—  Вьца карава]бн ёа блЛнбн.
Меным гбо-Б1№еч ваш ен?

— Ва1 с!а ыла-жаж понб пуктк
Кбн-нб, ыла жаж понас! абы?

—  Оера кычан 001с.
Кбн-нб оера кычан?

—  Пущбс коласб <Ибс11с.
Кбн-нб, пущбс коласыс! абы?

  Б ц б Н  СОЧЧ1С.
Кбн-нб бшс1?

—  Вабн кусб&сб
Кбн-нб ваы<1?

—  бш ка выпш.
Кбн-нб бшкаыс!?

—  Мысылб к а 1С.
, А кон мыс?

—  Шырз’ас п1окбсНсб.
Кбн-нб шыр]ас?

—  Налкб шесНсб.
Кон налгкыс!?

—  Чербн поткбсЫсб.
Кбн-нб черыс!?

—  Галга-сНнб Лгазюб.
Кбн-нб галтаыс!?

19
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Каща ббжылб пук- 
тюб 1 Кама пыйбсб 

вбдб&сб.
П е р е в о д .

КИСА НЯРА.
Киса, ты киса, няра,
Куда ты ходила?
К дедушке, к бабушке,
Чем тебя угощали?
Масляной оладьей да блином.
Мне гостинец принесла*нет?
Принесла, да на улице на ко

нец полки положила.
Где же, на улице, на конце полки нет? 
Серая собака с'ела.
Где же, серая собака?
В изгороди (между изгородью) застряла. 
Где же нет изгороди (межизгородье)? 
Огнем сгорела.
Где же твой огонь?
Водой потушили.
Где же вода-то?
Бык выпил.
Где же бык-то?
На гору взошел.
А где гора?
Мыши продырявили.
Где же мыши?
В ловушку попали.
Где ловушка-то?
Топором раскололи.
Где -же топор-то?
О булыжник притупили.
Где же булыжник-то?
На хвост сороки положили 
И на дно Камы утопили.

ЧАСТУШКИ.
Ок те. мшочка менам,
Лок таччб о^енасаз'б.
Лгубышта с!а окышта 
МбсШа Камаса]б.
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Ох ты, милочка моя,
Иди сюда за  стену  
Полюблю да поцелую  
Провожу за  Каму.

Кымбр ка]б, кымбр ка]б 
Ок тбс! зерас алЛ оз.
Мшб] мунб, мшб} мунб 
Ог тбс! кежас алЛ оз.

Туча поднимается, туча поднимается. 
Не знаю, подожжит или нет.
Милый идет, милый идет,
Не знаю зайдет иль нет.

УГОЛЮК <1А П У ЗО Р'О К .

(скаска)

Б1бв угблгок йа пузбр'ок мбсИсб Левушка бабушка-орс!б. 
Мунюб, мушсб локтю паакыс! шор. Нгца вбчюб Насбвб] пос. Пу- 
збр'ок вуж1С, а угблхок понсПс вужны <1а Насыс перегорел <1а 
ч1ж! Уголок усис ваб. А пузбр'ок мбс!брас— ха-ха-ха, ха-ха-ха, 
понсНс оералны (1а хлоп! потхс.

П е р е в о д

УГО ЛЕК И П У ЗЫ РЕ К

(Сказка).

Огненный уголек и пузырек пошли к дедушке и бабушке. 
Ш ли, шли и подошли к широкой речке (приш ла широкая речка). 
Они устроили соломенный мостик (м ост). Пузырек переш ел че
рез речку), а уголек начал переходить да солома сгорела и 
чиж! Уголек упал в воду. А пузырек на другой стороне ха-ха-  
ха, ха-ха-ха  начал смеяться и хлоп! лопнул.
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В. И. Лыткин.

Диалект Нобры
Среди всех говоров коми языка диалект Кобры стоит особ

няком и он до сих пор является неизвестным научному миру, по
скольку в этот заброшенный уголок не вступала еще нога иссле- 
дователя-лингвиста. Кобра (по коми Гоббр) состоит из 7 деревень, 
расположенных по левому берегу р. Кобры (притока В ятки ) в 
следующем порядке (сверху вниз): Катыс!, Ш утов, Орпун, ЯПн- 
ков, Турнаб и вглубь от реки Юшкова, ]евош  и Пбчшбк. Все 
эти деревни об‘единяются под общим названием Кобра (Гобор), 
где всего насчитываются около 600 человек жителей. Диаметр 
района расположения этих деревень около 6 килом.

Рис. № 3. Кобра (фото автора).

Кобра относится к Койгородской волости Сысольск. р. обл» 
Коми, но от волостного центра (с. Койгородок) отделена 60-ти ки 
лометровым волоком, через который не только нет тележной до
роги, но верховая езда весьма затруднительна даже на таких ис- 
куссных лошадях, какие имеются у кобринцев, умеющих с лов
костью горной козы двигаться по выступающим корням деревьев, 
расположенным по бокам вязкой болотной тропы.

Кобра является последним коми населенным пунктом в. 
направлении от Конгородка к Вятской губ. Первая русская де-



—  30 —

ревня (Поликарт, Нароговск. сельс., Сочневск. в., Слободок, у., 
Вятск. г.1) находится в 32 килом, от Кобры. На полдороге у са
мой границы Коми обл. с Вятск. губ. имеется починок из 
3 дворов (переселенцы из Кобры). Здесь дорога еще хуже— сплош
ная густая липкая грязь, глубиною с аршин и выше, чередую
щаяся с болотом, через которую даже кобринские лошади пере
бирались не без трудности. (Автору не раз приходилось купать
ся в этих болотах, отделяющих от мира К о б р у -—этот остров 
среди дремучих лесов и топких болот).

Рис. № 4. Кобра (фото автора

Таким образом, Кобра географически совершенно изолиро
вана от соседних населенных пунктов, поэтому не удивитель
но, что здесь мы имеем совершенно особый коми диалект. О за
селении Кобры преданий не сохранилось. Почва для земледель
ца не привлекательна. Население предполагает, что вероятно 
сюда убежали от преследования властей (солдатчина и т. д.).

Сношение ведут как с Койгордком (возят товар для коопе> 
ратива и др.) так и с Вятск. губ. Летом чаще ездят в Койгородок 
(лучше дорога), зимой— к русским (ближе). В Кобре приезжие рус
ские все время находятся (лесорубы, спекулянты-торгаши и др.), 
поэтому взрослые мужчины все знают по русски, но женщины 
не все.

В Кобре имеется школа, кооператив, работает комсомоль
ская ячейка. Церковь пустует, т. к. нет попа. Главный заработок 
Кобринцев теперь лесозаготовка. Ж ивя в такой глуши, кобринцы 
в отношении грамотности не уступают другим селениям Коми
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области. Зцесь молодежь почти поголовно грамотка, 6 человек 
учится в семилетке в Койгородке.

0 6 ‘ектами изучения в Кобре у меня были в основном бед
няки (Вера Егорьвна Костина, 43 лет, неграмотн., Софья Емелья
новна Тебенькова, 65 лет и др.), но здесь излагаемые факты 
проверялись и у других слоев населения. Нужно сказать, что 
в языке у разных слоев населения в отношении фонетики и мор
фологии не существует большой 
разницы, тогда как в отношении 
синтаксиса (в том числе и стиля) 
и словаря (запас слов, значение 
слов) в языке разных социальных 
групп имеется значительное раз
личие, так напр, отличается сло
варь и синтаксис кулака от слова
ря и синтаксиса бедняка, интелли
гентного человека — от неграмотно
го, молодежи — от стариков, порт
ного—  от сапожника и т. д. Здесь 
мы в кратком описании диалекта не 
касаемся тех особенностей, кото
рые присущи разным слоям насе
ления, т. к. это должно служить 
предметом особой работы.

После этой вводной части при- Рис. № 5. Кобра (фото автора) 
ступим к описанию диалектаКобры.

Фонетика. Говор Кобры близко стоит к верхне-сысольско- 
му говору, который, к стати сказать, тоже неизвестен научному 
миру, зти говоры имеют очень много общих черт, как в отно
шении фонетики и морфологии, так и в отношении лексики, так 
что их можно об'единить под общим названием верхне-сысольского 
диалекта и понимать под кобринским диалектом разновидность 
верхне-сысольского. Но все же здесь мы не задаемся целью опи
сать ВС (верхне-сысольский) диалект, з остановимся лишь на 
некоторых моментах этого диалекта.

ВС диалект обнимает следующие три волости: Гривенскую, 
Ужгинскую и Койгородскую, которые (за искл. Кобры, входящей 
в Койгородск. в.) расположены по вэрхнему течению р. Сысолы. 
С одной стороны. ВС диалект граничит средне-сысольским диалек
том, от которого разделен 46 килом, волоком, расположенным 
между Гривой и Палаузом. С другой стороны — русскими по
селениями (Кажим и т. д ). Всего говорит на ВС говоре около 
5 тыс. человек.

з
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Самой главной чертой этого говора (ВС) является наличие 
двух родов „0“: обыкновенного открытого, существующего
во всех других Коми говэрах и закрытого о, который мы изоб
ражаем „о". Этот звук встречается в определенных словах, не
зависимо от положения, от качества соседних звуков и т. д., иг
рает определенную дифференцирующую роль (пон — конец, пон— 
собака; короа— ищу, кОроа — веник; кос —  промежуток, кос—су
хой и т. д.), словом, этот звук является особой фонемой.

Артикуляция этого звука взятого в отдельности, следующая: 
положение губ и зубов (щели) совершенно такое же, как и 
при „у“ (у р — белка), но язык артикулирует в смысле глубины 
там, где при произношении обыкновенного „о“ . Схематически 
среди других гласных фонем коми языка место артикуляции 
(собств, точку самого высокого под'ема спинки языка) этого „О* 
можно изобразить так:

Это „0“ молодым поколением начинает утрачираться. Осо
бенно эта утрата замечается в Койгородке, где молодежь (парни) 
почти поголовно утратила этот звук. Интеллигентные люди и 
люди, жившие в других местностях обыкновенно тоже утрачи
вают это „0“ заменив его обыкновенным „0 й, существующим как 
в ВС, так и в других диалектах коми языка, а также и в русс
ком языке.

Здесь приведем мы слова с закрытым 0: воёны (лечь), вОк 
(брат), гОб (гриб), гОз короа (пара веников), с1ос!г (сани), ёозмбк 
(посуда), жО^мыны (скисать), ЖО̂ К (пол), з§р (кол, дубина), яО'я.уг 
(гусь), яОЛг: гора з,0лг (вид цветка), ■ч.Онг (цельный), ]0куш (окунь), 
50(3- (острый, бойкий), кобны (перестать дождить), к0сП (кто), кос! 
(пьяный), кой (похожий), коз (ель), кОъын (подарок), ко^ыл (звезда), 
кОяулк0(1 (муравей), ко]ны (выплескивать, выливать, отливать), 
колгны (отавлять), кОлк (яйцо), кОлта (сноп), кОмын (тридцать), 
к0нс1а (сосна-сухостой), ко^ыштны (подставить ногу), кОнюр (бед
няжка), кОпреоны (кланяться), кор (шелуха), короа (веник), кос 
(поясница), кос (сухой), кослун (постный день), кооалны (разор
вать), коокбм (паровое поле), коомыны (сохнуть), лОв (душа), 
ловалны (дышать), лОнтеоны (гореть), мОл» (лес, сплавляемый 
одиночными бревнами по маленьким речкам), • мон» (сноха), нОп

си
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(котомка), » 0 л  (четыре), №()н» (сосцы, груди), Оз (земляника), 
Озыр (богатый), Окалны (целовать), Омб/ъ (плохой, худой), 0н (сон), 
Орт (двух, двойник), 0 (год), (К (рано), ОЛ (передняя часть), он 
(полог), Оя.бс (то чем, платить  долг), 0) (ночь), 0]'выл (север), 
0](1орлун (позавчера), Олпао (постеля), ОЛгбс (подстилка), ом (рот), 
Омбн (по перек), 0Р (корыто), ОрОп (рукоятка), Орсны (играть), 
Орооыны (проиграть), Ос (блевотина), Оота (открытый), Оча (на
встречу), Очасбн (постепенно), Ошны (потеряться), От (ширина 
холста), Ошкыны (хвалить), полны (бояться), п0<1 (основание, сте
бель у самой земли; основание внутренности печки), п0<3а (пе
ший), пОж (решето), пОн (собака), р0ъ (дыра), ро] (древесный мох), 
рОч (русский), С0л (соль), с0с1ны (прибывать), соч (пригоршни), 
СО] (предплечье), сОс (рукав), соооыны (не признаваться), о0 (сто), 
оОбйны (дать корму скоту), оО] (глииа), о0]ны (есть), сор (шест), 
шорбм (скирда), то] (вошь), тО]ш (пестик в ступе), тО]'леоны (тол
каться), том (молодой), тОр (кусок), тОш (бооода), чож (быстрый), 
чО] (угор), чорый (жесткий), ш()бс1ы (пшеница), жоя, (палки на 
которые вешают сушить мясо), шО] (труп), шотгчыны (отдыхать), 
шОма (кислый), шОч (редкий), от остын (от. от веотын, на рав 
ном растоянии), октбм ты (оз. Вочтым), Когорт (с. Койгородок), 
соргтны (наговорить, ябедничать), жолгкмунбма сур (прокисло пи 
во), кора ёосЬ (вид праздничных саней), рос!ны (стесняться), оОр 
(кресн-1 ), Орны (лопнуть), мОс!лун (послезавтра), тОлэн (сегодня), 
гор (фигура  при игре в л эдышчи, лодышка лежит на спине),  0<э& 
( я ровой  хлеб), к 0 ]о к = к 0 ]  (охотничья 'лопатка).

У Генеца („Оз^-регппзсЪе зргасЬзШсЦеп^ 1897) в восточно
пермском диалекте, на котором говорила только одна волость 
(В-Язьва, к востоку от Чердыни), мы встечаем и  и у в тех слу
чаях, когда на Верхней Сысоле (с Коброй) о, напо. ш (земля
ника), пир (котомка), у /  (ноч), ут  (рыт) и т. д. Не имеем ли мы 
дело и тут с закрытым 0? Может быть Генец не мог различить 
еакрытое О от у ?  Впрочем, надо изучить этот диалект, если он 
существует еще, т. к. 33 года тому назад он представлял уже 
остров среди русского населения.

