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П Р Е Д И С Л О В И Е

Предлагаемая читателю книга представляет собою норма-
тивную грамматику современного удмуртского языка. Она со-
держит фонетику и морфологию.

В этой грамматике впервые дается подробное описание
звуковой системы и грамматического строя современного уд-
муртского литературного языка. Книга предназначена быть
пособием для преподавателей-лингвистов и студентов педаго-
гических институтов Удмуртской АССР, для учителей удмурт-
ского, русского и иностранных языков, работающих в массо-
вых удмуртских школах, для журналистов и писателей Удмур-
тии и специалистов по финно-угорским языкам.

«Грамматика современного удмуртского языка» составле-
на коллективом авторов. Раздел «Фонетика» написан профес-
сором В. И. Лыткиным и кандидатом филологических наук
Т. И. Тепляшиной. «Введение в морфологию», «Имя числитель-
ное», «Категория притворного действия», «Словоо.бразование
существительных», «Сложные существительные», «Словообра-
зование глаголов», «Сложные глаголы», «Междометия», «За-
имствованные существительные» и «Заимствованные глаголы»
написал доцент В. И. Алатырев. Раздел «Имя существитель-
ное»— доцент А. А. Поздеева. Разделы «Имя прилагатель-
ное», «Основные значения притяжательных форм существи-
тельных и именных словосочетаний, выражающих отношения
принадлежности», «Глагол (Понятие о глаголе и основные
глагольные формы, Переходные и непереходные глаголы, Ли-
ца и числа глаголов, Безличные глаголы, Неопределенная фор-
ма глаголов, Причастия, Деепричастия)»—доктор филологи-
ческих наук П. Н. Перевощиков. «Относительные прилага-
тельные» — редактор Удмуртского книжного издательства
К- Н. Ананьева. «Наклонения», «Времена» и «Виды глаго-
лов» — старший преподаватель Глазовского пединститута
В. Г. Калашникова. «Вспомогательные глаголы»—П. Н. Перево-
щиков в соавторстве с учителем Чультемской школы Завья-
ловского района Ф. И. Софроновым. «Залоги глагола» — на-4



учный сотрудник Удмуртского научно-исследовательского ин-
ститута А. С. Белов. «Местоимения» — кандидат филологиче-
ских наук И. В. Тараканов. «Модальные слова» — И. В. Та-
раканов в соавторстве с сотрудником редакции «Советской Уд-
муртия» С. А. Самсоновым. «Наречие» — кандидат филологи-
ческих наук В. М. Вахрушев. «Предикативные наречия» —
редактор Удмуртского книжного издательства А. А. Ермола-
ев. «Союзы»—В. М. Вахрушев в соавторстве с доцентом Гла-
зовского пединститута А. С. Бабинцевым. «Частицы» — стар-
ший преподаватель Удмуртского пединститута А. И. Малых.
«Послелоги» — П. Н. Перевощиков в соавторстве с А. С. Ба-

-бинцевым.
Большую помощь авторскому коллективу оказал своими за-

мечаниями и советами член-корреспондент АН СССР
Б. А. Серебренников.

Настоящий труд является первым опытом написания науч-
ной грамматики современного удмуртского языка. В нем не
все разделы в одинаковой 'мере разработаны и научно освеще-
ны. Объясняется это недостаточной изученностью отдельных
вопросов, отсутствием специальных исследований по некото-
рым разделам.

Несмотря на большие усилия, редакционная коллегия не
смогла привести к полному стилистическому единству работы
разных авторов.

Выпуская данный труд в первом издании, авторы просят чи-
тателей высказать свои замечания и пожелания с тем, чтобы
внести исправления в следующее издание.

Наш адрес: г. Ижевск, Советская, 14, Удмуртский научно-
исследовательский институт, сектор языкознания.



ФОНЕТИКА



§ 1. Предмет фонетики

Звуковая речь, изучением которой занимается языкознании,
членораздельна, т. е. ее можно расчленить на составные эле-
менты: предложения, слова, морфемы и звуки (фонемы). На.
пример, следующий отрывок рассказа можно разбить на 3
предложения:

Шуныт гужем нунал вал, Шунды яркыт пиштйз. Инметй
пилемъёс уязы. Был теплый летний день. Солнце сияло ярко.
По небу плыли облака. В предложении в свою очередь мы
можем различать слова: шуныт «теплый», гужем «летний»,
нунал «день», вал «был». В слове, если оно является произ-
водным, различаются значимые части — морфемы: пишт-й-з,
пилемъ-ёс и т. д. Самой мелкой единицей членения речи яв-
ляется звук (фонема): ш-у-н-ы-т н-у-н-а-л. Звук (фонема)
является пределом членения речи — его нельзя разбить на бо-
лее мелкие части.

Предложение, слово, морфема и звук (фонема) называют-
ся языковыми единицами. Звук — это минимальная языковая
единица. Наша речь состоит из звуков, или, как говорят, она
облечена в звуковую материю. Фонетика — это раздел языко-
знания, занимающийся изучением звуковой стороны языка.
Важность этого раздела определяется тем, что звуковая сто-
рона речи является средством, позволяющим передавать друг
другу мысли, чувства и т. д., т. е. обеспечивать речевое обще-
ние между членами того или иного коллектива. Поскольку зву-
ки речи обеспечивают речевое общение, постольку мы можем го-
ворить о социальной функции их: звуки речи выполняют социаль-
ную функцию, являясь различителями смысловых единиц — слов,
морфем и т. д.

Звуки речи можно изучать с трех сторон. Звук речи, как
и всякий другой звук в природе, прежде всего явление физи-
ческое, представляющее собой колебание воздуха, поэтому
исследованием его занимается раздел физики, называемый
акустикой. Это — физический аспект изучения звуковой сторо-
ны языка. Язык выполняет одну из функций человеческого
организма, поэтому звуковую речь нельзя рассматривать вне



человека, вне человеческого организма. Отсюда вытекает вто-
рой аспект звуковой речи — физиологический. Изучение звуко-
вой стороны языка с физиологической точки зрения заключает-
ся в выяснении того, как образуются звуки речи нашими орга-
нами произношения. Наконец, звуки речи могут изучаться с точ-
ки зрения того, какую функцию они несут в языке как в опреде-
ленном социальном явлении, как в орудии общения. Это — со-
циальный аспект.

Основной задачей раздела языкознания, называемого фоне-
тикой, является изучение звуков речи с социальной точки зрения.
Изучение же акустики и физиологии звуков носит вспомога-
тельный характер, оно необходимо для того, чтобы иметь пред-
ставление о физической и физиологической природе звуков
речи, несущих социальную функцию. «Языкознание, ставя сво-
ей задачей уяснение заключающихся в звуках и их сочетаниях
возможностей передавать мысли, на первый план выдвигает
социальную функцию языка. С этой стороны первостепенное
значение приобретает то, в какой мере звуки способствуют пе-
редаче значимых единиц речи — тех или других слов, их форм
и сочетаний слов в предложениях. Чтобы передать ту или иную
мысль, говорящие должны произнести ряд звуков, составляю-
щих языковую оболочку тех или других слов. Без такого про-
изношения не может осуществляться речевое общение. А в
связи с тем, что язык включает огромное количество отдельных
слов и их сочетаний, при передаче их звуковыми средствами
особую важность для их опознавания приобретает различение,
четкое выделение употребляемого слова из всех сходных с ним
по звуковому составу слов.

Поэтому в звуковой стороне ее различительные возможно-
сти приобретают особую социальную значимость. Р а з л и ч и -
т е л ь н о с т ь и выступает как наиболее общее свойство звуко-
вой стороны»1. Со свойством различительное™ звуков связано

учение о фонеме.
Фонетика удмуртского языка ставит перед собой следующие

задачи: 1) установление фонемного состава, 2) выяснение спо-
собов образования звуков органами речи, 3) классификацию
фонем, 4) выяснение закономерностей сочетаний фонем,
5) обозначение звуков речи на письме.

ФОНЕМНЫЙ СОСТАВ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА

§ 2. Понятие о фонеме

В процессе речи мы издаем массу физических звуков. Экс-
периментальным путем установлено, что, например, согласный
к звучит неодинаково в следующих словах: ки «рука», каб

' А . Н. Г в о з д е в , Современный русский литературный язык. Москва,
1958, ч, ], стр. 5—6.



«колодка», ко «жернов», ку «кожа», люк «груда, куча, копна»,
лыкты «иди (сюда)» и т.д. Иначе говоря, к в своем звучании
будет варьировать в зависимости от своего положения в сло-
ве, от соседства с другими звуками и т. п. То же самое можно
сказать и про любой другой звук. В словах ан «челюсть», вал
«лошадь», верй «говорит, сообщает» и т. п. а звучит различно.
Установлено, что в физическом отношении звуки нашей речи
очень разнообразны и многочисленны. Однако в языке как
социальном явлении эти варианты составляют единое целое,
единый звук; мы говорим о едином звуке к в удмуртском язы-
ке, о едином звуке а и т. д. В языковом сознании говорящего
варианты звуков (разные к в словах ки, ко, ку; разные а в
словах вал, малы, ар и т. п.) не фигурируют: в поле сознания
выступают е д и н о е к, единое а, единое m и т. д. Поэтому в
каждом языке существует сравнительно небольшое количество
звуков (в удмуртском языке, например, таких звуков 33). Эти
звуки выступают в языке как различители слов и их форм,
таким образом выполняя свою социальную функцию.

Для обозначения звука речи в социальном аспекте и вве-
ден термин ф о н е м а . Проф. А. Н. Гвоздев дает следующее
определение фонемы: «Фонемы—наименьшие единицы .рече-
вого звучания, которые на основе их акустических качеств ис-
пользуются в данном языке для различения значимых единиц
речи — слов н их форм»1. Фонема — это смыслор азличительныи

звук. Сама по себе фонема не является носителем смысла
(например, г, пг, с, л и т.д. сами по себе ничего не обо-
значают). В речи фонема выступает как различитель значимых
единиц, например, звук к в следующих словах выступает как
смыслоразличитель: син «глаз», если заменить первый звук
этого слова звуком к, то получится другое слово кин „кто";
гу «яма» — ку «кожа», лы «кость» — кы «ость», узыр „бога-
тый — укыр «чрезмерно». В этих примерах другие согласные
звуки, противостоящие звуку к (с: син-кан, г: гу-ку, л; лы-
кы, з: узыр-укыр), тоже выступают различителями смысловых
единиц, т.е. тоже являются фонемами.Фонемы могут разли-
чать и формы слов, например: вуэн „водой, с водой"— вуын
„в воде", колхозлэн „у колхоза (имеется)"—колхозлэсь „у
колхоза (взяли)", спгудентэн „студентом"—студентэз „сту-
дента (вин. п.)". Все 33 фонемы удмуртского языка могут быть
выделены путем таких противопоставлений слов и их форм.

Варианты звуков, входящих в одну фонему, называются
о т т е н к а м и фонем; так, например, разные к, произносимые
в словах ки, кен, каб, ко, кы, ку, люк, кук; являются оттенками
фонемы к. Среди оттенков фонем выделяется о с н о в н о й ,
типичный, .который появляется там, где звук наименее подвер-

1 А. Н. Г в о з д е в . Указанная работа, ст.р. 7—в.



гается изменениям в зависимости от окружающих звуков, в
идеальном виде он появляется при изолированном произноше-
нии звука.

В словах ар «год», бам «щека», вал «лошадь», вай «дай»,
чабей «пшеница» мы имеем пять оттенков фонемы а. Однако,
если мы спросим, например, у ученика, какой звук обозначает
в этих словах буква а, то ученик в ответе произнесет не все
пять разновидностей звука а, а только одну разновидность, а
именно ту разновидность, которую мы называем основным от-
тенком, потому что в языковом сознании говорящего выступа-
ет только этот оттенок фонемы, являющийся как бы представи-
телем фонемы и произносимый в изолированном положении.

Обычно большинство фонем не употребляется изолирован-
но, а встречается в составе слова, в соседстве с другими фоне-
мами, оказывающими влияние на данную фонему и вызываю-
щими появление ряда оттенков. Поэтому основной оттенок
приходится искать среди этого множества оттенков фонемы. Ос-
новным оттенком для гласных удмуртского языка следует счи-
тать разновидность фонемы, встречающуюся в начале слова
под ударением перед твердым согласным (ар „год", ин „небо",
ыж „овца", ум „сон", бе „дверь", эш „товарищ", ош „бык"),
а для согласных — разновидность перед ы (кил „язык", ныл
„девушка", дыр «время» и т.д.). В этом положении разно-
видность фонемы наиболее близка к звучанию при изолиро-
ванном произношении.

§ 3. Выделение фонем

В исконно удмуртских словах литературного языка имеют-
ся следующие 33 фонемы (в алфавитном порядке): а, б, в, г,
д, дь (д1)1, ж, ot (z), з, зъ (з1), 3 {г'), и, й, к, л, ль (л1),
м, н, нь (н1), о, б, п, р, с, съ (с1), tft, ть (т'), у, ч (н'),
1, ш, ы, з.

Кроме того, в словах, заимствованных из русского языка,
встречаются фонемы ф, х,ц и некоторые другие. На стыке
морфем может встретиться и в исконно удмуртских словах зву-
чание Ц (напр., кутскыны, произносится куцкыны «начать»).
Однако этот звук нельзя считать самостоятельной фонемой
точно так же, как в русском языке нельзя признать за самосто-
ятельную фонему звук 3, встречающийся, например, в выра-
жении дочь жала (произносится доз жыла).

Из этих (и только из этих) звуков состоят все слова уд-
муртского языка. Эти членораздельные звуки (фонемы), исто-
рически выработавшиеся, сотни и тысячи раз выступают в
языке в Своей различительной функции, потому-то именно они

1 В скобках дана научная транскрипция звуков.
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легко выделяются говорящими на удмуртском языке. Каждый
оттенок звука, как бы он ни произносился в удмуртском язы-
ке, говорящими квалифицируется как одна из перечисленных
фонем.

Фонемный состав одного языка обычно отличается от фо-
немного состава другого языка. Так, напр., в русском язы-
ке нет фонем о, 3, эОС, Ч, имеющихся в удмуртском языке.
В свою очередь, в исконно удмуртских словах не встречаются
мягкие фонемы б', м', п! и т. д., имеющиеся в русском языке.

