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Введение. В финно-угроведении, а также в коми языкознании совершенно неадекватное внимание уделено сбору 
и изучению архаизмов – неотъемлемой части лексического состава языка. Обычно считающиеся принадлежащими 
к пассивному словарному составу, эти лексемы являются ценным источником как для изучения истории языка, так 
и для его лексического обновления, ревитализации. 
Материалы и методы. Статья основана на анализе языка авторской сказки И. А. Куратова “Микул”, выделены 
несколько лексических архаизмов, не встречающихся в современных коми текстах. Язык произведения середины 
XIX в. предоставляет интересный материал для исследования архаизмов различного типа. При написании работы 
применялись традиционные методы лингвистического анализа, проверенные и апробированные в языковедческих 
исследованиях.
Результаты исследования и их обсуждение. На материале текста авторской сказки основоположника коми лите-
ратуры Ивана Алексеевича Куратова “Микул” выявлены четыре лексических архаизма (азям, ав/ал, перт, роталь), 
которые характеризуют узуальные особенности языка южных коми-зырян, носителей среднесысольского диалекта. 
На основе специального анкетирования носителей современного коми языка было установлено, что указанные 
четыре лексемы им неизвестны ни с точки зрения фонетического звукового облика, ни с точки зрения значений 
слов. Эти лексемы как исконные диалектные слова не сохранились в языке носителей диалекта, не стали они и 
принадлежностью современного литературного языка, что говорит о былой вариативности письменной традиции 
в XX в. В практическом плане материал работы свидетельствует о необходимости комментирования языка поэзии 
И. А. Куратова при будущих публикациях классического наследия писателя. 
Заключение. Рассмотренный материал архаизмов из текста авторской сказки И. А. Куратова “Микул” ярко демон-
стрирует историческую изменчивость как диалектной лексики, так и морфологической и синтаксической систем, 
картины коми языка в целом. 
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Введение
Исследование архаизмов в их широком 

понимании (не только отдельных лексем) 
дает ценные теоретические знания о дина-
мике языковых систем конкретных языков, 
особенно таких, у которых сохранилась 
богатая письменная традиция. Письмен-
ность у коми берет начало во второй поло-
вине XIV в., в миссионерской деятельно-
сти Стефана Пермского (ок. 1339–1396). 
Художественная литература у коми-зырян 
также имеет богатую историю: основопо-
ложник коми литературы Иван Куратов 
(1839–1875) творил в середине XIX в., и 
тексты его стихов представляют большую 
ценность для исследователей.

Язык произведений классика коми лите-
ратуры отразил язык той эпохи в конкрет-
ном диалектном варианте, так как в XIX в. 
не существовало единого нормированно-
го литературного языка. Хотя он писал на 
родном среднесысольском диалекте, се-
годня мы читаем его произведения на ли-
тературном языке: в 1930-е гг. усилиями 
коми лингвиста А. С. Сидорова все труды 
поэта были перезаписаны в соответствии с 
нормами литературного языка, принятыми 
в 1918 г. Эта запись не привела к нивели-
ровке содержания стихов или к обеднению 
авторского стиля. Лексические и граммати-
ческие ресурсы не были заменены на ли-
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тературные нормированные, поэтому язык 
произведений в целом сохраняет изначаль-
ную форму. Естественно, авторский язык 
И. А. Куратова отличается от современного 
состояния, поскольку за истекшие с того 
времени 150 лет диалекты и литературный 
язык претерпели закономерные изменения, 
благодаря чему определенные элементы 
языка перешли в разряд архаизмов.

