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ЛЕОНИД ИВШИН

Рукописные русско-вотские словари Г. Е. Верещагина
Графические особенности

There are two handwritten Russian-Votyak (= Russian-Udmurt) dictionaries 
kept in the scientific archives of the Udmurt Institute of History, Language and 
Literature of the Ural branch of the Russian Academy of Science. Probably they 
were compiled by the Udmurt scholar G. Vereshchagin at the end of the 19th 
and the beginning of the 20th century. In the manuscripts the scholar used the 
Russian script of that period and some Latin letters such as i and q (used only 
in the second volume of the dictionary’s manuscript and basically in Russian 
and Latin words, in Udmurt they are used in single instances) and j.
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Рукописный фонд Научно-отраслевого архива Удмуртского института исто-
рии, языка и литературы УрО РАН владеет довольно большим и своеобразным 
творческим наследием первого удмуртского ученого, педагога и просветителя, 
этнографа, фольклориста, поэта и писателя Григория Егоровича Верещагина 
(1851-19�0). �реди мно�ества рукописей лингвистического характера име--19�0). �реди мно�ества рукописей лингвистического характера име-19�0). �реди мно�ества рукописей лингвистического характера име-
ются 2 варианта русско-вотских (=русско-удмуртских) словарей (ф. РФ, оп. 
2-Н, дела №№ 405, 406). В работах исследователей (Кельмаков 2001: 118; 2004а: 
24; 2004б: 6; Ившин 2004: 167) об этих рукописях имеются лишь упоминания.

Общая характеристика

Данные лексические памятники удмуртского языка представляют собой 
написанные чернилами четкой скорописью на листах с обоих сторон, име-
ющих размер 29×22 см (том 1) и 22×17,5 см (том 2), рукописи объемом 19� и 
265 листов соответственно, сшитые из нескольких тетрадей. Ка�дая рукопись 
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представляет собой законченный вариант словаря. Записи произведены на �ел-
товато-белой бумаге разного типа: газетной, в клетку, в линию, неиспользо-
ванных и частично использованных метрических книг и других специальных 
бланков, имевшихся у Г. Е. Верещагина. Некоторые листы исписаны полностью 
в несколько столбцов. Мо�но предполо�ить, что причиной такого размещения 
материала явился недостаток бумаги автора. На обороте листа № 19� рукописи 
первого тома имеется несколько стихотворений Г. Е. Верещагина, что еще раз 
доказывает верность этого предполо�ения. На рукописи, составленные в 20-х 
годах прошлого столетия мог повлиять и бума�ный кризис, когда «специаль-
ными приказами по всем учре�дениям запрещалось писать размашисто, ос-
тавлять поля и незаполненные изнанки. Предлагалось использовать в качестве 
бумаги все сколько-нибудь на нее схо�ее» (Бруштейн 1956: �58–�59). По пред-
варительным подсчетам в ка�дой рукописи содер�ится около 1� тысяч словар-
ных статей, однако, надо заметить, что состав лексем в словарях неодинаков.

Наиболее ценным и интересным, на наш взгляд, в исследуемых рукописях 
великого творца является то, что в записях присутствуют многочисленные 
помарки и поправки (иногда карандашом), иной раз написанные быстрым, 
неразборчивым почерком, с недописанными словами. Это делает их в высшей 
степени богатыми, содер�ательными для текстологии. Помарки и поправки, 
сделанные карандашом или чернилами другого цвета, могут свидетельство-
вать о том, что автор неоднократно возвращался к своим словарям.

Необходимо отметить, что в первой рукописи, в отличие от второй, имеется 
предисловие, в котором Г. Е. Верещагин указывает на причины, побудившие 
его к составлению русско-вотского словаря: «Отсутствие в нашей литературе 
пособий к изучению вотского языка побудило меня составить „Русско-вот-
ский словарь“, являющийся результатом многолетних трудов» (Верещагин 
Т. 1: 5 об.), и дает некоторые грамматические сведения об удмуртском языке: 
«В языке этом никаких разделений предметов на роды – му�ской, �енский и 
средний – нет; здесь только один общий род; для обозначения пола сущест-
вуют особые слова» (там �е).

