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В исследовании изучены графические принципы письма в коми языке, основанные на молодцовском нацио-
нальном алфавите. Статья содержит анализ графических особенностей коми письма начала XIX века, 
обозначение которых осуществлялось при помощи разных знаков: кириллической и латинской основы, 
а также специфических изображений для отдельных фонем, встречающихся в коми языке. 
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ГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО АЛФАВИТА: ИЗ ИСТОРИИ КОМИ ГРАФИКИ© 

 
На определенном этапе развития коми письменности функционировали разные формы письма: от Стефа-

новской азбуки (на основе пасов (знаков) кириллического и греческого алфавитов), латинского алфавита, ши-
роко использовавшегося в коми текстах, грамматиках, словарях и других письменных изданиях зарубежных 
ученых, путешественников, военнопленных, до современного алфавита на основе русской графики. Опреде-
ленное место в истории коми письменности занимает один из значимых национальных алфавитов – молод-
цовский, который положил основу в создании фонематического принципа на письме. Это было большим со-
бытием в культурно-просветительской жизни Коми края. Автором-составителем национального алфавита 
был Василий Александрович Молодцов (Сандрö Васьö, 1886-1940 гг.) [13]. Им был подготовлен алфавит, 
в котором все специфические звуки речи коми языка на письме можно было передать одной графемой – бук-
вой, т.н. оптической единицей, указывающей на своеобразие графических особенностей языка коми. Это был 
первый официально принятый алфавит коми языка, обсуждение и утверждение которого состоялось в авгу-
сте 1918 г. на Усть-Вымском совещании учителей Усть-Сысольского и Яренского уездов. Однако вызвавшие 
среди ученых споры, резкая критика в отношении применения нового коми алфавита постепенно привели 
к запрету его использования, тем самым дав просуществовать ему немногим более десятка лет – в 1918-1930 
и 1936-1938 гг. В количественном плане содержание молодцовского алфавита не отличается от современного 
алфавита. Он состоял из следующих 33 графем, реализуемых в буквах (прописных и строчных буквосоответ-
ствий): Аа Бб Вв Гг Ԁԁ Ԃԃ Ее Жж Җҗ Зз Ԅԅ Ԇԇ Іi Јj Кк Лл Ԉԉ Мм Нн Ԋԋ Оо Ӧö Пп Рр Сс Ԍԍ Тт Ԏԏ Уу Чч 
Шш Щщ Ыы. На базе этого алфавита В. А. Молодцовым были составлены также букварь «Лыԃԃыԍны 
велöԁчан» [10] и грамматика языка коми «Комi граммаԏiка – туj пиԍкöԁыԍ» [9]. Позже на основе молодцов-
ского алфавита в свет вышли и другие издания учебно-методического характера и художественная литерату-
ра как коми писателей, так и переводная. Графика, основанная на молодцовском алфавите, отличалась свое-
образными начертаниями отдельных букв, передающих на письме звуковые особенности коми языка. Так, 
на месте ныне используемых аффрикат, обозначающимися на письме сочетаниями букв, в текстах, основан-
ных на молодцовском алфавите, отражение аффрикат осуществлялось при помощи однобуквенных знаков, 
например: җ (дж): ыҗыd (ыджыд), ԇ (дз): кыԇ (кыдз), щ (тш): щöщ (тшöтш). Важно отождествить, к приме-
ру, мягкие согласные, которые в артикуляционно-качественном плане по-разному выступают в речи. Этот 
фактор был учтен В. А. Молодцовым при составлении алфавита, и достаточно последовательно были приме-
нены отдельные буквы для их передачи, характеризующие особенность в звуковом строе коми языка. 

Графическая специфика молодцовского шрифта (ниже все примеры приведены из сборников текстов [4; 5; 6]) 
заключается в том, что: 

1) система графики, основанная на молодцовском алфавите, отличается от графики русского языка ки-
риллической основы тем, что графемы коми языка, в отличие от русского, обозначались как на основе ки-
риллицы без изменения начертаний (а, б, в, г, е, ж, з, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ч, ш, щ, ы), так и латиницы (d, j, i), 
а также специфическими буквами с правосторонними загибами (для среднеязычных палатальных согласных 
/д'/, /з'/, /л'/, /н'/, /с'/, /т'/ соответственно характерны начертания ԃ, ԅ, ԉ, ԋ, ԍ, ԏ), крючками с правой стороны 
графем (для звонких аффрикат: велярного /ž/ – җ и палатального /ž'/ – ԇ) и двоеточием поверх буквы  
(для нелабиального гласного среднего ряда, среднего подъема /ö/ – ö); 

