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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья посвящена анализу падежной системы глазовской Азбуки 1847 г. Описывается каждый член 

парадигматического ряда в сопоставлении с литературными формами. При необходимости приводятся данные 
современных удмуртских диалектов.

Цель: выявить особенности падежной системы анализируемого источника в сопоставлении с современными 
литературными нормами.

Материалы исследования: тексты глазовской Азбуки 1847 г.
Результаты и научная новизна. В работе впервые представлено подробное описание падежной системы 

первой удмуртской Азбуки на глазовском наречии. В результате анализа в памятнике была выявлена лишь одна 
специфичная черта, посредством которой язык источника отличается от норм современного литературного языка, 
а именно функционирование форм приблизительного иллатива, маркированных показателем -не/-нэ. В то же 
время зафиксированная особенность подтверждает диалектную основу памятника, указанную на обложке книги, 
поскольку представляет собой важную отличительную черту северноудмуртских говоров, в число которых входит и 
глазовский. Сопоставление памятника с глазовскими Евангелиями 1847 г. указывает на единство падежных систем 
этих источников, хотя на уровне орфографии Азбука несколько отличается от остальных памятников.
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ABSTRACT
Introduction: the article is devoted to the analysis of the Glazov Alphabet’s case system of 1847. Each member of the 

paradigmatic series is described in comparison with literary forms. If necessary, the data of modern Udmurt dialects are 
given.

Objective: to reveal the characteristics of the analyzed source’s case system in comparison with modern literary norms.
Research materials: the texts of the Glazov Alphabet of 1847.
Results and novelty of the research: the research presents the detailed description of the first Udmurt Alphabet’s case 

system in the Glazov dialect for the first time. As a result of the analysis, only one specific characteristic was revealed 
through which the language of the source differs from the norms of the modern literary language, namely, the functioning 
of the forms of approximate illative marked with the indicator -nʹe/-ne. At the same time, the recorded feature confirms the 
dialect basis of the monument indicated on the cover of the book, since it is an important distinguishing characteristic of the 
Northern Udmurt dialects which also include the Glazov dialect. The comparison of the monument with the Glazov Gospels 
of 1847 indicates the unity of these sources’ case systems, although at the level of spelling the Alphabet is different from the 
rest of the written monuments.
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Введение
Письменные памятники представляют собой 

ценный лингвистический материал для изучения 
истории языка, реконструкции языковых явле-
ний и их хронологизации. На данный момент на-
считывается более 400 наименований дореволю-
ционных письменных источников на удмуртском 
языке, однако по сей день описана лишь незначи-
тельная часть этих памятников, с чем и связана 
актуальность выбранной темы исследования.

Статья посвящена описанию падежной си-
стемы одного из ранних памятников удмуртской 
письменности ‒ «Азбуки, составленной изъ Рос-
сiйскихъ, церковной и гражданской печати, бук-
въ, для обученiя вотскихъ дѣтей чтенiю на ихъ 
нарѣiи. (По Глазовскому)». Книга напечатана в 
Казани в 1847 г.1 В основе её лежат сокращён-
ные переводы Священной истории и Катехизи-
са. Азбука подготовлена священником Иоанном 
Анисимовым, о чём сообщается в конце изда-
ния: «Азбуку составилъ и Священную Историю 
съ Катихизисомъ переложилъ на вотякскiй языкъ 
Миссiонеръ Малмыжскаго округа уканскiй свя-
щенникъ Iоаннъ Анисимовъ» [1, 168]. На послед-
ней странице книги также указано имя корректо-
ра: «Корректовалъ и опечатки сiя выбиралъ Вят-
скаго Успенскаго Трифонова Монастыря Казна-
чей Iеромонахъ Клименть» [1, 174]. Отметим, 
что аналогичное издание было подготовлено и на 
сарапульском наречии ‒ «Азбука, составленная 
изъ Россiйскихъ, церковной и гражданской печа-
ти, буквъ, для обученiя вотскихъ дѣтей чтенiю на 
ихъ нарѣчiи. (По Сарапульскому)» (Казань, 1847 
г.), ‒ описанию которого мы планируем посвя-
тить следующую статью.