По составу фонем могут отличаться друг от друга также
диалекты одного и того же языка. Так, например, существуют
удмуртские диалекты, распространенные по преимуществу в
Тат. АССР и Баш. АССР, в которых имеется восьмая гласная
фонема (огубленная, среднего ряда верхнего подъема), условно
обозначаемая нами двумя буквами уь (ср. дуьн «чистый» и дун
«цена», шуьд «играй (повел, накл.)» и шуд «счастье», куьр «лу-
бок» и кур «проси (повел. накл.)»>

Фонемный состав языка постепенно меняется. В прошлом
все диалекты удмуртского языка содержали гласную фонему
уь, согласную иг1 и т. д., между тем в большинстве современ-
ных диалектов этих фонем уже нет. С другой стороны, мы на-
блюдаем появление новых фонем (ф, х, ц).

ОБРАЗОВАНИЕ ЗВУКОВ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА

§ 4. Образование звуков аппаратом речи

Социальная функция фонемы — это различение смысловых
единиц речи. Эту функцию фонема выполняет своим звучанием,
производимым органами речи. Каждая фонема звучит по-свое-
му. Своеобразие в звучании происходит оттого, что органы про-
изношения при образовании фонем выполняют разную работу:
при образовании одной фонемы — одну, а при образовании
другой — другую. Но не надо думать, что нет ничего общего
в работах, выполняемых органами речи при образовании фо-
нем того или иного языка. Обычно некоторые движения орга-
нов речи повторяются при произношении ряда фонем. Напри-
мер, кончик языка прижимается к верхним зубам и при произ-
ношении т, и при произношении н и л; или губы смыка-
ются и при М, и при п, и при б и т. д. Словом, в каждом
языке существуют типичные движения органов речи, повторя-
ющиеся при образовании разных звуков.

Звуки речи образуются так: дыхательный аппарат дает
струю воздуха, которая, проходя через гортань, может прйве-

1 Ввиду отсутствия соответствующей буквы эту заднеязычную носовую
согласную мы обозначаем двумя буквами нг.
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сти в дрожание голосовые связки; далее воздух идет или через
полость носа или через полость рта. Поток воздуха в полости
рта встречает то или иное препятствие, образуемое находящи-
мися там органами (языком, нёбом, зубами и т. д.). Качество
звука будет зависеть от места и способа образования препят-
ствия, от участия голосовых связок, носовой полости и т. д.

§ 5. Главнейшие работы органов речи

Органы речи человека могут образовать множество звуча-
ний, но нас в данном случае интересуют только те звучания,

которые представляют собой основные (типичные) оттенки
фонем удмуртского языка. Для удмуртского литературного
языка характерны следующие работы (движения) органов речи,
происходящие при образовании основного оттенка фонем:

1. Д р о ж а н и е г о л о с о в ы х с в я з о к , происходящее
при произношении гласных, а также м, н, нь, в, л, ль, рг

й, з, ж, зь, б, д, дь, г, ofc, 3; при произношении остальных
звуков голосовые связки находятся в покое.

2. О п у щ е н и е я з ы ч к а , вследствие чего вход в носовую
полость открыт, и струя воздуха выходит через полость носа
(при произношении м, н, нь); при произношении остальных
звуков как гласных, так и согласных, язычок прикрывает вход
в полость носа, поэтому воздух проходит через полость рта.

3. С е м ь р а з л и ч н ы х п о л о ж е н и й я з ы к а при от-
носительно свободном выходе воздуха через полость рта (при
произношении гласных, см. § 7).

4. О к р у г л е н и е губ (весьма слабое) при произноше-
нии у, о.

5. О б р а з о в а н и е с м ы к а , который сопровождается
мгновенным взрывом, производимым потоком выталкиваемого
воздуха; смык образуется или задней спинкой языка и мягким
нёбом (к, г), или передней спинкой языка и передней частью
твердого нёба и десны (ть, дь), или кончиком языка и верх -
ними зубами и десной (т, д), или же губами (п, б).

6. О б р а з о в а н и е у з к о й щ е л и , через которую прохо-
дит воздух и от трения воздуха о стенки щели получается шум
или звук; щель образуется или передней спинкой языка и пе-
редней частью твердого нёба и десной (сь, зъ), или кончиком
языка и десной (ш, ж), или конечной частью языка и верхни-
ми зубами и отчасти десной (с, з).

7. О б р а з о в а н и е д о в о л ь н о ш и р о к о й щ е л и (про-
хода), через которую проходит струя воздуха и от трения о
края щели (прохода) происходит сла'бый шум; щель образует-
ся^или средней частью языка и средним нёбом (й)„ или перед-
ней спинкой языка и передней частью твердого нёба и десной



(ль), при этом щель образуется в боковой части полости рта,
или самым кончиком языка и десной — выходящий воздух при-
водит в слабое дрожание (2—3 удара) кончик языка (р), или
конечной частью языка и верхними зубами и отчасти десной —
щель образуется в боковой части рта (л), или же нижней гу-
бой (внутренним краем) и верхними зубами (в).

8. О б р а з о в а н и е с м ы к а б е з в з р ы в а его (воздух
проходит через нос); смык образуется или передней спинкой
языка (кончик языка у нижних зубов) и передней частью твер-
дого нёба и десной (нь), или конечной частью языка и верхни-
ми зубами и отчасти десной (н), или же губами (м). Впрочем,
во многих диалектах удмуртского языка звук н образуется
кончиком языка и альвеолой (десной).

9. Образование смыка, сопровождаемого щелью (щелевой
артикуляцией); с м ы к п л ю с щ е л ь образуется или перед-
ней спинкой языка и передней частью твердого нёба и десной
(ч, S), или же кончиком языка и десной (Ч,, о%с),

10. В ы т а л к и в а н и е с т р у и в о з д у х а из легких, не-
обходимое при образовании любой фонемы удмуртского языка
при отдельном ее произношении.

Здесь перечислены главнейшие работы речевого аппарата,
необходимые для образования основных оттенков 33 фонем уд-
муртского языка. При образовании звуков, заимствованных из
русского языка (ф, х, ц и др.), органами речи выполняются
другие работы сверх перечисленных. При образовании других
оттенков (кроме основного) в работе органов речи под влия-
нием соседних артикуляций происходят те или иные измене-
ния, вследствие этого появляется большое разнообразие арти-
куляций промежуточного характера, дать характеристику ко-
торых нет никакой возможности.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФОНЕМ

§ 6. Гласные и согласные фонемы

С точки зрения социальной функции все фонемы равны, все
они являются различителями смысловых единиц языка, по-
этому в основу их классификации не может быть положен со-
циальный момент звука. Обычно классифицируют звуки по фи-
зиолого-акустическим признакам. Прежде всего звуки подраз-
деляются на гласные и согласные. В удмуртском языке глас-
ные всегда образуют слог, а согласные не могут образовать
слога, поэтому количество слогов соответствует количеству
гласных: шы-ны-ны «идти», пи-налъ-ёс-лы «детям». Гласные
можно было бы назвать слогообразующими фонемами, а со-
гласные— неслогообразующими, так как основное различие
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куляция удмуртских звуков сравнивается с артикуляцией глас-
ных русского языка1.

Ф о н е м а А. При произношении русской гласной а2 подъем
спинки языка минимальный или вовсе отсутствует; кончик язы-
ка опущен и лежит за нижними зубами, но обычно не соприка-
сается с ними, а слегка отодвинут назад. Губы пассивны, не
выпячиваются вперед. Гласный звук а русского языка опреде-
ляется как нелабиализованный нижнего подъема заднего
ряда3.

При произнесении удмуртского а кон-
чик языка опущен и несколько отодвинут
назад от нижних зубов. Все тело языка
вместе с подъязычной костью отодвинуто
назад, так что за корнем языка остается
очень небольшое пространство, а в полости
рта получается большой резонатор; задняя
часть языка приподнята к мягкому нёбу.
Губы пассивны, не вытянуты вперед.

Как показывает имеющийся в нашем
распоряжении рентгеноснимок артикуля-
ции удмуртского звука а, а также схе-
матический рисунок положения языка (см. рис. 1), этот
звук представляет собой гласный более оттянутый назад, чем
в русском литературном языке. Чтобы лучше почувствовать
различие между русским и удмуртским гласным а, можно про-
изнести (разумеется, владеющим этими языками) следующие
слова, сосредоточив внимание на звук а: русск. вал и удм. вал
«лошадь», русск. бак и удм. бак «немой», русск. сак и удм. сак
«внимательно» и другие. Основываясь на данные эксперимен-
тального исследования звуков удмуртского языка, мы удмурт-

1 Положение языка установлено «а основании рантгеноснимков, сделан-
ных Т. И. Тепляшиной ('происходит из д. Кизня Дебесокого р-на Удм ACGP)
в 1905 г. в Тартуском университете под руководством акад. П. А. Аристэ.
Разумеется, нельзя на основании произношения одного человека, хотя бы и
исследованного экспериментально, определенно говорить об артикуляции зву-
ков удмуртского литературного языка. Поэтому приведенные таблицы арти-
куляции необходимо считать схемами.

При описании звуков руюского литературного языка мы заимствуем ос-
новные положения Р. И. А в а н е с о в а , изложенные в книге «Фонетика сов-
ременного русского литературного языка», изд. |М|ПУ, il956. |Из этой же книги
взяты схемы артикуляции приведенных здесь звуков, при этом пунктиром
обозначено положение языка при произношении удмуртских звуков. В схеме
имеются в виду гласные звуки под ударением в начале слова перед твердым
согласным.

3 Однако многие ученые ударяемое а русского языка в изолированном
произношении относят к гласным среднего (ряда (ом. А. Н Г в о з д е в . Сов-
ременный русский лит. язык. <М., 1058, стр. 18; С. И. А б а к у м о в . Современ-
ный литературный язык. М., 19412, стр. 411; А. М. З е м с к и й , С, Е. Крюч-
к о в , ,М. В. С в ет л а е в. Грамматика русского явыка, ч. il, M., 1948, стр. 19
и др.). Мы также склонны считать русское а гласным с р е д н е г о ряда.
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Рис. 2.

ское о определяем как нелабиализованный гласный нижнего
подъема з а д н е г о ряда.

Ф о н е м а Э. Гласный звук э русского языка удмуртами
воспринимается как закрытое э. При его образовании язык

больше продвинут вперед и выше поднят в
своей средней части к твердому нёбу, чем
при образовании удмуртского гласного Э
{см. рис. 2). Губы при произношении рус-
ского э совершенно пассивны. При обра-
зовании удмуртского э углы губ несколь-
ко раздвигаются.

Различие между удмуртским и русским
Э легко можно уловить при сопоставлении
следующих слов: русск. эн (название бук-
вы) и удм. эн «не», русск. эм (название
буквы) и удм. эм «польза в лечении».
Сравнивая произношение этих слов заме-

чаем, что удмуртское э является более открытым, чем в русском
языке.

На открытый характер удмуртского э указывали еще уче-
ные XIX в., напр., Аминоф, Урье Вихман и другие. «Откры-
тость» удмуртского э особенно ярко выступает в абсолютном
конце слова (косэ «заставляет», гуртэ «домой», туннэ «сегодня»
и т. п.).

Таким образом, русский гласный э определяется как нела-
биализованный среднего подъема переднего ряда, -а удмурт-
ский э является нелабиализованным гласным с р е д н е - н и ж -
н е г о подъема п е р е д н е - с р едн его ряда.

Ф о н е м а О. Большой разницы между русским и удмурт-
ским звуком о акустически не ощущается. Тем не менее раз-
личие наблюдается. Как показывает схема, составленная на
основе рентгеноснимка (см. рис. 3), в артикуляции удмуртско-
го и русского о различие выражается в
следующем: удмуртское О более заднего
образования и более закрытое, чем русское
литературное о. В этом легко можно убе-
диться также при сравнении о в таких
словах, как русск. кот и удм. кот «сырой,
мокрый», русск. пот и удм. пот «выйди»,
русск. тон и удм. тон «ты», русск. косы и
удм. косы «вели, прикажи» и т. п. Итак,
при образовании удмуртского о язык ото-
двинут назад более и поднят в своей зад-
ней части к мягкому нёбу в большей сте-
пени, чем при русском О. Опущенный кончик языка отодви-
нут также более назад от нижних зубов, чем при произношении
русского о. Как и в русском языке, при образовании гласного

16

Рис. 3.



О губы вытянуты вперед и округлены, но образуемое отверстие
является более широким в удмуртском языке.

Гласный о как в русском, так и в удмуртском языке опре-
деляется в качестве лабиализованного гласного среднего подъе-
ма заднего ряда.

Ф о н е м а Ы. Гласный звук ы в
русском языке некоторые лингвисты (напр.,
член-кор. Академии наук СССР Р. И. Ава-
несов, проф. А. А. Реформатский и некото-
рые другие вслед за И. А. Бодуэном де
Куртенэ) не считают за особую фонему,
рассматривают гласный ы как вариант
фонемы и. Однако большинство ученык
всё же русские ы и и признают самостоя-
тельными фонемами'.

При объяснении артикуляции звука ы Рис 4.
в русском языке, при сопоставлении его
с соответствующим удмуртским ы, следует обратить внима-
ние на то, что ы удмуртского языка в отличие от русского
может стоять в любом положении, т. е. встречается как в
начале слова (ыж «овца», ым «рот»), так и после мягкого
согласного (пытьы «след», висьыны «болеть»). Удмуртское
ы может быть противопоставлено гласному и (кин «кто» —

I кын «мерзлый», ин «небо» — ын «полог»). Короче говоря, уд-
муртские ы и и являются самостоятельными фонемами. При
образовании гласного ы тело языка несколько (в удмуртском

'языке больше, чем в русском) отодвинуто назад от зубов, спин-
> ка языка высоко приподнята к нёбу. Причем при произношении
'удмуртского ы задняя часть языка в большей степени поднята
Ж мягкому нёбу, чем при артикуляции русского ы (см. рис. 4).
Таким образом, удмуртское ы более заднего образования, чем
русское ы.

Различие в артикуляции русского и удмуртского ы легко
воспринимается слухом в таких случаях, как русск. мышь и удм.
мыш «спина», русск. ты и удм. ты «озеро», русск. малы и удм.
малы «почему» и т. п.

Гласный ы русского языка определяется как нелабиализо-
ванный среднего ряда верхнего подъема. Удмуртский ы являет-
ся гласным с р е д н е - з а д н е г о ряда верхнего подъема.

Ф о н е м а И. Звук и удмуртского языка на слух почти
ничем не отличается от соответствующего звука и русского

1 См. акад. Л. В. Щ е р б а. Фонетика французского языка, М, 1948,
стр. 26; М. И. М а т у с е в и ч. Введение в общую фонетику, 1946, стр. 55;
проф. А. >Н. Г в о з д е в. О фонологических средствах русского языка, М—Л„
1949., стр. 20—24; Его же. Современный русский литературный язык, М.,
1958, стр. 12 и др.
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языка. Следует отметить, что язык при произношении удмурт-
ского и несколько оттянут назад, чем при образовании русско-
го и (см. рис. 5). Это различие можно уловить при сопоставле-
нии следующих слов: русск. из (предлог) и удм. из «камень»,
русск. искал и удм. диал. искал (лит. скал) «корова».