Обзор литературы
Архаизмы в коми языке изучены явно не-

достаточно: по этой теме нет ни одного бо-
лее-менее крупного отдельного издания или 
большой статьи, нет и представительного 
свода (фонда) архаизмов. Есть лишь раздел 
в коллективной монографии «Современный 
коми язык: Лексикология» (автор И. Н. Ко-
стромина) [4] и небольшая статья в энцикло-
педии «Коми язык» (автор Е. А. Айбабина)1. 
В отечественном языкознании теоретиче-
скую основу выделения архаизмов в со-
ставе пассивного запаса языка определили 
И. Р. Гальперин и Д. Н. Шмелев [2; 11], в 
зарубежной лингвистике специалисты опи-
раются на фундаментальную работу по се-
мантике Джона Лайонза [12].

Более подробно архаизмы изучены на 
материале крупных языков, в частности 
русского2. Что же касается российских 
финно-угорских языков, то здесь исследо-
вание архаизмов представлено в основном 
на уровне разделов в обобщающих работах 
по лексикологии (см., например: [3; 5; 8]). 
Однако раскрытие сущности архаизмов, их 
роли в предложении в указанных работах 
отличается краткостью [1, 188]. В трудах 
по истории литературных языков устаре-
вшая лексика раскрыта гораздо полнее. Од-
ним из них является известная монография 
А. П. Феоктистова, написанная на материа-
ле мордовских языков [9]. Среди пермских 
языков наиболее подробно архаизмы со-
браны и описаны в удмуртском языкозна-
нии. Так, И. В. Таракановым в 2010 г. был 
издан краткий словарь устаревших и уста-
ревающих слов удмуртского языка3. 

1  См.:  Айбабина Е. А. Устаревшие слова // Коми язык: Энцикл. М., 1998. С. 509–510.
2  См.: Белоусова А. С. Архаизмы // Русский язык: Энцикл. М., 1997. С. 37–38.
3  См.: Тараканов И. В. Краткий словарь устаревших и устаревающих слов удмуртского языка. Ижевск, 2010.
4  См.: Куратов И. А. Менам муза: художественнӧй гижӧд чукӧр. Сыктывкар, 1979. (Далее ссылки на сбор-

ник будут приводиться в тексте с указанием номера страницы в круглых скобках). 

Архаизмы в творчестве И. А. Куратова 
также отдельно не рассматривались, одна-
ко они были представлены Е. С. Гуляевым 
в сборнике произведений поэта “Менам 
муза” («Моя муза»)4 в списке непонятных 
для современного читателя слов (“Кывъ-
яс гöгöрвоöдöм”). Данный объемистый 
сборник, насчитывающий свыше 600 с., 
включает кроме текстов стихотворений 
И. А. Куратова на коми языке обширное 
предисловие Е. С. Гуляева, составленные 
им же подробные текстологические ком-
ментарии на коми языке и список непонят-
ных слов с их толкованиями. Автор дан-
ной статьи в одной из предыдущих работ 
также рассмотрел некоторые архаичные 
элементы языка И. А. Куратова в морфо-
логической системе [10]. Что же касается 
конкретно стихотворения “Микул”, то наи-
более подробный литературоведческий 
анализ сказки сделан в недавно изданной 
монографии Л. Е. Сурниной [7, 63–68].

Материалы и методы
Материалом для настоящей статьи по-

служил текст сказки И. А. Куратова “Ми-
кул” (коми имя Микул соответствует 
русскому Николай, Микола). Данное про-
изведение интересно тем, что написано по 
мотивам широко встречающихся вариан-
тов юмористической сказки о крестьянине, 
который хочет по-легкому, за счет добычи 
шкуры животного (чаще зайца, лисы), до-
стичь богатства и успеха, но в итоге оста-
ется у разбитого корыта, ни с чем. В основе 
юмористического фольклорного сюжета 
лежит идея высмеивания людей, верящих 
в чудо скорого обогащения за счет малого. 
Однако И. А. Куратов создал литературное 
произведение довольно большого объема, 
где в действительности высмеял мещан-
ские мечты современников, которые соби-
раются легко и быстро обогатиться, уехать 
в город, научиться говорить по-русски, 
завести дружбу с протопопом, построить 
дом, жениться на знойной, привлекатель-
ной женщине и нажить наглых детей. 
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Текст произведения изобилует образ-
ными народными выражениями, разговор-
ными клише, словами-архаизмами, исто-
ризмами, морфологическими архаизмами, 
заимствованиями. Все это делает его не-
повторимым явлением, передает ауру 
коми разговорного узуса середины XIX в.

