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КОРПУС РУССКИХ ГОВОРОВ УДМУРТИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ФОНЕТИЧЕСКИХ И ГРАММАТИЧЕСКИХ ДИАЛЕКТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 
Рассматриваются возможности использования материалов и запросных форм корпуса русских говоров 

Удмуртии при изучении фонетических и грамматических особенностей диалектного языка данной террито-
рии. Изначально корпус создавался для исследования диалектной лексики, семантики и словообразования, 
разметка связана с Программой Лексического атласа русских народных говоров. Однако доступность тек-
стов корпуса, а также возможность поиска не только отдельных слов, но и их элементов делают возмож-
ным получение информации о специфических чертах вокализма, консонантизма, морфологического и синтак-
сического строя русских говоров Удмуртии. 

При помощи корпуса получены и проанализированы лингвистические данные о распространении оканья, 
рефлексов древнего ѣ, об утрате интервокального j, тенденции к унификации глагольных парадигм, совпаде-
нии окончаний дательного и творительного падежей множественного числа имен существительных, об 
употреблении предлогов при указании объекта в конструкциях со значением цели, направления, распростра-
нении конструкций с именительным падежом существительных при словах «нет», «много». В результате 
исследования полученных данных были сделаны выводы о непоследовательности проявления черт севернорус-
ского наречия, к которому традиционно относят русские говоры Удмуртии, об их неоднородности и необходи-
мости более детального изучения. В ходе работы была подтверждена целесообразность использования мате-
риала и запросных форм корпуса русских говоров Удмуртии для фонетических и грамматических исследований. 

 
Ключевые слова: русские говоры Удмуртии; лингвистический корпус; фонетика и грамматика диалектно-

го языка. 
 
Введение 
Ресурсы корпусной лингвистики активно ис-

пользуются во многих областях изучения язы-
ков, в том числе в диалектологии. В XXI веке 
в России и за рубежом создан целый ряд элек-
тронных корпусов, содержащих записи народ-
ных говоров, открытых для широкой аудитории 
или предназначенных для «внутреннего исполь-
зования» коллективом создателей (см., напри-
мер, [1]). Такие ресурсы, содержащие машино-
читаемые письменные тексты или аудиозаписи 
речи информантов, дают материал для изучения 
фонетических, грамматических, лексико-семан-
тическихи других характеристик отдельных го-
воров или их групп на определенной террито-
рии [2–4], служат источником информации об 
этнокультурных особенностях их носителей [5]. 

Мультимедийный корпус русских говоров 
Удмуртии1, созданный в ИжГТУ имени М. Т. Ка-
лашникова в 2017–2018 гг., содержащий более 
9300 скан-копий страниц письменных текстов и 
около 20 часов аудиозаписей, предназначен, 

прежде всего, для изучения лексического соста-
ва диалектного языка соответствующей терри-
тории [6], однако может стать и средством ана-
лиза его фонетических и грамматических осо-
бенностей. 
Цель работы – показать примеры запросов, 

позволяющих получить выборки для анализа 
специфических черт вокализма, консонантизма, 
морфологического и синтаксического строя 
русских говоров Удмуртии. 
Во-первых, получению необходимой инфор-

мации способствует доступность материалов 
данного электронного ресурса. Тексты корпуса 
русских говоров Удмуртии в виде скан-копий 
страниц тетрадей, которые вели студенты 
и преподаватели Удмуртского государственного 
университета во время экспедиций в 1970–1980-х 
годах, а также аудиозаписи разговоров с ин-
формантами, сделанные в 1990–2000-е годы, 
находятся в открытом доступе, сопровождаются 
указанием на место и время записи, поэтому 
могут быть использованы в качестве материала 
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для разносторонних исследований русских го-
воров Удмуртии. 
Во-вторых, корпусный менеджер данного 

ресурса, настроенный на поиск лексических 
данных, может быть использован и как инстру-
мент для создания выборок по другим парамет-
рам. В текстах корпуса отмечены слова и слово-
сочетания, являющиеся ответами на вопросы 
Программы лексического атласа русских народ-
ных говоров [7]. Имея сведения о содержании 
вопросника и потенциальных ответах, – а в кор-
пусе отмечены и варианты, входящие в лекси-
ческий состав литературного языка, – в лекси-
кографическом модуле системы можно найти 
слова, которые продемонстрируют интересую-
щие пользователя фонетические или граммати-
ческие особенности. 