Хотя в словарях нет сведений о времени их составления, датировку напи-
сания этих работ, исходя из особен нос тей орфографии, мы мо�ем приблизи-
тельно угадать. Первая рукопись (том № 2), предполо�ительно создана в конце 
XIX – начале XX века до принятия реформы русской орфографии 1918 года, 
поскольку в самом начале словаря, примерно до слов, начинающих с буквы 
«Г», в конце лексем, оканчивающихся на твердый согласный, написан ъ. Во 
многих словах на протя�ении всего словаря встречается буква ѣ. Вторую ру-
копись (том № 1) мо�но отнести к периоду после принятия реформы русской 
орфографии в 1918 году, когда из русского алфавита были исключены буквы i, 
ѣ, ѳ и ъ (в конце слов после твердых согласных). В частности в русских словах 
этого тома рукописи отмеченных букв практически не наблюдается.
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В обоих рукописях сначала приво дится русское слово (во втором томе ру-
кописи с ударением) затем дается его удмуртский эквивалент одним словом 
или чаще всего целым выра�ением. На удмуртских словах ударение не постав-
лено. Во втором томе рукописи некоторые слова, относящиеся к флоре, фауне, 
части человеческого организма и т. п. (до 74 листа), снаб�аются латинским 
названием, например: безкрòвiе Anaemia ’вирыз окмонтэм’1 (Верещагин 2: 28; 
далее ссылки на рукописи приводятся с указанием лишь номера тома и листа 
словарей в круглых скобках), бекàсъ Scolopax ’нюртака’ (Т. 2: �7 об.), василèкъ 
Centaurea Cyanus ’кинай чача, лызъ сяська’ (2: 7�) и т. д.

Во втором томе рукописи до листа № 40 после русских слов через запятую 
приводятся окончания, принимаемые данным словом, а так�е отмечает ся 
часть речи. Например, после прилагательных, приведенных в словаре в един-
ствен ном числе му�ского рода, даются окончания �енского и среднего ро-
дов, а так�е в большинстве случаев окончание, образующее краткую форму 
(прилага тель ного): безгòрдостный, -ая, -ое, -стенъ, -стна, -о пр. ’вылтъиясь-
контэм’ (2: 24 об.). После существительных, приведенных так�е в форме единс-
твенного числа, дается окончание родительного паде�а и родовая принадле�-
ность: аналàвъ, -а с. м. ’ньыль сэрго кышет, мае монахъёс гадь вылазы нулло’ 
(2: 7). Глаголы приводятся в неопределенной форме. После них даются показа-
тели 1 и 2 лица: беззакóнновать, -ную, -нуешь гл. ’Инмарлэн законэзлы пумитъ 
лэсьтыны, сьӧлыканы’ (2: 27). В первом томе рукописи словаря грамматичес-
кие пометы отсутствуют, лишь на начальной странице отмечена принадле�-
ность слов к части речи, например: авось нар. ’оло’, авральный пр. ’эли-мели 
дыр’, агнец сущ. ’така ы�пи’ (1: 10) и др.

Во многих случаях русское слово имеет два или более однозначных (сино-
нимичных) перевода, относящихся к разным диалектным стихиям удмурт-
ского языка, например: грязь ’нӧд, дэри’ (1: 86 об.), иначе ’мукет сяэн, музон 
сяэн’ (1: 115 об.), красиво ’чебер, мотор’ (1: 122 об.); безсúльный ’айтэм, ӧдытэмъ, 
катьтэмъ’ (2: �4 об.), теперь ’табре, табере, али, каль, тавiын’ (2: 26� об.) и др. 
�ледовательно, Г. Е. Верещагин считал возмо�ным употребление форм са-
мых различных удмуртских диалектов и в своей практической деятельности 
показал пути и способы обогащения удмуртского кни�ного (литературного) 
языка с использованием разнодиалектного материала.

Во втором томе рукописи на листах №№ 46 об. и 47 независимо от алфавита 
приведены слова, обозначающие названия растений, птиц, минералов, болез-
ней, рыб, насекомых, частей человеческого организма – всего 117 единиц. Из 
них только 2 имеют перевод на удмуртский язык: жила крововозвр[атная] 

1 Здесь и далее языковой материал Г. Е. Верещагина – независимо от того, как был 
представлен им самим – подается следующим образом: русское слово – обычным кур
сивом, переводы на удмуртский язык даются жирным курсивом и заключаются в мар
ровские кавычки, орфография оригинала полностью сохранена.
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Venae ’вiрсэр’ и жила сухая Tendines ’сӧн’ (2: 47), к остальным русским словам 
приводятся только их латинские эквиваленты.

Графика словарей

При написании рукописей Г. Е. Верещагин использовал русскую графику 
того времени с добавлением латинских i, q (встречаются исключительно во 
втором томе рукописи словаря в основ ном в русских и латинских словах, в 
удмуртских �е – в единичных случаях) и j.