Гласный и в обоих сравниваемых языках определяется как
нелабиализованный звук верхнего подъема переднего ряда.

Ф о н е м а У. При образовании гласного звука у язык всем
телом отодвигается назад и в задней своей части высоко при-

Рис. 6.

поднят к мягкому нёбу; опущенный кончик языка довольно
далеко отодвинут назад от нижних зубов (см. -рис. 6). Губы
сильно вытянуты вперед и округлены, образуя узкое отверстие.

Различие между удмуртским и русским у самое незначи-
тельное, которое все же можно уловить при сопоставлении
слов удмуртского и русского языков с одинаковым составом
звуков, напр.: русск. шут и удм. шут (орфографическое шуд)
«играй», русск. усы и удм. усы «борона», русск. ум удм. ум
«сон», русск. муш (орфографическое муж) и удм. муш «пче-
ла» и т. д.

Звук у в удмуртском языке представляет собой, как и в
русском, лабиализованный гласный верхнего подъема заднего
ряда.

Кроме рассмотренных гласных, которым имеется соответ-
ствие в русском языке, удмуртский язык располагает еще спе-
цифической гласной фонемой о. Звук о — своеобразный, ши-
рокий, открытый гласный удмуртского языка.

При образовании б язык отодвигается назад; наиболее при-
поднятой частью спинки языка является ее средне-зад-
няя часть, которая артикулирует по отношению к мягкому нёбу;
опущенный кончик языка несколько отодвинут назад от ниж-
них зубов (см. рис. 7); рот широко раскрыт, как и при произно-
шении гласногоэ; видны верхние зубы. Губы пассивны, не вы-

пячиваются вперед.
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Такий образом, гласный б удмуртского литературного
языка определяется как нелабиализованный средне-верхнего
подъеМа средне-заднего ряда.

Акустически этот звук близок русскому открытому э начала
слгова (этот, эхо). Но в отличие от русского э удмуртское о
является гласным более заднего образования и произносится
всегда четко, т. е. ни в каких фонетических условиях оно редук-
ции не подвергается.

В прошлом гласный б, по-видимому, был звуком более пе-
реднего образования и лабиализованным. Такой о и теперь
встречается в южных и западных диалектах удмуртского языка
(напр., в говорах удмуртов, проживающих в Татарской АССР
и Башкирской АССР).

§ 8. Классификация гласных

В изложенном выше гласные различаются в зависимости от
участия губ, степени подъема й места подъема ''языка при их
образовании. Благодаря движениям языка и губ объем и фор-
ма полости рта меняются, в результате чего получаются различ-
ные гласные звуки. Язык разными своими частями Поднимается
к нёбу в разной степени: то высоко (например, при а, ь*), то
почти не поднимается (например, при а), то поднимается пе-
р е д н я я часть языка к соответствующему месту нёба (напр.,
при в), то з а д н я я часть (напр., при у ) и т. д ; то губы при-
нимают участие, то они находятся в пассивном состоянии.

Гласные у, о произносятся с округленными (суженными)
и вытянутыми вперед губами, а при произношении остальных
гласных губы пассивны. Гласные у, о называются огубленны-
ми (лабиализованными), а остальные гласные — неогубленны-
ми (нелабиализованными).

По степени подъема языка различаются гласные в е р х н е -
го, с р е д н е г о и н и ж н е г о п о д ъ ем а, или иначе, узкие (и,
ы, у), средней узости (э, б, о) и широкие (а). По месту подъ-
ема языка удмуртские гласные делятся на п е р е д н е р я д -
н ы е (щ Э), с р е д н е р я д н ы е . (ы, б) и з а д н е р я д н ы е
(у, О, а). Переднерядные и среднерядные, в свою очередь,
делятся на передне - средний (э) и средне-задний (ы, б)
ряды,

Гласные удмуртского языка можно представить в виде сле-
дующей схемы (в скобках приводятся звуки русского языка).
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Положение языка при произношении гласных удмуртского
языка можно представить в виде следующей схемы (см. рис.8).

Таким образом, арти-
куляции удмуртских
гласных показывают, что
в удмуртском языке
гласные переднего ряда
(и, э) противостоят
всем остальным гласным
(ы, у, о, 6, а), относя-
щимся к заднерядным.
Кроме того, некоторые

(Рис. 8. удмуртские гласные (а,
ы, а) значительно отли-
чаются от соответствую-

щих звуков русского языка, а фонема 6 является специфиче-
ским звуком удмуртского языка. Эти особенности должны
быть учтены при изучении русского языка удмуртами.

В изложенном дана артикуляционная характеристика семи
гласных фонем удмуртского языка в их основных оттенках. Но
это не значит, что органы речи при произношении гласных на-
ходятся только в этих семи положениях. Положение органов
речи (в данном случае языка и губ) под влиянием соседних
звуков может значительно изменяться: если а в слове ар «год»
будет занимать то место, которое отведено ему в таблице и в
схеме, то это же самое а в слове нянь (н'ан") «хлеб» будет
уже более передним звуком, а в слове гаг «мелкое насекомое»
оно будет более задним и т. д. Такое же изменение происходит
и в отношении подъема языка: соседние звуки могут влиять на
гласный звук так, что язык при образовании его будет зани-
мать несколько более высокое или низкое положение по срав-
нению с тем, какое он занимает при произношении основного



оттенка этой фонемы. Так что вокруг того звучания, которое
считается основным (типичным) оттенком фонемы, находится
целое гнездо побочных звучаний. Схематически это можно
изобразить следующим образом (см. рис. 9).

Гласные звуки удмурт-
ского язы'ка, изменяясь в
своем физиолого-акустиче-
ском качестве под влияни-
ем соседних звуков, никог-
да не переходят в другую
фонему, ,как это мы (наблю-
даем, например, в русском
литературном языке, где
происходит чередование
гласных фонем, обусловлен-
ное ударением вода, — во-
ды (произносится вада
воды), взять — взяла, (про-
износится вз'ат' — вз'иэла).

Рис. 9.

§ 9. Цифровое выражение положения языка

На основании рентгеноснимков можно определить положе-
ние языка в виде цифровых показателей. Эти цифровые пока-
затели выведены следующим образом: через верхний край
твердого нёба проведена прямая линия, которая разделена на
десять равных частей от конца верхних резцов до задней стен-
ки зева, через каждое деление восстановлены перпендикуляры
к этой прямой. Цифры показывают расстояние от языка до
верхнего нёба в миллиметрах. Из таблицы видно, например,
для гласного э наивысшая точка подъема спинки языка отме-
чается на четвертом перпендикуляре, она равна 10 мм; верши-
па подъема гласного заднего ряда о расположена гораздо
глубже — на девятом перпендикуляре, она равна 5 мм и т. д.

Цифровое выражение положения языка по отношению к
верхнему нёбу.
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§ 10. Гласные звуки в количественном отношении

В удмуртском языке все гласные фонемы одинаковой дол-
готы: в нем нет противопоставления долгих гласных кратким.
Кроме того, в говорах удмуртского языка, легших в основу ли-
тературного языка, гласные, как правило, произносятся во всех
положениях отчетливо, не редуцируются. Но всё же существует
количественное различие между гласными, находящимися в
разных фонетических условиях; так, например, ударные глас-
ные удмуртского языка произносятся длиннее примерно в полто-
ра раза, чем безударные гласные (при изолированном произно-
шении отдельных слов с утвердительной интонацией).

ветл йдчу кн а,
20 30

то л он,
23 37 20 32

(Цифры показывают условные единицы времени, в продол-
жении которого произносится данный звук).

При электроакустической записи
следующий рисунок (см. рис. 10) 1.

слова чукна получается

Рис. 10.

Вертикальные линии показывают границы между звуками.
Если в слове чукна гласный у произносится в 20 единиц

времени, то для произношения а потребуется 30 таких же еди-
ниц времени; в слове толон первое о произносится в 23 едини-
цы времени, а второе о— в 37 и т. д. Словом, гласный первого
предударного слова (при изолированном произношении слов)
в полтора раза короче ударного гласного.

Долгота гласных зависит не только от лексического' ударе-
ния, но и от фразового и логического ударения, а иногда и от

1 Запись произведена 'И февраля 19В9 г. в фонетической лаборатории
Института языкознания Академии на\к GCCP на электромагнитном рекорде-
ре под руководством ст. научн. сотрудника С С. Высотского, диктор
Т. И. Тепляшина, происходящая из д. Кизня Дебесского р-на Удм. АССР.
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соседних согласных звуков, поэтому в связной речи удмуртского
языка часто видим иное соотношение (в отношении долготы)
между ударными и безударными гласными, что хорошо видно на
прилагаемой осциллограмме, представляющей собой запись на
электромагнитном рекордере фразы «Кытын аран бусыды?»
«Где ваше жатвенное поле?» (См. рис. 11).

На осциллограмме нижняя линия показывает время (каж-
дый изгиб равняется V-too сек.), средняя линия регистрирует
дрожание голосовых связок (при глухих согласных получается
ровная линия; чем чаще колебание, тем выше звук), верхняя
линия регистрирует силу звука (чем больше поднимается вверх
линия от прямой, тем с большей силой произносится звук).

§ 11. Классификация согласных

В удмуртском литературном языке в исконно удмуртских
словах наблюдается 26 согласных фонем. Кроме того, можно
встретить ряд других фонем в словах, заимствованных из рус-
ского языка (ф, х, ц и некоторые другие).

При образовании согласных струя воздуха, выталкиваемая
дыхательным аппаратом, встречает на пути то или иное пре-
пятствие, образуемое органами речи. Согласные различаются
по месту образования этого препятствия, по способу образова-
ния, этого препятствия и по участию шума и голоса.

В зависимости от того, в каком м е с т е полости рта обра-
зуется препятствие, согласные делятся на следующие раз-
ряды:

1. Г у б н ы е , которые подразделяются в свою очередь на
губно-губные (м, п, б) и губно-зубные (в). При произно-
шении губно-губных препятствие образуется обеими губами, а
г\бно-зубной в образуется нижней губой и верхними зубами.
К губно-зубным относится также ф, встречающийся в русских
заимствованиях.

2. З у б н ы е , при произношении которых препятствие обра-
зуется кончиком языка и верхними зубами с десной (альвео-
лой), поэтому эти согласные точнее называют зубно-альвеоляр-
ными (н, л, с, з, тп, д). Сюда относится также фонема ц>
встречающаяся в русских заимствованиях.

П р и м е ч а н и е . В ряде удмуртских диалектов к является альвеоляр-
ным согласным, он образуется кончиком языка и альвеолой.

3. Д е с н о в ы е (альвеолярные), при произношении которых
препятствие образуется кончиком языка и десной (р, ш, жг

Я, эк:).
4. П а л а т а л ь н ы е или твердонёбные ( п а л а т у м — твер-

дое нёбо) , при произношении которых препятствие о б р а з у е т с я
спинкой я з ы к а ( д о р е у м о м ) и к р а я м и твердого нёба, а к о н -
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чик языка находится у нижних зубов (нь, ль, сь, ть, зь, дь,
ч, 3). Эти согласные можно именовать более точно краево-
палатальными дорсальными. Обычно их называют по акустиче-
скому признаку м я г к и м и (см. § 14).

5. С р е д н е н ё б н ы й й образуется спинкой языка и
средним нёбом.

6. З а д н е н ё б н ы е образуются задней частью спинки язы-
ка и передней частью мягкого нёба (к, г), сюда же относится
х, встречающийся в русских заимствованиях.

П р и м е ч а н и е . Мягкие (точнее, палатализированные или смягченные)
согласные, встречающиеся в новых русских заимствованиях, имеют по срав-
нению с палатальными согласными удмуртского языка совершенно иную
артикуляцию, поэтому нельзя их ставить в один ряд с палатальными. Эти
согласные по месту образования относятся к мягкой разновидности соглас-
ных соответствующего разряда (б, п, в, ф, м — к мягким губным, р—
к мягким альвеолярным, г, к, х — к мягким задненёбным)1. По месту
образования эти мягкие (смягченные) согласные не отличаются от соответ-
ствующих твердых, они имеют лишь дополнительную артикуляцию, выра-
жающуюся в приближении спинки языка к твердому нёбу. В то время как
палатальные согласные .удмуртского языка (ть, нь, дь, сь, зь, ль, к, S)
по сравнению с зубными {т, д, с, з, л) и альвеолярными (Ч, oit, н)
по месту образования представляют совершенно особое образование.

Значительная часть удмуртов мягкий вариант звука р (рь), а также мяг-
кие губные согласные русских заимствований, передаваемые в графика-
(степь, дробь, фонарь и Др.), произносят твердо.

§ 12. Способ образования

По способу образования препятствия согласные делятся на
взрывные (смычные, мгновенные), фрикативные (щелевые), аф-
фрикаты (слитные), смычно-проходные и дрожащие (виб-
ранты).

В з р ы в н ы е образуются путем смыка (затвора) органов
речи друг с другом; шум получается в результате того, что вы-
дыхаемый воздух взрывает этот затвор. Так образуются п, б,
гп, д, ть, дь, к, г.

Ф р и к а т и в н ы е образуются путем сближения органов
речи друг с другом, благодаря чему образуется у з к а я щ е л ь ;
в результате трения выдыхаемого воздуха о края этой щели
получается сильный шум (с, з, ш, ж, сь, зь, й, а также ф,
х в русских заимствованиях).

При образовании а ф ф р и к а т органы речи вначале сомк-
нуты, как при образовании взрывных, а потом сближены так,
что образуют узкую щель, как при фрикативных. Шум получает-
ся при произношении аффрикат в результате взрыва затвора

1 Многие языковеды не признают в русском языке существование мягки к
задненёбных соллаоных фонем,
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и быстро следующего за ним трения воздуха о стенки щели.
Удмуртский язык имеет следующие аффрикаты: S (д' з'), ж
(дж), ч, (т' ш'), Ч (тш), ц (тс). Аффриката ц (тс), как
фонема, встречается только в русских заимствованиях.

При произношении с м ыч н о-п р о х о д н ы х в полости рта
образуется смыкание органов речи, но для выхода воздуха в
другом месте органов речи образуется широкий проход. Этот
проход может образоваться через нос или по бокам языка че-
рез рот. В зависимости от того, проходит ли воздух через нос
или через рот (по бокам языка), смычно-проходные подразде-
ляются на н о с о в ы е (м, н, нь) и боковые (л, ль).