Графико-орфографические особенности Аз-
бук 1847 г. подробно описаны в монографии 
Л. М. Ившина «Становление и развитие удмур-
тской графики и орфографии в XVIII ‒ первой 
половине XIX века» [9]. Отдельные диалектные 
явления, представленные в этих памятниках, 
рассмотрены в работах Б. И. Каракулова [11], 
А. Ф. Шутова [23], Л. М. Ившина [8] и некоторых 
других исследователей, однако падежная систе-
ма этих книг ранее ещё не становилась объектом 
лингвистических исследований. Азбуки 1847 г. 
наряду с Евангелиями от Марка и Матфея [5; 6], 
изданными в том же году, представляют собой 

первые2 наиболее объёмные удмуртские тексты, 
и тем самым являются одними из первых источ-
ников для изучения становления и развития па-
дежной системы удмуртского языка. При анали-
зе данного рукописного памятника рассматрива-
ются падежные маркеры, которые представлены 
в текстах глазовской Азбуки 1847 г.

Материалы и методы
Источниковой базой исследования послужил 

корпус текстов «Азбуки, составленной изъ Рос-
сiйскихъ, церковной и гражданской печати, бук-
въ, для обученiя вотскихъ дѣтей чтенiю на ихъ 
нарѣчiи. (По Глазовскому)» (Казань, 1847 г.). 

Основным методом исследования стал опи-
сательный. Анализ падежной системы письмен-
ных источников проведён методом сопоставле-
ния языкового материала памятников с данными 
удмуртского литературного языка.

Результаты
Система склонения литературного удмуртско-

го языка включает 15 падежей: именительный 
(номинатив), винительный (аккузатив), роди-
тельный (генитив), разделительный (аблатив), 
дательный (датив), творительный (инструмен-
таль), лишительный (абессив), соответствен-
ный (адвербиаль), местный (инессив), входный 
(иллатив), исходный (элатив), отдалительный 
(эгрессив), переходный (пролатив), предельный 
(терминатив), направительный (аппроксиматив) 
[14, 16; 28, 16]. Как отмечают исследователи, в 
основном она сформировалась в общепермский 
период [15, 122; 25, 79; 26, 194]. Падежная си-
стема Азбуки 1847 г. на глазовском наречии в 
целом довольно близка литературной, однако в 
источнике присутствуют некоторые особенно-
сти, которые будут подробно описаны ниже при 
рассмотрении падежных форм, представленных 
в тексте.

Имена существительные в именительном 
падеже в Азбуке, как и в удмуртском литератур-
ном языке, характеризуются отсутствием фор-
мальных показателей:

Инмаръø ʻБогʼ – литер. Инмар [1, 16], куло̀нъø 
ʻсмертьʼ – литер. кулон [1, 24], пи́ø ʻсынʼ – литер. 
пи [1, 34], зари́дзьiôсъø ̒ моряʼ pl – литер. зарезьёс 
[1, 28], муртъiôсъø ʻлюдиʼ pl – литер. муртъёс 

____________________________________________
1 История появления первых книг на удмуртском языке подробно изложена в работе П. Н. Луппова [16].
2 По мнению некоторых исследователей, первые удмуртские переводы религиозных книг были опубликованы в 20-ых гг. XIX в., однако мы 
разделяем точку зрения Л. М. Ившина, который отмечает, что первые печатные издания на удмуртском языке появились лишь в 1847 г. [10, 219].
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[1, 24], ужъiôсъø ʻделаʼ pl – литер. ужъёс [1, 
45]; нимы́дъø ʻтвоё имяʼ poss.2sg – литер. нимыд3 
[1, 147], пиэ̀зъø ʻего сынʼ poss.3sg – литер. пиез 
[1, 25], аимы̀ø ̒ наш отецʼ poss.1pl – литер. айимы 
[1, 146], мугоръзы̀ø ̒ их телоʼ poss.3pl – литер. му-
горзы [1, 20], ужъiôсы̀зъø ʻего делаʼ pl-poss.3sg 
– литер. ужъёсыз [1, 45], селыкъiôсъмы̀ø ʻнаши 
грехиʼ pl-poss.1pl – литер. сьӧлыкъёсмы [1, 66], 
начальникъiôсъсы̀ø ʻих начальникиʼ pl-poss.3pl 
– литер. начальникъёссы [1, 72] и др.