Поиск лексем в корпусе (вкладка «Словарь») 
осуществляется по их орфографической записи, 
а в случае с диалектными наименованиями – 
в соответствии с этимологией или написаниями, 
отмеченными в известных словарях диалектно-
го языка. Поэтому для анализа реального пред-
ставления слова в говоре пользователю нужно 
обратиться к примерам употребления в медиа-
файлах, ссылки на которые даны в качестве ил-
люстраций к толкуемому диалектному слову. 

 
Изучение фонетических и грамматических  
особенностей диалектного языка 
на материале корпуса русских говоров  
Удмуртии 
 
Изучение фонетических особенностей  
русских говоров Удмуртии корпусным методом 
Русские говоры Удмуртии относятся к се-

вернорусскому наречию, одной из основных 
черт которого является оканье. Для подтвер-
ждения найдем в корпусе русских говоров Уд-
муртии примеры различения гласных неверхне-
го подъема после твердых согласных в безудар-
ных слогах. Для установления произношения 
гласного [о] в первом предударном слоге про-
анализируем, например, употребление слова 
золовка в текстах корпуса. Для этого нужно вве-
сти соответствующий запрос в модуле «Сло-
варь» и перейти по ссылкам под заголовком 
«Медиафайлы». При этом мы открываем стра-
ницы записей, сделанных в различных населен-
ных пунктах Удмуртии, на которых видим не 
только произношение интересующего нас слова 
(в большинстве случаев [золóфкъ]), но и дру-
гих, демонстрирующих произношение интере-
сующих нас звуков в предударных слогах  
[в-огорóде, провожáла, распродалá, молоцы,́ 

рабóтала, колотýшкой-то молот’úли, 
сморóдина хорошó рост’óт, воротникóм, со-
провод’úт’эл’и плотóф], заударных слогах 
[т’ихóн’ко, сóрок, н’ем’éцково, спокóйно, 
с огорóдом, поттóпок]. Таким образом, боль-
шинство говоров являются полноокающими, 
случаи неразличения <о> и <а> единичны. По-
следовательное аканье наблюдается только 
в записи, сделанной в с. Базаны Балезинского 
района [зʌлóвʌк, пʌпʌдáл, дʌл’экó, плʌхóй] и в 
с. Арзамасцево Каракулинского района 
[залóфкъ, адд’éл’нъ гъвар’úл’и, магл’ú, ч’ьлав’éк 
и др.]. О жителях села Арзамасцево из записей, 
содержащихся в корпусе, мы узнаем, что их 
предки были привезены из Тамбовской губер-
нии, поэтому потомки сохранили южнорусское 
произношение и сами осознают, что их речь от-
личается от говора окружающих. Что касается 
села Базаны, то его история в материалах кор-
пуса не представлена, однако выявление насе-
ленных пунктов, где имеются говоры, отли-
чающиеся от общей картины региона, также 
можно считать важным результатом работы 
с корпусом русских говоров Удмуртии. 

Для ответа на вопрос о наличии в русских 
говорах Удмуртии рефлексов древнего ѣ в кор-
не слова, отличающихся от литературного про-
изношения, была произведена выборка слов бе-
лый, деверь, дети, есть, клеть, лес, невеста, 
хлеб, хлев и др. Употребление [и] на месте исто-
рического ѣ было зафиксировано в словах де-
верь, есть, клеть в различных населенных 
пунктах. Произношение д[и]верь встречается 
два раза из 16 фиксаций в корпусе, произноше-
ние кл[и]ть отмечено в шести пунктах при дос-
таточно большом количестве употреблений 
с [э], произношение исть, ись, исти отмечено 
повсеместно, при аналогичных глаголах с [э] 
в тех же населенных пунктах. В текстах, запи-
санных в разных местах, отмечены также еди-
ничные употребления слов и форм слов 
с [и] / [ие] на месте исконного ѣ в основе пре-
имущественно между мягкими согласными: 
зд[и]сь, л[и]том, м[и]сте, нед[и]ля, л[и]зет, 
л[и]сенка, хл[ие]б. Такие наблюдения позволя-
ют сделать вывод о лексикализации отдельных 
случаев данного произношения в говорах от-
дельных населенных пунктов и отсутствии сис-
темного фонетического перехода ѣ > и в рус-
ских говорах Удмуртии в целом или в отдель-
ных говорах. 