Нужно полагать, что территория коми-диалектов с закры
тым 0 была гораздо шире, во всяком случае на это указывают 
заимствованные из коми языка слова в обугорских и русском 
языках: остяцк. р и з< к . пОж, ост. Ш ](1<к* с!о](1, ост. ки газ< к . 
коров и др. (см. Капшз^о „2иг ^езсЫсЫю Дез УокаИзтиз йег егз- 
Ъеп зЛве нп УО&идзсЪеп*), рус. (Вят.) чум < к .  чом шалаш, клеть.

Интересно отметить, что закрытое 0 теперь сохранилось 
только в тех районах коми края, где меньше всего происходло 
скрещение разных диалектов {вс). Даже в таких диалектах, как

М1т!ЗПААМАП1КСЮи
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Зюздинский, в образовании которого принимал большое участие 
вс диалект (с 0), закрытое 0 не сохранилось. Это закрытое 0 при 
скрещении диалектов, повидимому, утрачивалось. Словом, здесь 
мы стоим перед проблемой, выдвигаемой новым учением о язы
ке, говорящей, что фонетическая система языков вообще упро
щается.

В отношении поведения фонемы ,д “ ВС диалект не пред
ставляет  ничего особенного, здесь фонема (как и в средне- 
сысольском, косинском и т. д. диалектах) сохраняется во всех 
положениях: вол (лошадь), вблбн, вблыо и т. д.; ныл (девушка), 
пбс1лапны (закрыть) и т. д. Словом, ВС относится к „Л“-диалек-  
ту, где в коми слозах в конце слова и в средине перед соглас
ным всегда „ Л “ (а не „ В " ,  как в литер, языке и в т. п. , В “ диа
лектах: вбв, вовлы и т. д.) Исключением представляют заимство
ванные слова, вроде: Аеревла, ласков (Кобра)— ласковый; звуко
подражательные, вроде (Кобра): тнвзыны —  пищать, увгыны —  шу
меть, н.авзьжы — мяукать. Но иногда и в заимствов, словах на
ходим „л*: кузол (Кобра) —  рус. кузов, 
в о ч а— навстречу Оча 
вочасбн — постепенно Очасбн 
вошны —  теряться  Ошны бшны уз- 

и т. д.
Но наряду с этим встречаются; вос!ны (Грива), в()с1ны (Коб

ра) =  ол. водны—ложится спать; вож—ветка, ветвь (но 0ж — ог
лобля); во'Б =  ол. во"Б— капля; вОк (Койг. кб.) ~ О Л .  вок —  брат; во- 
мК (Грива), вомыя (Кобра) =  ол .  вомп.— сглаз; воны =  ОЛ. воны — 
приходить; вот]ыны— обмотать (холст); вотас =  ол. вотбс— ягода.

Как видно из примеров это явление свойственно и для 
камских говоров коми языка, а  частично также и для Удоры, 
При этом в восточно-камском диалекте ВС „0“ в эгих словах 
обыкновенно соответствует у (по данным Генец, см. Оепе^г „081;- 
репшвсЬе зргасЪзШсЦеп “)

В начале слова вместо сочетания во- других говоров Коми 
области в ВС имеем только закрытый гласный 0 (баз началь
ного „ в " ) -

обл. литер. ВС Иньв. ВК.
(Сыктывкар)

во — год 0
во%-— перед, рано (К оч. п
вон —  полог Он он Уп
во] —  ночь 0] О) у]
волгпао —  постеля Огьпа© олгпао улоао
вом —  рот 6м бм у т

О
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вор —  корыто ОР
вороп —  черепок, скоба,

ручка Ороп
ворсны —  играть Орсны орсны урс-
вое —  бл евотина Ос ОС узо1;-(тошнить)
в оо эа  —  открытый Оота о от а уот-(откры ть)
В конце слова или в средине перед  согласны м вм. ол. -81.

(со ч ета н и я  фрикативного взрывной) только фрикативный: 1) в 
коми коренных словах: вео к б .  || ол. в еот  —  четверть; бовны  
(боо!, боота)  к б -  {| ОЛ. боотны  (боот! б о о т а )— взять; 2 )  в су ф 
фиксах: чепбсны =  чепбстыны (чепбс! —  чепбсты! ме чепбста)  
кб.—  толкнуть || ол, чепбстны; т0]ышны (то]ыш!) к б .  ]| ОЛ. тб]ышт-  
ны (то]ышт!) — толкнуть; сулалышны к б .  |1 сулалыш тны ол.— пос
тоять; Лгакбоны (л ак оо т а )  к б  || Лгакботны ол.—  запачкать; 3 )  в 
заим ствованны х словах: лЛс (яЛ сбн—  инструм. п.)  к о .  <  рус.  
лист; прос (простой, не скупой) <  р. прост; кус <  рус. куст; 
плас: ]ы плас —  льдина <  р. пласт; ш а п с  вол (ш аж и стая  л о 
шадь) <  р. шагист.

Это я вл ен и е  присущ е такж е рев. великорусском у говору, 
т а к  что можно предполож ить оригинал заим ствования  в виде  
л ис,  кус и т. д.

С этим  звуковым явлением встречаем ся не только в К обре  
и БС, но и в камских диал ектах  коми языка, на Л у зе ,  Вьши,  
И ж м е и ср. С ы со л е(см .  „М атериалы  по коми грамм“ . §  18).

-]с! II -А; -]т ъ: бой — сани; кватв —  шесть; Нгеъ —  грязь.  
Велбтгчыны (учиться), са]б-ъчыны (засторониться), суяб"БЧЫны 

(тян уться , дотягиваться), ылб'Бчыны (лгать) вм. ол. велббчыны, 
са]ббчыны, су=?.ббчыны, ылббчыны.

]ежбб|1о./2. е ж б б —- покров (одежды); ]еж а  |[ еж а  ол.—  дерн;  
дш [| ол. 1 л —  ил.

П еред  .1 “ „Л‘ иногда выпадает: з у а 1 г б н ~  зуап1гбн —  при  
чеса н и и  (кудели); №ар]а1гбн =  №ар}ал1гбн —  при мялке (льна).

В отнош ении упо тр ебл ен и я  вставочных звуков кобринский  
д и ал ек т  является  переходным диалектом к камским диалектам,  
в которых вставочные звуки вообщ е (почти) не употребляю тся .  
В следую щ их словах, имеющ их в ол. вставочный звук, в К обре  
таковой не уп о требл яется: п()н (пОнбн) вс.—  собака*), гум вс.—  
стебель; я*р кб. (ял^'а бо1'№ Гр1ва растворчатое окно, букв, окно  
с  ш арнирами) —  шарниры; ч е л  кб.—  мизинец; гыж вс.—  ноготь, 
коготь; лым кб.— снег; нош кб~— колотушка; пел кб.—  мизинец;  
<1(КЪ кб.—  сани; бар вс.—  поваренка; 16 вс.—  ячмень; ]ен вс.— бог;

*) вс.— обозначает „верхне-сысольский", кроме Кобры здерь подразумевается 
также Грива.

7
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оз кб.—  земляника; еор кб .—  шест; бон вс.— лыко; боре! вс.—  
крыло; вН вс.— пожня; гор вс.—-каменка; зор вс.—  шест, длин
ная дубина; зус! вс.—  брусок; зыр вс.—  лопата; 13 вс.—  камень; 
№бр кб.— 'Прутик; пож кб.—  решето; оул кб.—  кишка; та г кб .—  
хмель; ул кб.—  сук; чаг кб .—  щепка; с!улг вс.—  слюна; тош к б .—  
борода; ебн кб.—  жила; о!н кб .—  глаз.

Однако не во всех случаях этот звук отсутствует, напр: 
гез (гез]бн)— веревка, гоз (гоз]-)— пара; коз (коз]-) —  ель; пус! 
(пуф -) —  пуд; таб (та б ]-)—  поплавок, деревяшка для плетения 
пояса; сЗоз (с1оз]*-) —  посудина; щыг ( щ ы г ] - ) —  голодный; кус! 
(кус!]-)— короб; гоб (гоб]-) — гриб; нОп (нЦ п]-)— котомка; бсЬ&бн 
( <  бс!]6н) —  очень; пыж (пы ж ]- кб., пыж- ол . ) — лодка.

Между двумя гласными, из которых второй „ г  в 3 -м, 4 -м 
и т. д. слогах „л “ иногда выпадает: зуа!гбн кб. (зуал1гбн ол .)—  
во время чесания кудели; нгар]а1гбн кб. (нгар]ал1гбн ОЛ) — во 
время мялки (льна); ]уа! =  ̂ уал! лго/г.— спросил; В10та1 =  вютал1 
ко [г.—  рассказал; но всегда: оыл! ко/'г.— пел, ол1 ко]'г.—  жил, вет
л о й  ко]г.—  ходил.

Самой характерной чертой кобринского диалекта, отличаю 
щей его от всех прочих коми диалектов (в том числе и от верх- 
не-сысольского в узком смысле слова), явпяегся наличие яои в 
конце слова, где в большинстве коми диалектов стоит „ б “ , а в 
некоторых „в " {вв., и ж .) .  Примеры: муно — идет; мцо ог му- 
но — мы не идем; т1]‘о он муно —  вы не идете; муно! — идите; 
ен муно! —  не идите; вбро муно —  в лес идет; м ен о — меня, те- 
но — тебя; керкато, ке р ка со — твой, его дом (вин. п.); с!ыр ке- 
жо =  с!ыр кежло — на долго; бтбро —  в одну сторону. Во мн. ч. 
Зл. наст. вр. перед окончанием мн. ч. ные: муноные —  идут. В 
частицах: лок 1но! — приди коли так! оз-по лок —  не придет де; 
оз-жо тбе!— он тоже не знает; он-ко лок, ен лок —  если не при
дешь, не приходи; —  кытчоко —  куда то; кыч,ко —  как то.

В русских заимствованиях: лебо— либо, или; ]еш1но—  еще, 
пао!бо —  спасибо и т. д.*

В этих случаях „о " всегда открытое.
Между палатальными согласными вместо ол. а здесь е: 

н»е** —  хлеб, ]е] —  мясо; чел —  мизинец, челпос! обувь, наде
ваемая на босу ногу {ол. нганг, ]а], ча] пос1); Нге?— грязь 
(ср. сс. Нгатг, ол  Нгад). Это же явление мы видим и в пад. суф
ф иксе—-сент {ол.—  оанг): гортоенг— из дому, Гобброе№ =  из Коб
ры и т. д.. В заимствованных словах: ге'Б —  зять, меч —  мяч. 
Это явление присуще и северно-великорусским говорам: зеть, 
дедя и т. д., так что здесь две возможности: 1) или в оригина-
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ле были зеть, меч и т. д., 2) или пронзшоло изменение оригинала 
на коми почве: р. зять >  кб. ге"в, р. мяч >  кб. меч.

Это явление наблюдается вообще в верхне-сысольском диа
лекте. В других коми диалектах мы набпюдаем в этом положе
нии чаще всего а, не только в исконных коми словах, но и 
в русских заимствованиях: ъа.ъ, мач и др. Заимствования этого 
типа, т. е. со звуком ,,а‘‘ между палатальными, вероятно я в 
ляются более древним слоем, а именно восходят к тому време
ни, когда еще в северно-великорусских говорах произносилось 
зять, мяч, лядя и т. д. (См. нашу статью ,,2иг БаИегипц’4 ^РО и.).

В общем и целом в употреблении б, ы (1} в не— первом 
слоге Кобринский диалект не отличается от од. говора. Здесь 
нужно отметить только то, что в Кобре в конце двухсложной 
основы не всегда „1“, как это мы наблюдаем в ол. (шонсП. ]'о- 
сИ, аск1, шабсП. тур1 и др.), а на ряду с „1“ бывает и „ы“, напр.: 
шабёы—лен, ркы—мякина (ол. ]1к1— ость); шонс!ы—солнце, ас- 
кы—завтра; в рус. заимствованиях: коты— коты, клеш ш ы -- 
клещи.

Фонетика отдельных суффиксов.

Словоизменительные суффиксы. 1) Суффикс приблиз. пад. 
— йвН? В С.  (—лант ол.): мортлгвн»—в сторону человека, вбрленг— 
к л®су, в сторону леса.

2) Притяжательные суффиксы 1 л. ед. ч. не употребляют: 
менам вол во. вм менам вблб] ОЛ.-—Моя лошадь; менам вбллы, 
менам вбплбн и т. д. (ол., волб]лы, вблб]'лбн и т. д.).

3) Притяжательные суффиксы мн. ч, (ным, ныс1, ныс) не 
употребляются. Вместо 1 л. мн. ч. употребляется безличная 
форма: М1]ан ыжлы вс. (ыжнымлы ОЛ.)—нашей овце, вм. 2 и ^ 
лица мн. ч. употребл. притяжят. суфф. 2 и 3 л. ед. ч., напр’ 
тцан ыжыёлбн ВС. (ыжмысЗлбн ОЛ.)— у вашей овцы; нЛалбн п1* 
оенгыс П10М0  воома К0]Г. (напои теан»ныс шамб вобма ОЛ.)— ,,У 
них от сына своего письмо получено'*.

4) Астбпыс! кб. (астбгыс! ОЛ.)—без тебя самого; астбгыс 
кб. (астбгыс О Л . ) —без него самого.

5. В окончаниях глагола следующие особенности:
а) в 3 м лице в конце имеется ,,с“ : нп]а мунбныс Н0|Г.,

муноныс кб. (мунбны ОЛ.)— идут; муншыс ВС.— шли; оз мунныс 
ВС. (оз мунны ол.)—не идут; ез мунныс ВС. (ез мунны ол.) — 
не шли; 1

б) в 2-м л. мн. ч. одно ,.н‘‘: мунаныс! ВС. (мунанныс!=му- 
нас! ол.) — идете; муншыс! вс. (муншны<1=№ун!с1 од.)— шли;

в) во 2-м прошедш. вр. во 2-м и 3-м л. мн. числа имеет-
9
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ся одно и тоже окончание бмабо: т:]о. мун5мабо к о ] '-., т1]6 м у- 
номабо иб. (т1 мунбмныс! ОД.),— вы ушли (говорят, в наше от
сутствие); Нгца мунбмабо ас. (на]б мунбмабо ол ) — они уш ли;

г )  в повелит, форме 2 л. мн. ч. — б ( — о кб .), а не ,,6)’% 
ка к  в лит. яз : мунб к о ]г . ,  муно кб . (мунб] ОЛ.)— идите; ен му- 
нб, ен муно кб . — не идите!

6) В суф. мн. ч. ,,]'ас“ ; с “ , когда попадает в положение 
между гласных, иногда отпадает: вбл]аыд кб . (вбл]асыс1 ОД.)—  
твои  лошади; ке р ка ]а ы с = ке р ка ]а с ы с  К С ]Г. (керка]асы с О Д .) — 
их избы.