Винительный падеж в современном удмурт-
ском языке оформляется различными суффикса-
ми: -эз/-ез, -э/-е, -эс/-ес, нулевой показатель, -ты 
и -ыз (подробнее см. [14, 36–46]). Аналогичные 
форманты представлены и в Азбуке:

1) -эзъ: вiисьэ̀зъ4 ʻубийцуʼ acc – литер. виисез 
[1, 26], гурезъэ̀зъ ̒ горуʼ acc – литер. гурезез [1, 52], 
музьемэ̀зъ ʻземлюʼ acc – литер. музъемез [1, 25] 
и др.;

2) нулевой показатель: инти́ø ʻместоʼ acc – 
литер. инты [1, 34], тылъø ʻогоньʼ acc – литер. 
тыл [1, 64];

3) -ызъ: папаiôсы̀зъ ʻптицʼ pl-acc – литер. па-
паосты / папаосыз [1, 18], селыко̀осы̀зъ ʻгреш-
ныхʼ pl-acc – литер. сьӧлыкоосты / сьӧлыкоо-
сыз [1, 24], чорыгъiôсы́зъ ʻрыбʼ pl-acc – литер. 
чорыгъёсты / чорыгъёсыз [1, 17] и др.;

4) -э/-е: варъдэ̀ ʻтвоего рабаʼ poss.2sg-acc – 
литер. вардэ [1, 80], мугоръзэ̀ ʻего телоʼ poss.3sg-
acc – литер. мугорзэ [1, 18]; селыкъiôсъмѐ ʻмои 
грехиʼ pl-poss.1sg-acc – литер. сьӧлыкъёсме [1, 
140], ужъiôсътэ̀ ʻтвои делаʼ pl-poss.2sg-acc – 
литер. ужъёстэ [1, 160], книгаiôссэ̀ ʻего книгиʼ 
pl-poss.3sg-acc – литер. книгаоссэ [1, 138] и др.;

5) -эсъ: эрикъмэ́съ ʻнашу волюʼ poss.1pl-acc 
– литер. эрикмес [1, 149], сюлэмзэ̀съ ʻих сердцеʼ 
poss.3pl-acc – литер. сюлэмзэс [1, 26] и др.

Итак, аккузативные формы простого склоне-
ния множественного числа в литературном язы-
ке образуются с помощью двух синонимичных 
маркеров -ты и -ыз, которые «используются на 
равноправных началах. Это удобно стилистиче-
ски и для выражения существительных двух пря-
мых дополнений в одном предложении» [7, 93]. 
Однако на уровне современных диалектов име-

ется чёткое противопоставление: показатель -ты 
характерен для говоров северной диалектной 
зоны (северное и бесермянское наречия), а так-
же северная часть срединных говоров; суффикс 
-ыз функционирует в говорах южной диалектной 
зоны, охватывающей южное наречие и южную 
часть срединных говоров [13, 119]. При этом оба 
суффикса, по мнению лингвистов, восходят к 
прапермскому периоду [13, 120; 15, 118]. В па-
мятнике множественное число имён существи-
тельных в винительном падеже образуется при-
соединением маркера -ызъ. Однако, принимая во 
внимание тот факт, что Азбука подготовлена на 
глазовском наречии (современное северноудмур-
тское наречие), указанные формы, скорее всего, 
должны были быть оформлены маркером -ты. 
Образование множественного числа имён суще-
ствительных в винительном падеже с помощью 
суффикса -ызъ ранее было зафиксировано и в 
Евангелиях 1847 г. на глазовском и сарапульском 
наречиях [3, 11; 4, 9]. Вероятно, в определённой 
степени данная особенность указывает на «над-
диалектный характер» языка удмуртских памят-
ников первой половины XIX в. [9, 178‒184].

Формы родительного падежа в удмуртском 
литературном языке маркируются суффиксом 
-лэн. Аналогичный показатель -лэнъ представ-
лен и в рассматриваемом памятнике: адямилэ̀нъ 
ʻу человекаʼ gen – литер. адямилэн [1, 18], пись-
пулэ́нъ ʻу дереваʼ gen – литер. писпулэн [1, 23], 
улонълэ̀нъ ʻу жизниʼ gen – литер. улонлэн [1, 20], 
адямиiôсълэ̀нъ ʻу людейʼ pl-gen – литер. адями-
ослэн [1, 45], Инмаръiôслэ̀нъ ʻу Боговʼ pl-gen 
– литер. Инмаръёслэн [1, 64], сямъiôсълэ́нъ ʻу 
нравовʼ pl-gen – литер. сямъёслэн [1, 62]; ма-
тысьэдълэ̀нъ ʻу твоего ближнегоʼ poss.2sg-gen 
– литер. матыседлэн [1, 48] и др.