Можно отметить, что некоторые фонетиче-
ские явления, которые характерны для восточ-
ных говоров севернорусского наречия, отме-
ченные в пограничных регионах, не нашли от-
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ражения в корпусе русских говоров Удмуртии: 
специфическое произношение л как [l] или [у ̌], 
произношение сочетания дн как [нн] и бм как 
[мм]. В таких случаях можно говорить о том, что 
данная особенность либо не зафиксирована 
в транскрипции собирателями, либо утрачена 
местными говорами, либо изначально отсутство-
вала в речи русских переселенцев, обосновав-
шихся на территории современной Удмуртии. 

 
Изучение морфологических особенностей  
русских говоров Удмуртии корпусным методом 
Наличие в русских говорах Удмуртии такого 

явления, как утрата интервокального j и стяже-
ние гласных с уподоблением на стыке глаголь-
ных основ и флексий, подтверждается примера-
ми из текстов корпуса с формами 2-го и 3-го 
лица ед. ч., 1-го лица мн. ч. глаголов на -ать: 
загребать (копком загребаш), леткаться (сено-
то леткацца), нарушать (мы всё нарушам), 
хлебать (квас нальём и хлебам) и других, встре-
тившихся в анализируемых текстах (заболташ, 
подумаш, быват). Подобные примеры отмече-
ны в различных населенных пунктах по всей 
территории Удмуртской Республики. Примеры 
с отсутствием утраты интервокального j и стя-
жения единичны. 

В некоторых случаях морфологические осо-
бенности отдельных слов проявляются при вы-
борке начальной формы. Например, в корпусе 
можно найти следующие диалектные варианты 
инфинитива глагола печь: пекти, пекчи, печти, 
пешти, пещти, пекать. 

Для выявления всех этих вариантов удобнее 
воспользоваться лексикографическим модулем 
(вкладка «Карты») и создать выборку по вопро-
су «Печь» раздела «Питание». Если отразить 
полученную выборку на карте Удмуртии1, то 
мы увидим, что варианты с пек- распространены 
повсеместно, а инфинитив печти встречается 
только в южной части республики, варианты 
пещти и пешти отмечены лишь в Граховском 
районе, на юго-западе Удмуртии, и, вероятнее 
всего, их появление обусловлено особым про-
изношением согласного на месте <ч> в говорах 
данной местности. Стоит отметить, что при 
фиксации форм данного глагола во время раз-
метки текстов инфинитив печь указывался в ка-
честве начальной формы достаточно условно. 
Сама форма печь отмечена только в с. Караку-
лино и Арзамасцево Каракулинского района, 
с. Левино Кезского района, дер. Кварса Воткин-
ского района, с. Бемыж Кизнерского района, 
с. Нынек Можгинского района. В других случа-
ях возможны иные варианты инфинитива. 

В корпусе зафиксировано 150 употреблений 
данного глагола в 43 населенных пунктах 17 
(из 25) районов Удмуртии. К анализу привле-
чены префиксальные образования: испечь 
и напечь. При анализе записей, содержащих 
формы глагола печь, было отмечено, что в по-
давляющем большинстве населенных пунктов 
употребляются формы настоящего времени без 
чередований: пекёшь, испекёшь, напекёшь, пе-
кёт, испекёт, напекёт, пекём, испекём, напе-
кём. В ряде случаев зафиксирован твердый со-
гласный в конце основы: пекошь, испекошь, 
пеком. 

В некоторых записях формы на -к’ и -ч’, -к’ 
и -к встречаются в одном и том же населенном 
пункте, в речи одного и того же информанта, 
что может свидетельствовать о непоследова-
тельности данного явления и влиянии литера-
турного языка, формы которого вытесняют 
исконное диалектное произношение. Таким 
образом, можно говорить о тенденции к вы-
равниванию парадигмы в русских говорах Уд-
муртии по формам 1-го лица ед. ч., 3-го лица 
мн. ч. и прошедшего времени. С этим явлением 
связана и распространенность инфинитовов с -к: 
пекти и пекчи. Стоит отметить, что выравнива-
ние наблюдается и в других глагольных пара-
дигмах: в текстах корпуса отмечены формы 
толкёшь (от толочь), стригом (от стричь), по-
могчи (помочь). 