Исследование выполнено на основе 
традиционных методов лингвистическо-
го анализа материала: описательного, 
контекстуального анализа, сравнительно-
исторического, сопоставительного, эти-
мологического.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Вначале необходимо представить тра-
диционные определения основных тер-
минов «архаизм» и «историзм», исполь-
зующихся в нашей работе. Несмотря на 
кажущуюся ясность в их толкованиях, в 
реальности есть некоторые трудности раз-
граничения понятий при конкретном ана-
лизе материала.

АРХАИЗМ англ. archaism, фр. archa-
ïsme, нем. Archaismus, исп. Arcaismo. 
Слово или выражение, вышедшие из по-
вседневного употребления и поэтому вос-
принимающееся как устарелое. Русск. Ва-
ятель, вдовица, втуне и др.5

ИСТОРИЗМ англ. historism. Слово, вы-
шедшее из живого словоупотребления 
вследствие того, что обозначаемый им 
предмет уже неизвестен говорящим как 
реальная часть их повседневного опыта6.

В традиционной лингвистике обе груп-
пы лексем объединяются в так называ-
емые устаревшие слова. Например, исто-
ризмы и архаизмы объединены в одну 
статью в энциклопедии «Коми язык»7. В 
коллективной монографии «Современный 
коми язык: Лексикология» в раздел «Арха-
измы» включены и историзмы [4, 98–107].  
Обычно в понятие «устаревшее слово», 

5  Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 2007. С. 56.
6  Там же. С. 185.
7  Айбабина Е. А. Указ. соч. С. 509–510. 
8  Белоусова А. С. Устаревшие слова // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 540.
9  Ахманова О. С. Указ. соч. С. 56.
10  Безносикова Л. М., Айбабина Е. А., Коснырева Р. И. Коми-роч кывчукöр. Сыктывкар, 2000. С. 203.
11  Так как в сборнике стихи на русский язык не переведены, а имеющиеся поэтические переводы часто 

сделаны произвольно или слишком вольно, здесь и далее даны наиболее близкие к оригиналу переводы автора 
статьи.

по А. С. Белоусовой, вкладывается сле-
дующий смысл: «слова, вышедшие из 
активного употребления, но сохранивши-
еся в пассивном словаре и в большинстве 
своем понятные носителям языка (напр., 
в совр. рус. яз. “аршин”, “бонна”, “вран”, 
“конка”)»8. При таком подходе часть арха-
измов в число устаревших слов не могут 
включаться, так как в пассивном словаре 
носителей языка уже не сохраняются. По-
этому в нашем понимании архаизмом яв-
ляется слово, неизвестное для современ-
ных носителей коми языка, для которого 
можно подобрать синоним с понятным 
для говорящих значением. Для выявления 
архаизмов вполне пригоден эксперимен-
тальный метод социолингвистических 
опросов обыденных носителей языка (не 
языковедов, филологов, журналистов, пи-
сателей) о знании конкретных лексем. 

Приведенный ниже материал в линг-
вистическом плане представляет собой 
архаизмы, т. е. слова, «вышедшие из по-
вседневного употребления и поэтому вос-
принимающиеся как устарелые»9. В числе 
лексических архаизмов зафиксированы 
четыре словарные единицы: азям, ав/ал, 
перт, роталь.