2) значительным успехом новой графической системы была последовательная опора на фонематический 
принцип. Она отличалась обозначением на письме той или иной графемы, свойственной одной фонеме. 
К примеру, вместо ныне функционирующих на письме коми языка и обозначающих в потоке речи сочетания 
звуков, графем я, ѐ, е, ю на основе фонематического молодцовского алфавита применялись: 

а) сочетания графем, исходя из соответствующих им звуков: /ja/ – ja, /jо/ – jо, /jе / – jе, /jу/ – jу, например: 
тöԁса трöпаjас (совр. графика тöдса трöпаяс) [тöтса трöпаjас] «знакомые тропы», jу пöлöн (совр. графика 
ю пöлöн) [jу пöлöн] «вдоль реки», jокыш шеԁi (совр. графика ѐкыш шедi) [jокыш шеди] «окунь попался», 
jенежыс сеԅ (совр. графика енэжыс сэзь) [jенежыс сез'] «чистое (безоблачное) небо». Таким образом,  
/j/ с гласными не имели отдельных букв, однако в системе современной графики коми языка закрепились 
иные принципы передачи йотированных образований (/j+а/ → я, /j+о/ → ѐ, /j+е/ → е, /j+у/ → ю); 
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б) после мягких согласных /д'/, /з'/, /л'/, /н'/, /с'/, /т'/ /ч'/, /ž'/, /j/ бытовали лишь гласные /а/, /о/, /е/, /у/, кото-
рые на письме соответственно передавались графемами а, о, е, у, например: ню – ԋу: паԍкыд ԋур (совр. гра-
фика паськыд нюр) [пас'кыд н'ур] «широкое болото»; нѐ – ԋо: ԋоԉ вежон (совр. графика нѐль вежон)  
[н'ол' вежон] «четыре недели»; сѐ – ԍо: вöлi ԋiн ԍор (совр. графика вöлi нин сѐр) [вöли н'ин с'ор] «было уже 
поздно»; ля – ԉа: ԉапкыdiн (совр. графика ляпкыдiн) [л'апкыдин] «мель, брод»; се – ԍе: ԍерам сорöн (совр. 
графика серам сорöн) [с'ерам сорöн] «со смехом»; зя – ԅа: трöпаjас куԅа (совр. графика трöпаяс кузя) 
[трöпаjас куз'а] «по торопам»; дя – ԃа: dоԃԃö dоԃԃавны (совр. графика доддьö доддявны) [дод'д'ö дод'д'авны] 
«запрячь в сани»; лю – ԉу: jуiм кԉуч ва (совр. графика юим ключ ва) [jуим кл'уч ва] «испили ключевой во-
ды»; ня – ԋа: ԋаԋ тупöԍ (совр. графика нянь тупöсь) [н'ан' тупöс'] «буханка хлеба»; лѐ – ԉо: лебԅöны са-
моԉотjас (совр. графика лэбзьöны самолѐтъяс) [лебз'öны самол'отjас] «взлетают самолеты»; чѐ – чо: 
учонöй Шмиdт (совр. графика учѐнöй Шмидт) [уч'онöj Шмитт] «ученый Шмидт»; сю – ԍу: ԍумöдыԍ вöчан 
dозмук (совр. графика сюмöдысь вöчан дозмук) [с'умöдыс' вöчан дозмук] «посуда из бересты»; тю – ԏу:  
ji вылыԍ кыjiм ԏуԉеԋöс (совр. графика йи вылысь кыйим тюленьöс) [jи вылыс' кыjим т'ул'ен'öс] «на льду 
(льдине) поймали тюленя»; ся – ԍа: пуас ԍарвиԇöны пелыԍ розjас (совр. графика пуас сярвидзöны пелысь 
розъяс) [пуас с'арвиž'öны пелыс' розjас] «на дереве красуются гроздья рябины» и др. 