Словообразовательные суффиксы.
I )  Не имеется прилагательны х-сущ ествительны х на -1 и 

- 1с! ( к а к  это мы видим в некоторых словах в С ы кты вкарском  
произнош ении: кокнЛ, векнИ; кокнЛс!, векж с!; но ол. кок№ыс1, век- 
НгЫ(1). Здесь всегда— ыс1: вбсньыс!— то н кий , век№ыс!— узки й , пос- 
Нгыс!— мелкий, кокнгыс!— легкий , понтыс!— маленький, ровные! —  
ровный. Здесь „ ы “  сохраняется и после прибавления суффикса 
1к: вбснтЫсЪш—-тоненький, понтыс^к— маленький; этот суффикс 
употребляется и с таким и словами, с которыми он в ОД не уп о 
требляется: томынЛк (ол. том 1Нг!к)— молоденький, косы с^к (ОД.
К0С1№1К) — сухонький.

2. Словообразов. суфф. гл агола— ео употребляется вместо 
ОД.— ыо, -ао, -бо, словом в Кобре этот суффикс ,,о ‘ ‘ 
имеет всегда одну огласовку „ е “ , напр.: зуеоны (од. зуа о н ы ) 
— находиться в работе по чесанию льна; тбсЫеоны (ОД. тбс1- 
м аоны )— познаком иться; пежеооыны (ол. пежаоны )— загр язни ть 
ся, оскверниться: нге'Беооны (од. н ^ т б о о ы н ы )— запачкаться 
грязью ; кы нтеоны  (ОД. кы н ты о н ы )— находиться в процессе замо
раживания (тараканов); мез<1евны (ол мезс!ыоны)— освободиться.

3. Суффикс ы№ вм. ОД- 1Нг (в С ы кты вкаре  часть населе
ния говорит такж е  ынг): вежын»тчыны — искривиться , пбл>ынгт- 
чы ны — покоситься и т. д. (од. веж 1№тчыны, пблЛн»тчыны).

фонетика отдельных слов. С о г л а с н ы е .
Чередование спиранта с аффрикатом: (между од. и К о б р и н - 

ским  диалектом): по^алны  кб . [| по гавны  ОД.— отсидеть (р у ку , 
ногу и т. д.), жбмс!ыны кб . || жбмёыны ол. || споткнуться . Чере
дование звонкого  с соответствую щ им глухим . ■чДг (^ {к  ОЛ.)— со
верш енно, совсем; гулчунт кб . || кулчун* ОД.— белемнит; шонсЗы- 
ны иб. |[ щонтыны о л . - -греть; кбяулкос! кб . [| ко^увкот ОД.— му
равей; чбт кб . || чбе! ОЛ-—  черника. Чередование полатальнога

ю
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с не— палатальным: ж,эныс! кб. [•) ж,енгыс( ОЛ.— короткий; йебол 
К б .  с!ебыс1 ОЛ.— тепловатый; па&вежеоны нб. || пасЗвежаоны—- 
пересекаться (н и тки  при тка н и и ). Чередование согласного с н у 
лем (отсутствием ): утны (увтны  о я .)— лаять, ооа (оо]а О Л .)— ем, 
олтсалны (отсавны ОЛ.)— помогать; велмбс (вембс ОЛ.)— наяву 
(сущ . противоположность состоянию сна; бодрствование); волг- 
лалны  (волтавны о л . ) — блистать; оунт оо} (оун оо] ОЛ.) — синяя 
глина. Другие случаи чередования: с1ашко (гаш кб  ол.)— может 
быть; чун,с1ыс (чун*лыс ол .)— наперсток.

Гласные первого слова: 31вбк (зы вбк 0 Л . ) — смрад; предмет, 
вызывающий отвращ ение; само состояние отвращ ения; с!: С1 вбс- 
на (сы  воска ол )— поэтому; ]ы  01 о д . )— лед; 13ыо (езыо о л . )—■" 
серебр-; чж ы р (чукы р  ОЛ.)— морщина (напр, на лбу); морталны 
(ср. л у з .  м уртал ны )— мерять; оемёытб-ч, оералны (обм^ытбч. ОЛ.) 
— до умора (до бессознания) смеяться; умра (ср. ВЫЧ. омра)—  
красная дудка (растение); конты о (кб н туо  ОЛ.)— конопляное с е 
мя; лбчыс! (лечыс! ОЛ.)— вострый, наточенный; ку]м б^ (ко]мбс1 ОЛ.) 
— третий; мб] (м ы ]) —что; юн^зд (кы н ^1 ОЛ .)— кроме.

Гласны е в т о р о г о  слога: бмыя, (б м К  о л . )— малина; ко^ы н 
(коъ ш  ОЛ.)— подарок (на свадьбе); лабыч (лаб^ч ол.)  — лавица; 
пырыз, (п ы рН  ОЛ.) — лом; шз,ыл (ьыз,ув ОЛ.) —  червь; в1зыл (в!зыв 

|| в!зув ол.) быстрый (течение); абы (абу ол .)  — нет; пещыр (пе- 
щбр ол )— крапива: сетыр (сетбр ОЛ.)— смородина; чепылт (че- 
пелг, чепбл, ОЛ.)— щ епок; вабылг (ваболг !| ва болт ол ) — мозоль; 
чукулг (чукылг ол.) — кривизна; чукур  (чукы р О Л.)— складка на 
одежде (чПкыр Кб.— морщ ина, напр, на лбу); з,ояуг (яоч.бг 0 Л - )  
— гусь; лус!ук (л у с П к^ о Л .)— клоп; вурас (аурыс о л . ) — шов; вотас 
(вотбс ОЛ.)— ягода; гбго№ ( г б г т  <; гб г 1Нг о л . )— повивальная баб 
ка; бмолт (омбл О Л .)— бес; плохой, худой; ка^меш  (кат>мыш ол.) 
— плетуха для нош ения сена и т. д.; гу л ! ( гу л у  ОЛ )— голубь; 
кбм кбт (кбм кот ОЛ.)— обувь; бтбр (о т а р )— одна ( сторона); (Зозмбк 
(сЬзмук О Л .)— посуда; конты о (ко н туо  о л . )— конопляное семя.

У д а р е н и е  чаще ставится  на втором слоге в та ки х  сло
вах, ка к : быйма-лны— намотать, зу& 'лны — чесать (куделю) и т. д.

Морфология-

1. Имеется специальный суффикс сравнительного падежа 
Оа: О|шброа оямсык кб.— раньше полуночи

2. Часто употребляется словообразозат. суффикс ка: кур - 
тан ка  кб. (куртантор  ол )— то (сено), что нужно загребать; чап~ 
ка и ка  кб.— то, что нуж но бросить; вуж анка  к б .— перевоз; пон 
ка  кб. — ко н ч и к : му понка толгко ж н  колгЧ1С Ш№а]тны—  конец 
(ко н ч и к ) полосы (поля) только уже остался боронить; ноллан- 
к а —то, что носят (одежда). п
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3. Унижятетьный суффикс шбн: Нгшкб^шбя — лапотящз,
гачшбн (ол. гачшо])— штанище, жгаш бн— книженка.

4. Ад'ект-твные существительные иногда имеют окончание 
— бзб]: коскабво]—костяной; пуовб]—деревянный; ыжкубво]— 
овчинный (из овчины); вурунбвб]— шерстяной.

5. Прилагательные-существительные имеют окончание Ы(1 
иногда и в тех случаях, когда в ОЛ. употребляются без оконча
ния, напр, гордые! КО. (горе! О Л . )— красный.

6 . Особые словообразов. именные суффиксы в отдельных 
словах: вЫнч! (в13гшса]'ас)—визинцы (Зизин —сегсо); гынсЬелг кб. 
— катальщик (гынёыны—катать, напр, валенки); тбс!ыоа кб. (т5- 
<1ыо о л .)— знахарь; гунёыгь кб . (гунёыр ОЛ.)— дракон; кагугььыча 
кб. (кагавКыэ о н . } —  нянька; 61а В1оан кб . (61а вюбм 0 1 . ) —го
рячка.

7. Суффикс многократного вида лз: асКыллыны кб. (асЦыв 
лыны о л .)—видывать; волыллыны кб. (волывлыны О Л . )—приха- 
живать.

8 . Особые глагольные словообразовательные суффиксы в 
отдельных словах: четчоптны: пощбс вывоанг четчолтны кб.—  
прыгнуть с изгороди (четчыштны ОЛ ); бакоыны кб.— заплесне- 
вать (бакоавны ОЛ.); с!ур1тны (ёурны ол .)— шалеть; нгухалны 
(ёу кавны ОЛ.)— нюхать.

9. Русское окончание Ъ8 часто прибавляют в коми позе- 
лит. форма глагола 1 л. мн. ч.: л^ктб ]уамтге! Идите попьемте! 
(}уамб]1 ол.).

Словарь.
В общем и целом словарь Кобры стоит близко к 8 С- диа

лекту в узком смысле этого слова, отличается от последнего, 
главным образом, русскими словами, которых в Кобре довольно 
много. Словарь делим на четыре группы: 1) особые коми слова, 
2 ) слова с иной семантикой, 3) особые русские дореволюцион
ные заимствования и 4) новые послереволюционные русские за- 
имствования.

1) Особые КОМИ СЛОЭа. Мы не намерены здесь привести 
все слова, приведем только более характерные: №бк (став ОЛ.)—  
все, кышбе! —верхняя‘одежда; кбрбма— женская рубашка: с!убас — 
сарафан из самотканного холста; жоз, (сор О Л . )— шест для ве
шания белья; щаг (нюжмы<1 о л .)—медленный; као—кошка; вел- 
<1ор— верх; ть>рп]ас—губы; ж н п у— маленькая липа; оса— яро
вой хлеб; 6 лбз, (воз. ол): блбч.о пукоы— садись на колени; оень 
(н*ек ел ) —молока; баж-ласкательное слово; ващ5<1ны—гнать; бор-
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ны— царапать; катны— разбудить; сН: мено <И ]уктыш! — и меня 
напои!

2. Иная семантика:б^4бн— очень; чожа— быстро; пыдын—  
глубоко; базар— улица деревни; вцны— бить; начкыны— убить, 
заколоть; вас!бр— река (берег О Л . ) ;  мо]данкыл— загацка (сказка 
О Л . ) ;  ]брыш (рбч О Л . )— сочленение между вторым и третьим су
ставами пальца; ч а п кы н ы = ш ы б 1тны — бросить; баььа кола— пред
банник; ч,угылг— печальный, угрюмый (по значению =  жугылг 
О Л . ) ;  веж— желтый; кышбд кул ны — картока волгны, ыжос пбрт- 
чыны, оумбд кооны— одежду снимать, картошку- сдирать (ко 
жицу сдирать), овцу сдирать (шкуру), бересту сдирать.

3. Из многочисленных дореволюционных русских заим
ствований мы приведем только те, в которых отражается раз
личная передача рус. о:

. Слова с закрытым о: угол, подушва (подошва), опушка (у 
штанов и котов), ножеч (ножницы), подонка (подойница), кан- 
форка, пола (одежды), подушка, чортбвб] кожа (чортова кожа, 
материя), ромушка (маленькая тряпочка), козочка (маленький 
холщевый кошелек), коркаа т р о г , упоод, (уповод), росол (рас
сол); толхко, сорок второй здорово ж 1В1тю!, колонка (на санях об
рубок дерева, на который кладут бревно), отвод (тяга у телеги) 
набО] (в лодке), рожа бан (лицо), ноша, конорка (печурка), по- 
тулок (потолок), порог, ]ен полка (божья полка, божница), бо
ковушка, замок, осока, субота, полоънЛча, стол, (фигура 
при игре в ладышки, плочка), гроб, болонт (мянда), колода, хОлу] 
(дикое место в реке, завалено лесом, колодами), омут, шором, 
(скирда), обух, свол (у ружья), патрон, шстон, норка (зверь), 
потна (птица), мороз, сорока (гол. убор).

Слова с открытым О ' ,  кофта, носю, палто, полю (поле), 
стокан, торелка, самовар, од^'ало, лохант, тюрка, садок, полот
но, лопатка,]огбдт (деготь), сорок одлн, вооем, (1ев]аносто, можОт 
быт?, нарошно, оо, тор (утоптанное место), долг, почка (орган), 
коска (кость), опово, очю, кооак,-доход, №обо (небо), волха (оль
ха), вохра (охра), смола, плосо, чорноъом, молоток, - порох, дроб 
(дробь, охотн. прип.), лоо, ]орш (ерш), зора (заря) и др.

4. В революционное время в Кобринский диалект, как и 
в прочие коми-диалекты, проникло много русских слов, главным 
оразом терминов советского строительства. Эти слова далеко не 
в одинаковой степени распространены среди разных слоев насе
ления Кобры. Такие слова, к^ к  совет, комун-гс известны все
му населению. Чем ближе стоит человек к советскому строи
тельству, тем больше у него новых советских терминов. Моему 
КаеИтвйЪап (об‘ект наблюдения) т . Костиной В. (34 лет,

13
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неграмотная, сын комсомолец) известны, напр, след, слова: 
белб^ас, геро], горлан, договор, сЬелгегат, ]ел71кстр1чесво, заве- 
с1ан>№0 , ме 1ме]1та право, Гнтернацюнал (тон>а), 1сполком, кам1- 
сар - комюар, комуна, многополггьо, окъабржа, образованию, проп- 
со]уз, растрата, Лгеворутсю№ер, спекулянт, сту&ент, оем!лгетка, 
мервонгеч и др.

Тексты.
Кблйбм (казкг).

Нгенгыс бырома старж гоз]агсбн. Сеооа стао1к гоз}а суоекто 
кураланыс, вы р  гус!раланыс с!а пбжаланыс колком. Сеооа т ]а  
бош вылас пуктаныс кб’ч.бсЫы. Сеооа нг^албн кблс!бмыс] четгчолтас. 
Сеооа оыло; „Пыица по ме с1ес1ыо - бабушкаыо, суоек куралшыс, 
вы]бн пбжалшыс, кбч,бс1ны пуктшыс, ме пыш]а с1ес1ыо-бабушкаыо.и

]евблы панб^аоас руч: „Те  по та], ныло, бскЬон М1чаа оы- 
лан! Ме]ам гола выло пукоыш ёа оыл!“ Сеооа ст]а пукоылас с!а 
оыло: .П ы ш ]а по ме АесЗгью..