АЗЯМ
Слово неизвестно современным носи-

телям среднесысольского диалекта и ли-
тературного языка; оно может квалифици-
роваться также как этнографизм, забытое 
слово-историзм, тогда как синонимич-
ная ему лексема-историзм дукöс ‘армяк, 
зипун’10 в какой-то степени сохраняет свое 
значение в языковом сознании. Приведем 
пример его употребления И. А. Куратовым:

Сэк ми пасьтасямö! 
Комын кизь азямö
Сэки аслым вура! (с. 266) 
Тогда мы приоденемся! 
Тридцать пуговиц в азям
Тогда себе пришью!11
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Данное слово фиксируется в списке объ-
ясняемых слов в сборнике произведений по-
эта и в нормативном коми-русском словаре: 
азям – дукöс, вылыс паськöм (с. 569); азям 
азям, сермяга, армяк, зипун12. В коми-зырян-
ских диалектах слово было широко распро-
странено: АЗЯМ вв. вс. вым. иж. нв. скр. сс. 
уд. азям (кафтан из синего сукна); употреб-
лялся и глагол азямасьны (надеть азям)13.

Лексема является русским заимство-
ванием: «Азям или озям – русская ста-
ринная верхняя одежда, поначалу упо-
треблявшаяся всеми сословиями, позднее 
только крестьянами в праздничные дни 
и в дорогу; длинный кафтан, сермяжный 
или из толстого сукна домашнего приго-
товления, носился с кушаком»14. В свою 
очередь, в русском языке это слово так-
же заимствовано: «азям, озям – мужская 
верхняя одежда с длинными рукавами; 
сейчас диал.: перм., владим., томск., оло-
нецк. … Заимств. из тюрк. (араб.), азерб. 
Adžam ‘Персия’, тур. adžäm ‘перс’»15. В 
тюркских языках слово заимствовано из 
арабского аджем, что «означало любую 
чуждую нацию, особенно Персию. Отсю-
да заключалось, что азям был заимствован 
русскими из Персии»16. 

АВ / АЛ
Слово ав, как и диалектное ал, неизвест-

но современным носителям коми языка; в 
коми художественной литературе оно упо-
треблено лишь в стихах И. А. Куратова: 

Сы дырйи, зон, пöсь
Кыдзъя босьтö ставтö,
Сыкöд воштан автö! (с. 265)
При ней (т. е. с женой), парень, жар 
Как-то всего охватывает,
С ней потеряешь рассудок! 

Тем не менее ал зафиксировано в диа-
лектном словаре как принадлежащее ряду 
диалектов: среднесысольскому, печорско-
му и ижемскому: АЛ 1) иж. печ. сс. (Втч. 

12  Безносикова Л. М., Айбабина Е. А., Коснырева Р. И. Указ. соч. С. 26.
13  Безносикова Л. М., Айбабина Е. А., Забоева Н. К., Коснырева Р. И. Коми сёрнисикас кывчукöр = Словарь 

диалектов коми языка. В 2 т. Сыктывкар, 2012–2014. Т. 1. 2012. С. 24. 
14  URL: ru.wikipedia.org/wiki/Азям_(одежда) (дата обращения: 16.11.2023).
15  Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986–1987. Т. 1. 1986. С. 64.
16  URL: ru.wikipedia.org/wiki/Азям_(одежда) (дата обращения: 16.11.2023).
17  Безносикова Л. М., Айбабина Е. А., Забоева Н. К., Коснырева Р. И. Указ. соч. Т. 1. С. 26.
18  Тимушев Д. А., Колегова Н. А. Коми-русский словарь. М., 1961. С. 18. 
19  Безносикова Л. М., Айбабина Е. А., Коснырева Р. И. Указ. соч. С. 23.
20  Безносикова Л. М., Айбабина Е. А., Забоева Н. К., Коснырева Р. И. Указ. соч. Т. 1. С. 23.