При произношении в и б р а н т о в происходит дрожание
кончика языка, который приближается к альвеоле, образуя с
нею проход (р, рь —второй встречается в русских заимст-
вованиях) . Во время произношения этих звуков кончик языка
2—3 раза ударяет по альвеоле; если искусственно тянуть р, то
получится дрожание языка,

По акустическому признаку фрикативные удмуртского лите-
ратурного языка подразделяются на свистящие (с, з, ц),
шепелявые (сь, зь, ч, з) и шипящи,- (ш, ж, ч, ж).

§ 13. Наличие или отсутствие голоса

По участию шума и голоса различаются следующие соглас-
ные- глухие (только шум), звонкие (шум и голос с преоблада-
нием шума) и сонорные (шум и голос с преобладанием голо-
са). Глухие и звонкие объединяются под названием ш у м н ы х .
При образовании глухих голосовые связки не дрожат, при об-
разовании остальных категорий согласных происходит дрожа-
ние голосовых связок, т. е. принимает участие голос. В сонор-
ных согласных голос явно преобладает над шумом: если мы
прекратим дрожание голосовых связок при произношении л,
то останется чуть слышимый шум.

Как показывает нижеследующая таблица, большинству глу-
хих согласных соответствуют звонкие (в скобках помещены
согласные, встречающиеся в русских заимствованиях).
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Приложив пальцы к гортани, при произношении звонких
согласных легко можно обнаружить дрожание, тогда как при
произношении глухих согласных дрожание гортани не наблю-
дается.
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К с о н о р н ы м согласным относятся следующие, м, н, нь,
л, ль, р; а также рь, мь, встречающиеся в русских заимст-
вованиях.

Удмуртские в и и имеется основание отнести как к сонор-
ным, так и к фрикативным, так как трудно сказать, преобладает
ли при произношении этих звуков шум или голос. Мы все же
считаем целесообразным считать эти звуки фрикативными.

§ 14. Палатальные и палатализированные согласные

Как палатальные, так и палатализированные согласные
обычно называют м я г к и м и . При образовании мягких со-
гласных средняя часть языка приближается к твердому нёбу
(па л а т у м у). Это приближение происходит неодинаково

во всех языках, где имеются мягкие согласные фонемы. В рус-
ском языке, например, при образовании мягкого согласного от
соответствующего твердого к артикуляции твердого согласного
только п р и б а в л я е т с я дополнительная артикуляция, выра-
жающаяся в приближении спинки языка к твердому нёбу; проис-
ходит палатализация, поэтому эти мягкие согласные иначе на-
зываются п а л а т а л н з и р о в а н н ы м и . У палаталнзирован-
ных согласных русского языка место основной артикуляции не
изменяется, поэтому мы можем говорить о губных палатализн-
рованных (мь, вь, пь, бь, фъ), зубных палатализированных
(ть, дь, сьл зь, нь, ль), альвеолярных палатализированных
(рь, ч) и т. д

В удмуртском языке артикуляция мягких согласных корен-
ным образом отличается от артикуляции соответствующих твер-
дых. Прежде всего нужно обратить внимание на то, что в уд-
муртском языке мягкие пары имеют только зубные и некоторые
альвеолярные (имеются в виду исконно удмуртские слова).
При произношении твердых зубных согласных кончик языка
артикулирует к верхним зубам и отчасти к десне, а при десно-
вых (альвеолярных) — к альвеолам. При образовании соответ-
ствующих мягких согласных удмуртского языка работа органов
речи значительно и з м е н я е т с я , а именно: кончик языка опу-
скается к нижним зубам, а спинка языка приподнимается к
твердому нёбу. 'Собственно говоря, мы здесь имеем дело с со-
вершенно о с о б о й артикуляцией, не имеющей непосредствен-
ного отношения к артикуляции соответствующих твердых со-
гласных: удмуртские мягкие согласные — это не просто смягчен-
ные (палатализированные) зубные и альвеолярные звуки, а
особые по месту образования звуки, п а л а т а л ь н ы е соглас-
ные (потому-то мы и помещаем их в таблице в отдельной ко-
лонке).

В качестве иллюстрации приведем схематическое изображе-
ние положения языка при произношении русского и удмуртско-
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го твердого т в сравнении с русским и удмуртским мягким ть.
На рис. 12 показано положение языка при произношении рус-
ского и удмуртского твердого т; на рис. 13 — положение языка
при произношении русского мягкого тъ; на рис. 14 — положе-
ние языка при произношении удмуртского мягкого тъ.

Рис. 13.

В исконно удмуртских словах мы имеем восемь парных (по
мягкости и твердости) согласных фонем, которые представлены
в следующей таблице:

Твердые (зубные и альв.)
Мягкие (палатальные)

к
нь

л
ль

с
сь

3

зь
т
ть

д
дь

Ч
н S

Все остальные согласные в исконно удмуртских словах яв-
ляются твердыми, не имеющими себе мягкой пары фонемы, за
исключением й, являющейся только мягким.

В русских заимствованиях могут встретиться еще следую-
щие пары согласных по мягкости и твердости:

(Ф) м к (х)Твердые п I
Мягкие (палата-

лизировацные) (пь) (бь) (фь) (вь) (мь) (рь) (гь) (кь) (хь)

В сводной таблице, помещенной на 29 стр. (§ 15), представ-
лена классификация согласных фонем удмуртского языка.

В удмуртском литературном языке в исконно удмуртских сло-
вах и полностью ассимилированных заимствованиях встречается
26 согласных фонем. Кроме того, в литературном языке в новых
русских заимствованиях встречается 12 дополнительных соглас-
ных фонем (в таблице помещены они в скобках).

Из заимствованных фонем наиболее освоенными нужно' счи-
тать х, ф, ц, рь. Остальные, обозначаемые в графике посред-
ством пь, бь, мь, фь, вь, большинством удмуртского парода
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в произношении не употребляются. Мягкие гь, кь, хь, встре-
чающиеся только в нескольких мало распространенных заим-
ствованных словах (Кяхта, Гюго), мы считаем фонемами весь-
ма условно. В исконно удмуртских .словах задненёбные (г', к')
не являются различителями смысловых единиц, хотя они как
звучания встречаются перед гласными переднего ряда (герд
«узел», гид «хлев», кеч «заяц», ки «рука»).

§ 15. Таблица согласных фонем удмуртского языка
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§ 16. Некоторые особенности консонантизма в диалектах

Система согласных некоторых удмуртских диалектов отли-
чается от консонантизма литературного языка. Так, например,
во многих южных и западных диалектах имеется особая фонема
яг, представляющая собой задненёбный смычно-проходной со-
норный носовой согласный. При произношении этого согласного
задней частью языка и задним «ёбом образуется затвор, и воз-
дух выходит через полость носа. Эта фонема восходит к обще-
пермскому согласному. В других удмуртских диалектах данный
звук перешел в н, нь, м (южно-удм. дйнг, лит. дйнь «основа»;
южн. пунг, лит. пум «конец»; южн. жынгы, лит. жыны «поло-
вина» и т. д.).
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В отдельных диалектах (например, в с Круглово Слободско-
то р-на Кировской области, в шошминском и т. д.) аффрикаты
Ч, оЯс произносятся несколько мягче, чем в литературном языке?
а соответствующие мягкие аффрикаты акустически напоминают
мягкие свистящие ц', д', з': ц'ебер «красивый», ц'орык «ры-
ба», д'з'азег «гусь» (Круглово) или даже т' с', д', з',* фрика-
тивный элемент в этих аффрикатах почти не слышится, поэтому
слушателем воспринимается часто как т', д' (шошминский
диалект): д'уьс' (д'з'уьс') «русский», т'ас (fc'ac) «час».

Шепелявые согласные (сь, зь) тоже неодинаково произно-
сятся по диалектам: в одних диалектах (например, в глазов-
ском, шошминском и т. д.) они являются сильно шепелявыми,
напоминающими мягкие шъ, жь; в других — эти звуки ме-
нее шепелявы, ближе стоят к свистящим.

Мы уже говорили (см. § 11), что к в некоторых диалектах:
(например, в Тыловайском) является не зубным, а альвеоляр :

ным согласным, i<^\i- G \l,' Utip-i
В целом ряде диалектов в начале отдельных слов перед

гласным а встречается неслоговой у (или вернее, губно-губной
в вместо литературного губно-зубного в) ; например, в север-
ном (глазовском), кругловском и т д. диалектах мы встречаем
уань (лит. вань) «есть, имеется», уамен (лит. важен) «поперек»,
уалес (лит. валес) «постель», уаеж (лит. вайыж) «оглобля»
и т. п В прошлом, по-видимому, этот неслоговой у представлял
собой особую фонему, отличную от в (в настоящее время в
этих же диалектах встречаются слова с начальным ва-, вроде:
вачи «короткий», вал «лошадь», вал «был»). В современном язы-
ке неслоговой у уже потерял различительную функцию и по-
степенно сливается с фонемой в, во многих местах молодежь
уже не различает эти два губных звука.

Мы здесь остановились лишь на особых диалектных фоне-
мах и специфическом произношении отдельных фонем. Об осо-
бых звуковых законах, бытующих в диалектах, мы будем го-
ворить ниже.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОЧЕТАНИЯ ФОНЕМ

§ 17. Понятие о звуковых закономерностях

В звуковой системе языка наблюдаются определенные зако-
номерности. Фонемы в языке не находятся в хаотическом со-
стоянии, они расположены в строгом порядке. Расположение
фонем в речи, сочетание их друг с другом подчинено определен-
ным закономерностям — одним в одном языке, другим — в дру-
гом. Так, например, в русском языке в начале слова не может
стоять звук ы, А в удмуртском языке начальный ы— это обыч-
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ное явление (ым «рот», ыж «овца» и т. п.); в начале исконно
удмуртских слов (не заимствованных) не встречается согласный
р, между тем в русском языке в этом положении звук р
употребляется очень часто (рука, рот и т. д.); в русском языке
перед и не может стоять твердый согласный из парных, а в
удмуртском языке такое сочетание твердого согласного и и
(орфографически п) является весьма обычным (тй «вы», мынйз
«он пошел» и т. д.); в русском литературном языке в первом
предударном слоге не может стоять звук о, в этом положении
орфографическое о (напр., в словах вода, нога, сосна)
произносится как а (вада, наги, саснй). В удмуртском языке в
этом положении перехода о в а мы не наблюдаем (ср. боры
«клубника», коЯд сорока, озьы «так»). Вообще звуки удмурт-
ского языка по сравнению со звуками русского языка более
устойчивы: они менее подвержены влиянию соседних звуков.
При этом гласные ни под влиянием соседних звуков, ни под
влиянием ударения качественно не меняются, т. е. не переходят
в другой звук,

В русском языке в окончаниях употребляются все гласные
звуки, между тем в удмуртском языке употребление гласных в
суффиксальных слогах (в суффиксах и окончаниях) ограниче-
но: б совсем не употребляется, у встречается очень редко.
Конечно, в разных языках могут быть и общие закономерности;
так, например, ассимиляция согласных по звонкости и глухости
встречается как в русском, так и удмуртском языках
(см. § 20).

§ 18. Распределение звуков

Удмуртский язык, как правило, не любит стечения ни глас-
ных, ни согласных. Стечение двух гласных встречается только
на стыке двух морфем (су-ысь «из сажи», школа-ын «в шко-
ле»). Стечение двух согласных, встречающееся иногда в преде-
лах одной морфемы, для удмуртского языка не является ха-
рактерным. В начале слова в исконно удмуртских словах соче-
тание согласных встречается лишь в единичных случаях (трос
из тырос «много», крезь из кырезь «гусли»), в заимствованных
словах стечение согласных мы видим довольно часто (кровать,
студень, сват, служба).

В конце исконно удмуртских слов и старых заимствований
сочетание согласных встречается только в определенных фоне-
тических условиях — обычно после сонорного р (редко после
ль), например: гурт «деревня», пурт «нож», корт «железо»,
горд «красный», герд «узел», борд «стена», гырк «дупло», сырк
«вытопки», мырк «тупой», сюре «тысяча», черс «веретено», чырс
«кислый», парсь «свинья», варсь «сусло», кырсь «грязный»,
быльк-быльк «пучеглазый», пульк звукоподражание шлепанью.
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В новых русских заимствованиях в конце слова могут встре-
титься сочетания различных согласных (поезд, документ, об-
ласть, коммунизм, нефть и др.).

Сочетание согласных иногда встречается и в середине слова
в пределах одной морфемы, например: паськыт «широкий»,
басьтыны «взять», мынйсько «иду», учкыны «смотреть», кош-
кыны «уйти, удалиться» и др. Стечение же двух или даже иног-
да трех согласных на стыке морфем — явление довольно обыч-
ное: гурт-мы «наша деревня», пук-сь-ыны «садиться», одйг-лы
«одному» и др.

Таким образом, сочетание согласных встречается чаще, чем
сочетание гласных. Вследствие этого в удмуртском языке со-
гласные занимают несколько больший удельный вес, чем глас-
ные; встречаемость гласных в удмуртском литературном языке
около 44,3% и согласных около 55,7%, т. е. на 100 гласных в
удмуртском языке приходится 129 согласных, в русском язы-
ке на 100 гласных приходится 150 согласных, в немецком —
177, во французском — 141.

По степени употребляемости звуки распределяются следую-
щим образом (в процентах к общему количеству звуков контекста):
гласные: а— 8,8%, ы — 8,6%, 9-8,0%, 0—7,9%, и — 5,2%,
у-4,4%, 0-1,4%; согласные: к—7,2%, с—5,3%, /«-5,2%,
«-5,0%, ж - 4 , 1 % , л-Ъ$%, с'-3,0%, р-2,9%. «-2,7%,
3-2,6%, #-2,4%, в—1,9%. д-1,6%, л'-\;2%, ш-1,2%,
ff-1,0%, ч-1,0%, «'-0,9%, з ' -0,8%, г-0,6%, 3—0,5%,
ж - 0 , 3 % , afc-0.3%, m'-0,3%, 4-0,3%, d'-0,2%, 00-0,1%,
дг-0,1%.

Процент встречаемости, выведенный на основе одного из-
бранного художественного произведения, безусловно, носиг
ориентировочный характер. В зависимости от характера текста
цифра встречаемости будет несколько колебаться.

Из гласных наиболее часто встречаются а, ы, затем 9, о,
составляющие более трех четвертей от всег.о количества глас-
ных; из согласных наиболее употребительными являются звуки
к, с, тп, н, м. Эти пять согласных по встречаемости состав-
ляют около половины от всего количества согласных
ского языка.