Маркером разделительного падежа в Азбу-
ке, как и в литературном языке, является пока-
затель -лэсь: адямилэ̀сь ʻот человекаʼ abl – ли-
тер. адямилэсь [1, 22], письпулэ̀сь ʻиз древаʼ abl 
– литер. писпулэсь [1, 48], селыкълэ̀сь ʻот грехаʼ 
abl – литер. сьӧлыклэсь [1, 25], пиосълэ̀сь ʻот сы-
новейʼ pl-abl – литер. пиослэсь [1, 58], ужъiô-
сълэ̀сь ʻот делʼ pl-abl – литер. ужъёслэсь [1, 18], 

____________________________________________
3 В удмуртском языке традиционно выделяют два варианта огласовок притяжательных маркеров во всех трёх лицах в случае единственного 
числа обладателя и обладаемого (ср. -э (-е), -ы ʻмой, моя, моёʼ; -эд (-ед), -ыд ʻтвой, твоя, твоёʼ; -эз (-ез), -ыз ʻего, ееʼ), которые в определённой 
степени связаны с семантическими признаками имён существительных [7, 82‒83]. Согласно последним орфографическим правилам 2022 г., все 
существительные, которые ранее употреблялись с посессивными маркерами с ы-овой огласовкой, сейчас в литературном языке могут выступать 
как с ы-овыми, так и с э-овыми вариантами притяжательных суффиксов [22, 54]. Однако в нашей работе в качестве литературных вариантов мы 
указываем только традиционные ы-овые варианты, поскольку это позволяет более точно оценить текстовый материал памятника.
4 Соответствия в маркерах памятника э литературной е в данном и последующих случаях основано на графико-орфографическом своеобразии 
источника, т. е. на уровне морфологии здесь никаких особенностей не наблюдается.
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эмышъiôсълэ̀сь ʻот плодовʼ pl-abl – литер. 
емышъёслэсь [1, 25]; уромъэдлэ̀сь ʻот твоего зна-
комогоʼ poss.2sg-abl – литер. уромедлэсь [1, 48], 
пиэ̀зълэсь ʻот его сынаʼ poss.3sg-abl – литер. пи-
езлэсь [1, 50] и др.

Формы дательного падежа в памятнике мар-
кируются суффиксом -лы, идентичным литера-
турному: Инмаръэдъ-лы̀ ʻтвоему Богуʼ poss.2sg-
dat – литер. Инмаредлы [1, 47], дышетскѝсьiôслы̀ 
ʻученикамʼ pl-dat – литер. дышетскисьёслы  
[1, 93], адямилы̀ ʻчеловекуʼ dat – литер. адямилы 
[1, 19], улепъiôсълы̀ ʻживымʼ pl-dat – литер. улэ-
пъёслы [1, 136], кышнолы̀ ʻженщинеʼ dat – литер. 
кышнолы [1, 19], музьемълы ʻземлеʼ dat – литер. 
музъемлы [1, 17], пиналъiôсълы̀ ʻдетямʼ pl-dat – 
литер. пиналъёслы [1, 44], эрикэзълы̀ ʻего волеʼ 
poss.3sg-dat – литер. эрикезлы [1, 149] и др.

В современном удмуртском языке творитель-
ный падеж оформляется различными показате-
лями: -эн/-ен; -ын; -ин; -эны-/-ены-, -ыны-, -ины- 
[14, 120–121; 20, 26–27], большинство из них 
встречается и в анализируемой Азбуке:

1) -энъ: зарниэ̀нъ ʻзолотомʼ ins – литер. зарни-
ен [1, 49], калыкэ̀нъ ʻс народомʼ ins – литер. ка-
лыкен [1, 40], няньэ̀нъ ̒ хлебомʼ ins – литер. нянен 
[1, 43] и др.; 

2) -ынъ: нимы̀нъ ʻименемʼ ins – литер. ни-
мын [1, 41], ымы́нъ ʻустамиʼ ins – литер. ымын  
[1, 148], изъiôсы̀нъ ʻкамнямиʼ pl-ins – литер. изъ-
ёсын [1, 112], ки-осы̀нъ ʻрукамиʼ pl-ins – литер. 
киосын [1, 19], лулъiôсы̀нъ ʻдухамиʼ pl-ins – ли-
тер. лулъёсын [1, 22] и др.;

3) -эны-: жалямэны̀зъ ʻиз-за его жалостиʼ ins-
poss.3sg – литер. жаляменыз [1, 24], кылъэны̀дъ 
ʻтвоим словомʼ ins-poss.2sg – литер. кылэныд  
[1, 81], семьяэны̀зъ ʻс его семьёйʼ ins-poss.3sg – 
литер. семьяеныз [1, 28] и др.; 

4) -ыны-: визьмыны́мъ ʻмоим умомʼ ins-
poss.1sg – литер. визьмыным [1, 155], сюлмы-
ны́мъ ʻмоим сердцемʼ ins-poss.1sg – литер. сюл-
мыным [1, 155].