Кур. Плз.) – толк, ум; енмыс бур ал сетöма 
сс. (Кур.) бог дал ему ума; 2) сс. (Втч. Кур. 
Плз.) – скромность, учтивость, вежли-
вость, покладистость; 3) иж. – красноре-
чие; умение говорить, писать; гижэм вы-
лас алыс вöли он умел писать17. Как видим, 
слово представлено в окраинных диалек-
тах, в большинстве же центральных диа-
лектов оно не употреблялось. В северном 
ижемском диалекте значение более кон-
кретное: Ал красноречие, уменье (гово-
рить, писать); толк; гижэм вылас алыс 
вöли он умел писать [6, 125]. 

Лексема ав зафиксирована и в словарях 
литературного коми языка. Однако если 
в нормативном словаре 1961 г. слово оха-
рактеризовано как устное и диалектное, то 
в наиболее полном словаре 2000 г. оно уже 
подано как общелитературное, без помет:

ав уст. и диал. 1) ум; толк; 2) скром-
ность; серьёзность; уравновешенность18;

ав(-й-) 1) ум, толк: быдлаын тöдчö ав 
везде виден ум; 2) скромность; серьёз-
ность; уравновешенность: сямлöн ав урав-
новешенность характера; авйöн олöм при-
стойное поведение19. 

Такая характеристика для современно-
го состояния совершенно необъективна, 
так как в созданном электронном Корпусе 
коми языка употребление слова ал ограни-
чивается текстами И. А. Куратова. 

Корневой элемент ав-/ал- в коми языке 
употребляется лишь в производных при-
лагательных, образованных суффиксом -а. 
Приведем примеры из диалектных и нор-
мативного словарей: 

Ала красноречивый, умеющий (гово-
рить, писать); толковый; сʼорнʼитнысэ 
говорить умеет; алаа сʼорнʼитны толково 
разговаривать [6, 125];

АЛЪЯ вс. лл. печ. сс. то же что авъя: 
зонмыс зэл сс. (Плз.) этот парень очень 
толковый20;
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авъя 1) серьёзный; толковый: морт 
серьёзный человек; 2) приветливый; веж-
ливый; тактичный: ань приветливая жен-
щина; 3) внимательный: велöдчысь вни-
мательный ученик; 4) выразительный: 
чужöм выразительное лицо21.

Производное прилагательное алтöм 
употребительно в верхнесысольском и 
среднесысольском диалектах:

АЛТÖМ вс. (Гр.) сс. (Плз.) бестолко-
вый; легкомысленный: бабаыс зэл, катша 
кодь сс. жена его очень легкомысленная, 
как сорока22. 

Кстати, слово алтöм зафиксировано 
и в литературном журнале “Войвыв код-
зув” («Полярная звезда») как диалект-
ное включение: Йöй и эм. Алтöм баб. 
Кыдзкö-мöйкö чеччи, пыркöдчи, мысси23 
«Дура и есть. Бестолковая бабушка. Как-
то встала, отряхнулась, умылась». 

Вполне можно допустить, что широко-
употребительный в древности корень ав-/
ал- в настоящее время представлен лишь в 
производных словах. 

Интересно проследить этимологию 
слова, она представлена в коми этимо-
логическом словаре: «авъя ‘скромный, 
сдержанныйʼ, ‘серьёзный’, ‘приветли-
вый, вежливый, учтивыйʼ; al дп.; alja, 
ala диал. (корень al-). Ю. Вихман срав-
нивает с ф. äly ‘ум, разум, интеллектʼ 
(FUF, XVI, 185). Слово восходит, по-
видимому, к е-овой финно-угорской 
основе (*ale- или *äle-). Производные: 
авjыны, алjыны ‘успевать, смыслить, 
иметь успех в каком-либо деле или 
работеʼ (Рог.). К. > хант. S. alemә- , манс. 
So. alima- ‘успетьʼ (Stein., 93)»24. Отсут-
ствие удмуртских соответствий говорит 
о том, что слово ал не общепермское, 
оно имеет общекоми происхождение 
и прямо связано с влиянием прибал-
тийско-финских языков, ср. финские 
слова: äly ‘ум, разумʼ, älykäs ‘умный, 
сообразительныйʼ, älyllinen ‘умствен-
ный, интеллектуальныйʼ.