§ 19. Звуки в суффиксах и окончаниях

Распределение звуков в корнях слов, с одной стороны, и в
окончаниях и продуктивных суффиксах, — с другой, неодинако-
во: в корнях слов- встречаются все фонемы, тогда как в продук-
тивных аффиксах мы видим ограничение в употреблении звуков.
Приведем цифровые данные ,в процентах к общему количеству
встречаемости звуков.
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В продуктивных суффиксах и окончаниях в качестве огла-
совки чаще всего употребляются нелабиализованные гласные
(э, ы, и, а), -составляющие 88% от всего количества огласо-
вок суффиксальных слогов. Огласовка у встречается весьма
редко, а огласовка о, встречающаяся главным образом в гла-
гольных окончаниях (мьшо «пойду», «идут», мынод «пойдешь»
и т. д.), в суффиксе множественного числа существительных
(коркаос «избы», ыжъёс «овцы»), в суффиксе прилагательных
(синмо «зрячий», чорыго «рыбный»), раньше, вероятно, не

являлась огубленным гласным (ср. коми муна «пойду», мунам
«пойдешь»; ыоюъяс «овцы»; синма «зрячий» и т. д., указываю-
щий на нелабиализованный гласный а).

Что касается звука б., который совершенно не употребляет»-
ся в суффиксальных слогах, то нужно сказать, что этот гласный
в прошлом был лабиализованным (см. § 7).

Такое ограниченное употребление лабиализованных гласных
в суффиксальных слогах (в особенности в окончаниях и п р о-
д у к т и в н ы х суффиксах) мы видим также в коми языке. Нуж-
но полагать, что в общепермском языке-основе в суффиксаль-
ных слогах огубленные гласные вообще не употреблялись.

Согласные звуки также ограничены в своем употреблении
в суффиксальных слогах. Многие из «их совершенно не упот-
ребляются в окончаниях и продуктивных суффиксах (б, в, дь,
ж, ofc, п, р, ть, ч, Ч, ш).

Наиболее употребительными являются следующие (в про-
центах к общему количеству встречаемости звуков):
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Всего

5,3

4,1

3,0

2,6

2,4

5,0

5,2

1,6

3,0

7,2

В том числе в про-
дуктивных аффиксах

2,7

U

1,5

1,4

1,3

1,0

0,4

0,4

0,3

0,2

В прочих случаях

2,6

2,4

1,5

1,2

1Д

4,0

4,8

1,2

2,7

7,0

Остальные согласные в продуктивных аффиксах встречаются
в ничтожном количестве (г, нь, ль, S, зь).

Ассимиляция согласных

§ 20. Регрессивная ассимиляция

Наблюдаются следующие случаи уподобления предшествую-
щего согласного последующему: уподобление согласных по глу-
хости и звонкости внутри слова, приглушение конечных звонких
согласных, переход зубных согласных в альвеолярные под влия-
нием следующих альвеолярных согласных и смягчение.

а) Уподобление согласных по глухости-звонкости. Предыду-
щий согласный уподобляется последующему. Например, в сле-
дующих примерах вместо звонкого согласного слышится глу-
хой:

гожтыны (произн. гоштыны) «написать», ср. гожъяны «пи-
сать»; лыдтэм (произн. лыттэм) «без счету», ср. лыдэн «со сче-
том»; шедьтьмы (произн. шетьтыны или швттыни) «найти», ср.
шедьыны «попасть».

В некоторых случаях глухой согласный переходит в звонкий:
пересьгем (произн. перезьгем) «старее», ср. пересез «старо-

го»; зечгем (произн. звзгем) «лучше», ср. зеч'есь «хорошие»;
чурытгес (произн. чурыдгес) «тверже», ср. чурытэсь «твердые».

б) Оглушение конечных согласных. Конечные звонкие со-
гласные, за исключением щелевых звонких согласных ж, 3, зь,
произносятся глухо. Оглушение происходит под влиянием
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ПаузЫ, оказывающей такое же действие на предшествующий
согласный, как и глухой согласный, например:

шуд (произн. шут) «счастье», ср. шудо «счастливый»;
пыд (произн. пыт) «нога», ср. пыдаз «в ногу»;
жаг (произн. жак) «сор, мусор, соринка», ср. жагесь «сор-

ный, мусорный»; каб (произн. кап) «колодка, форма».
В некоторых диалектах, в частности в Тыловайском, в конеч-

ной позиции оглушаются и щелевые согласные ж, з, зь и аф-
фрикаты о¥С, 3:

лит. уж, диал. (произн.) уш «работа», ср. ужа «работает»;
лит. вуз, диал. (произн,) вус «товар», ср. вузаны «продать»;
лит. вазь, диал. (произн.) вась—вач (вм, ваз) «рано», ср.

вазьгес «рановато»;
лит. лузь, диал. (произн.) лусь—луч (вм. луз) «овод» ср.

лузьяы—лузлы «оводу» и т. д.
В целом ряде говоров и в литературном удмуртском языке

эти согласные в абсолютном конце слова полному оглушению
не подвергаются. В указанной фонетической позиции они про-
износятся звонко или полузвонко.

в) Альвеоляризация. Зубные согласные (тп, д) под влиянием
следующего альвеолярного согласного (н, 3) переходят в альве-
олярные, например:

кутчаны. (лроизн. куччаны) «обуть», ср. кут «лапоть»;
татчы (произн. таччы) «сюда», ср. татын «здесь»;
лыдзыны (произн. лыззыны) «считать, читать», ср. лыдэн

«со счетом»;
гудзыны (произн. гуззыны) «копать, рыть», ср. гудыны

«рыхлить, раскопать».
В этих примерах одновременно мы наблюдаем аффрикати-

зацию взрывиых пг, д.
г) Ассимиляционное смягчение. Под влиянием следующего

мягкого согласного, особенно в позиции перед палатальными
з', ч, предшествующие твердые смычные согласные смягчают-
ся, например:

бунзыны (произн. буи'зыны) «измочалиться», ср. бун «мо-
чало»;

сюанчи (шроизн. сюан'чи) «участник свадьбы», ср. сюан
«свадьба>;

гонзыртыны (произн. гон'зыртыны) «бежать мелкой рысцой».
Аналогичные явления ассимиляции встречаются и в русском

языке, например: сказка, ложка, лодка, просьба (произн.
скаска, лошка, лотка, проз'ба); столб, год (произн. столп,
гот); весне, вместе (произн. вес'не, вмес'те), ср. весна, место,

Как 'В русском языке, так и в удмуртском в этом случае ор-
фография ориентируется на морфологический принцип (морфе-
ма пишется всегда одинаково, независимо от произношения):
лыд (произн. лыт), лыдтэм (произн. лыттэм), лыдзыны (произн.
ЛЫЗЗЫНЫ) — корневая морфема всегда пишется лыд-.
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§ 21. Прогрессивная ассимиляций

а) А с с и м и л я ц и я п о з в о н к о с т и - г л у х о с т и Пред-
шествующим глухим согласным ассимилируется последующий
звонкий, в результате получаются два глухих согласных, и, на-
оборот, предшествующим звонким согласным ассимилируется
последующий глухой, в результате получаются два звонких
согласных1. Это явление наблюдаем в формах притяжательного
склонения, например:

бурд-дэ «твое крыло (вин. п.)»,
бурО-зэ «его крыло (вин. п.)»,
бурд-ды, «ваше крыло (им. п.)»,
бурд-зы «их крыло (им п.)»,
бурд-дэс «ваше крыло (вин. п.)»,
бурд-зэс «их крыло (вин п.)»,
бурд-дылэсь «от вашего крыла» и т. д.
нюлэс-тэ «твой лес (вин. п.)»,
нюлэс-сэ «его лес (вин. п.)»,
нюлэс-ты «ваш лес (им. п.)»,
нюлэс-сы, «их лес (им. п.)»,
нюлэс-тэс «ваш лес (вин. п.)»,
яюлэс-сэс «их лес (вин. п.)»,
нюлэс-тылэсъ «от вашего леса (разд. п.)» и т. д.

Таким образом, одни и те же суффиксы притяжательного
склонения выступают в двояком виде (д-, тп-, з-, с-).

Это явление в других формах словоизменения и словообра-
зования не наблюдается; в следующих суффиксах, например,
начальное тп остается неизменным, не подвергаясь влиянию
предшествующего звонкого согласного (наоборот, приглушается
звонкий согласный под влиянием глухого (тп):

город-тэк (произн. гороттэк, а не городдэк) «без города»,
луд-тй (произн. лугтй, а не луддй) «по полю»,
аыд-тэм (произн пыттэм, а не пыддэм) «безногий».
б) А с с и м и л я ц и я п р е д ш е с т в у ю щ и м с о г л а с н ы м

п о с л е д у ю щ е г о й. Предшествующий звонкий согласный л,
а в диалектах также согласные нь, тпъ, дь, съ, ль; л, н, ш, с
нередко ассимилируют последующий й; при этом твердый со-
гласный под влиянием й сам смягчается. Примеры:

мынйллям «они ушли, оказывается» (диал. мынйлйам),
улляны, «гнать» (ульляны —• ульйаны — улйаны); вералляны
«сказывать» (вералъляны — веральйаны — вералйаны).

В глазовском диалекте, а также в некоторых других диалек-
тах, аналогичное явление наблюдается в форме мн. ч сущест-
вительных, например:

,' Исключение составляют сонорные согласные, которые могут употреб-
ляться как со звонкими, так и с глухими согласными
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пиньнёс «зубы», пельлёс «уши», сюсьсёс «воск (мн. ч.)»,
полатьтёс «полати», вальлёс «лошади», куняньнёс «телята»,
солдатьтёс «солдаты», лудьдёс «поля» (лит. пиньёс, пельёс,
сюсьёс, полатьёс, валъёс, кунянъёс, солдатъёс, лудъёс).

В этих диалектах ассимиляция согласных .встречается и в
других формах слова: лыдьдяны «считать, высчитывать», медь-
дяны «на«ять», тупагтяны «исправлять», тульляны «забить
клин» и т. д. (лит. лыдъяны, медъяны, тупатъяны, тулъяны).

Аналогичные случаи ассимиляции встречаются в удмуртском
языке также в некоторых заимствованных словах из русского
языка, например: судьдя «судья», платьтя «платье»,
Ильля «Илья», Сеньня «Ксения», хотя в орфографии данное
явление и не отражается (пишется: судья, Илья и т. п.).

Выпадение и вставка звуков

§ 22. Выпадение гласных в середине слова

Гласные звуки удмуртского языка носят весьма устойчивый
характер. Они при изменении слова обычно сохраняют свое
качество и не выпадают (не чередуются с нулем). Однако
имеются слова, в которых гласный звук выпадает, т. е. проис-
ходит чередование с нулём (нуль-звуком). Такое выпадение
происходит только в отдельных словах при наличии следующих
условий: во-первых, в безударном .положении; во-вторых, меж-
ду согласными, из которых один или оба обычно являются со-
норными (р, ль, м, л, н): в-третьих, за согласным, перед
которым выпадает гласный и следует суффикс, начинающийся
с гласного звука. Примеры:

турьш «трава, сено» — турнаны «косить»; полые «весло» —
полсаны (наряду с полысаны) «грести веслом»; кырым
«горсть» — кырманы «щупать, ощупывать»; кужым «сила» —
кужмо «сильный»; пилем «облако» — пильмо «облачный»; йы-
лос «остроконечный» — йылсаны «заострить»; шуныт «теп-
лый»— шунтыны «подогреть»; тыр «полный» —трос «много»
(из тирос); сюлэм «сердце» — сюлмо «усердный»; котыр
«круг» — котрес (наряду с котырес) «круглый»; кенос «ам-
бар» — кенсын «в амбаре»; ёрос «около» — ёрсын «приблизи-
тельно»;; пулыс «промежуток» — пулсын «в промежутке»; пы-
дэс «дно» — пыдсын «на дне»; сэрег «угол» — сэргын «в углу».

Иногда выпадение гласного наблюдается и без наличия
второго условия (в соседстве с этим гласным нет сонорного
согласного), например:

кусып «промежуток» — куспын «посреди»; кутэс «цеп» — кут-
саны «молотить»; гыбед «перегной, торф» — гыбданы «тлеть»;
секыт «тяжелый»!—секта «тяжестью с».

Выпадению подвергается чаще всего гласный верхнего подъ-
ема ы. Выпадение остальных гласных (Э, о) развилось, ве-
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роятно, под влиянием аналогии. Вообще гласные верхнего подъ-
ема в отдельных удмуртских диалектах подвержены редукции
и иногда совершенно выпадают, поэтому получаются следующие
формы слов: слал—лит. сылал «соль»; дринчи — лит. дуринчи
«оса»; мльым — лит. мильым «блин».

В шошминском диалекте, например, гласные верхнего подъ-
ема^*, у.уь, и)в безударном положении часто редуцируются, а
ы обычно выступает в этом положении редуцированным звуком,
условно обозначаемым буквой ъ, например: i

кътын — лит. кытын «где», мънйзы — лит. мынйзы «они уш-
ли»; бъжо — лит. быжо «хвостатый»; сутъны — лит. сутыны
«жечь»; шУса (в диалектах шуьса, шса) — лит. шуыса «сказав»;
ппчи — лит. пичи. «маленький»; с'уьрес — лит. сюрес «дорога»
и т. д.

Вследствие выпадения безударного ы возникла форма со-
временного числительного тямыс «восемь». \В удмуртских па-
мятниках XVIII в. писали еще кыкъямысъ — ккъямыс — къямыс
(кйамыс) — тямыс (ср. также коми кдкъямыс).

§ 23. Появление к и м в конце основы

Явление чередования нуля с согласными к и м заклю-
чается в следующем: в некоторых словах перед суффиксом, на-
чинающимся с гласного звука, появляется один из указанных
согласных; в конце и в середине перед суффиксом, начинаю-
щимся с согласного звука, этот согласный отсутствует, напри-
мер: нюлэс «лес», нюлэскын «в лесу», нюлэскысь «из лесу»,
но: нюлэсмы «наш лес».

Различаются следующие случаи такого чередования соглас-
ного с нулем:

а) нуль — К: вис «промежуток», вистэм «без промежутка,
беспрерывно», вискын «в промежутке»; йырсазь «память, соз-
нание», йырсазьтэм «беспамятный», йырсазькин «памятью»,
йыртыш «затылок», йыртышсэ «его затылок (вин. п.)», йыртыш-
кын «затылком»; зеч «хороший, добрый», зечсэ «хорошего
(вин. п. 3 л.)», Зечкын «по-доброму, по-хорошему»;

б) нуль— м: визь «ум», визьтэм «глупый», визьмо „умный",
син «глаз», синтэм «слепой», синмысь «из глаза»; ум (диал. ун)
«сон», умтэк «без сна», умме (диал. унме) «мой сон»; куинь
«три», куиньлэсь «от трех», куинь мети «третий»*; ин „небо",
инлэсь «от неба», инмьш «в небе, на небе».