Лишь в одном случае в памятнике наблюдает-
ся отклонение от литературной формы: кiины̀зъ 
ʻего рукойʼ ins-poss.3sg – литер. киыныз [1, 108]. 
Данное нестандартное соответствие, по нашему 
мнению, не указывает на диалектную особен-
ность текста глазовской Азбуки, а объясняется 
определённой орфографической нормой первых 
печатных удмуртских книг 1847 г., о которой 
более подробно речь пойдёт при рассмотрении 
инессивных форм.

Морфологическим показателем лишитель-
ного падежа в памятнике выступает суффикс 

-тэкъ, идентичный литературному: благословѐ-
ньятэ̀къ ʻбез благословенияʼ abe – литер. благо-
словениетэк [1, 30], Инмарътэ̀къ ʻбез Богаʼ abe 
– литер. Инмартэк [1, 30], картътэ̀къ ʻбез му-
жаʼ abe – литер. карттэк [1, 76].

Формы соответственного падежа в Азбуке, 
как и в современном удмуртском языке, мар-
кируются суффиксом -я: косэмья̀ ʻпо волеʼ adv 
– литер. косэмъя [1, 41], валэктонья̀ ʻсогласно 
толкованиюʼ adv – литер. валэктонъя [1, 80], 
тупатэмъя̀ ʻпо установлениюʼ adv – литер. ту-
патэмъя [1, 162]; законэзъя̀ ̒ согласно его законуʼ 
poss.3sg-adv – литер. законэзъя [1, 126], эрикъэ-
зъя̀ ʻпо его волеʼ poss.3sg-adv – литер. эрикезъя 
[1, 58] и др.

Местный падеж имён существительных в 
удмуртском литературном языке образуется с по-
мощью суффиксов -ын, -н, -а-/-я-, -лан, нулевой 
показатель [14, 152–154; 20, 29–30]. В Азбуке 
представлены только -ынъ, -нъ, -а-:

1) -ынъ: вэты́нъ ʻво снеʼ ine – литер. вӧтын 
[1, 83], сюлмы̀нъ ʻв сердцеʼ ine – литер. сюлмын 
[1, 31], улоны̀нъ ʻв жизниʼ ine – литер. улонын [1, 
120], интиiôсы̀нъ ʻв местахʼ pl-ine – литер. ин-
тыосын [1, 113], книгаiôсы̀нъ ʻв книгахʼ pl-ine 
– литер. книгаосын [1, 50], ужъiôсы̀нъ ʻв делахʼ 
pl-ine – литер. ужъёсын [1, 73] и др.; 

2) -нъ: корка̀нъ ʻв домеʼ ine – литер. коркан;
3) -а-: iôрса̀зъ ʻв его окрестностяхʼ ine-

poss.3sg – литер. ёросаз [1, 82], сюдона̀зъ ʻв его 
ясляхʼ ine-poss.3sg – литер. сюдоназ [1, 78].

В Азбуке часто используется и показатель 
-инъ, который, по нашему мнению, является ва-
риантом суффикса -ынъ и употребляется только:

а) после основ с конечной гласной: бусыи́нъ 
ʻв полеʼ ine – литер. бусыын [1, 90], дуньяѝнъ 
ʻв миреʼ ine – литер. дуннеын [1, 85], квараѝнъ 
ʻв звукеʼ ine – литер. куараын [1, 46] и др.;

б) после основ на мягкие согласные: визьѝнъ 
ʻв умеʼ ine – литер. визьын [1, 30], райѝнъ ̒ в раюʼ 
ine – литер. райын [1, 104];

в) после основ, оканчивающихся на букву ъ: 
Виѳлеемъѝнъ ̒ в Вифлеемеʼ – литер. Вифлеемын [1, 
82], коросъѝнъ ʻв гробуʼ – литер. коросын [1, 105], 
чинъи́нъ ʻв дымеʼ – литер. ӵынын [1, 46] и др.

На эти орфографические нормы указывает 
наличие элативных форм, представленных в Аз-
буке (см. ниже). Кроме того, два первых случая 
характерны и для текстов переводных Евангелий 
1847 г. [3, 13; 4, 11].