Представим для наглядности алфавит, которым руководствовался автор 
при написании рукописей. Он составлен нами на основе удмуртского лекси-
ческого материала словарей и состоит из 40 букв и их сочетаний:

А а    Б б    В в    Г г    Д д    Дж дж    Дз дз    Е е    Ё ё    Ж ж    З з    i    И и
J j     й    К к    Л л    М м    Н н    О о    Ӧ ӧ    П п    Р р    q    С с    Т т    У у    Х х
  Ц ц    Ч ч    Ш ш    щ    ъ    Ы ы    ь    Э э    Ѣ ѣ    Ю ю    Я я    ’ 

Таким образом, для записи удмуртских слов Г. Е. Верещагиным использо-
ваны:

1. общеизвестные буквы русского алфавита: А а, Б б, В в, Г г, Д д, Е е, Ё ё, Ж ж, 
З з, И и, й, К к, Л л, М м, Н н, О о, П п, Р р, С с, Т т, У у, Ц ц, Ч ч, Ш ш, щ, ъ, Ы ы, 
ь, Э э, Ю ю, Я я;

2. знаки, представляющие собой буквы кириллицы или латиницы: i, J j, q;
�. сочетания букв и буквы, обозначающие специфические звуки удмуртского 

языка: Дж дж, Дз дз, Ӧ ӧ;
4. надстрочный знак – поднятая вверх запятая (’).
�тоит заметить, что буквы i, й, q, щ, ъ, ь в удмуртских словах представлены лишь 

в прописном варианте, а знаки х и щ встречаются в единичных лексемах, заимс-
твованных из русского языка, например: Богородица ’Инмар-Христос Мумы’ (1: 
4� об.), лѣс молодой ’роща, тэль’ (2: 161 об).

Рассмотрим подробнее графические особенности письменных памятников.
1. Буквой и или сочетанием ъи (иногда ъi) в удмуртских словах для показания 

велярности предшествующего согласного автор в абсолютном большинстве 
случаев обозначил звук и: акробат сущ. ’золтэм гозы-вылт’и ветлысь’ (1: 10 
об.), болотистый ’нюро инт’и’ (1: 44 об.), макароны ’н’изили, нугыли’ (1: 1�); 
безвещéственно ’съильтэк виртэк’ (2: 22 об.), беззвѣздный -ая, -ое пр. ’кизили 
пилемен пытсаськемо’ (2: 27 об.), встудить ’съiятыны’ (2: 125 об.). В�руко-iятыны’ (2: 125 об.). В�руко-ятыны’ (2: 125 об.). В�руко-
писи второго тома в единичных удмуртских словах встречается латинская i: 
бѣлорукiй ’тӧдjы кiо’ (2: 70: об.), гробожùтель ’шӧй сiысь нумыр’ (2: 1�1 об.), 
высòкiй ростом, но тонкiй ’чiэт’ (2: 124 об.). Эта буква в данном случае исполь-iэт’ (2: 124 об.). Эта буква в данном случае исполь-эт’ (2: 124 об.). Эта буква в данном случае исполь-
зована для обозначения инлаутного звукосочетания -ий-.
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2. Другая латинская буква j применяется в двух случаях:
а) для обозначения начального (и интервокального) й: малоголовый ’пичи 

jыро’ (1: 1�); мешать локтем пишущему ’киjыл карыны, сураны’ (1: 15); яг-
ниться глаг. ’ы�пи ваjыны’ (1: 19 об.); глодать ’jырjыны’ (2: 128 об.), дурак 
’шудзи, jылкей, визьтэм’ (2: 1�6 об.), безусый – о человѣкѣ: ’муjыктэмъ, нырулъ-
туштэмъ’ (2: �7);

б) для обозначения палатальности предшествующего согласного перед глас-
ной (ӧ или ы – в томе № 2 рукописи): выпàрывать ’дзезjыны’ (2: 122 об.), вы-
стегать ’нjӧраны’ (2: 125), гладенькiй ’волjыт’ (2: 128 об.). В первом томе ру-jыт’ (2: 128 об.). В первом томе ру-ыт’ (2: 128 об.). В первом томе ру-
кописи словаря предшествующий палатальный согласный перед ы обозначен 
в основном последующей j (в единичных случаях последующим мягким зна-
ком), а перед гласной ӧ – только мягким знаком: эдак ’созь, созjы, тазjы’ (1: 21), 
желудь ’тыпы мулjы’ (1: 22), батог ’ылjыс боды’ (1: �5); взади ’сьӧрын, берпа-
лан’ (1: 55), высеч ’ньӧраны’ (1: 87). Двоякое обозначение мягкости предшест-
вующего гласной согласного наблюдается и вотско-русских словарях ученого 
[Ившин 2006: 8].