Широко применяющиеся графемы ъ и ь, обозначающие разделение твердости и мягкости согласных пе-
ред гласными в действующей современной графике коми языка за счет специфических букв молодцовского 
алфавита, не имели место в системе графики того периода, что облегчало правописание слов; 

3) за счет передачи твердых и мягких согласных отдельными графемами на письме не было потребности 
использовать разные буквы, которые при их устном воспроизведении передаются одной фонемой. К тако-
вым относятся гласные /е/ и /и/, которые по принципам графических особенностей молодцовского алфавита 
обозначаются графемами е и i, однако по правилам современного коми языка они могут быть представлены 
в двух вариантах графем, для фонемы /е/ характерны письменные обозначения букв е и э, для передачи фо-
немы /и/ используются и и i. Например, в позиции абсолютного начала слова: ежа куԅа (совр. графика эжа 
кузя) [ежа куз'а] «по целине», ез аԅԅы (совр. графика эз аддзы) [ез аž'ž'ы] «не нашел (не увидел)», iчöԏiк 
(совр. графика ичöтик) [ич'öт'ик] «маленький, маловатый», iнԁiс местасö (совр. графика индiс местасö) 
[индис местасö] «показал место»; в позиции середины слова после твердых парных согласных: ԁебыд шыд 
(совр. графика дэбыд шыд) [дебыд шыд] «чуть теплый суп», зев бур (совр. графика зэв бур) [зев бур] «очень 
хорошо», чеччалiгтырji котöртiс (совр. графика чеччалiгтырйи котöртiс) [ч'еч':алигтырjи котöртис] «под-
прыгивая побежал», шог пырыс ԋужöԁic (совр. графика шог пырыс нюжöдiс) [шог пырыс н'ужöдис] «с гру-
стью произнес» и др.; в позиции середины и абсолютного конца слова после парных мягких и непарных 
мягких и твердых согласных: ԍорԋiтöны чеԉаԃ (совр. графика сѐрнитöны челядь) [с'орн'итöны ч'ел'ад'] 
«говорят дети», котöртiс веԍкыда (совр. графика котöртiс веськыда) [котöртис вес'кыда] «побежал пря-
мо», ме веԍiг повԅi (совр. графика ме весиг повзи) [ме вес'иг повз'и] «я даже испугался», колö вiԇöдлыны 
(совр. графика колö видзöдлыны) [колö виž'öдлыны] «надо посмотреть», ме лыԁԃi ԋiга (совр. графика 
ме лыдди нига/книга) [ме лыд'д'и н'ига] «я прочитал книгу», ԇориԇлöн вöсԋi вожjас (совр. графика дзорид-
злöн вöсни вожъяс) [ž'ориž'лöн вöс'н'и вожjас] «тонкие стебли цветка» и др.; 

4) для передачи на письме аффрикат использованы отдельные начертания букв в виде крючков (ԇ, җ) и 
букв, исконно перенятых из русской графической системы (ч, щ). Аффрикаты – более сложные по своей 
природе звуки, в образовании которых, как известно, содержатся два элемента – смычный (но не взрывной) 
и щелевой. В связи с этим обращает внимание то, что В. А. Молодцовым принято ввести за основу графем 
элемент щелевого звука как основного в образовании аффрикат, поскольку смычный элемент звука является 
слабым. Таким образом, основой начертания переднеязычной какуминальной звонкой аффрикаты /ž/ счита-
ется буква ж с изображением правостороннего крючка – җ (җуҗыд «высокий», пывԍан кöҗ «предбан-
ник»), для среднеязычной палатальной звонкой аффрикаты /ž'/ – буква з с крючком по правую сторону – 
ԇ (ԇирд «блеск, сияние», ԇоԇöг «гусь», сöԇ «чистый, прозрачный»). Для аффрикаты /ч/ характерно использо-
вание русской буквы щ, в начертании которой уже имеется крючок к основной графеме ш (щем «густой, ча-
стый», пощԍыны «городить», нищ «мох»). Аффриката /ч'/ на письме передается в русском варианте без из-
менения и считается перенятой из русского алфавита-источника без изменения начертаний (чульк «бугорок, 
возвышенность», пöч «бабушка» и др.); 