Одной из характерных черт многих северно-
русских говоров является форма тв. п. мн. ч. 
имен существительных с окончанием -ам. Для 
анализа таких употреблений была сделана вы-
борка устойчивых форм, которые приобрели 
адвербиальные функции: рукам/руками ‘вруч-
ную’. Форма рукам зафиксирована в 17 насе-
ленных пунктах, руками – только в трех. Для 
подтверждения были сделаны выборки контек-
стов слов, обозначающих орудия труда и, соот-
ветственно, часто употребляемых в форме тв. п. 
(серп, коса, литовка ‘большая коса с длинной 
рукояткой’, горбуша ‘коса с сильно изогнутым 
лезвием и короткой рукояткой’), а также слова 
боры‘ воланы, оборки; складки, сборки’. Формы 
этих слов на -ам и -ами распространены в рав-
ной степени без территориальной дифферен-
циации. Более того, в речи информанта из 
дер. Черная Воткинского района отмечены 
формы серпам и косами; в одном и том же тек-
сте, записанном в с. Андреевцы Балезинского 
района, встречаются формы литовками и косам, 
в с. Слудка Вавожского района записано: носили 
оболочки с борам – меховые шубы с бóрочками. 
Таким образом, можно говорить о широком, но 
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непоследовательном употреблении в русских 
говорах Удмуртии диалектных форм творитель-
ного падежа множественного числа существи-
тельных на -ам. 

 
Изучение синтаксических особенностей  
русских говоров Удмуртии корпусным методом 
Корпус русских говоров Удмуртии позволяет 

анализировать и синтаксические особенности 
местного диалектного языка, в первую очередь, 
путем непосредственного анализа полных тек-
стов, доступ к которым открыт для пользовате-
лей. Как показали предварительные наблюде-
ния, описания отдельных говоров, проведенные 
студентами, в русских говорах Удмуртии за-
служивают внимания способы выражения ска-
зуемого, а также его координации с подлежа-
щим, употребление частиц -то, дак, сочетаний 
да чо да, ли чо, ли чо ли. 

Корпусный менеджер дает возможность вы-
являть специфические сочетания форм слов, 
особенности использования предлогов путем 
анализа контекстов при выборке слов. 

Например, при помощи выборки слов гриб, 
губы ‘грибы’, ягода были обнаружены и про-
анализированы конструкции со значением цели, 
направления. Как показал анализ, в русских го-
ворах Удмуртии при обозначении объекта в та-
ких конструкциях используются предлоги за  
(+ тв. п.) (пойти (ходить) за грибами, за губами, 
за ягодами) и по (+ вин. п.) (пойти (ходить) по 
грибы, по губы, по ягоды). Выборка контекстов 
со словом хлеб дала 3 примера аналогичных 
конструкций с по. Диалектные конструкции 
с предлогом по были отмечены в 16 населенных 
пунктах различных районов Удмуртии, причем 
в большинстве из них зафиксированы и сино-
нимичные построения с за. Такой результат 
свидетельствует, с одной стороны, о распро-
страненности данного явления, с другой – о не-
последовательности в употреблении предлогов 
в таких конструкциях. 

При помощи выборки слов гриб, губы ‘гри-
бы’, ягода были обнаружены специфические 
конструкции нет + им. п., много + им. п.: 
Губы у нас шибко много было (с. Бузмаки 

Кезский район) 
У нас здесь и губы-те полно (с. Степаненки, 

Кезский район) 
Ходили мы два раз, нету грибы (с. Кулига, 

Кезский район) 
Грибы, они же нету сейчас (с. Кулига, Кез-

ский район) 
Грибы-те щас много… в них червяк нету 

(с. Кулига, Кезский район) 

Такие конструкции отмечены в работе 
В. Ф. Барашкована севере Удмуртии [8]. Дан-
ные, извлеченные из корпуса русских говоров 
Удмуртии, подтверждают: конструкции нет + 
им. п., много + им. п. отмечены только в Кез-
ском районе, на северо-востоке Удмуртии, и не 
зафиксированы в других районах республики. 

Корпус русских говоров Удмуртии позволяет 
установить, что для введения в текст чужой ре-
чи диалектоносители используют различные 
частицы: де, мо, грит (гът, гыт, гат), бат 
(бать). Для фиксации диалектных частиц с та-
ким значением в вопросник корпуса введен спе-
циальный вопрос [9]. В модуле «Карты» можно 
сделать выборку ответов на данный вопрос, 
а также составить карту, отражающую распро-
странение выявленных слов. Пользуясь моду-
лем «Словарь», можно найти примеры употреб-
ления этих слов: 
Ладно, мо, мы тебе поможем, бабушка 

(Кизнерский район, д. Русская Коса) 
Жись, гыт, прожить – не реку брести (Вот-

кинский район, с. Камское) 
Чо, бат, не бьите масло-то? (Балезинский 

район, с. Андреевцы) 
Если происхождение большинства указан-

ных слов понятно, то по поводу частицы бат 
стоит уточнить, что она происходит от глагола 
баять, отражает уже упомянутую выше утрату 
интервокального j и стяжение гласных и, со-
гласно Словарю русских народных говоров, 
распространена во многих диалектах русского 
языка [10]. В русских говорах Удмуртии нет 
четкого территориального противопоставления 
в употреблении этих частиц, в одном и том же 
населенном пункте могут использоваться раз-
личные частицы. 