Сеооа щбктас чущ ]ылас пукоыны. Бара пукоас, оыло: 
.П ы ш ]а по м е . . . “ — .Ва.] меным кыл ]ылб пукоыл!" Пукоас, оы
ло. Р уч-глбкш тас об]ас.

Нолобок. (с ка зка ).

У старика со старухой весь хлеб вышел, (букв, „хлеб ис
сяк у старых супругов” ). Затем старик со старухой свою закро
му выскребли (т. е. собрали остатки муки), замесили в масло и 
напекли колобок. Затем они на окно положили остыть. Затем 
у них колобок то выскочит. Затем поет: .Убегаю де я от дедушки- 
бабушки, закром выскребли, с маслом испекли, стыть положили, 
я убегаю от дедушки-бабушки*.

Ему встретилась лиса: „Т ы  де, оказывается, девушка, очень 
красиво поешь! На шэю садись-ка и пой!и Затем он (колобок) 
садится (садился) и поет: .Убегаю де я от д е д уш ки ..."

Потом велела на нос (морду) сесть. Опять садится, поет: 
„Убегаю де я . . . “ — Давай мне на язык сядь-ка! Садится, поет 
Лиса проглотила— с‘ела.

Ош.
Олоныс старш г0з]а, бсЬ&бн пбрыобо. .Х5-& по те, стар1кб] 

мунш ёа кыо ко зе] ва]ш, б&сЗюн охота ]е] оо]ны!“ Стар1к кыт. 
чоко мунас. ]е] вар ба<1са зас1. Кыоко ош оурас вброыс сЗа ке- 
рыштас заско. Сеооа I нгеёыр олас, рыт]авыл ош локто грымбсЬ.
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С таруха ]е) соо ]еволыо, вурунсо сИ печко. „Н о  по, старш , че1 - 
чы, че^чы, кос!ко по гымбёо локто, ооыоыс! л о кто .“ Старш  оз-1 

Кыллы. Но, сеооа бара сп, ба^тас. Стар1к бара оз кы л. Ош шуо: 
„Т е  меам к у ч ж  вылын пукалан, менчым вурун печкан , менчым 
]е] оОан!“ С тарухато 1 нуас.

Медведь.
Ж ивут стари к со старухой, очень старые. „Х о т ь  де ты , 

старичок мой, пошел и откуда-нибудь мясо принес, очень охота 
(хочется) мясо есть !“  С та р и к куда то пошел. Мясо несет целы й 
зад. О ткуда то медведь достался из лесу и (ста р и к) отрубил 
его зад. Затем немного пожил (побыл),подвечер медведь идет-стучит. 
С таруха  его мясо ест, и его шерсть прядет. „Н о  де, старик вставай, 
вставай кто  то (сильно) стучит-идет, пож иратель то идет“ . С та
рик и не слыш ит. Но затем опять та к  сказала. С тарик опять 
не слыш ит. Медведь говорит: „Т ы  на моей коже сидиш ь, мою 
Шерсть прядешь, мое мясо еш ь“ . С таруху  то и унес.

Бобо.
—  Бобо, бобо кы тчо ветлш?
—  Вы]'бн-н»ан»бн 00 ]ны.
—  Бобо, меным кслЛн-о?
—  Бобо, по колЛ та]бо*)
— К ы тч о  но зно пуктж ?
—- 1зк1 сЬраО.
—  Бобо, абы по та]но 13К1 с!орас1.
—  ОбсЗ пОныё по яо]тбм о0]ю.
  Бобо, К0 Н1 но обе! пцныб?
—  Пощбс косто 01б(1бМ .

—  Бобо, бобо, кон но пощбсыс!?
—  По]тбм по б1бн со^чю .
  Бобо, ПО 1Н0 КОН б1ЫС?

—  Вабн по кусом.
—  Бобо, боб о, кон ваыс?
—  Ош ]уома васб.
—  Бобо, бобо, кон бшькЗ?
—  Ы б р  ка^бма.
—  Бобо, кон ыбыс?
-г— Ш ыр]'ас пырбйбмабо
— Бобо, ко н  шыры<1?

—  Н алгкр  шес!ом.
—  Бобо, кон НсИЪК]ыС?

*) Кои  та]ос-—колыши
15
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— Чербн кераобм.
—  Бобо, кон черыс?
—  1з]бн налобм.
  Бобо, КОН 13] ыс?
— СарКо быгыл^чбм.
Ченгнтес талгаломббо.
Теныс! мес!бур ченгсб.

Бобо*).

—  Бобо, бобо, куда ходил?
— Хлеб с маслом есть.
— Бобо, мне оставил ли?
—  Бобо, оставил де.
—  Куда же тогда (в таком случае) положил?
—  К жернову.
—  Бобо, нет же ведь де около жернова.
— Наверно черная собака то де с'ела.
—  Бобо, где же черная то собака?
— Между изгородью застряла
—  Бобо, бобо, где же изгородь то?
— Наверно де огнем сгорела.
— Бобо, где же тогда огонь то?
—  Водой де потушен.
—  Бобо, бобо, где вода то?
— Бык выпил воду то.
— Бобо, бобо, где бык то?
— На поле поднялся.
—• Бобо, где поле то?
— Мыши разрыли.
— Бобо, где же мышь то?
—  В западню попала.
— Бобо, где же западня то?
— Топором изрублена.
—  Бобо, где же топор то?
— Камнем иступлено.
—  Бобо, где камень то?
— В сарц**) покатился 
Жеребята затоптали.
Тебе самого лучшего жеребенка.
*) В детском лексиконе это слова имеется в значении „заяц**.
**) Рассказчица не знает, что такое сарН.



_  45  —

*
*  *

Мамыле] ко ба мамыле]
1чбтбн чужтылома,
Ыжыббт, быбтбма.
С еооа волга вылас моббббма.
Меббур мортсо кага^
Ас са]о бостышть 
Мблга мено баба оз лубп ?
Кытчо ыста —  сетчо оз мун,
Кытчо оз ысты — сетчо муно.
Воас — ог вермы ]уеоны,
М унас-ог вермы вютаоны,
Мб] ]уала С 1]6о  оз вштал,
Мб] ог ]уал сцбс вютало.
Мунны жо ме базар вылас,
Бооны жо мем брус ма]сЗбгсо,
Бооны жо мем бона сынонсо,
Бооны жо мем ронгпежштангсо*),
Мыооыны жо по брус ма]<1бгнас,
Сынаоны бона сынаннас,
ВКб'вчыны рОн»пежшта№нас,
Ещщбм жо по ме М1ча,
Ешщбм жо ме шанг,
М ола баба мено оз Лгуб1Т?

*
*  *

Маменька же ца маменька 
Маленьким родила,
До большого вырастила.
Затем на волю (на свет божий) отправила.
Самого лучшего человека заметил (увидел),
За  себя взял (замуж).
Почему меня жена не любит?
Куда посылаю—туда не идет,
Куда не посылаю —  туда идет.
П р и дет— не могу спрашивать,
Уйдет —  не могу рассказывать,
Что спрошу, то не расскажет,
Что не спрашиваю, то рассказывает.

Это слово в Кобре не употребляется  в обы денной реч и , рассказчица  
об'яснила так: „З ер к а л о  пыскй мб^ко ]евбдон с ц а “ —  „ вм есто  зеркала что 
то у него это*.

II
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П ойти что ли (пойду-ка я) мне на базар ,
К уплю  (возьму) -ка я брусовое  мыло,
К у п л ю - к а  я дорогой гребешок,
К у п л ю - к а  я зеркало,
У м ы т ь с я -к а  (мне) де брусовым мылом то,
Р а сч есат ь ся  дорогим гребнем то,
П осм отреться  в зер к ал е  то.
Этакой (ж е)  де я красивый,
Этакой (же) я хорош ий,
П очем у ж ен а  меня не любит?

Эти четыре вещи записаны в Кобре в 1928 г. от С. Е. Тебенько- 
вой, 64 лет, неграмотная. Она знает  эти вещи с малолетства.

Ч У Р О Ч К А  П А Л О Ч К А О Н  ОРСОМ.

Бес^бн веноаны с. К0с1лбн бес1 понсо кырымыс тупкас сца. 
л оа с  оурбм а. Бес^со чапканыс веноан шоенгыс. Оурбмаыс котбрто  
бесЬлаыс, м бф аы с яепоаныс. О урбм а ва]ас бесЬсо 1 пуктас веноан  
ш ас, т ощ к ас угОлас. К утас  короны. А сК ас  »чур 1ван, чур Анна!*  
котбртас угОлас, беА со боотас,  „чур палка!* шуас. Палкасо  ко 
чураланыс, суалы бара колмас короны.

У(гра в чурочку-палочку.
Б росаю т жребий палкой. Чья рука конец палки покроет,  

тот  будет  „оуцбма" (т. е. он будет  искать). Палку бросаю т с  
м еста  бросания ж ребия. О урбм а беж ит за  палкой, остальны е  
прячутся . О урбм а пр ин осит  палку и кладет к м есту  ж ребия,  
ударяет  об угол.
Н ач и н ает  искать. Н аход и т  „чур 1ван, чур Анна!*, б еж и т  к углу,  
бер ет  палку, „чур палка!й говорит. Е сли его палку зачураю т,  
ему опять придется искать.

/о р заН  КЫЛ.

, . .  Ол1 по 6с1 ме гортас татбн  
П бо шрог Шно чет?ч1.
Се-вченгО м у н а н — ас]а за р ан а с  
В а  карнаныс! яурто,
Р ы т]а  зар ан ас
1зк1 карнаныс! яуртны понс!ас.

Се^ченгас! мунан с!а 
Кын пос!улыс1 оз понс!ы сыллыны,
В а пос!улы<1 оз коомыллы.
Чапкео! ме пы^бстбм Омут о >

18
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Мооталтбм Омуто,
СетченхО м унан с!а челгесЬыс
Шышча мынс!а сен пещбр кус пыщкас,
Татбн по ме турпнч 1бн четчал!,
Палкабн Орсль

ПЫЛО0с1ЫО ПОсЗРУГАЛЫ.
Кок ^орыс! ес! ез ор,
Вын ]брыс! ес! ез быр,
Том гажыс! еэ чег 
Мено пылобсНгбн.

НОЙАН КЫ Л]АС.
Куъ, куг, кьп?чо мб^б^чЫ? — Шырбм бурыолы мб] тес! мог. 1 
Ша^ шатюс пано, лЛсыс уоо, васэ оз гус1ырг. ч

ЗТрнчитания (кевгсты).
. . .  Ж ила ведь я дома здесь

К горячим пирогам вставала.
Туда пойду —  утренней зарей  
Коромысло (ведра) скрипит, .
Вечерний зарей
Коромысло (падраз. ручка или шест) жернова будет скрипеть.
Пойдешь туда
Мерзлый подол не будет растаивать,
Мокрый подол не высыхать.
Бросилась я дитятко в бездонный омут,
Не измеряный омут.
Туда пойдешь и детей
Так много, как шипов в кусте гфапивы,
Здесь я как „тургинчи"*) прыгала,
Палкой играла.

ПОДРУГАМ, ПАРИВШ ИМ  (невесту) в БАНЕ*
Жилы (?) ног твоих ведь не лопнули.
Жилы силы твоей ведь не иссякли,
Молодое веселье не сломалось,
Когда меня парили.

Записана от Сафьи Емельян. Тебеньковой.

Загадки.
Длинный, длинный, куда отправился? —  Стриженной гриве 

Что за  дело тебе.
Прут прута отряхивает, листья падают, воду не мутят.

*) 1\акая то птица. ————— ——
19





С. Сидоров.

Характеристика удорского (вашского) говора.
Летом 1929 года в с. Устьвыми мною было произведено 

обследование удорского диалекта языка коми с помощью двух 
красноармейцев, происходящих из крестьян с. Ертом, Н. П. 
Максимова и Л . Д. Пантелеева.

Удорский говор, как и другие говоры коми, не представляет 
собой единого целого —он дает местные особенности в зависимо
сти от различий исторических и общественно бытовых условий. 
Говор населения бассейна р. Мезени значительно отличается 
от говора населения р. Вашки. По Мезени он более связывается 
с вымским говором, тогда как по Вашке он всецело примыкает к 
вычегодскому говору. Кроме того и в отдельных районах р„ Ваш
ки имеются свои отличия, выражающиеся, главным образом, в лек
сиконе.

Предлагаемые здесь материалы, относясь к небольшому 
территориальному району с. Ертом, не могут быть распростра
няемы безоговорочно на все население Удоры, т. е. бассейнов р. Ваш
ки и Мезечи. Удобнее было бы поэтому з данном случае применять 
термин Вашский говор, не забывая, что и он является обобще
нием, скрывающим частные различия районов.

В области фонетики необходимо прежде всего отметить 
указанную уже связь с вычегодским говором (в дальнейшем 
сравнение будем производить в первую очередь с последним 
гсвором). .

По основному чередованию 1 (не в начале слова) ваш кин- 
ской говор относится к 2-му типу 1-у (терминология В. Л ы т
кина), т. е. 1 в положении перед гласными сохраняется, а перед 
согласными и в конце слова переходит в у, напр.: вбв (лошадь), 
вблбн (1пз1г.), лбпоавны (засориться), лбпоалбм (засорение), кыв- 
тавны (образовать тропу), кывталбм (образование тропы), талун 
(сегодня), вежалун (неделя) х)

Интересным является чередование мягких зубных в не
производной основе. К а к и в НВ. говоре здесь последовательно 
проводится ]сЗ, ]т, вместо (1, ъ, также последовательно прово
дящихся в камских диалектах, напр.: ваш. ко]т (тетеревинный 
ток); ваш. в6]тыр (народ), кам. от&Тр; ваш. сЬ]с1 (сани), иавя. скю^
"   ,

]) В н-в говоре в двух последних словах существует исключение из 
обычного типа чередования: тавун, вежавуи.
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ваш. ква]т (шесть), нам. ква*»; ваш. га.]<1 (моч. пузырь), нам. гаА 
и т. д. Указанное явление замечается и в соответствующих 
русских заимствованиях, напр.: с!ума)тны (думать), ужна]тны 
(ужинать), но в словах с сочетанием -6 с переднеязычным гласным 
] не появляется: шлЛтны (пилить), мол!тны (принести жертву).