Морфологическими маркерами входного па-
дежа в современном удмуртском языке высту-
пают суффиксы -э/-е, -ы, -а-/-я-, -ла и нулевой  
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показатель [14, 161–164; 20, 27–28]. Только два 
из них встречаются в анализируемом источнике:

1) -э: кайгуэ̀ ʻв гореʼ ill – литер. кайгуэ [1, 98], 
музьемэ̀ ʻв землюʼ ill – литер. музъеме [1, 32], 
садэ̀ ʻв садʼ ill – литер. садэ [1, 100] и др.;

2) -а-/-я-: дунъея̀дъ ʻв твой мирʼ ill-poss.2sg 
– литер. дуннеяд [1, 104], синма́зъ ʻв его глазʼ ill-
poss.3sg – литер. синмаз [1, 64], интiя̀зы ʻна их 
местоʼ ill-poss.3pl – литер. интыязы [1, 70] и др.

В памятнике встречается несколько приме-
ров, маркированных суффиксом -не/-нэ5, ко-
торые, как и приведённые выше имена суще-
ствительные входного падежа, указывают на 
направление движения: Инмарънэ̀ ʻк Богуʼ 2ill 
– литер. Инмар доры [1, 156], крiôсънѐ ʻна кре-
стʼ 2ill – литер. киросэ [1, 122], Христосъ-нѐ 
ʻко Христуʼ 2ill – литер. Христос доры [1, 66]. 
По нашему мнению, зафиксированные в Азбуке 
примеры представляют собой формы вторичных 
пространственных падежей, а именно прибли-
зительного иллатива.

В настоящее время формы вторичных локаль-
ных падежей «с приметой -н’- (< дин’- ʻу, около, 
при, возлеʼ), препозитивно присоединяемой ко 
всем первичным пространственным падежным 
формантам, за исключением аппроксиматива 
(-лан’)» [13, 118], отмечены в среднечепецком 
и нижнечепецком диалектах северного наречия 
[12, 173], а также в бесермянском наречии уд-
муртского языка [17, 72–74; 21, 184]. Следует 
отметить, что подобные формы встречаются и в 
коми-пермяцких диалектах [2, 138–141], однако, 
несмотря на это, большинство лингвистов счита-
ет, что в пермских языках вторичные простран-
ственные падежи появились в период самостоя-
тельного развития каждого из языков [15, 23; 18, 
44; 19, 103–111; 24, 198]. «В отличие от обычных 
пространственных падежей новая серия мест-
ных падежей на -н’- (-н’ын, -н’ыс’, -н’ыс’эн, -н’э, 
-н’ыт’и, -н’оз’) обозначает местонахождение 
около кого-либо, движение от, мимо кого-либо, 
к кому-либо и т. д.» [13, 118], т. е. данные формы 
образуются от ограниченного количества лексем: 
как правило, это одушевлённые имена, выража-
ющие лицо, человека. Однако в памятнике, как 
видим из примеров, маркер -не/-нэ6 присоединя-
ется не только к именам одушевлённым, но и к 
неодушевлённым, что вызывает определённый 

интерес. При этом данная особенность харак-
терна и для текстов глазовских Евангелий 1847 г. 
[3, 13; 4, 11].

Формы исходного падежа в современном уд-
муртском языке маркируются суффиксами -ысь, 
-сь, -ысьты-, -сьты-, -лась (подробнее см. [14, 
176–178; 20, 29–30]). В Азбуке мы зафиксирова-
ли лишь два показателя, при этом элативные мар-
керы с вокалической инициалью, как и инессив-
ные, употребляются в двух вариантах. Суффикс 
с и-овой огласовкой присоединяется к основам с 
конечной гласной или мягким согласным, а так-
же к основам, оканчивающимся на ъ. При отсут-
ствии указанных условий употребляется показа-
тель с ы-овой огласовкой.

1) -ысь/-ись: гоны́сь ʻиз шерстиʼ ela – литер. 
гонысь [1, 75], Египты́сь ʻиз Египтаʼ ela – ли-
тер. Египетысь [1, 41], музьемы́сь ʻиз землиʼ ela 
– литер. музъемысь [1, 33]; вуѝсь ʻиз водыʼ ela 
– литер. вуысь [1, 84], Константинопольѝсь ʻиз 
Константинополяʼ ela – литер. Константино-
польысь [1, 119], Назаретъѝсь ʻиз Назаретаʼ ela 
– литер. Назаретысь [1, 77] и др.;

2) -ысьты-: сюлмысьты̀зъ ʻиз его сердцаʼ 
ela-poss.3sg – литер. сюлмысьтыз [1, 90].