В отдельных словах появляется «вставочный» звук ш, на-
пример: кык «два», кыклы «на два», кыктэтй «в двух мес-
тах»; лык! «подойди! (сюда)», лыктыны «подходить, прийти
(сюда)».
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По происхождению указанные вставочные согласные яв-
ляются остатками прежних основ; эти звуки отпали в конце
слова и середине слова перед согласным, но восстанавливаются
перед гласным звуком суффикса.

Многие «вставочные» звуки появились по аналогии. Об этом
ясно говорят те русские заимствования, в которых появляется
вставочный звук, хотя он в оригинале отсутствует, например:
час «час», часкын «в течение часа».

МЕЖДИАЛЕКТНЫЕ ЗВУКОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Звуковые явления в области гласных

§ 24. Выпадение ы не в первом слоге середины слова

В ряде диалектов удмуртского языка не в первом слоге звук
ы отсутствует там, где в литературном языке и в других диалек-
тах он имеется налицо. Такое междиалектное чередование и с
нулем (ы — нуль) мы наблюдаем в следующих грамматических
категориях:

а) перед суффиксом инфинитива глаголов 1-го спряжения,
например: лит. вурыны.— диал. вурны «шить, сшить»; лит. tuy-
дыны — диал. шудны «играть»; лит. сюдыны — диал. сюдны
«кормить, накормить»;

б) в деепричастиях на -са, -твк, -тозь, образованных от
глаголов 1-го спряжения, например: лит. пукыса — диал. пукса
«сидя»; лит. шуыса — диал. шуса «говоря»; лит. вуытэк — диал.
еутэк «не прибыв»; лит. шуытэк — диал. шутэк «не говоря, не ска-
зав»; лит. гырытозь — диал. гыртозь «до пахоты, до вспашки»;
лит. бырытозь — диал. быртозь «до окончания»;

в) в причастиях на -мон, образованных от глаголов 1-го
спряжения, например: лит. лобымон куазь — диал. лобмон
куазь «летная погода» («погода, в которую можно полететь»);
лит. зеч шуымон адями — диал. зеч шумон адями «человек,
достойный похвалы»;

г) перед суффиксом -сал глаголов 1-го спряжения ус-
ловного наклонения, например: лрт. мынысал — диал. мынсал
«пошел бы»; лит. витьысал — диал. витьсал «ждал бы, ожи-
дал бы»;

д) наблюдается также выпадение ы в некоторых других
случаях, например, в ряде прилагательных с суффиксом -эс
(орф. -ее), а также в наречиях образа действия с суффик-
сом -ак\ котырес — котрес «круглый»; чупырес — чупрес
«смелый, бойкий»; мыкырес — мыкрес «сутулый»; катырак—
котрак «везде, всюду, кругом»; жотырак— жотрак «быстро,
мгновенно (отрезать)»,
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Если в конце глагольной основы встречается стечение двух
и более несонорных согласных, то гласный ы сохраняется и в
тех диалектах, где он выпадает в вышеприведенных положени-
ях, например: воштысал «сменил бы, изменил бы», учкыса
«взглянув», басьтытозь «до покупки», ветлытэк «не побывав, не
сходив», лыдзымон книга «книга, которую можно прочитать».

§ 25. Выпадение ы в абсолютном конце слова

В абсолютном конце слова ы выпадает в следующих слу-
чаях (если ему не предшествует стечение согласных):

а) в инфинитиве, например: лит. учкыны — диал. учкын
«взглянуть, посмотреть», лит. гожтыны — диал. гоштын «запи-
сать, написать», лит. малпаны — диал. малпан «думать», лит.
вераны — диал. веран «сказать, сообщить», лит. гажаны —
диал. гаоюан «уважать, почитать»;

б) в приотрицательной форме глаголов изъявительного .на-
клонения, например: ой жадьы и ой жадь «не устал (я)», од
сиы и од си «не ел (ты)», уг мыны и уг мын «не пойду, не
идет», уд косы и уд кос «не прикажешь, не заставишь», уз вазьы
и уз вазь «не ответит, не откликнется»;

в) в повелительном наклонении как в положительной, так и
отрицательной формах, например: вуры и вур «шей», сети и
сёт «дай», отьы и бть «приглашай, позови», эн куры и эн кур
«не проси», медаз мыны и медаз мын «пусть не идет», медаз
пыры и медаз пыр «пусть не входит», медаз шуы и медаз шу
«пусть не скажет».

Формы с отсутствием ы в диалектах так же широко рас-
пространены, как и формы с наличием ы;

г) в отдельных наречиях, например: лит. озьы — диал. озь
«так», лит. тазьы — диал. тазь «так (вот)», лит. кызьы — диал.
кызь «как, каким образом», лит. кытчы — диал. кыт (после
отпадения ы исчез также ч) «куда», лит. отчы—диал. от
(форма получилась аналогично предыдущему слову) «туда».

Если гласному ы предшествует стечение согласных, то вы-
падение не наблюдается, например: ой адзы «не видел (я)»,
од басьты «не взял (ты)», 6з ветлы «не ходил (он)», уг ворды
«не воспитывает», уз шедьты «не найдет», эн вераськы «не раз-
говаривай», лэсьты «сделай», лыдзы «читай», юртты «помогай»,
эн бырйы «не выбирай».

§ 26. Чередование ы с диалектным б

В некоторых диалектах удмуртского языка наблюдается
замена литературного ы гласным звуком нижне-среднего
подъема заднего ряда, который мы обозначаем буквой й. При
образовании этого звука язык артикулирует в задней чисти
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полости рта, по подъему он занимает промежуточное положение
между она, губы при этом пассивны. Наши наблюдения
показали, что этот звук у большинства говорящих (напр., гла-
зовского диалекта) в количественном отношении не отличает-
ся от других гласных. Тем не менее у части говорящих он про-
износится короче, чем другие гласные в тех же самых фонети-
ческих условиях. Примеры: глазовск. ш&р «мышь», тйл «огонь»,
т§л® «перо (птичье)», л$м-& «снег», K-tfnJw «где», мджгг^н^
«ударить кулаком», уртт-&лйськ'&Н'& «ябедничать», Ьшт&р «пор-
тянка», ticrd-Hd- «послать».

Д. В. Бубрих предполагает, что диалектное •& возникло из ы
в процессе редукции последнего 1.

Данный звук встречается на довольно широкой территории
распространения удмуртского языка. Нам известно распростра-
нение его, напр, в следующих местностях: в глазовском диалек-
те (в районах — Красногорском, Юкаменском, Балезинском,
Глазовском и Карсовайеком), шошминском (северная часть
Тат. АССР), в удмуртских диалектах южной части Тат. АССР
(Бавлинский р-н), Башк. АССР, а также в бесермянском диа-

лекте.
В шошминском диалекте этот звук встречается чаще всего в

безударном положении и притом сильно редуцируется, напри-
мер: пъръны. «зайти, войти», къшно «жена», мъно «пойду»,
къдёкътй «по отдаленному месту, вдали».

§ 27. Чередование гласных первого слога

В целом ряде слов мы наблюдаем в диалектах чередование
гласных первого слога. Чаще всего встречаются следующие ви-
ды чередования:

1) у — ы: лит. муне — диал. мынё «кукла»; лит. мугор —
диал. мыгор «тело, туловище»; лит. пуны — диал. пыны «соба-
ка»; лит. музон — диал. мызон «иной, другой»; лит. куно —
диал. кыно «гость»; лит. шудыны — диал. шыдыны «играть»;
лит. жыныны — диал. муныны «идти»; лит. лымшор — диал,
лумшор «полдень»;

2) о — Э: лит. ндкы — диал. нэкы «сметана»; лит. пбра-
ны — диал. пераны «стряпать»; лит. сьдд — диал. сед «черный»;
лит. пбсь—диал. песь «жара»; лит. збк— диал. зэк «толстый»;
лит. дбдьы — диал. дэдьы «сани»; лит. тддьы — диал. тэдъы —•
«белый»; лит. двдл — диал. эвбл, эвел «нет»; лит. жбк — дна п.
жек «стол»; лит. ой, од, бз и т. д. — диал. эй, эд, эз и т. д. «я,
ты, он не»; лит. дэра — диал. дбра «холст»; лит. эгыр — диал.
огыр «уголь»; лит. эмезь — диал. бмезь «малина»; лит. дэрем —
диал. дбрэм «рубашка»>;

1 Д. В Б у б р и х Историческая фонетика удмуртского языка, Ижевск,
1948, стр 18.



3) о — б; лит. лобыны — диал. лдбыны «лететь»; лит. ос-
калтыны. •— диал. бскалтыни «пробовать»; лит. поськы — диал.
поськы «фурункул, чирей»; лит. зольгыри — диал. зольгыри «во-
робей»; лит. поныны — диал. пднны «класть»; лит: понна —
диал. понна «ради, из-за»; лит. номыре — диал. нбмре «ничего»;
лит. покчи — диал. пбкчи «маленький»; лит. нокыче — диал. нб-
кыч'е «никакой»;

4) ы — и: лит. бызьыны — диал. бизьыны «бежать»; лит.
изъы — диал. ызьы «шапка»; лит. кызьпу — диал. кизьпу «бере-
за»; лит. тысь — диал. тйсь «зерно»; лит. ньыль — диал. ниль
«четыре»; лит. дыльды. — диал. дйльды «слюна»; лит. выль —
диал. виль «новый»; лит. кыдёкын — диал. кидёкын «вдали»;

лит. изьыны — диал. ызьыны «спать»; лит. исьнер — диал
ысьнер «метла»; лит. иськем — диал. ыськем «верста»; лит.
шильы — диал. шыльы «лыко, перо (лука)».

Здесь и образовался из и под влиянием соседнего мягко-
то согласного

Междиалектное чередование ы — и в первом слоге слова
наблюдается также в позиции перед а после щелевых согласных
ж, ш и аффрикаты э¥с, а также после взрывного и заднеязыч-
ного г: лит. жингыртыны — диал. жынгыртыны «звенеть»;
лит. жин-оюин — диал. жын~жын (звукоподражательное слово);

лит. шыпыртыны — диал. шипыртыны «шептать»; лит. ишкал-
тыны — диал. ышкалтыны «выдернуть, сорвать»; лит. гинэ—
диал. гынэ «только»; лит. гижы — диал. гыжы. «ноготь»; лит.
жикатыны — диал. жыкатыны «задушить, удушить, стиснуть»;

5) ы — э: лит. кии— диал. кие «рука'моя»1; лит. пыдын —
диал. пыдэн, пудэн «пешком»; лит. сйльын — диал силен (шыд)
«с мясом (суп)»; лит. йырын — диал. йырен «головой»; лит.
сямен — диал. сямын «подобно» и т. д.

Другие виды чередования встречаются реже, напр., у — о:
лит удмурт — диал._ удморт; кокчаны и кукчаны «клевать»;
дур и дор «край»;

о — э: лит. бен — диал. бон «да, так»; лит. чонари — диал.
ченари «паук» и т. д.

Звуковые явления в области согласных

§ 28. Чередование аффрикат с фрикативными

В начале слова аффрикаты в удмуртском языке носят устой-
чивый характер, они сохраняются почти во всех диалектах, на-
пример: жыт «вечер», ждк «стол», зоскыт «тесный», зольгыри
«воробей», чыя «дым», чуж «желтый», чуньы «жеребенок»,
черс «веретено». Мелсду тем аффрикаты середины и конца слов
чередуются по диалектам с соответствующими фрикативными
согласными: эк:—ж, З—ЗЬ, й—ш, ч—сь. Особенно широко
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распространены первые два вида чередования: чередование
звонких аффрикат со звонкими фрикативными (ж—ж, 3—зь).
Рассмотрим отдельно каждый вид чередования.

а) ж—ж: лит. выжы — диал. выжы «корень»; лит. ожо —
диал. ожо «дерн, трава»; лит. жажы— диал. жажы «полка»;
лит. жужыт— диал. жужыт «высокий, высоко»; лит. ныж —
диал. ныж «тупой»; лит. куж—• диал. куж «куделя»; лит. вуж —
диал. вуж «тетива».

Фрикативная разновидность этой чередующейся пары в уд-
муртских диалектах имеет более широкую территорию распро-
странения, чем аффрикатная. Аффрикатная разновидность чаще
всего встречается в восточных диалектах удмуртского языка,
напр., в Тыловайском, сарапульском и т. д.

В литературном языке ж употребляется только в начале
слова (жытазе «вечером», жук «каша») и в середине слова в
сложных словах, вторая часть которых начинается с ж (кдт-
жож «огорчение», муржол «подполье»);

б) S — зь: лит. кезьыт — диал. кезыт «холодный», лит.
кизили — диал. кизила «звезда», лит. кызьы — диал. кызы
«как», лит. вазь — диал. ваз «рано», лит. лузь—диал. луз
«овод», лит. толэзь — диал. толэз «месяц».

Фрикативная разновидность в диалектах встречается чаще,
чем разновидность с аффрикатой. Территория распространения
этих двух разновидностей (з'—зь) в общем совпадает с тер-
риторией распространения ж — ж.

Однако на территории распространения фрикативного со-
гласного в определенных фонетических условиях, а именно пос-
ле гласных о, у, сонорных согласных л, м, н, р и звонких
согласных б, г, д, й встречается также аффрикативная раз-
новидность в глагольных суффиксах с начинательным значе-
нием (лобзыны «улететь», улзыны «ожить», вырзыны «тро-
нуться», пегзыны «убежать»), в отыменных глагольных суффик-
сах, обозначающих превращение (йдзектыны «обледенеть, пре-
вратиться в лед», вузектыны «стать водянистым», жуйзектыны
«покрыться мхом»), в глагольных суффиксах с затемненным
значением (лыдзыны «читать», дэмзыны «зацепиться», гылзыны
«скользнуть»), в некоторых существительных (кензали «ящери-
ца»). Этой нормы придерживается также литературный язык.

Чередование ж—ж, S — зь наблюдается в тех словах, где
раньше была аффриката, перешедшая в определенных диалек-
тах удмуртского языка в фрикативный согласный. В ряде диа-
лектов удмуртского языка и в большинстве слов коми языка
сохранилась эта аффриката, например:

удм. лит. жажы — диал. жажы, коми повсеместно джадж
«полка»; удм. лит. жужыт — диал. жужыт, коми джуджыд «вы-
сокий»; удм. лит. кезьыт — диал. кезыт, коми кддзыд «холод-
но»,; удм. лит. вазь —i диал. ваз, коми вадз «рано»; удм. лит.
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л узь — диал. луз, коми лддз «овод, слепень»; удм. лит. зарезь —
диал. зарез, коми саридз «море» и т. д.