К  данному же типу чередования примыкает соответствие 
в ряде случаев сочетания ]т, ]й мягким аффрикатам ч. и ч, кам
ских и отчасти других диалектов, напр.: ваш. а](1лас (острога), 
нам. а^лас, иж., нв. аълас, ваш. вцтчом (уцМ’з 'ет) посматрнвание, 
нам. вКбтом, ол. з!я,бс1бм; ваш. вб]тча (навстречу) 1), нв. воч,ча, 
нам. о̂ , (перед), ваш. ве]тчасбн (исподоволь)1), нв. во^сасбн (испод
воль); ваш. кб]с1дс1ны (остудить), нам. кбч,с!бс1ны (настудить) 2) 
нв. кб^еёны (остудить).

В смешанном виде указанное чередование мягких аффрика- 
тов существует и в других: ол., нв. кбч.ны (сеять), но кб]с1ыс 
(семя), а в камских кбяыс (словарь Н. А. Шахова), кб^ес 
(Н. Рогов); ол. во]с!бр (сначала, раньше), но вот, (рано); нв. 
во]с!арлун (третьего дня), но вот,выв (наперед), (ср. нам. у&ервун. 
Шахов).

В отношении более последовательного проведения чередо
вания ]<], } т !] сЗг, •*, ч вашский говор представляет противопо- 

. ложность камским диалектам, все же другие диалекты коми в 
этом отношении являются промежуточными, смешанными. Этому 
явлению, между прочим, соответствует и географическое распо
ложение их: вашкинский говор— на крайнем с-западе, камские 
— на крайнем юго-востоке.

Заднеязычные к, Г перед передними гласными I и е в ваш- 
ском говоре сохраняются: кешо (рукавица), кербс (лес на мате
рике), к» (рука), кебан (мелкий сиг), гез (веревка), герс!ны (вить), 
пжбё (письмо).

Из частичных звуковых соответствий в области согласных 
нужно указать на следующие:

1. Иногда в начале слов ваш. щ, на месте ч других гово
ров: ваш. щбж (утка), нв. чбж (в слове чбж ты ]аг); ваш. щуж- 
ны (родиться), ол. НВ. чужны; ваш. во щбж (в продолжение года), 
ОЛ. НВ. во чбж; ваш Щ1рзыня1 (кричать), нв. Ч1рзыны; ваш. щуж 
(солод), нв- чуж, ваш. щбжны (копить), нв. чбжны; ва'11. щетвер 
(четверг).

2. ъ вместо ч: ваш.тбс на ряду с чбс (слопец), ол. нз. чбс.
З.Чх ;| ж: ваш. ък1ат (чирок), не. жыёач.

л) Вторичное образование аффриката от сочетания зубного с после
дующим придувным з'.

а) Примеры взяты из пермяцко-рус. словаря Н. Рогова.
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4 . л || и: в а ш . карлан (коромысло). || н а ., ОД. карнан. ср. ОЛ. 
пб^лавны (закрыть), Н8. пбёнавны.

5. нггНнй: шонгге] (солнце), Н8. шонс!ы, СЛ. шонсИ.
В области ассимиляции замечаются следующие явления:
аффрикаты перед зубными <1 и т переходят в Свои взрыв

ные компоненты, тогда как в на. и оя. в соответствующем поло
жении остается придувной элемент;

1. ваш . ыжые1 (большой) || ьхс!с1а (величина), ысМыны (увели
читься); нв. ыжыс!|| ыжта|1 ыжсквны (журить, бранить).

ваш . ]'ежыс! (белый) ||]ес!с]5с1нк (выбелить/сделать белым);
ваш  ужбн (взаимообразно), ус1с11оны (взять взаймы).
2. Ваш. во тп  (раньше) || вбч. (рано); ваш. ачыс! (сам ты) 

Патгб (Аспзз.), нв. аотб (Асизз.);
Не. м^ча (красивый), мштбм (некрасивый).

3. Аффрикат ч претерпевает такое же изменение в ваш- 
кинском диалекте и перед с: ваш . ач1Мбс (Асс118. 1 -голиц .), а-всб 
(Ассиз. 3-го л).

Аналогичную зубным с! и т роль в отношении предыду
щего аффриката играет носовая н: ваш. а^ным (мы сами), а'*- 
ны<1 (вы сами), а'вныс (они сами); нз. ОЛ. аоным, аоныс!, аоныс; 
Далее: ваш. а-внымбн (А(1ез.), а-внаным (1пз1г!) атжымбс, (Ассиз.), 
а’внымкбт (СотН.) и т. д.

Попутно нужно указать, что н, играет роль зубных и в 
Некоторых других случаях: ол., меноым, (аЫайУ лич. мест. 1-го л.), 
теноыё (АЫаИу личн. местоимение 2-го лица) существует на 
Ряду с параллельными формами: ол. меноым, нв. мено!м, ол. 
теноы<1, нв. теноИ. ч, о, приведенных форм с>ть фонетические 
Разновидности суффикса Е1аИу‘а (в основной форме ыо) несу
щего в данном случае функцию аЫаЙУ’а, что ясно из сравнения 
значения соответствующей формы личного местоимения 3-го лица 
сЫлыо. Такому замещению функций способствовало, повидимому, 
То обстоятельство, что форма Е1айу’а ыо входит в суффикс 
АЫаНу’а лыо (л-}-ыо) в качестве составной части. 1)

В формах же менчым и тенчыс! ч, является комбинатор
ным, возникшим из о под влиянием предыдущего И, аналогично 
общеизвестному явлению: т -{ -о > т ч , или ^ - { - о ^ + ъ ^ с К ,  напр.: 
Натыстчыны (приближаться), боотчыны (начать усиливаться), 
бтчыс! (однажды), косНыны (охмелеть), ббрсНыны (заплакать) 
*  т. д. из матыотчыны, боотчыны, бтыоыс! 2), косНыны, ббрсКыны

1) Б г. ]озе( З гтпуе !. Ртп!зсЬ — ияпзсЬе зргасЬ^ззепзсЬаЙ, 67.
2) Б. К.РисЬз. иЬег сИе ас!уегЫа1еп гаЫ^бйег 1ш зпг](1п18сЬеп. 

^.-и.РогзсЬипдеп. 1913, В X III, Н. 1-3.
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и т. д. Аналогичное образование нуж но признать в л. ^бн^ы ны  
(причитаться ). В  приведенных примерах о (%) перешло в аф
фрикат одинаково, к а к  после 6. и т , та к  и после н. Х арактерно , 
что ч в словах ачым, ачысЗ, ачыс не удерживается в косвенных 
падежах во всех диалектах и перед л: аслам (Аёез.), аслым (А11а1.), 
асланг (А рргох1ш .). Вместе с тем л в некоторых и других случаях 
такж е  играет роль зубных: та к  в прилузском  говоре о(%) после 
л ка к  и после зубных переходит в аффрикат, напр.: вуляыны
(бросить), кол^ы ны  (потребоваться), лоляыны (ож ить), тбляыиы 
(унестись ветром), обляыны (пл ю н уть) и т. д. 2) з).

]  ассимилируется с предыдущум м ягким  согласным, ка к  и в 
литературном  диалекте, напр,: яулге] или я у л л а  (нехолощ енный 
бык), кучда (ка к ) из к у ^ а ,  вбскреоелню; ассимилируется он 
та кж е  и после некоторы х твердых согласных: после зубных <1, т : 
лысе&ыны (читать), верн&ыны (закры ть), в некоторы х случаях 
после ж,: ужж,ез (долг) (од. уяуез), ж 1ж ж ес из Ж'жуес (стриж и).

Звонкая согласная в ряде случаев ассимилируется с после
дующей глухой по звонкости: ко ткб т  (с кем) из коёкбт, мбЗбт- 
чыны (направиться )из мос!5с1чыны, палютчыны (проветриться) из 
пал,б<1чыны, Лгокбгчыны (озлобиться) из Лгокбёчыны, но ослабле
ние звонкости происхЪдит не во всех случаях, напр.: в ш ты ны  
(чесать куделю) з остается звонкой перед глухой т. тогда как 
в нв. мы имеем нпстыны. И ногда глухая усиливается от после
дующей звонкой: бураз жб (хорошо же), мбс]езс1б (коров), гбс-]езс!б 
(гостей).

В в начале слова перед о и е в некоторы х редких слу
чаях выпадает, напр.: о] (ночь), ог еры (ка . ог вермы, не могу).

Т  выпадает из сочетания о т , если дальше не следует 
гласная: гбо (гость), боо (бери), бооны (брать) и т. д.

В области гласны х сущ ествует чередование в аш . О, НВ. ОЛ. 
о, напр.: вб]тыр (люди), вбм (рот), вбс (рвота), вб'БТ! (раньш е), 
вбшны (заблудиться) и т. д., в других словах сущ ествует сов
падение: пос! (подножие), ко к  (нога), ко (гл и ст ), нв. ОД. нов и т. д.

Ваш. 8, ИВ. С д. »: ваш. гежны (писать), ел. НЕ. п ж н ы . 
В чередовании— Н8.-5 —  о д -6  в словах: нв. 1»  Ц од. ен* (самка), 
НВ- 1Г (н е ) |о л . е г.— ваш ский говор аналогичен н-вычегодскому.

Ы в суффаксах сповообразования между плавными и 
придувными часто редуцируется: ваш. орыс (огэз) (плеть), вым. 
(огз), ваш. пбзыс (реуэз) (покрывало), нв. бтповста (однорядный),

В последующих, после первого, слогах, перед м ягким и

2) Собственные записи 1930 года в с. Нош уль.
3) О чередовании л[]т (с!) в языке коми см- 8 г т п у е 1, 31, 32.

4
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согласными, никогда  н 1? бывает ы и о, в соответствую щ их с л у 
чаях всегда бывает | и е: кр а ке л  (мокрота), &обе] (последний, 
отсталый), т!Лгге) (колоколец), шырге] (кол окольчик), мортея 
(цо человека. Тепш паНу), рьадео (грязны й), оо]ео (в глине), 
бурео (хорош и), ч ;к 1Лг (моток кудели), н^уюл (согнутость), кы в- 
Л1оны (подать голос), щандоо (воробей). мортл!о (ЕдгебЗ.;, морТ1в 
(Е1а!.), кы щ 1Лг (кривизна), веж1№ (раскосость), пагьанЛч (пеленка). 
Иногда то же явление наблюдается и в корне, напр.; ваш. лИэ- 
тыны, г<8. лыотны (посметь), ваш л^опобм не. лыотыоем (доение). 
Ваш* л5]ны нв. лы]ны  (выстрелить, застрелить), ваш. ж ]к о  из. 
мызкб (что-то, что-нибудь); ср. ваш. му], нв. мы] (что?) и т. д.

Не перед м ягким и согласными в положении после первого 
слога употребляется о и ы, хотя бы и после ] и осреднеязычея- 
ных согласных, но не употребляется е и л: за исключением

V

некот. суффиксоз: 1д, 11, И, 1к, т ,  еп.? ваш. вбр]бм (вал сгребае
мого сена на пожне), кэгьлюёны (проводить), вачбс!ны (лететь 
белке с дерева), пон]бс (собаку), лыс]ыны (счищ ать от хвои), 
пофыны (устроить настил), йбмоыны (чян ить  одежду).

В двухсложны х основах на конце бывает 1 и ы: П10"В1, 
(ласточка), 1ч1-кы ч 1 (ласка), аклЛ ('тупой человек), тур1 (ж уравль), 
табс1ы (лен). *)

Едгеззп" оанг иногда встречается с предшествующей о гл а 
совкой 1, напр.: рьтоанг (ры т—-вечер).

В числе пасессивных словообразовательных именных суф
фиксов в ваш. гозопе встречается суффикс ЙМ, ]0М (]ем?), соот
ветствующий по ф ункции суфф. а: ^еж.ыс! щужбм, жужыс! ныр]бм 
газа ош]бм (т о г ! )  *).

М из суффикса ом в некоторых прилагательны х выпадает: 
баа кущ б (всякий }, тащб (такой).

В качестве словообразовательного именного суффикса сох
ранился е]: кысе] (кош ка ;, кунте ; (ш уш ун), шонгге] (солнце) 
и т. д. Из падежных форм имеют отличия от литературны х 
следующие суффиксы: Е1а^у 10, АЫа1лу лЮ, Тегш . ея.. С о т К . кот. 
П ритяжательны й суффикс 2-го  лица Ассизайу* а йб: „кы се] гбн- 
]езс1б п о р ш т с “ . „О ш  с!а кд]ш  понсйсны В1тчыоны 1жыс1(?) гбо]езс1б“ .1)

,) Ударение в ваш. говоре, по наблюдениям Флерова и И. Вихмана 
находится на предпоследнем слоге. Проследить его лично мне не удалось 
по краткости времени для наблюдений.

*) Собственная запись 1919 г.
,) Фразы здесь и дальнейшие приводятся из текстов В. Качина. 

см .Коми му“ 1925 г. № 12, стр. 29.
5
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„Ме локт! т!оыныс! гемланы йб в!с1лавныс“. Ассизайу временя 
имеет суффикс со, тогда как в нв. говоре о н  чаще н е  имеет
никакого суффикса: ваш. „вексб выргба, „Рытсб 1з на у& т
ужна]тны“.

Инфинитив наряду с краткой формой ны имеет полную
форму ныс. Личные окончания то (2 го лица), со (З го лица)
могут присоединяться и к полной форме: „Менб он-б велбс! гудо- 
каонысб*. .К ол б мунныстб*.

В спряжении в форме третьего лица, ед. числа, прошедшего 
времени иногда конечное с выпадает, как и в нв., ол. диалек
тах: ваш. на. понсИс (начал), оет1с (дал), пырю (заш ел), новл^с 
(сносил), во1С (пришел), оур! (попал), ло1 (стал), о5бавл1 (имел 
он доступ).

Но выпадение с в ваш. говоре развито в более сильной  
степени: ваш. ]у1, нв. зу!с (выпил), ваш. 001, нв. асис (с ‘ел), ваш- 
пыцф, нв. пыцфс (убежал), ваш. лебй нв, лебю (улетел) и т. д. 
Формы множественного числа в соответствующ их случаях также 
не имеют с; ]ушы, оошы, пыцфны, лебшы и т. д.

Есть случаи, когда с  сохраняется в тех словах, в каких он 
не сохраняется в других упомянутых диалектах, напр, ваш* 
ЫбсКс (застрял), нв., ол. огбсН.

В наречии, производимом от прилагательного посредством  
суффикса а, последний в ваш. говоре имеет полную форму ас, 
напр.: ]он (сильный) ]онас (сильно), бур (хороший), бурас (хо
рошо), кущбмас (каково).

Личное (указ.) местоимение 3-го лица, множ. числа суезНа, 
ш ]езёа, указат. та]езс1а; нцеслын (А ёез.), н^еслы (АП.)