Морфологическими маркерами отдалитель-
ного падежа в современном удмуртском языке 
являются суффиксы -ысен/-сен, -ысены-/-сены-, 
-ласен (подробнее см. [14, 186–188; 20, 29–30]). 
К сожалению, в данном случае мы не можем со-
отнести их с материалами глазовской Азбуки, 
поскольку нам не удалось зафиксировать в па-
мятнике ни одной эгрессивной формы.

Переходный падеж имён существительных в 
литературном языке маркируется показателями 
-етӥ(-)/-этӥ(-), -ытӥ(-); -тӥ(-) [14, 194–196; 20, 
27–28]. Аналогичные суффиксы представлены и 
в тексте памятника:

1) -ти: восясконътѝ ʻпосредством молитвыʼ 
prol – литер. вӧсяськонтӥ [1, 127], куронътѝ 
ʻчерез прошениеʼ prol – литер. куронтӥ [1, 149], 
музье́мъти ʻпо землеʼ prol – литер. музъемтӥ 
[1, 32], гуртъiôсътѝ ʻпо сёламʼ pl-prol – литер. 
гуртъёстӥ [1, 85], интиiôсътѝ ʻпо местамʼ pl-
prol – литер. интыостӥ [1, 54], каръiôсътѝ ʻпо 
городамʼ pl-prol – литер. каръёстӥ [1, 85] и др.;

2) -эти: визь-этѝ ʻчерез разумʼ prol – литер. 
визетӥ [1, 44], бамъэтѝ ʻпо щекеʼ prol – литер. 

____________________________________________
5 Данный суффикс представлен и в структуре нескольких местоимений: асънѐ ʻк себеʼ 2ILL – литер. ас доры [1, 114], сонѐ ʻк томуʼ 2ILL – литер. 
со доры [1, 159], соня̀зъ ʻв негоʼ 2ILL – литер. солэн пушказ [1, 18].
6 Элемент -нʹ- маркеров вторичных пространственных падежей удмуртского языка, по мнению исследователей, связан с основой послелога динʹ- 
ʻу, около, возле, приʼ, который в свою очередь восходит к существительному динʹ ʻоснование, комель; близость, околицаʼ (см. подробнее [12, 174; 
13, 118; 27, 50]).
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баметӥ [1, 102], дуньѐэтѝ ʻпо вселеннойʼ prol – 
литер. дуннеетӥ [1, 118] и др.

Предельный падеж имён существительных 
в современном удмуртском языке оформляется 
суффиксами -озь/-ёзь, -озя-/-ёзя- (подробнее см. 
[14, 169–170]). В Азбуке встречается лишь одна 
терминативная форма, идентичная литератур-
ной, с показателем -озь: пу́мъо̀зь ʻдо концаʼ ter 
– литер. пумозь [1, 97].

Направительный падеж, образующийся при-
соединением суффикса -лань, является одним из 
самых редкоупотребительных падежей в совре-
менном удмуртском языке [14, 204]. По этой при-
чине аппроксимативные формы в тексте глазов-
ской Азбуки нам зафиксировать не удалось.

Итак, в анализируемом источнике мы выяви-

ли 14 падежных форм, при этом, если соотнести 
падежную систему глазовской Азбуки с текстами 
первых Евангелий на глазовском наречии, издан-
ными в том же году, в целом можно отметить их 
сходство на уровне морфологии (см. таблицу), 
однако с точки зрения орфографии есть некото-
рые отличия. Во-первых, в Азбуке в независи-
мости от конечного звука основы употребляются 
маркеры с э-овой инициалью (в памятнике при-
сутствует лишь одна аккузативная форма с е-о-
вым суффиксом). Во-вторых, как мы выше отме-
тили, и-овые варианты инессивных и элативных 
маркеров употребляются не только после основ с 
конечным гласным или мягким согласным, но и 
после основ, оканчивающихся на букву ъ, тогда 
как последняя норма в Евангелиях отсутствует.

Таблица
Падежные маркеры имён существительных

Падеж Единственное число Множественное число
Азбука [1] Матфей [6] Марк [6] литер. Азбука [1] Матфей [6] Марк [6] литер.