В некоторых случаях вместо диалектной удмуртской аффри-
каты в коми языке находим фрикативный согласный, например:

удм. лит. выжы — диал. выжы, коми вуж «корень»; удм. лит.
ныж— диал. ныж, коми ныж «тупой (неточеный)»; удм. лит.
кузьым — диал. кузым, коми козин «подарок»; удм. лит. то-
лэзь — диал. толэз, коми тдлысь «месяц» и т. д.

В тех случаях, где мы наблюдаем чередование аффрикаты
с фрикативным между диалектами удмуртского языка или
между коми и удмуртским языками, первоначально (в обще-
пермском языке-основе) была аффриката, которая чередовалась
с фрикативным согласным. Однако в пермских языках имеется
немало таких слов, в которых никогда не было аффрикаты. В
них и теперь мы не встречаем аффрикат в диалектах пермских
языков, например: удм. гужем, коми гождм «лето»; удм. пыжы-
ны, коми пбжавны. «печь»; удм. сизьым, коми сизим «семь»;
удм, изьыны, коми узьны «спать»; удм. и коми пызь «мука».

в) <1 — ш: лит. гачола—диал. (Тат. АССР) гашоло «на-
взничь»; лит. кыч— диал. кыш «шелуха»; лит. чушыны— диал.
чучыны «стереть»; лит. вышкы — диал. вычкы «кадушка» и
т. д. Фрикативная разновидность в диалектах мало распростра-
нена.

В литературном языке чаще всего употребляется аффрикат-
ная разновидность: кочо «сорока», таче «такой», учи «соловей»,
тучко «кочерга» и т. д. В середине слова ш встречается перед
согласным к: лит. пышкылыны — диал. пыч'кылыны «драз-
нить». В конце слова употребляется также Я; мук' «кочка», пук'
«жердь», пыч «блоха», кыч «петля», «шелуха» и т. д. (Здесь
речь идет о словах, в которых аффриката унаследована от об-
щепермского языка-основы, ср. коми попа «жердь», пытш
«блоха», кытш «петля». В словах, в которых никогда не было
аффрикаты, конечно, мы видим фрикативный согласный: муш
«пчела», пыш «конопля».)

В литературном языке ш употребляется в середине и в
конце слов, а также в словах, в начале которых имеется аф-
фриката Ч (по-видимому, в силу диссимиляции), например:
чушыны «стереть», чош «вместе». Вообще в удмуртском лите-
ратурном языке существует правило: в одном слове ofc, S, Я
два раза не употребляется.

г) ч— сь (чередование наблюдается в основном перед
к и в абсолютном исходе слова): лит. учкыны — диал. уськы-
ны, уьськыны «смотреть»; лит. киськаны. — диал. кичканы
«лить»'; лит. пачкатыны — диал. паськатыны «прищемить, при-
давить, прижать»; лит. кеч — диал. кесь «заяц», лит. бчкары-
ны — диал. бськарыны «упрямиться, идти наперекор». В гро-
мадном большинстве слов аффриката ч не перешла в фрика*

44



тивный согласный, а сохранилась в первичном виде повсемест-
но, например: зичы «лиса», ачим «сам», ичи «мало», лэчыт «ост-
рый (режущий)», ваче «вдвоем», векчи «тонкий», кечыраны
«накрениться» и т. д.

§ 29. Звук й между гласными

В диалектах и литературном языке существует различие в
употреблении звука и между гласными. В одних случаях в
литературном языке употребляется й, тогда как в определен-
ных диалектах этот согласный отсутствует и, наоборот, в лите-
ратурном языке отсутствует и в известных грамматических
формах, а в диалектах имеется налицо этот согласный звук.

В литературном языке перед начальными гласными суффик-
сов после конечной гласной основы слова принято употреблять
рассматриваемый согласный звук и в следующих случаях:

а) в суффиксах падежей существительных, начинающихся
с гласного э: лит. книгаез (книгайэз) — диал. книгаэз «кни-
гу»; лит. кульчоен (кул'ч'ойэн) —диал. кульчоэн «.кольцом»;
лит. укноетй (укнойэтй)—диал. укноэтй «через окно»; лит.
бакчае (бакч'айэ) — диал. бакчаэ «в огород».

Сюда же относится тип склонения .существительных с при-
тяжательными суффиксами, где й появляется во всех формах
падежей, за исключением исходного и отдалительного падежей,
имеющих притяжательный суффикс -ыз, который располагает-
ся после падежного суффикса: лит. куное (кунойэ) — диал.
куноэ «мой гость»; лит. куноелэн (кунойэлэн) •—• диал. куноэлэн
«у моего гостя»; лит. куноезлы. (кунойэзлы)—диал. куноэзлы
«его гостю»; лит. куноеныд (кунойэныт)—диал. куноэныд «с
твоим гостем»;

б) в суффиксах прилагательных обладания, имеющих на-
чальный гласный о; лит, уксёё (укс'ойо) — диал. уксёо «де-
нежный»; лит. шукыё (шукыйо) — диал. шукыо «пенистый»;
лит. сяськаё (с'ас'кайо) — диал. сяськао «цветистый, с цвета-
ми»;

в) в глаголах 2-го спряжения после гласного звука перед
суффиксом -а (-ал-): лит. узыяны (узыйаны)—диал. узыа-
ны «собирать землянику»; лит. губияло (губийало)—диал. гу-
биало «собирают грибы»; лит. сяськаяло (с'ас'капало)—диал.
сяськаало «цветут».

В следующих формах литературного языка между гласными
звуками й отсутствует:

а) в форме множественного числа после неодносложных
имен, напр.: лит. картаос — диал. картаёс (картайос) «карты»;
лит. кузёос — диал. кузёёс (куз'ойос) «хозяева»; лит. школа-

• ос— диал. школаёс (школайос) «школы»; лит. писпуос — диал.
писпувс (писпуйос) «деревья»; лит. кубоос — диал. кубоёс (ку-

45



бойос) «прялки»; лит. кочоос — диал. кочоёс (кочойос) «со-
роки»1;

б) в форме предельного падежа, напр.: лит. коркаозь —
диал. коркаёзь (коркайоз') «до дома»; лит. школаозь — диал.
школаёзь (школайоз') «до школы»; лит. выжыозь — диал. вы-
жыёзь (выжыйоз1) «до корня»; лит. бакчаозь — диал. бакчаёзь
(бакч'айоз') «до огорода».

§ 30. Прочие звуковые явления в области согласных

а) Ч е р е д о в а н и е н а ч а л ь н о г о й с д'
Начальному согласному й- литературного языка в некото-

рых диалектах соответствует д'-, например: лит. йыр — диал.
дьыр «голова»; лит. пыл — диал. дьыл «вершина»; лит. йб—
диал. дьб «лед»; лит. йбл — диал. дьбл «молоко»; лит. юаны
(йуаны)—диал. дюаны (д'уаны) «спрашивать»; лит. юсь
(йус') — диал. дюсь (д'ус') «лебедь» и т. д.

б) Ч е р е д о в а н и е л е е в к о н ц е с л о г а
В литературном языке звук л при словоизменении и сло-

вообразовании сохраняется без изменения. В некоторых диа-
лектах этот согласный в конце слова и в середине слова перед
согласным переходит в губно-губной в, например: лит. ныл,
нылтэк, нылэз — диал. ныв, нывтэк, нывез «девушка, без девуш-
ки, девушку»; лит. вал, валмы. — диал. вав, вавмы «лошадь,
наша лошадь». Такие явления встречаются, например, в шош-
минском диалекте. В некоторых диалектах л перешел в в
и между гласными звуками, напр.: мавы «почему», кавык «на-
род» и т. д.

в) Ч е р е д о в а н и е мен в с е р е д и н е и в к о н ц е
с л о в а

В отдельных словах наблюдается междиалектное чередова-
ние мен, например:

лит. бам — диал. бан «лицо, щека», лит. ум — диал. ун
«сон»; лит. пум — диал. пун «конец»; лит. зын — диал. зым
«запах»; лит. бадзым — диал. бадзын «большой»; лит. чемты-
ны — диал. чентыны «споткнуться»'*; лит. син — диал. сим «глаз,
глаза»; лит. ялан — диал. ялам «всегда» и т. д.

В одних словах чередующиеся м—н являются рефлексами
исчезнувшего нг (ср. южно-удм. банг, пунг), в других н — м
восходят к сочетанию -нм- (синм-, инм-).

г) Ч е р е д о в а н и е м я г к и х с о г л а с н ы х
с т в е р д ы м и

Такое чередование наблюдается обычно в том случае, когда
согласный стоит .в соседстве с гласным переднего ряда и, напр.:
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лит. син — диал. синь «глаз»; лит. пинал — диал. пинял (пин'ал)
«молодой»; лит. ин — диал. инь «небо»; лит. кин — диал. кинь
«кто»; лит. нин — диал. нинь «лыко»; лит. гид — диал. гидь
«хлев» и т. д. Мягкая разновидность этих слов, безусловно,
появилась под влиянием соседнего гласного переднего ряда и.

д) Ч е р е д о в а н и е м я г к о г о ль с й

Чередование этих согласных происходит лишь в том случае,
когда последующий слог начинается с взрывных согласных г, к
или с губного м, сравните: лит. югыт (йугыт)—диал. лю-
гыт «светло, светлый»; лит. пвймыт — диал. пельмыт «темно,
темный»; лит. паймыны — диал. пальмыны «удивляться»; лит.
люкиськыны — диал. юкиськыны (йукис'кыны) «расстаться,
разойтись»; лит. люк — диал. юк (йук) «куча, груда»; лит.
люктаны — диал. юктаны (йуктаны,) «поить».

§ 31. Ударение

В удмуртском языке ударение обычно падает на последний
слог, например:

Колхозникъёс лудйн аралдг Колхозники жнут в поле.
Нылкышнодс турнамысь бертд. Женщины возвращаются с

косьбы.
Однако в ряце случаев ударение в удмуртском языке покоит-

ся не на последнем слоге слова1. В следующих категориях слов,
например, ударение, как правило, падает на первый слог слова:

а) в отрицательных формах изъявительного наклонения: дм
чашетэ «мы не шумели», ум бырйиське «не выбираем», уд мы-
нйське «не идете», ой чёкты «я не обещал», уз учке «не посмот-
рят»;

б) в сложных прилагательных и наречиях, состоящих из
двух слитно выраженных односложных слов: юг-юг «светлым
светло», горд-горд «красным красно», шарт-шарт «твердым
твердо», зар-зар ббрдыны «плакать навзрыд, рыдать», вйй-вай
сиськыны «основательно (плотно) покушать», тальк-тальк
«плотный», шальк-шальк «крупный» и т. д.;

в) в глаголах второго лица повелительного наклонения:
к&шкы «уходи», пукты «поставь», дышетскы «учись».

В отрицательных формах повелительного наклонения уда-
рение падает или на частицу, или на первый слог основного
глагола: эн лыдз'ы — эн лыдзы «не читай», эн шумпотэ — эн
шумпотэ «не радуйтесь», эн жйлялэ — эн жалялэ «не жалейте».

1 Ряд заимствованных слов произносится с ударением на том слоге, на
который оно падает в русском языке (колхозник, письменность, рабочий; по.
картофка «.картофель», машина, сахар).
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В отрицательном глаголе медаз ударение падает на второй
слог, а основной глагол остается без ударения: медаз ветлы
«пусть не ходит», медаз вера «пусть не говорит».

Определенная категория слов в удмуртском языке имеет
двоякое ударение. В зависимости от характера предложения
ударение в них колеблется, падая то на первый, то на послед-
ний слог 'слова. При этом следует отметить, что в преобладаю-
щем большинстве случаев ени все же произносятся с ударением
на первом слоге слова. К таким словам относятся:

а) местоимения с основой вань-' ваньмыз «все», ваньлш
«все мы», ваньды «все вы», ваньзы «все они»;

б) сложные местоимения и наречия, содержащие в себе
препозитивные элементы котпь- (от русск. .хоть"), /суд- „ко-
торый", со- „этот, он", та- „этот", ма- .что", но- (в диалек-
тах не-, нено~) „не", ог- „приблизительно, около, примерно":
кдть-к&н „всякий", котък$ „всегда", кбтъмар „всё, всё что
угодно", к^дмында „сколько", кудняла „как долго, очень
долго", сдкём „настолько, так", макём „настолько, как, до
какой степени", нбмыр (нёмыр, неномыр) „ничего", нокыяё
„никакой", дгбыдза, дгкадь „одинаково", дгмылкыдйн „едино-
душно, единогласно" и т. д;

в) двухсложные наречия времени с аффиксом- быт:лумбш
«в течение дня, целый день», уйбыт «в течение ночи, всю ночь»,
арбыт «в течение года, весь год», тблбыт «в течение зимы, всю
зиму» и т. д., но: тулысбыт «в течение весны» и т. д.;

г) наречия образа действия), оформляющиеся аффиксом -ак:
ваш «настежь», жбгак «быстро», жб'трак «вдруг, круто», долак
«все, все целиком», чутрйк «резко», вакчияк «короткоу кратко,
вкратце», шбнерак «прямо», кбтрйк «кругом», тыпак «совсем».

С ударением на первом слоге нередко произносятся также
слова: лыдтэм «бесконечно», радтэм «беспорядочна, очень, весь-
ма», пумтэм «бесконечно», юнмё «напрасно, зря», тбкма в том же
значении, клан «всегда», ява? «хорошо? ладно?»!, ятэ? бтэ? в
том же значении, юрй, юромб «нарочно, специально», кужмын,
кужмысь «с силой»!, лёкбс «слишком», быдтыр(зэ) «постоянно,
беспрерывно», даурё (шорысь) «напрасно, зря, неожиданно»,
кабён, кабзэ «целиком, полностью, все>х, ял карыны «отдыхать»,
вис карытэк «беспрерывно»'.

Своеобразна постановка ударения в сложных наречиях, об-
разованных из разных междометных и звукоподражательных
слов. Некоторые из таких наречий имеют как бы двойное уда-
рение: первое (более слабое) ударение обычно падает на глас-
ный конечного слога первого компонента, т. е. первого слова,
второе (основное) — на первый или последний гласный второго
компонента подобных сложных образований (жингйр-жангйр

«звукоподражание звону», дынгйр-дангйр «звукоподражание
продолжительному постукиванию»!, жымбыль-жбмбйль «звуко-
подражание плеску воды», кышшр-куаштйр «звукоподражание



шелесту, шуршанию», чукйн-бёкйн «в развалку», чиптэм-чаптэм
«без вести, бесследно», азьлань-мыдлань «взад-вперед», синтэм-
пёльтэм «стремительно), очень быстро, опрометью» и т. д.)