Едгез, 1 го л. ед. ч. мео1м(?) (нй. мено1м), мн ч. м1ошым(?)
(нв. МЦаНОШЫМ).

я 2-го л. . тео1(1 (?) (нв. тенок!*, мн. ч. т1ошыё(?)
(на. тцаношый)

3-ГО л. ,  СЫЛ10 (нв. сылыо) м н .  ч. нуеслыо
(нв. налыо).

„Отглагольное* наречие на 1Г имеет личные формы с не- 
слившимся личным суффиксом, напр.: варт1гбныс (во время мо
лотьбы), ©01гбныс (во время еды), а также и некоторые проме
жуточные формы на пути к слиянию с предыдущим суффиксом 
Йн; оо1гнас, мушгнас (во время ходьбы), нв. (оо1гас, мушгас).

Необходимо упомянуть также некоторые особенности в 
формах других наречий: быЗногш, быёногш ыс (всячески, всяким 
о б р а з о м ) ,  Н г б ж е ^ а с - т и х о н ь к о  и др.; частичка ]а  соответствует  
частичке но в нв.: ваш. кос1бс~)а, кущемас-] а.

Б синтаксисе больших особенностей не наблюдается.
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Отмечу оборот с послелогом вместо формы Ассиза11У‘а при гла
голе аядю: ям1]ан сИно аяядс*, также отсутствие в некоторых 
случаях у собирательного местоимения бтнам согласующейся в 
кв. с именем, примыкающей падежной формы, напр.: меным
бтнам гажтбм же л о ь а  (на.  бтнамлы); сылы бтнас еща ^нв 
бтнаслы).

В лекскконе имеется достаточно большое количество осо
бенностей, интересных, как в семасиологическом, так в этимоло
гическом отношениях. В основном эти особенности будут отра
жены в предположенном к изданию диалектологическом словаре. 
Здесь укажу лишь на некоторые примеры, имеющие ближайшее, 
значение для литературного языка.

а р т—дело 
бел»— косяк
бый ко]а— разнообразный 
ветбс— перевесище 
вуч—совсем, совершенно 
гас— лампа
гыс! ворбс— поворотливость 
гырк— поясница 
с!арнбс—супонь в хомуте 
^ыг^авны— быть неповоротлив. 
с!ысЗык— (ниж. Вашка) голубь 
Ж^вкала— гармоника 
1йас— место кормежки (зверей) 
1Йны— кормиться, есть 
1заоны— ругаться, браниться 
]ежы<1 шыш— дезертир (ново

образование)
]ен вуж,— радуга 
]1г«ан— рычаг, запор  
]1лбм—дети
]брбс— кол, всаженный в дно 

реки 
}ук— куча 
к ага— птица 
кес— кпещи 
корсавны— высушить 
кблбм— слежка 
кбнаш— тетерца 
кбтщбб— поперек 
куёе]т»:ун— кет;; а

кукыл.-—накомарник 
нгывл10ны— подать голос 
лащбг— росссмаха 
ло<3— наносная, жирная глииа 

(НВ. оун) 
л е з т а н —чумазый 
мурёы— туча 
муоур, та]бала— волок 
’он.а— так зовет млад, брат 

жену своего старшего брата 
паёбс— столб
партычтыны— кружить коль

цами веретено при прядении 
шв— сблако
швкаоны— заволакиваться об

лаками 
пеж —жир, сало 
пож пео"Бер— грохот для вея

ния на гумне хлеба 
п о л —старик
пузлао— песчаное, зыбучее дно 

реки
рсз—хлев на пожнях 
рбч— обломки 
оокат— мелкий хариус 
о у в а —сусло, 
таш ка— котомка 
токты— гагара
тутыны— вращивать, воспи

тывать



—  56  —

н>ак» чбз—хлебная лоп ата  
астута -  воспитанник 
■ва^е]— ребенок 
"Буков]— черная утка 
ус!ор~низовье реки(вообщеи по 

отношению к данному месту) 
чо ла— кушанье из очищенных 

внутренностей рыбы

шевнЛк—шарф иззаяч. хвостов 
шелг—зеленый 
шобрбс!лыны— мерещиться 
шукша— последний сорт куде

ли, посконь 
щукоб—тахо
ща]к1—обувь на босу ногу 
ырмыё— вязко (в мягком снегу)

Из русских заимствований укажу на особенности форм: 
бквбта (охота), могбт (может), паптанЛч (пеленка), уторшк (втор
ник), сербс! (среда), суббт (суббота).

5 апреля 1930 г.
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Средпесысольский диалект (с. Ботча).
Село Вотча находится в 15 километрах от районного цен

тра Визинги, в сторона от главной трактовой дороги на высо
ком правом берегу реки Сысолы.

С последней пристани Пустошь, находящейся в 5 километ
рах, открывается живописный вид на село: по обеим сторонам 
дороги, вьющейся змейкой, в гору расположены крстьян- 
ские дома. В стороне от главной деревенской улицы, сре
ди раскинутых полей на глаза попадаются дома— это деревни 
Вотчинской волости. Всех деревень насчитывается 15. За  У лет, 
с 1881 дода к 1890 году, образуются две новые деревня: Пане- 
ельская 5 дв., Зерицкая 22 дв; с 1890 г.' к 1928 году еще дзе: 
Ягвыяская 26 дв., Заводская 18 дв.

Остальные 11 деревень мы встречаем в архивных материа
лах более ранних времен. По летописям, хранящимся в цер
кви и в сельсовете, указывается, что в 1586 году в Вотчинском 
приходе состояло 2 погоста, 8 деревень, 1 пустошь (под послед
ней необходимо предполагать нынешнюю деревню Пустошь) и 
1 починок, а в них 43 двора крестьянских, 8 дворов пустых, 
а людей 49 человек.

В данный момент по волости насчитывается 536 дв. с к о 
личеством населения 2726 челов. (в это количество не входят. 
Пустошская, Кунибская и Шорйылская деревни, которые’ 
по последнему районированию выделены и об'еаинены при 
Кун ибском сельсовете).

Здесь классовое расслоение мы видим с очень давних вре
мен, так, например: в летописи от 1608 г. указывается: луч
ших— 1, средних ~ 3 .

В 1720 году, по прошествии 100 с лишним лет: 43 двора 
крестьянских, 19 дв. бобылей; в них крестьян 205 челоы., а бо
былей 32 человека.

На 23 29 год по классовому расслоению имеется: батраков 
и полубатраков 12 дв., маломощных середняк. 119 дв., середня
ков 268 дз., крепких середняков 29 дв., зажиточных 95 дв., ку
лаков 13 дв. Главное занятие населения земледелие-хлебопаше
ство. Душевой надел как подкосной, так и сенокосной земли вы
ражается в 3627,25 десятины, из них: пахотной 883,49 дес„ се-
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нокосной 2743,76 дес. Такое недостаточное количество земли и 
при таких экстенсивных формах ведения хозяйства, как трехпольный 
севооборот при весьма примитивных орудиях обработки (соха, де
ревянная борона, отсутствие хорошего удобрения) при неудовле
творительных климатических и бедных природных условиях (пло
хая почва: песок, суглинок и супесь) ясно не могут удовлетво
рить всех насущных требований населения и мы видим постепен
ное передвижение их в другие места: так, например, за 38 лет с 
1881 года 3 фамилии совершенно исчезают с территории этой 
волости. Правда, наравне с этим мы наблюдаем и обратное явле
ние. За это же время появляются 7 новых фамилий, поселяв
шихся с разных мест.

Переселенческая волна направляется в Сибирь, Тобольскую 
губ. Если взять цифры нескольких лет, то самое большое коли
чество переселенцев выпадает на 1867 г., тогда переселились 
305 чел., в 1869—33 чел., 70 г.— 74 чел. и т. д. Переселения 
об'ясняются экономической слабостью населения, которое доволь
но часто остается без хлеба и корма для скота, по тем же ле
тописным сведениям мы видим довольно частые бури, град, ко
торые полностью срывают возможность, что либо получить от 
с.-х. и нездоровые климатические условия (частке, чуть ли не 
ежегодные повальные болезни: оспа, тиф, скарлатина, дизенте
рия и т. д.) способствуют бросать населению свои насиженные 
места и искать более выгодные и здоровые места. В последние 
годы мы уже замечаем некоторые тенденции к  обобществлению 
земли и к переходу на интенсивную форму обработки. Имеются 
зародыши коллективов и ксммун. Количество скота тоже не 
достаточно: коров от 1 года и лошадей от 2-х лет-3521. С кст 
очень мелкий и малопродуктивный. Валовая продукция от с.-х. вы
ражается в 159362 рубля, товарность с -х .  продуктов выражается 
суммой 5819 р. 15 коп., реализуется через потребительскую ко 
операцию.

Кроме с.-х. здесь занимаются и отхожими промыслами. По
чти вся мужская половина, начиная с августа-сентября и до 
апреля (до последнего санного пути), мая (до первых пароходов) 
уезжает на заработки. В последние годы вместе со взрослыми 
уезжает известный % подростков и женской половины. Самое 
большое количество людей, занимающихся вне волости падает 
на  портных, по волости число которых доходит до 420 и боль
ше человек. Извоз— 164 ч., охотников— 76 ч., пимокат.— 51 ч., 
рабоч. по найму на разных работах 63 ч. и т. д. По Вотчин- 
ской волости, получающих доход от отхожих промыслов 876 че- 
лоз. Они уезжают а р ^н ы е  места, начиная с ссседнии с^л и

2
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до Сибири. Таким образом, население, проводящее большую часть 
года вне своего села, приезжает и видоизменяет свою жизнь 
сообразно принятым у других народов порядкам.

П о с т р о й к и .  В этой области особо отличительных черт от 
строений Сыктывкарского района нет. Все дома можно разделить 
на 3 типа: I. более старые, очень небольшое количество, состоя
щие из одной избы с сенями или же две избы и по середине 
сени с очень низкой крышей и маленькими окнами (1-1 */« ар
шина вышины). II. Более новые: дома более высокие 8 угольные. 
III. новые дома 6-тн угольные, а с боку пристройка одна-две ком
наты для зимы, смотря по состоятельности. Все крыши двускат
ные, покрыты тесом. Более новые дома украшаются резьбой и 
строятся выше. На задней стороне избы пристраивается двух
этажный сарай. В верхнем этаже хранится сено, солома, земле
дельческие орудия и мелкие вещи. Внизу— хлев, который де
лится на 3 части: помещение для коров, лошадей и овец. За са
раем устроен навес иногда во всю стену, иногда же на полови
ну. Перед домом устраивается полисадник. Овины по данной во
лости необходимо отнести к более древним типам. Нижнее от
деление вышиной 1-11/2 аршина, имеет место для очага. Ка 
менки нет.

Из обстановки необходимо указать на наличие стульев в 
каждом доме и столов между окнами. В последнее время не
редко на окнах видишь тюлевые шторы во все окно или на верх
ней половине.

О д е ж д а .  Праздничная одежда по покрою ничем не отли
чается от городской. В женской одежде необходимо отметить 
отличительную черту— их яркость (белый, красный, алый, розо
вый и др. цвета). Будничная одежда имеет свои особенности: ра- 
бочая-иш мток ( и з  серого домашнего сукна), холщевая на подо
бие хала>а, одевается поверх теплой одежды, чтобы последняя 
не рвалась и не пачкалась. Они бывают без разреза спереди и 
с разрезом, первач одевается через голову. Из свадебных при
надлежностей сохранился вблбожк (приспособление для женской 
прически, имеет зид м еш очка  25-30 с. ширины и длины 15-20 с., 
шьется из кружез или шелка, одевается после венчания), теперь 
уже не носят.

Народное образование. Здесь в 1860 году уже откры
вается школа грамоты, в 1896 г. в Кунибе —земское училище, 
з 1891 г. в Вадыбе организуется школа грамоты, которая пере
именовывается в 1909 году в земскую начальную школу. Если, 
по материалам 1870 года мы видим еще насильное обучение, 
то к 1923 29 году почти все дети школьного возраста охвачены

з
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школьной сетью (3 чел. по своему желанию на этот год не 
пошли в школу). В дальних деревнях, как напр, в Панеели 
(20 вер. от центра волости) открыта группа для детей и взрос
лых при красном уголке. Изба-читальня с перебоями (частая 
смена избачей, с перерывами) работает уже несколько лет. 
Имеется 1926 экзем, книг и 269 регулярных читателей. 3 крас
ных уголка. По волости имеется довольно большой кадр куль
турных работников: 10 учителей, 12 партийцев, 37 чл. КС М  и 
24 члена профсоюза, которые несут кропотливую работу, каждый 
в известной области. Вотчинская потребкооперация существует. 
Характерным для данной волости является множест
венность и длительность праздников. Ни один праздник не закан
чивается одним днем, а обычно прерывается всякая работа на 
2-5 дней. Принято с давних пор во время праздников всей 
деревней ходить по гостям. В последние годы, по словам насе
ления, праздники уже забываются. На праздники приезжают и 
приходят со всех ближайших волостей и приходят даже из Иба 
— 35 клм., хотя и нет родни, со своим хлебом повеселиться.

Вотчинскую волость сравнивая с соседними, на первый 
взгляд, получаешь впечатление, что жизнь как бы замерла, нет 
движения. Целые недели не увидишь проезжающую телегу. 
Посторонних людей встречаешь очень редко, лишь приезжают 
по каким либо делам, своего населения так-же мало видно, т  к. 
сообразно временам года они уезжают или уходят из волости—  
(летом— на полях, лугах; зимой— на заработках).

В области языка, как уже указывалось, в связи с большим 
% выезжающих в Сибирь, наблюдается смешение русских слов 
с коми. В разговорной речи, у выезжавших по несколько лет в 
русские места, на 50% русские слова., т. ч. совершенно не пони
мающему русский язык трудно понять. Песни почти сплошь 
русские, настолько исковерканные, что зачастую совершенно 
невозможно понять смысл. В последние годы молодежью поются 
русские и переводные песни под гармонию (двухрядная) с вык
рикиваниями. Из русских слов с небольшими изменениями, 
окончательно вошедшими в язык Зотчинского населения, необ
ходимо указать на такие: юшка (киш ка) гблйк '(голик) мозолг 
(мозоль), пбсклаЗ (подкладка), щука (щука), на п5л031Нг0 1чбт 
(на половину мал) величиной в половину, пелмеыь (пельмени) 
затрак (завтрак), стокам (стакан) и др.