21  Безносикова Л. М., Айбабина Е. А., Коснырева Р. И. Указ. соч. С. 24.
22  Безносикова Л. М., Айбабина Е. А., Забоева Н. К., Коснырева Р. И. Указ. соч. Т. 1. С. 27.
23  Чугаева А. Кики бордъяса кывъяс // Войвыв кодзув. 2022. № 3. С. 54.
24  Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Краткий этимологический словарь коми языка. Сыктывкар, 1999. С. 30. 
25  Безносикова Л. М., Айбабина Е. А., Забоева Н. К., Коснырева Р. И. Указ. соч. Т. 2. 2014. С. 100.
26  Тимушев Д. А., Колегова Н. А. Указ. соч. С. 531. 

ПЕРТ
Лексема не зафиксирована в лексико-

графических источниках, не была вклю-
чена она и в перечень объясняемых слов 
в сборнике произведений И. А. Куратова.

Грездысь муна карö!
Сэки сьыв да ов!
Сэк ме, зонмöй, лоа
Ачым ыджыд перт.
Сэк ме гöгöрвоа
Роч кыв ёна, дерт (с. 265) 
Из деревни поеду в город! 
Тогда хоть пой и пляши! 
Тогда я, парень, буду 
Сам великой фигурой. 
Тогда я понимать буду 
Русский язык хорошо (досл. сильно), конечно.

Вероятно, слово перт активно исполь-
зовалось в родном для автора диалекте и 
не сохранилось до нашего времени. Опро-
сы нынешних носителей диалекта по-
казали отрицательный результат. Однако 
перт- сохраняется в качестве корневой 
основы слова пертас, где -ас является 
словообразовательным суффиксом. Ниже 
приводятся примеры из диалектов и лите-
ратурного языка:

ПЕРТАС I 1) вв. (П.) вс. (Гр. М.) нв. 
печ. скр. общее очертание; облик, обли-
чье, внешность; кулысь пертаса вс. (М.) 
похож на умирающего 2) уд. (Ваш.) при-
мерно, приблизительно; лёк пертасъяс 
нв. чёртово отродье;

II нв. местность; матыс окрестности;
III уд. внутренность избы25.
Как показывает материал, выделенные 

составителями словаря в качестве омони-
мов на основе расширения значений лек-
сические единицы в действительности яв-
ляются полисемантами, в основе которых 
лежит основное значение ‘облик, обличье, 
форма’. Причем выступающее производ-
ной лексемой слово пертаса отдельно в 
словаре не выделено, хотя и представлено 
в составе примеров. В литературном язы-
ке его значение не столь широкое:

пертас облик, обличье прост.26;
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пертас облик; обличье; внешность: ба-
тьыс пертаса (прил.) ныв девочка, похо-
жая на отца27.

Кроме того, в литературном языке 
употребляется и сложное прилагатель-
ное öтпертаса, например: öтпертаса 
прил. однообразный; олöм однообразная 
жизнь28. Оно образовалось путем копуля-
ции атрибутивного словосочетания öти 
пертаса (досл. ‘с одной формой, обли-
чьем’) в сложное слово. 