�. Латинская q встречается в одном единственном случае только в рукописи 
№ 2 и обозначает сло�ный удмуртский звук кўи-: áрфа, -ы, с. �. ’qинь сэрго 
крезь’ (2: 12). В других примерах в обоих рукописях звуки кўи- и кўа- обозна-
чены буквосочетаниями куи и куа соответ ственно: бацать ’маин-ке шуккыса 
куара поттыны’ (1 :�5), безведрие ’куазь �обан’ (1: �6), триста ’куинь сю’ (1: 
154 об.); беззвучный -ая, -ое, -чен, -чна, -о пр. ’куара ӧвӧло, куаратэм’ (2: 27 об.), 
вьга ’куазь �обан’ (2: 127), триднèвно ’куинёй’ (2: 266) и др.

В опубликованной книге «О книгахъ на вотскомъ языкѣ», вышедшей в Ка-
зани в 1895 году Г. Е. Верещагин пишет следующее: «Не введен составителями 
и переводчиками вотских книг в свой алфавит еще необходимый латинский 
знак q […] < > […] [он] произносится как нечто среднее му�ду ку и кв» [Ве-
рещагин 2002: 15]. Мо�но предполо�ить, что автор начал составлять второй 
том рукописи русско-вотского словаря еще до выхода этой книги, поскольку 
в ней (книге) слова с куа- написаны через начальную q: qала (шалаш), qажы 
(коростель), qара (голос) [Там �е: 16]. Опираясь на данное высказывание уче-
ного и материалы рукописи № 2, временем составления ее мо�но считать, воз-
мо�но, 1890-е годы (скорее всего их первую половину).

4. В разделительной функции и для обозначения велярности предшеству-
ющего согласного, в том числе в середине и конце слова, употребляются твер-
дый знак (ъ) и поднятая вверх запятая (’): Август ’тямысэт’иэз толызь’ (1: 10), 
беркут ’душес, ӧрзи, быркыт, дук’я дучес’ (1: 40 об.), бороненье ’ус’ян, усван, 
усыян’ (1: 45 об.); блажúть ’шудзиаськыны, ваменъяськыны’ (2: 44); гнѣздùться 
’пускаръяськыны, пускартскыны’ (2: 129 об.); жадничать ’аштэм’яськыны, 
васям’яськыны’ (2: 1�8 об.), женитьба ’кышноаськон, куз’яськон’ (2: 1�9 
об.). Надо заметить, что в первом томе рукописи поднятая вверх запятая 
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употреблена и в разделительной функции, и для показания велярного со-
гласного, предшествующего гласному.

5. Для обозначения своеобразных удмуртских аффрикат Г. Е. Верещагин 
применил как один знак – ч (для велярной глухой ӵ): баба ’пересь, нэнэ, чу� 
нэнэ’ (1: �� об.), балабан ’шыр сиысь дучес’ (1: �4), безотдельно ’люкиськытэк, 
чочен’ (1: �8); блошнúца Erigeron ’пыч турын’ (2: 48), вмести ’чу�ыса быт-
тыны’ (2: 121), врвать ’ичкалтыны’ (2: 12� об.), вытирàть ’чушыны’ (2: 126) 
и ж (для велярной звонкой): аккуратный ’�игытакъ лэсьтысь’ (2: 4), так и 
буквосочетания – дз (перед йотированными гласными, и и j – для палаталь-
ной звонкой ӟ): мохра платья ’дзюзыр-дзязыр’ (1: 17 об.), баюкать ’кырдзяса 
умме уськытыны’ (1: �5), благовествование ’дзеч ивор веран’ (1: 41 об.), бого-
видец ’Инмарез адзjысь’ (1: 4�); верхòмъ ’бордземенъ, вордземенъ’ (2: 79), гусь 
’дзязегъ, тико, диго’ (2: 1�2) и – дж (для велярной звонкой ӝ): высоко ’д�у�ыт’ 
(1: 80), духота в комнате ’д�окыт’ (1: 92 об.), половина ’пал, д�ыны’ (1: 142 
об.); вèчеромъ ’д�ытазе’ (2: 80 об.), высоковерхiй ’д�у�ытъ jыло’ (2: 124 об.), 
толокно ’д�о�он сьӧзьпызь, д�о�он пызь’ (2: 264 об.).

Во втором томе рукописи в одном единственном примере аффриката ӟ обоз-
начена буквосочетанием дз с последующим мягким знаком: большòй ’бадзьы-
мез, зӧӧкез; нодосъ’ (2: 56 об.).

В данной работе мы коснулись только некоторых особенностей графики 
рукописных русско-вотских словарей Г. Е. Верещагина. В настоящее время 
в Удмуртском ИИЯЛ УрО РАН ведется работа по изданию лингвистических 
трудов первого удмуртского ученого. Первая и вторая книги шестого тома, 
посвященные трудам Г. Е. Верещагина по языкознанию, были изданы в 2002 и 
2006 гг. В бли�айшее время научный мир увидит третью книгу шестого тома 
собрания сочинений ученого, в которые войдут материалы его рукописных 
русско-вотских словарей.
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