Диалект данной волости необходимо отнести к  лекающим. 
Здесь перед согласными, в середине слова и в конце 
имеем „л * , напр.: вол (лошадь), кыл (язык), пул (брусника), оул 
(кострика), ]бл (молоко), солдоз (сопонка), кблс1ум (колобок),
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болкнтггны, (размахнуться, ударить), кблтны (ловить рыбу), султны 
(встать) и т. д.

С фонетической стороны звук „л" данной волости от Сык
тывкарского отличается особой твердостью и почти совпадает с 
русским „л “.

Слева литературного языка, содержащие в середине соче
тание Л8 в вотчинском диалекте остается в виде I, т. е. л в ы 
падает, напр,: вштагс (сказал), гуоан: (украл), лбоаюны (подошли, 
сошлись), паота!с (одел), кос!ра1м (поминали), керап (срубил), 
аяьШ (видел), боотаН (накупил), кышаю (одел, надел) и т. д.

В некоторых словах данного диалекта по сравнению с 
литерат. языком в середине слова перед , а ‘ появляется звук 
„В* напр.: оован (еда), )‘увар (мелкие рыбы в речке), шувам
(скажем, предположим), нувал (уноси, относи) и т. д.

Появление вставочных ' звуков в косвенных формах слов, 
нзпр.: пыж]бн (лодкой), лы^]он (лыжами), жыр]бн (комнатой),
понмбн (собакой), и т. д.

В отличие от Сыктывкарского диалекта в словах во*? (капля), 
Нга"Б (грязь), Нгут? (тика), ква.'Б (шесть) мы видим в конце слова Ъ
вместо сочетания ]т (ол. во]т, Нга]т и т. д.)

В середине слова рядом стоящие согласные звуки ассимили
руются, напр.: т  переходит в ч в словах— сеччб (туда), леччыны 
(спуститься), чечч^с (встал), таччб (сюда), кыччб (куда), соч- 
чыны (сгореть) я т. д.

Й переходит в т: сотт! (прибавил), воттбш'с (уложил спать).
$ переходит в ачд^с.
Необходимо также указать на слова фонетически отличные

от литературного языка, напр.: маюч. Ой. ма'ич (матицы); абы,
Ой. абу (нет, нету); кыщбм, ол. кущбм (какой); жын]ан, о д. 
жы{-ь№ан (колокол); кыс]'ао1, од. кыскао1 (возила что-то); ма]'с!бг, 
ОЛ. ма]тбг (мыло); шонсйсны, ол. шонт!сны (согрели); бо1№, ол, 
бШ1Нг (окно); мзч, ОЛ. мач (мяч); суйна, о?», сус!та (вышиной) и т. д.

Из местоименных существительных отличных от литер, 
коми языка нужно привести I лицо мн. числа м!]б, ол. М1 (мы). 
II л. мн. ч. тцб, ОЛ. Т1 (вы) и III л. мн. ч. ш]а, нИа, нца, на]б, 
ол. на]б.

Глаголы при спряжении в прошедшем времени принимают 
отличные от литер, языка суффиксы, напр.:

I прошед. время. I лицо мн. числа суффик. ол. !М соответ
ствует 1мб: у^бсНмб (доели, не застал), аяд1мб.

II прошед. вр. III лицо ед. ч. суф. ОЛ. языка |ш& соответст. 
Ом: боотбм (купила оказывается), реъбёом (распорото оказыв.),
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вбчом (сделано оказыв.), быщкбм (воткнуто оказ.), но на равне 
с суффиксом ом встречается и-бма: кусбма (потухло оказ.).

II прош. III мн. числ. суф. ол. б м а б о  соотв. б м н ы ,  чаш]бмны 
(рвать ка* попало, порвали оказывается они все), боотбмны 
(купили оказывается), кьцподны (поймали оказыв), ая д ы л о м н ы  
(видали оказыв.). Ол. са |а с  здесь соответствует 41, напр.: юполкомч! 
(исполкомскне, служащие исполкома), Волоач1 (Вотчинцы), 
По]алч1 (Пыелдинцы), Карч! (горожане) и т. д.

Особые слова: сулбк (полотенце), патрб (маленькие сани 
для возки бревен), горз-шы (плакать), начкыны (убить), вшы 
(бать), пер]ыны (копать канаву), качча (кадка), тбнлун (вчера), 
скат (телега), катны (разбудить), ч1блбг (маленький женский 
головной платок), бекар (стол, чашка), жек (стул), улбс (пеленка), 
ма]кны (толочь), кожн»а (корзинка из ивовых веток для переноски 
мелкой соломы и остатков после молотьбы), бсистб] (шкура с 
длинной шерстью), Лгапа (картофельные сочни) и т. д.

М О]с1АН КЫ Л.

Мужш вол] окотхНгШ, с!]б асНДс гыркса пу (с!упл»ес п!пу) 
сеч ч б  1 1зобраяИтч1с ро&б ]ен Ж к о л а  чусЬ творетсб 1 оорнЛтб- 
П отом  гортас В01С <1а бабалы  вю талб: ,,ас1ял ме сещ бм  сЫво, ро&б 
]ен , мы] ме зуа(])1 сцб мем в!ота(])с,. С еооа  бабаы с шу]1с: „катбёлы  
м ен б “. МуЖ1К сбглао!ТЧ1с катбс!ны. А сш нас баба  воя, г б т б в т с  
затрбк, муж!!<кбс! ка]ны. Муж1к шую: .м е  кантон лы ]оа, т е  ачыс!
а<3яан сцб м естасб* . I баба  колтчк: скот прав!тны . Мужйс воя.- 
вылас ка]1с йа] пон сЬмалю, мес! оз кыл ултчбм шысо, с е о о а  
ачы с пы р1С  ёуплгаас 1 бабабс В1(1ч10б. Б аба во]1С 6а  асКю. Б аба  
телм ю  ]она 1 м уж 1к е з  взрмы -эерштны: .мы] - по коран к ор!“ 
Б абаы с шу^с: .м у ж ж б с  кбс]ылл1 начкы лыны*. М ужш шу]1с: „Ыжы<1 
грек укос^тбмыо, зел -к б-п б  те ёбзм ан , рок пу с!а] вы] пукты —  
ош тбм м ас век к еж л б“. С ео о а  1 баба  гортб во]1С, 1 ры тнас мужш  
во1С 1 ]у а (])с  бабалы о: „асНьфн-еч*1? Б аба  щ увб- жас!,ч.ьг(|)1". А сю н а с  
воя. Ч9(1Ч1С баба  1 м уж ж лы  оован гбтбвЖ с. Р ок  пу(])1с сыпы $ 
вы] пуКТ1С. С ео о а  с!]о шопЯс: „ош мон ег  понсЗы асНыны. М енб  
катбс! п адч бр б* . С цб паччбрас! катбсПс е р а  сцб сеш  горзш, с!]б 
ш у (|)1с: „ш у-пб ко<Л м уан бс версЬс-зукталю (ш ш ш алг)“ . С ео о а  баба  
о е т х  сы лы. Сек! С1]'б Л губтс, сек 1 вою бабаы слбн с!ругыс. ]ув а^ с  
мужжыс! бабаы слы о: .косй-пб в ет л б а. Б аба  в!ота1с: „пс!ыс1-пб кбя,ы<1 
с!а кукан* ва]1 шонс1ыны.и С ео о а  лыЦс с!ругсб бабаы слы о мужжыс!, 
„М уж ш б, кукан»ы<1пы л ь ф н “ . Б аба  6оот1с 6а] петкбсНс посоя,ас. 
Р ы тн ас ну]1С м оё -верка сИнб. Шлч1 ёш а с султбсИс 1 колЛо. С е о о а  
сц б  "веркаас! вол! помбч. С ео о а  петюны  кофбз^ас 1 кучккны  сылы:
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„вот-пб кооаоны вобма помдчанакбс!.* Сеооа субс лейчб&сны ва- 
<1ор5 кучкыо]асыс 1 пыж]'д пукобШсны I то]ышт!сны. Сеооа сцбс 
тблыс н]фс тыл]алыо}ас сИнд, тыл]алыо]асыс! бара кучк1сны 
веслбнаё 1 вб]1.

СКАЗКА.

Мужик б а л  охотник, он увидел дуплистое дерево, зашел 
туда и изобразил из себя Николая чудотворца и разговаривает. 
Потом приходит домой и говорит жене: „увидел я такое диво 
вроде иконы, что ни спросишь, на то и отвечает." Потом жена 
говорит: «своди меня!» Мужик согласился. Н азавтра рано утром 
жена приготовила завтрак, чтобы пойти с мужем. Муж говорит: 
„я по пути буду стрелять (охотиться), а  ты сама найдешь это 
место“, тогда жена осталась убирать скот. Мужик раньше пошел, 
привязал собаку, чтобы жена не услышала лая, сам зашел в 
Дупло и жену ждет. Пришла жена и увидела чудо. Ж ена моли
лась (очень просила), муж не утерпел и сказал: .ч то  просишь- 
проси!* Ж ена сказала: „мужа думала убить!" Муж сказал: „боль
шой грех за  убийство, если очень надоел, свари кашу, положи 
масло и он ослепнет на всю жизнь*. Потом и жена домой пришла 
и вечером муж пришел и спросил у жены— „видела“? Ж ена ска
з а л а — „видела". На завтра рано встала жена и мужу еду приго
товила. Кашу сварила ему и масло положила. Потом тот стал 
тревожиться: .глаза  не стали видеть, помоги мне подняться на 
печку.“ Она помогла ему подняться, потом оч стал плакать и 
сказал жене: „подай мне то, что нас кормил-поил (ружье)". Она 
подала. Тогда он стал ласкать ружье. В это время приходит к 
жене любовник. Муж спросил у жены, кто ходит? Ж ена сказала, 
„хлев холодный и теленка привела согреть*. Тогда муж выстрелил 
в любовника. „Муж ты мой, ведь теленка застрелил!* Ж ен а  
вынесла труп в сени, а  вечером понесла к другому дому, поста
вила у крыльца. В этом доме как раз были работники (соседи 
приходят помогать при работах). Оттуда вышли пьяные люди и 
ударили труп, говоря: .еще драться пришел с работниками4*; потом 
его понесли к реке и посадили в лодку и оттолкнули от берега. 
Ветер понес его к рыбакам. Рыбаки опять ударили веслом и 
он утонул.

Рассказал  старик 65 лет
Старцев Иван, в Куниб, в 1929 г.
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Некоторые фонетические осовенности ижемского 
говора.

1. Особенности произношения н е к о т о р ы х  звуно фонеи. Г л а в 
ная м асса пред ставителей  ижемского говора коми язы ка  за с е л я е т  
И ж м о-П ечерский  район области  Коми. Кроме того п редставители  
этого говора ж ивут еще з а  У ралом по низовью р. Оби, в тундре 
в Ненецком (Самоедском) округе  Северного края,  а  та кж е  на  
Кольском полуострове. Сибирские и К ольские  коми являю тся  
п ереселенцам и  с Ижмы.

Одной из самых характерны х  особенностей ижемского говора 
я в л яе тс я  св еобразное (отличное от прочих говоров коми язы ка)  
произношение аф фрикатов ч, Щ, П а л а та л ь н ы е  аффрикаты 
ч и как  по месту образования, та к  и аккустически , очень 
близки к ъ и (Ь, т е. фоикативный момент этих  аф фрикатов очень 
краток  (^о, &%), потому то об‘ект нашего исследования пишет: 
т я л ь  тлоНг (выч. чалг чунт)— мизинец, т я г  (выч. чаг) — щ епка и т  д.. 
дёдег  {ил. ^О^бг)— гусь, дир (ол. ^ р ; — шарнир,, п етля  и др. Но 
все эти аф фрикаты  окончательно не слились  со взрывными Ъ, Йт 
и существуют как особые фонемы и в практическом письме пишутся 
коми буквами ч и ^ (вН  — пожня, с Н — так, чер1— рыба и т. д.), 
хотя эти звуки на слух значительно  отличаю тся от со о т в е т с т 
вующих звуков других коми говоров.

Аффрикаты щ и щ, „м я г ч е “ , чем в других говорах коми язы ка. 
Наш объект исследования пиш ет чан (ОЛ. щ а к )— гриб. Вообще 

V
ижемское щ (I з )  ак кустич ески  п р ед ставляет  среднее между ол

> >
щ и ч, поэтому ижемцы (даже хорошо владеющие русским я з ы 
ком этот  звук употребляю т и при произнош ении русского ч (ще-

< >  
ловек, щасы), тогда как п редставители  других коми диалектов  

>
в рус. речи употребляю т свое ч (чанг, чер1; рус. человек, почему). 
Этим и об 'ясняется то обстоятельство , что ижемцы русское ч 
произносят , т в е р ж е “ (щ), чем другие коми. Но это явление еле-

дует обратить  вним ание при обучении рус. яз. в школе.
По артикуляции  как иж. щ и ж, т а к  и щ и щ  других коми

д иалектов  аль ве о ля р н ы е  корональны е звуки, а  ч и ^ (иж. '«о, А г)—
1
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палатально дорсальные (см. В. И. Лыткин „М атериалы  по коми 
грам м атик е“ § 5).

Звуку ч ОЛ. языка в иж. говоре обы кновенно соот вет ств ует  
•во, но и м еется  несколько саов, где О Д .  ч соо т в ет ств ует  иж щ.

напр: щышкыны ( О Л .  чышкыны) мести, щыиц'ан ( О Л .  чыш]‘ан) —  
платок, щушкыны ( о л  чушкыны)— ж алить, щужны (ол. чужны)  
родиться. С таким явлением ( о л .  ч || щ) мы встречаем ся  такж е  
и в уд. и лет .  диал ектах .

2. О с о б ы е  з в у к о в ы е  я в л е н и я .

а) О Л .  - - .V I: (-.у) || иж. -7 *  ( -7 )  *), примеры: о л .  нывлбн
| |  И Ж .  ныылбн, О Л .  ныв || И Ж .  ныы; О Л .  вбв ]| И Ж .  вбб и т-д**). 

Р азн о в и д н о ст и  этого является:
1 ) о л .  - -еу!  (-ел) || иж.-е]1 ( - е ] ), примеры: О Л .  вев]авны

|| иж. ве^оны, о л .  зев  || И Ж -  зе] и т. д.
2 )  ол. VII (-.VI) || иж. -.11. (-.1), примеры: О Л .  . сувтны

!| иж. сутны , о л .  сувт!. || иж. сут!
3) в не-первом слоге О Л .  -ау  || иж. о ( <  * о <  * а),

примеры: о л .  пукавны || иж. пуконы (пуконы), но пукапа— сижу;  
О Л .  гбтравны || иж. гбтроны (гбтроны)

б) В не-первом слоге  вм. о л .  б в иж. е: муне, вю тале ,  
кон»ер, гбгер.