номинатив ø ø ø ø ø ø ø ø

аккузатив
-эзъ

ø
-э

-эсъ

-эзъ/-езъ
ø

-э/-е
-эсъ/-есъ

-эзъ/-езъ
ø

-э/-е
-эсъ/-есъ

-эз/-ез
ø

-э/-е
-эс/-ес

-ызъ
-э/-е

-ызъ
-э/-е

-ызъ
-э/-е

-ты/-ыз
-э/-е

генитив -лэнъ -лэнъ -лэнъ -лэн -лэнъ -лэнъ -лэнъ -лэн
аблатив -лэсь -лэсь -лэсь -лэсь -лэсь -лэсь -лэсь -лэсь
датив -лы -лы -лы -лы -лы -лы -лы -лы

инструменталь
-энъ
-ынъ
-эны-

-ыны-/-ины-

-энъ/-енъ
-ынъ/-инъ

-эны-/-ены-
-ыны-/-ины-

-энъ/-енъ
-ынъ/-инъ

-эны-/-ены-
-ыны-/-ины-

-эн/-ен
-ын

-эны-/-ены-
-ыны-

-ынъ -ынъ
-ыны-

-ынъ
-ыны-

-ын
-ыны-

абессив -тэкъ -тэкъ -тэкъ -тэк
адвербиаль -я -я -я

инессив
-ынъ/-инъ

-нъ
-а-

-ынъ/-инъ

-а-

-ынъ/-инъ
-нъ
-а-

-ын
-н

-а-/-я-
-ынъ -ынъ

-а-
-ынъ
-а-

-ын
-а-

приблизительный 
инессив -нинъ -нинъ -нинъ

иллатив
-э

-а-/-я-

-э/-е

-а-/-я-

-э/-е
ø

-а-/-я-

-э/-е
ø

-а-/-я-
-а- -а- -а-

приблизительный 
иллатив

-не/-нэ
-ня-

-нэ
-ня-

-нэ
-ня- -нэ

элатив
-ысь/-ись
-ысьты-

-ысь/-ись
-ысьты-/
-исьты-

-ысь/-ись
-ысьты-/
-исьты-
-сьты-

-ысь
-ысьты-

-сьты-
-ысь -ысь -ысь

эгрессив -ысьэнъ
-сьэнъ

-ысен
-сен

пролатив -эти
-ти

-ыти/-ити

-эти

-ыти(-)/
-ити(-)

-ти(-)

-ытӥ(-)

-этӥ
-тӥ(-)

-ти -ти -тӥ

терминатив -озь -озь
-озь-а-

-озь
-озь-а-

-озь
-озя-/-ёзя-

аппроксиматив -лань -лань
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Обсуждение и заключение
Таким образом, во внешнем оформлении па-

дежных маркеров памятника в соответствии с ли-
тературными нормами мы не выявили значимых 
отклонений. Определённые расхождения, связан-
ные с употреблением и-овых и ы-овых огласовок 
падежных формантов в инструментале, инессиве 
и элативе, объясняются нормами орфографии, 
применяемыми в период подготовки письмен-
ного источника. В количественном отношении 
падежная система Азбуки несколько отличает-
ся от литературной. В памятнике нам не удалось 
выявить примеры употребления отдалительно-
го и направительного падежей, однако в источ-
нике присутствуют формы приблизительного 

иллатива, отсутствующие в литературном. На наш 
взгляд, это свидетельствует о том, что памятник 
действительно подготовлен, как и указано на об-
ложке книги, на глазовском наречии, поскольку 
формы вторичных пространственных падежей на 
данный момент в первую очередь характерны для 
северноудмуртских говоров, к которым относится 
и глазовский. Кроме того, образование в источ-
нике аккузативных форм множественного числа 
простого склонения с помощью суффикса -ызъ, 
по всей видимости, ещё раз указывает на стремле-
ние составителей первых удмуртских Евангелий 
и Азбук 1847 г. унифицировать язык памятников, 
сделать их максимально понятными для носите-
лей различных диалектов удмуртского языка. 

Условные сокращения
диал. – диалект, диалектный
литер. – литературная форма, литературный язык
1, 2, 3 – первое, второе, третье лицо
2ill – приблизительный иллатив
abe – абессив
abl – аблатив
acc – аккузатив
adv – адвербиаль
dat – датив
ela – элатив
gen – генитив
ill – иллатив
ine – инессив
ins – инструменталь
pl – множественное число
poss – посессивный показатель
prol – пролатив
sg – единственное число
ter – терминатив
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