5) не выдерживается принцип фонематичности при отдельных случаях ассимиляции звуков, когда зна-
чимые части слова, встречающиеся в разных грамматических оформлениях, пишутся всегда одинаково, 
независимо от того, как они произносятся. Проявляется действие морфологического принципа. Например, 
асԍыным местанымöс (совр. графика ассьыным): [ас'с'ыным] < [ас] (вид регрессивной ассимиляции, про-
цесс палатальности согласных), лыԁԃас гаԅетаыԍ (совр. графика лыддяс от лыддьыны): [лыд'д'ыны] 
< [лыд'jыны] < [лыдjыны] ([лыд+j]) < [лыд] (вид регрессивно-прогрессивной ассимиляции палатальности 
звуков), пöтöсҗык (совр. графика пöтöсджык): [пöтöжžык] < [пöтöс-а] (вид регрессивной ассимиляции, 
процесс альвеозации согласных), ен гажтöмтчö (совр. графика гажтöмтчö от гажтöмтчыны): 
[гажтöмч'ч'ö] < [гажтöмт-ны] (вид регрессивной ассимиляции, процесс аффрикатизации звуков), соԁтöм 
(совр. графика содтöм): [соттöм] < [сод-ны] (вид регрессивной ассимиляции, процесс оглушения соглас-
ных). Однако в отдельных лексемах может сохраняться фонематический принцип на письме, например: 
клеԍԋiтiс гынас, праԅԋiк, аԇԇiс, сеԍԍа, быԏԏö, dружiԋԋикjас и др.; 
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6) в более поздних русских заимствованиях допускаются графемы ф (для губно-зубного глухого соглас-
ного /ф/), х (для заднеязычного глухого согласного /х/) и сочетание графем тс (для переднеязычной каку-
минальной глухой аффрикаты /ц/), например: шарфöн кöртавны «шарфом завязать», ахԋiтiс сöмын «толь-
ко ахнул», тсыфра гижны «написать цифру» и др. 

Молодцовский алфавит был узко-национальным, он затруднял создание технической базы в процессе изго-
товления шрифтов, механизации набора текстов, поэтому встал вопрос об унификации алфавита на латинской 
основе. Однако, по мнению многих исследователей, алфавит В. А. Молодцова имел непревзойденные положи-
тельные стороны в отношении последовательности применения графических принципов и строгой фонема-
тичности [1; 2; 3; 7; 11; 12]. Несомненное его достоинство заключалось и в том, что «в нем каждая буква обо-
значала только одну фонему, даже мягкие согласные, в отличие от принципа русской графики, обозначались 
специальными буквами, однако сочетания й с гласными не имели отдельных букв. Т.о., довольно стройная си-
стема графики В. А. Молодцова достаточно точно передавала фонетический строй коми языка, и в этом, как 
отмечали специалисты, было ее несомненное достоинство» [8, с. 208]. Однако молодцовский алфавит, просу-
ществовав до 1930 года и подвергшийся критике с самого его принятия в 1918 году на Усть-Вымском совеща-
нии учителей Усть-Сысольского и Яренского уездов, был отвергнут специальной комиссией, и в основу пись-
менного языка коми был введен алфавит на латинской основе. Впрочем, система графики на основе латинско-
го алфавита полностью дублировала систему, разработанную В. А. Молодцовым, в котором каждая из фонем 
соответствовала одной и той же букве. А слова, в составе которых происходит уподобление звуков, так же, как 
и в графической системе В. А. Молодцова, некоторые буквы обозначали разные фонемы, например: ʒeвşьnь – 
(дзебсьыны) [ž'епс'ыны] «спрятаться», ǝtuvtҫǝnь – (öтувтчöны) [öтувч'ч'ыны] «объединиться», asşьnьs kьv – 
(ассьыныс кыв) [ас'с'ыныс кыв] «свое слово», в то же время сохраняется и фонологический принцип письма 
в непроверяемых корневых морфемах лексем, как: seşşa – (совр. графика сэсся) [сес'с'а] «потом», aʒʒa – (совр. 
графика аддза) [аž'ž'а] «вижу», вьʈʈǝkǝ – (совр. графика быттьöкö) [быт'т'öкö] «будто бы» и др. Алфавит на ла-
тинской основе просуществовал всего шесть лет. С 1936 г. делатинизация алфавита прошла в два этапа: 
«1) переходный этап от латинизированного алфавита обратно на молодцовский (1936-1938 гг.) и 2) переход 
на современный алфавит, полностью основанный на принципах русской графики» [3, с. 7]. 

Применение национального алфавита В. А. Молодцова было успешным делом в создании и упорядоче-
нии графических и орфографических норм коми языка в начале XIX века. Однако ввиду сложного шрифта 
в употреблении отдельных графических изображений и иных причин, касающихся в том числе и личности 
В. А. Молодцова, было принято решение перейти на современный алфавит. Тем не менее, составление  
В. А. Молодцовым национального алфавита на основе фонологического принципа письма является большим 
вкладом в развитие и создание письменности коми. 
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The article studies the graphic principles of script in the Komi language, basing on the Molodtsov national alphabet. The article 
contains the analysis of the graphic features in the Komi script of the beginning of the XIX century, which designation is accom-
plished with the aid of different signs: Cyrillic and Latin bases, as well as the specific images for the individual phonemes found 
in the Komi language. 
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