Э ти  особенности  были установлены  в 1 92 9  г. на сем инарии,  
по коми языку в I М ГУ в составе  студентов  Г. А. Н еч аева ,
С. А. П оп ова и Е. А. Чеусовой, под руководством препод. В. И.
Лыткина, об'ектом исследования был студент  К У Т В  А нуфриев.

*
Я* *

Ол1С-выЛ1С крео^анЛн. Сылбн вбл1 ку]ым ш. Ыжыс! пшен  
вол 1 ш м  О е м р н .  Ц1бр кос пш ен вол! ним ФесЬр МесЦол>а пшен  
нЛм 1ван. С к а ск зен  В10т а ее  б&сЬе, а врем^а муне уна. А] куль 
Кык ьщькЗжык вок гбтрасисныс. Ч,олта вок 1ван ю пыр-пыр тол 
ка во. Знащгг, а] кулем ббрын коле вол! касЫтны мбгшасе.
Мейвоск лун коле калыны ыжыс!жык воклы. Ыжыс1жык вок \с ка.
Пач вылын олыо зырым ныра 1ван ььбж паотаснс-кбмаою, нпкой- 
лы нгшбм 13 в!ото, ка1с мбгша Вз1ле а] бор е ,  в о ц ф с  касУтны. 
<1руг кыле оорнЛ а]лен: „1ван, т е ,  ш поо^ы, ме Нгес1ыр кеже
сут л а!“ А] суут 1с. 1ванлы м а л ы п т с  ]у р©1 к у г а  1 в1отал1с;

*) 1 обозначает вообщ е согласны й, .—  вообщ е гласны й.
**) Это звуковое явление присущ е и некоторым другим коми диалек

там (Вы м ., некот. ВВ. диалекты и т. д.)

2
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„те бур гп!“ I горесНс: „Бурко, Воронко, к л е ш щ 1, Воронко!”
Муус куч^с потлаоны. Вою вбрбнб] во. Хб%аш восЬлас сЬрын 
уокет»Ч 1С  пгч,ес вылас: „Мы]-но сп, мене круте]а корш?* А] вю- 
тал1с: „Та]ен вобнас влайе^тны те , 1ван, кучан:* Воблы вю та-  
Л1С, а ч ы с  тапнгшс: „Те кыызы, 1ванес сН-жб к у т  куя. мене!* 
О к ы ц т с  1 восИс бор м бплае .  1ван пукою вбб выле, Воронко 
выле, 1 мун!С горт с!орас. ] а г  с!оре вбб леяДс, ачыс локтю горте, 
пач выле. V

Мбс! луне кол! каны шор кос воклы. Сы а 1С ка, куя, ыж,ыс! 
вок. Зыры м ныра 1ван с К  жб паотао!С-кбмао1С йа ачыс ка!с..  
А] сК  жб в1отал1с: „1н поя>ы, 1ван, ме сутла!* Б а р а  корю во 
В 01С нош на  ыжыс1жык вбб (Харко).  ( ' К  жб воблы в!Оталю, мес! 
кыызас 1ванлы, куя аосе. Х арколы  1ван лея^с, ачыс ле-ечю- 
горте. Б а р а  восНс пач выле. Ко]мес1 луне  жкосЗлы нннем зз нЛн 
В10Т0: а с л ас  очересЬ, ачыс ка1С. А] суут^с 1 гореа!с: я01вко-бурко, 
кЛгЭшЩ1, Ч алко !” Вою сещем ыж,ыс! вбб, ^емлтаыс быссен туплга- 
ое. ГП^бс выле уоке-БЧш вбб хб^аш  во й л ас  с1оре 1 в т т а л ю :  „мы] 
но а я  ]урте бшесПн 1 круте]а мене корш ?“ А] тапЫт]'с Чалколы  
1 взотал^с: „кыызы ментчум 1ван т л ы  а я  жб куя м ене!“ Ч а л к о 
лы 1ван лэя!с, ачыс леъчю  горте, восНс пач выло 1 зе]
У М М 001С .

&
*  *

Ж ил-бы я  к рестьянин .  У него было три сы на. У большого 
сы на было имя Семен. У среднего сы на было имя Федор. У с а 
мого младшего сы на имя И ван. В сказке расск азы вается  быстро, 
а  времени уходит много. О тец  умер. Два старш ие брата  ж е н и 
лись .  Младший брат И ван  был не совсем умный. Значит ,  после 
смерти отц а  надо было кадить  его могилу. В первый день надо 
было сходить (букв, подниматься) старш ему брату  (брату, кото
рый постарше^. Б р а т  позтарш е не пошел. Н а печке живущий 
сопленосый Иван тихонько оделся-обулся, никому ничего не с к а 
зал,  пошел на  могилу к отцу, н ач ал  кадить. Вдруг слы ш ит г о 
лос (разговор) отца: „Иван, мой сын (сынок), не испугайся, я 
ненадолго встану!* Отец встал, И в ан а  погладил по волосам (вдоль 
волос) и сказал: „ты хороший сын!". И крикнул: «Бурко, В орон
ко, скачи (?), Воронко!» Зем ля  н ач ал а  тр ескаться .  П р и с к а к а л а  
вороная лошадь. Перед своим хозяином бросилась  н а  колени; 
„Что же так  спешно (круто) меня позвал?" О тец  сказал ; „Этой 
лошадью владеть  ты, И ван , будеш ьа . Л ош ади  сказал ,  сам он 
(хозяин) топнул: „Ты слуш ай, И в а н а  так  же держи, к а к и м е к я ! * .  
Поцеловал  и лег  обратно в могилу. И вая  сел н а  лошадь, Н 1 

Воронко, и поехал к дому. Около бора отпустил лош адь, сам 
пришел домой, на печку.
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На другой день надо было итти среднему брату. Он не по
шел, как и старший брат. Сопленосый Иван так же оделся — 
обулся и сам пошел. Отец так же сказал: «Не испугайся, Иван, 
я встану (на время)!» Опять позвал лошадь. Пришла еще боль- 
шэ лошадь (Карко). Так же лошади сказал, чтоб слушалась 
Ивана, как его самого. Карко Изан отпустил, сам пошел (спус
тился) демой. Опять лег на печку. На третий день никому ничего 
уже не сказал: своя очередь, сам пошел. Отец встал и крикнул: 
. Сивко-бурко, кл/ещи, Чалко!" Пришла такая большая лошадь, 
земля то вся дрожит (опрокидывается). На колени бросилась 
лошадь перед хозяином и сказала: «что же так голову повесил 
и быстро (круто) меня позвал?» Отец похлопнул раз Чалко и ска
зал: .слушайся сыну моему Ивану так же, как и мне!" Чалко 
Иван отпустил, сам пошел дсмой, лег на печку и крепко (очень) 
уснул.

Сказка записана в Москве 1929 г. коллективно сту
дентами Этнофака I М ГУ  от студента К У Т В  Ануфриева, ко 
торый происходит из села Ижмы, Ижмо-Печерского у., области 
Коми, Здесь помещено только начало сказки.
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краткий отчет о равоте комиссии по совиранию
коми словаря.

Комиссия по собиранию коми словаря была организована 
в 1928 году в составе 4-х человек при Московском филиале 
Общества Изучения Коми Края.

В настоящее время комиссия числится при Обществе Изу
чения Коми Края гор. Сыктывкар. Число членов комиссии —6. 
Состав: предс. комиссии— В. И. Лыткин, секретарь— Г. А. Н е
чаев, члены: А. С. Сидоров, Н. А. Шахов, Е. А. Чеусова и 
С. А. Попов.

За  время своей работы и при имевшихся материальных 
рессурсах комиссией были проведены следующие работы:

Летом 1928 г. были организованы экспедиции для собирания 
коми словаря попутно и для этнографических наблюдений в 
следующие места:

1. В район реки Кобры.
2. В район реки Летки. .
3. В ср. часть реки Выми.
4. В Зюздинский край Глазов, уезда.
5. В с. Кочево, Коми-Пермяцкого округа.
6. В с. Керчемья, Устькуломского уезда Коми обл.
Летом 1929 г. экспедиция работала в следующих местах:
1. В Зюздинском крае, Глазовского уезда.
2. В с. Вотча, Коми обл. (Визингского района).
3. В с. 0 6 ‘ячево, Прилузск. района, обл. Коми.
4. В районе Н. Вычегды, в с. Коквицы.
В течении лета  1929 г. В. И. Лыткиным был проделан

опыт собирания материалов по коми социальной диалектологии.
В течении зимнего периода 1928—29 г. и 1929— 30 г. в 

комиссии и в Московском филиале Общества Изучения Коми 
Края были заслушаны отчеты и доклады членов экспедиции по 
изучаемым районам.

В результате работы комиссии составился настоящий сбор
ник, куда вошли лишь первые краткие опыты характеристики 
диалектов, изучавшихся комиссией. В силу некоторых причин, 
затормозивших разработку материалов по другим районам, по
сещенных членами комиссии, характеристики диалектов этих 
мест не вошли в настоящий сборник.
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В течении зимы 1929— 30 г. силами членов комиссаи был 
составлен практический коми-русский словарь, где представлены 
все главнейшие коми диалекты, Словарь содержит свыше 
11000 слов.

8  настоящее время комиссия после проработки части своих 
собранных материалов располагает 15000—20000 карточек с на
несенными на них словами, не считая значительного материала 
не нанесенного на карточки.

Членами комиссии во время своих поездок собран довольно 
богатый фольклорный и этнографический материал.

В дальнейшем комиссия ставит следующие задачи:
1. Детальное собирание коми словаря с тем, чтобы лет 

через 10 приготовить к выпуску полный академический коми 
словаоь.

2. Изучение всех имеющихся коми говоров, обращая особое 
внимание для изучение социал ьнойдиалектологии, что было уже 
начато одним из членов комиссии в 1928 году.

Значительными тормозами в работе комиссии являются:
разрененность членов комиссии и небольшие денежные 

средства.
Несмотря на эти обстоятельства, комиссия при ближающей 

помощи Общества Изучения Коми Края, ОБИК и всей коми об
щественности справится со своими задачами, имеющими огромное 
как практическое, так и научное значение.

От комиссии: По независящим от редакции сборника 
обстоятельствам в настоящий сборник не вошли статьи инструк
тивного характера по собиранию коми словаря и изучению диа
лектов коми языка (см. 4 стр. наст, сборн.). Они будут помеще
ны в следующем выпуске.



Замеченные опечатки
Н а п е ч а т а н о :  С л е д у е т  ч и т а т ь :

С тр . 4, 12 стр о ка  с н и з у — то те
„  5, 6 м и — Г = ^ г = 3

„  5, 6
V

„  — Ц = 4  (Й2)
V

V

Ж — с! (б г)
л

» 5, 6 „ —  Я=СН
V

■Ч,—
Л

» 5, 4 М „ —  ц = &  (1‘з ‘) ц— & (1з) *
и 7, 5 ,, с в е р ху— подразум евалось подрачум евалась
»• 7, в п р и м е ч .— на т и р на тр и
„  7, 11 стр . с н и зу -—Н е апо л а Н е апо л я
„  11, 14 м 1 » —гл и н о б и то н о й гл и н о б и тн о й
„  14, 21 V -к о м и -п е р м я л о в к о м и -п е р м я ко в
„  15, 10 ,, сверху--  гр у п п а х чертах
„  15, 19 ,, сн и зу  -—ты сечко^ ты оечкб ]
„  17, 3 » >> - л о ^ ;  ло% ЛтОЯ, л о г
„  18, 19 м I? —с1о во]с1брлун зд. сю  во]с!орлун ЗД-
„ 18, 12 и • > ~- б О !Н г  З Д . бОШ ЗД.
„  20, 7 »* ——ово], овб! ово], ово]
„  21, 19 ,, с в е р х у -—,,аслас1“  (тв о й , свой) ,,аслас1“  (тво й  свой )
,, 22, 16 • ) >» ~ -б ы к о б = с !ы к б б = ы к б б б ы коб — д ы кб б — ы кбб

„  23,
(все ) (всё )

8 ,, с н и з у —- М ж а р б М ш а]Л о
24 , 2 ,, сверху бти-мбсМ бТ1-МбсИ

„ 24, 8 Я я хо^а ] ка х б га ]к а
м 32, 7 ,, с н и з у —-(о т а в л я т ь ) (о с та в л я ть )
„ зз; 3 ,, св е р ху—-(д в у х , д в о й н н к ) (дух, д в о й н и к )
>> зз, 16 >) »» -чож чож

„ 34, 21 5» И бш ны  у з —
V

ош ны  у з —

37. 11 ,, с н и зу — -П10М0 воома п 1омо вобма
„  38, 4 с в е р х у — ( — 0 кб.) (о — Кб.)

38, 1 ,, с н и зу —-по л о та л ьн о го п а л а та л ь н о го
„  39, 19 )> 5’ (ваболг [| ва бол? ОЛ.) (ваб ол г< ]ва  бол* ОЛ.)
„  39, 7 -01‘ ш броа ея,ж ы к г<б. 0 ]ш б р эа  о^жы к Кб.



40, 1 стр. снизу— ващбс1ны вашбйны
41, 9 , сверху— кышбс! кулны-кар- кышбс! кулны, кар

тока волны тока волны
41, 19 ,, сверху— коркаа п1рог коркаа шрог
41, 13 ,, снизу---М ОЖ 0Т можот
42, 12 ,, сверху— панбс!аоас паныёаоас
42, 14 ,, ,, -— сИтвсЗтЫС &ес1ыс
43, 8 ,, снизу— васб васо
45, 14 ,, сверху—ме мем
45, 16 ,, ,, — сынонсо сынансо
45, 23 V, ,, — мола мола
47, Нбс1ан кыл]ас М о^ан кыл]‘ас
50, 5 ,, сверху— мол1Тны М 0Л1ТН Ы
51, примеч. — иЬег йЬег

8пг]ёп13сЬеп ЗупешзсЬеп
52, 21 стр. сверху— штыны №1ЧгТЫНЫ
55, № Ы ВЛ10НЫ КЫ ВЛЮ НЫ
56, астута астутас
56, 3 ,, снизу — уторн»1к утбржк
61, 12 „  , ,  --- 001Нг 0С1Н
66, 4 „ сверху— щ щ
66, 12 —(-ел) (-еу)
6 7 , 11 ,, ,, — по%ы ПОО'ЪЫ
70, 19 „ ,, — разрененность разрозненность
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