 
Выводы 
Корпусные исследования языка выводят лин-

гвистику на новый уровень, позволяя привле-
кать в качестве материала значительные объемы 
языковых данных. В случае с русскими говора-
ми Удмуртии корпус текстов представляет диа-
лектный материал, который еще не был изучен 
в полной мере, существующие научные работы 
представляют фрагментарные или, наоборот, 
обзорные исследования говоров этой террито-
рии. Материал для данного исследования был 
получен в результате выборок отдельных слов, 
далее благодаря возможности обращения к рас-
ширенному контексту к исследованию были 
привлечены другие примеры из текстов корпу-
са, при необходимости материалы корпуса кар-
тографировались для получения более нагляд-
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ной картины распространения того или иного 
диалектного явления. 

Полученные в результате проведенного ис-
следования сведения, с одной стороны, под-
твердили существующую точку зрения о пре-
имущественно севернорусском происхождении 
русских говоров Удмуртии (преобладание 
окающих говоров, случаи специфического про-
изношения древнего ѣ, утрата интервокального 
j, совпадение форм д. п. и тв. п. мн. ч. сущест-
вительных), с другой стороны, был выявлен 
ряд особенностей, характеризующих отдель-
ные говоры (случаи аканья, наличие специфи-
ческих синтаксических конструкций в кон-
кретных населенных пунктах), свидетельст-
вующих о сложности диалектного ландшафта 
данной территории и необходимости его более 
подробного изучения. 

Нельзя отрицать, что в некоторых случаях 
существующая транскрипция, произведенная 
студентами-филологами много лет назад, ока-
зывается недостаточно точной и последователь-
ной и не может быть скорректирована, в резуль-
тате чего некоторые специфические диалектные 
особенности, возможно, не нашли отражения в 
корпусе. Стоит отметить, что в ходе работы был 
выявлен ряд фонетических и грамматических 
черт русских говоров Удмуртии, которые тре-
буют более глубокого изучения и выяснения 
причин их появления, что создает необходи-
мость посвятить им отдельное исследование. 

Таким образом, корпус русских говоров Уд-
муртии, разработанный для анализа лексики 
данного региона, находит более широкое при-
менение в диалектологических исследованиях, 
помогая выявить и проанализировать фонетиче-
ские, морфологические и синтаксические осо-
бенности местных говоров, углубляя знания 
о русском диалектном языке на территории со-
временной Удмуртской Республики. 
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CORPUS OF RUSSIAN DIALECTS OF UDMURTIA AS A TOOL 
FOR STUDYING PHONETIC AND GRAMMAR DIALECT FEATURES 
 

The possibilities of using materials and interrogative forms of the corpus of Russian dialects of Udmurtia in the 
study of phonetic and grammatical features of the dialect language of this territory are considered. Initially, the cor-
pus was created for the study of dialect vocabulary, semantics and word formation, the markup is associated with the 
Program of the Lexical Atlas of Russian Folk Dialects. However, the availability of corpus texts, as well as the ability 
to search not only individual words, but also their elements, make it possible to obtain information about the specific 
features of vocalism, consonantism, morphological and syntactic structure of Russian dialects of Udmurtia. With the 
help of the corpus, linguistic data were obtained and analyzed on the spread of okanya, reflexes of the ancient ѣ, on 
the loss of intervocalic j, the tendency to unify verbal paradigms, the coincidence of the endings of the dative and in-
strumental cases of plural nouns, on the use of prepositions when specifying an object in constructions with the mean-
ing of purpose, direction, distribution of constructions with the nominative case of nouns in the words “no”, “many”. 
As a result of the study of the data obtained, conclusions were drawn about the inconsistency in the manifestation of 
the features of the Northern Russian dialect, which traditionally includes the Russian dialects of Udmurtia, about their 
heterogeneity and the need for a more detailed study. In the course of the work, the expediency of using the material 
and interrogative forms of the corpus of Russian dialects of Udmurtia for phonetic and grammatical studies was con-
firmed. 
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