Интересна этимология слова: основа 
перт- восходит к финно-угорской языко-
вой общности. Этимологический словарь 
коми языка дает следующую версию раз-
вития слова: «пертас ‘облик, обличьеʼ; 
пертас уд. ‘внутренность избыʼ, скр. ‘об-
щее очертаниеʼ (Диал. хр.); пертас 
нв. ‘окрестностиʼ (ССКЗД); основа пер- оз-
начала ‘округ, окрестность, район, очерта-
ние, абрисʼ, ср. мокш. перя, эрз. пире ‘огород, 
усадьбаʼ, пирямс ‘огородить, окружитьʼ, ф. 
piiri ‘круг, район, край, местностьʼ, piirre 
‘черта, штрихʼ, piirtää ‘рисоватьʼ, саам. birrâ 
‘тжʼ (Coll.; SKES). = Доперм. *pärз- > об-
щеп. *per- ; неясно, относится ли сюда удм. 
поръяны ‘кружиться, паритьʼ»29. Вероятно, 
в коми языке слово перт широко употребля-
лось самостоятельно в отношении характе-
ристики живого лица, человека и, как по-
казывает фрагмент сказки “Микул”, имело 
значение ‘фигура, значительный человек’. 
В этом значении слово может быть активи-
зировано и в современной коми литературе, 
особенно в поэзии.

РОТАЛЬ
В словари коми литературного языка 

слово не включено, хотя оно употребляет-
ся у И. А. Куратова:

Мед оз лякны пос,
Ротальяслы рос
Тшöкта вайны сьöрдысь.
Слуга да казак
Вотасны сэк тшак (с. 265).

27  Безносикова Л. М., Айбабина Е. А., Коснырева Р. И. Указ. соч. С. 495.
28  Тимушев Д. А., Колегова Н. А. Указ. соч. С. 505–509. 
29  Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Указ. соч. С. 220. 
30  Безносикова Л. М., Айбабина Е. А., Забоева Н. К., Коснырева Р. И. Указ. соч. Т. 2. С. 295.
31  Там же. С. 298.
32  Там же. С. 299.
33  Тимушев Д. А., Колегова Н. А. Указ. соч. С. 601. 
34  Там же. 
35  Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Указ. соч. С. 243.
36  См.: Цыпанов Е. А. Коми видчанкывъяс: зэв аслыссикас кывкуд. Сыктывкар, 2021. С. 158.

Чтобы не заляпали лестницу, 
Служанкам-оборванкам метлу 
Прикажу доставить из низинного ельника. 
Слуги и батраки 
Соберут в то время грибы.

Хотя в современных южных коми диа-
лектах слово практически не звучит, ранее 
оно было зафиксировано диалектологами 
и включено в словарь, например: РОТАЛЬ 
сс. босяк30. Слово производное, образовано 
с помощью малопродуктивного суффикса 
-аль. Иные слова с корнем рот- также пред-
ставлены в диалектах и литературном языке:

РОТОШЕНЬ лл. (Лет.) оборванец, обо-
рванка31;

РОТЬÖ лл. (Об.) то же, что ротошень32;
рот собир. лохмотья, отрепье; тряпьё33;
ротас то же, что рот34.
Этимологически основа рот также фин-

но-угорского происхождения: «рот, ротас, 
ротöс ‘лохмотья, отрепье, тряпьёʼ; роталь 
сс. ‘оборванец, босякʼ (И. А. Куратов) ǀ 
удм. ӝот-ӝот ‘на куски, на части (изрезать, 
изломать)ʼ, ӝотырес ‘хрупкий, ломкийʼ. – 
Общеп. *rot или *röt  ‘кусок, часть, тряпка, 
рваньʼ; отсюда такжe ротлыны, рутлыны 
‘чинить, латать, накладывая много заплатʼ; 
ротьтьысьны вс. ‘обтрепаться, истрепать-
ся, изорваться (об одежде)ʼ (<*rotjisʼni) 
(ССКЗД) ǀǀ ? ф. rätti, rätin ‘тряпкаʼ ǀ ? хант. 
рәтʼы ‘тряпка, тряпица, хламʼ или рöт 
‘бахромаʼ (Тер. Оч. I). = Доперм. *rättә-»35.

Слово роталь было включено в слов-
ник специального словаря пейоративных 
лексических единиц “Коми видчанкывъ-
яс” («Коми нехорошие слова»)36, что ста-
ло своеобразной легализацией лексемы в 
коми литературном языке. 

Заключение
Все рассмотренные слова, лексические 

архаизмы азям, ав/ал, перт, роталь, как 
показывает ткань текста авторской сказ-
ки И. А. Куратова “Микул”, ранее, в се-
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редине XIX в., активно употреблялись 
в родном для автора среднесысольском 
диалекте коми языка (зырянский на-
циональный вариант общекоми языка). 
Кроме слова азям, все три основы слов 
являются по происхождению древними, 
восходящими к финно-угорской пра-
языковой общности. Однако нынешние 
носители диалекта считают эти лексемы 
для себя совершенно неизвестными. Это 
говорит о том, что за прошедшие 150 лет 

диалектный состав лексики значительно 
изменился, обновился за счет появления 
новых коми лексем или за счет русских 
заимствований. Тем не менее произведе-
ние классика, основоположника коми ли-
тературы И. А. Куратова “Микул” остает-
ся вполне понятным, хотя в дальнейших 
изданиях было бы необходимо его сопро-
водить постраничными комментариями 
относительно значений отдельных слов-
архаизмов.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
англ. – английский язык
Ваш. – говор с. Вашка
вв. – верхневычегодский диалект
вс. – верхнесысольский диалект
Втч. – говор с. Вотча
вым. – вымский диалект
Гр. – говор с. Грива
диал. – диалектное слово
досл. – дословно
иж. – ижемский диалект
исп. – испанский язык
Кур. – говор с. Куратово
Лет. – говор с. Летка
лл. – лузско-летский диалект
М. – говор д. Мырпонаыб

нв. – нижневычегодский диалект
нем. – немецкий язык
Об. – говор с. Объячево
П. – говор д. Пустошь
печ. – печорский диалект
Плз. – говор с. Палауз
прил. – прилагательное
прост. – просторечное слово
Русск. – русский язык
скр. – присыктывкарский диалект
собир. – собирательное значение
сс. – среднесысольский диалект
уд. – удорский диалект
уст. – устаревшее
фр. – французский язык
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Introduction. In Finno-Ugric studies, as well as in Komi linguistics, an inadequate attention is paid to the study of archaisms 
as an integral part of the lexical composition of languages. Usually, these lexemes being a part of the passive vocabulary, 
are a valuable source for studying the history of languages, as well as an important source of lexical renewal, revitalization 
of the language.
Materials and Methods. The paper is based on the analysis of the language of I. A. Kuratov's fairy tale “Mikul”; several 
lexemes and phenomena of syntactic and morphological archaisms that are not found in modern Komi texts are highlighted. 
The language of the works written in the middle of the XIX century provides interesting material for the study of archaisms 
of various types. When writing the paper, the traditional methods of linguistic analysis were used, those which have been 
tested in linguistic studies.
Results and Discussion. Based on the text of the fairy tale of the founder of the Komi literature, Ivan Alekseevich Kuratov 
“Mikul”, it revealed 4 lexical archaisms (azyam, av/al, perth, rotal), which characterize the usual features of the language of 
the southern Komi-Zyryans, the speakers of the mid-Sysola dialect. Based on a special survey among the speakers of the 
modern Komi language, it was revealed that the four identifi ed lexemes are unknown to them both from the point of view of 
phonetic sound and from the point of view of word meanings. These lexemes, as native dialect words, are not preserved in 
the language of dialect speakers, nor have they become part of the modern literary language, which indicates the former 
variability of the written tradition in the XX century. In practical terms, the material of the work suggests the need to comment 
on the language of I. A. Kuratov's poetry in future publications of the writer's classical heritage.
Conclusion. The considered material of archaisms from the text of Kuratov's fairy tale “Mikul” vividly demonstrates the 
historical variability of both dialect vocabulary and morphological and syntactic systems, the picture of the Komi language 
as a whole.
Keywords: the Komi language, lexicology, vocabulary of passive composition, archaisms, lexical archaisms
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