В некоторых случаях ударение в общенародном удмуртском
языке падает на второй слог, в частности:

а) в наречиях и местоимениях, образованных при помощи
приставочного слова олб- «или» и в производных словах с
основой быд(эс) «целый»: олвкйн «кто-то», олбкбня «неизвестно
сколько», олбкызьы «как, как-то», олдкычё «какой-то», олбкы-
шн «где-то», быдэсак «полностью, целиком, сплошь, всецело»,
быдэн&к «каждому», быдэскйн «целиком»;

б) в многосложных словах, образованных с аффиксом -быт:
гужёмбыт «в течение лета, целое лето», сйзьылбыт «в течение
осени, целую осень», нуналбыт «в течение дня».

В диалектах глазовскмх удмуртов отклонение от основ-
ного ударения наблюдается также в других фонетических

условиях. В порядковых числительных, например, ударение
падает на первый гласный морфемы -эти (-етй) безотноси-
тельно к числу и протяженности слогов в слове: одпгётйез «пер-
вый», витётйез «пятый», дасэтйезлы «десятому», куамынэтйеныз
«с тридцатым» и т. д.

В глагольных формах -в говоре удмуртов северных районов
УАССР ударение покоится, как правило, на предпоследнем
слоге слова, сравните: бертпллямзы. «пришли, приехали (они)»,
кырзаськбмы «поем (мы)», эктйме «спляшемте-ка», валалбзы

«поймут (они)» и др.
Ударный слог в удмуртском языке отличается от безудар-

ного главным образом своей долготой: он примерно в полтора
раза длиннее безударного (см. § 10). Побочным средством
выделения ударного слога является усиление голоса и измене-

' пне топа. На осциллограмме слова кытын (см. стр. 23) и чукна
(см. стр. 22) ударный слог выделяется не только долготой, но

также силой (верхняя линия при ударном ы и а поднимается
значительно выше, чем при произношении безударных ы и у)
п тоном (частота колебания во время произношения ударных
согласных иная, чем при безударных).

В связной речи все же мы не наблюдаем резкого различия
между ударными и безударными гласными. На осциллограмме,
приведенной па стр. 23, мы видим (следующее отношение глас-
ных звуков по долготе:

кыт ы и ара н бу сыд ы?
19 24 26 30 20 25 40

Как показывают экспериментальные данные, ударные глас-
ные середины фразы могут отличаться по своей длительности
от безударных незначительно, зато долгота конечного ударного
гласного весьма ощутима.
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§ 32. Научная транскрипция удмуртских звуков

В практическом письме буква не всегда соответствует звуку.
Иногда одна буква обозначает два звука, напр., буква я в
начале слова, в середине после гласного и после разделительных
Ъ, Ь обозначает два звука йа: план (йалан) «всегда», паям
(пийам) «у меня под мышкой», лыдъяны (лыдйаны) «считать»,
усьяны (ус'йаны) «открывать». Эта же самая буква Я может
обозначать также звук а и мягкость предшествующего со-
гласного: лябыт (л'абыт) «слабый», сям (с'ам) «характер».

Иногда один звук обозначается двумя буквами, напр., звук
и в удмуртском языке передается то буквой и, то буквой ».*
кылимы (кыл'имы) «остались (мы)», мынймы (мынимы) «шли
(мы)», си (с'и) «волосок», ей (си) «почет». Кроме того, имеют-
ся буквы, которые в отдельности не обозначают никакого звука
(ъ, ь).

В научной транскрипции для каждого звука имеется одна
определенная буква, которая всегда соответствует произносимо-
му звуку, поэтому число букв научной транскрипции соответст-
вует числу звуков данного языка. Существуют разные виды
транскрипции. Мы здесь применяем фонематическую (иначе„
фонемную) транскрипцию, при которой обозначаются только
фонемы, а оттенки фонем не обозначаются.

Для обозначения фонем, встречающихся в исконно удмурт-
ских словах, употребляются следующие буквы транскрипции:
а, б, в, г, д, д', ж, z (rtb), з, з', z' (3), и, й, к, л, л', м, н,.
н', о, б, я, р, с, с', тп, т', у, я', ч (Я), ш, ы, э. Кроме того,
употребляются буквы для звуков, встречающихся в новых
русских заимствованиях: ф, х, ц и др.

Приведем образец фонемной транскрипции (отрывок взяг
из рассказа Василия Гаврилова «Зарни бугоръёс»).

О р ф о г р а ф и ч е с к о е н а п и с а н и е
Яркыт жужаз туннэ шунды. Укно пыртй зарни тылсиоссэ-

пазьгыса, шудбур вайыса, изись Мишалэеь ьшнырзэ веша со.
Та шунды ик талон сое вешаса но нуныяса келяз, нош туннэ-
пумита. Солэн посезлы но югытэзлы Миша бз чида, сайказ.
Шобретсэ вылысьтыз палэнтйз, изем синъёссэ чиньыосыныз зыг
раз но мукет корка потйз, Нэнэез гур дорын маке но пора вал.

Ф о н е м н а я т р а н с к р и п ц и я

Йаркыт гужаз туннэ шунды || укно пырти зарн'и тылс'и-
оссэ паз'гыса шудбур вайыса из'ис' мишалэс' ымнырзэ
вэша со || та шунды ик толон сойэ вэшаса но нуныйаса кэл'аз
нош туннэ пумита \\ солэн пде'эзлы но йугытэзлы миша де
ч'ида 1 сайказ \\ шобрэтеэ вылыс'тыз палэнтйз | из'эм с'инйос-
сэ ч'ин'ыосыныз зыраз но мукэт корка потиз \] нэнэйэз гур
дорын макэ пора вал,
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П р и м е ч а н и е . Две вертикалыные линии обозначают большую паузу,
одна линия—маленькую паузгу. Заглавные буквы в транскрипции не упо-
требляются.

П е р е в о д на р у с с к и й я з ы к

Сегодня поднялось яркое солнце. Сверкая своими золотыми
лучами, оно ласкает лицо спящего Миши, принося ему счастье.
То же солнце вчера проводило его с нежностью и лаской, а се-
годня встречает. Не выдержал Миша его жары и света и прос-
нулся. Сбросил с себя одеяло, протер своими пальцами заспан-
ные глаза и вышел в другую избу. Мать около печки что-то
стряпала (готовила).



Г Р А Ф И К А

§ 33. Удмуртский алфавит

Графика определяет^ какими приемами располагает данное
письмо для передачи звуков (фонем), существующих в языке.
Она устанавливает, какие существуют буквы (алфавит), какие
звуковые значения они имеют, как читаются те или иные буквы
и т. д.

Удмуртский алфавит, содержащий в себе буквы русского
алфавита и 5 букв с надстрочными знаками, состоит из 38 букв.

Они располагаются в следующем порядке: Аа(а), Бб{бв),
Дв(вэ), Гг(гэ), Дд(дэ), £е(е), Ёё(&), Жж(жэ), ЯСзЩ&э),
Зз(зэ), 35(3е), /У»(и), Йй(и с точками), ЙйЫ краткое),
Кк(ка), Лл(эль), Мм(эм), Ял(эн), Оо(о) бб(б), Пп(пэ),
Рр(эр), Сфс), 77и(тэ), Уу(у), Фф(эф), Хх(ха), Дц(цэ),
Чч(че), ЧЦЧэ), Шш(ша), Щщ (ща), Ъъ (твердый знак),
Ыы(ы), Лб(мягкий знак), Ээ(э), Юю(ю), Яя(я).

Буквы ф, х, ц, щ употребляются в словах, заимствован-
ных из русского языка.

§ 34. Общие графические моменты русского и удмуртского
языков

В основе удмуртского письма в общем лежат те же прин-
ципы, какие и в русском языке, а именно:

а) Обозначение мягких согласных из парных посредством
последующей йотованной буквы (е, ё, ю, я) и буквы и;
русск.'сел (с'эл), нёс (н'ос), тюк {т'ук), взял (вз'ал); удм.
лек (л'эк) «сердитый», сётыны (с'отыны.) «дать», люк (л'ук)
«груда», сям (с'ам) «характер», син (с'ин) «глаз».

б) Обозначение этих же мягких согласных, если они стоят в
конце слова и в середине перед твердым согласным, посредст-
вом последующего мягкого знака (ь): рус. конь (кон'), свадь-
ба (свад'ба); удм. выль (выл1) «новый», вить {вит') <шять»,

•веськыт (вэс'кыт) «стройный», ваньмыны (ван'мыны) «быть
свободным».



Из восьми мягких парных согласных (дь, зь, ль, нь, сь,
ть, 5, ч) только первые шесть обозначаются по этому прин-
ципу.

в) Согласный звук й (йот) в начале слова и в середине
слова после гласных обозначается не особой буквой, а вместе
со следующими гласными (а, о, Э, у) передается на письме
одной буквой я, ё, е, ю: рус. яма (йама), ёлка (йолка),
ел (йэл), южный (Нужный), паёк (папок), уют (уйут), дают
(дайут); удм. ёзви (йозви) «сустав», егит (йэгит) «молодой»,
югыт (йугыт) «светло», яна (йана) «раздельно», суен (суйэн)
«рукой», суёзь (суйоз1) «до руки», книгаям (кн'игайам) «в моей
книге».

Одна,ко в удмуртском языке перед гласными 0, ы, не
имеющими соответствующей йотованной буквы, употребляется
буква й: пол «молоко», йы'ды. «ячмень», суйын «в руке».

г) Употребление разделительных знаков ъ, ь перед я, е,
ю, ё для обозначения того, что эти последние буквы обозна-
чают два звука — й плюс гласный (а, э, у, о): рус. съел
(сйэл), шью (шйу), ружьё (ружйо); удм. погъяны (погйаны)
«скомкать», эмъюм (эмйум) «лекарство», кечъёс (кэч'йос) «зай-
цы», возьёс (воз'йос) «луга», басьяны (бас'йаны.) «брать, по-
купать».

Разделительный знак ь пишется после мягких согласных
д, з, л, н, с, т, а ъ— после остальных согласных. В заим-
ствованных из русского языка словах сохраняется орфография
оригинала: съезд, семья, пьеса, судья и т. д.

д) После непарных согласных, независимо от того, являются
ли они мягкими или твердыми, употребляются е, у, а (а не
9, ю, я): рус. шест, час, щука; удм. шеп (шэп) <«колос», ше-
дьыны (шэд'ыны) «попасть».

Этому же графическому принципу подчинены и аффрикаты,
хотя они в удмуртском языке являются парными (Я — я,
afc — 3)— после них всегда пишется е, у, а, о (а не э, ю, я, ё),
например:,чей* «часто», чош «вместе», чурыт (ч'урыт) «твер-
дый», чабвй (ч'абэй) «пшеница», чонари (ч'онари) «паук»,
жегыт (гэгыт) «медленный», зеч (г'эч') «хороший», зоз (г'оз)
«кузнечик».

§ 35. Специфические графические приемы
удмуртского языка

Звуковой состав удмуртского языка отличается от звукового
состава русского литературного языка: 1) наличием особых
звуков, отсутствующих в русском языке; 2) наличием таких
звукосочетаний, которые не свойственны русскому языку. Эти
обстоятельства вызвали введение в удмуртское письмо особых
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букв с надстрочными знаками и ряда дополнительных графи-
ческих условностей, а именно:

1. Дополнительные буквы б, Ч, S, dfc введены для обозна-
чения специфических звуков, отсутствующих в русском языке
(см. §§ 7, 12): де «дверь», чын «дым», эеч «хороший», жыны
«половина».

2. В удмуртском языке имеется 6 таких парных согласных
(д, з, л, н, с, т), в которых мягкость выражается так же,
как и в русском языке, т. е. или посредством ь (пинь, пиньмы),
или посредством следующей йотов энной гласной буквы я, ю,
е, ё (нянен, сюр и т. д.). При этом в русском языке эти соглас-
ные перед и являются всегда мягкими, а в удмуртском языке
они могут быть и твердыми. Для обозначения твердого произно-
шения этих согласных введена другая буква для одного и того
же звука и —буква «несмягчающее» й, например: мынйз «он
ушел», тй «вы», ейль «мясо».

3. Как мягкие, так и твердые согласные звуки в удмурт-
ском языке могут стоять перед любым гласным звуком (а, о,
у, э, и, ы, б). Между тем русская система графики позво-
ляет обозначать мягкость согласных посредством употребления
особых йотованных букв (я, ё, ю, е) только перед звуками
о,, о, у, э. Поэтому для обозначения тех мягких согласных
(из парных), которые не имеют особой буквы, перед звуками
ы, 6 употребляется ь, например: льём «черемуха», витьыны
«ждать», ньбл «стрела», ньылпу «пихта».

4. После всех непарных согласных, а также после парных
аффрикат, мягкая и твердая разновидность которых имеют осо-
бые обозначения (ч — й, 3—эЯс), в удмуртских словах пишется
а, у, о, е, а (а не я, to, ё, э, й), ы, 6 (а не ьы, ьб), хотя
бы и после мягких согласных н, 3)>

а) В русском языке после ш, ж, й, г, к, ч не может
стоять буква ы. В удмуртском языке после этих букв может
быть как ы, так и и — в зависимости от тога, какой звук
слышится в этом положении, напр.: выжы «корень», выжи «я
переправился», луейи «тесал (я)», луейы «теши, подтеши», гинэ
«только», гынэ «в войлок», кин «кто», кын «мерзлый», ортчи
«обогнал (я)», ортчы «обгони».

б) В русском языке буквы е, и показывают, что перед
ними стоят мягкие согласные фонемы б, в, г, к, М, п, р (б',
в', г', к''t м'> п', р'). В удмуртских словах буквы е, и,
стоящие после согласных б, в, г, к, м, п, р, не обозначают
особых мягких фонем (этих фонем в исконно удмуртских сло-
вах не имеется), например: бвр (бэр) «задний», бичан (бич'ан)
«сбор, покупка», вень (вэн') «игла», вим (вим) «мозг», геры
(гэры) «соха», гид (гит) «хлев», кей (кэй) «моль», /c«v (ки)
«рука», ме (мэ)\ «на!», ми (ми) «мы», /гель (пэл') «ухо», пи
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(пи) «мальчик», пыре (пырэ) «заходит», пыри (пыри) «зашел
(я)».

в) После аффрикат йотованные буквы не пишутся (в рус-
ском языке употребляется как о, так и ё: мечом, чёрный);
чорыг «рыба», чонари «паук», зольгыри «воробей», зоз «кузне-
чик».

5. В удмуртском языке разделительный ъ пишется перед
е, ё, ю, я только после мягких согласных д, з, л, н, с, т,
а ъ — после остальных согласных, при этом разделительные
знаки ь, ъ не пишутся после ofc, S, й. Примеры: музъем
«земля», лыдъя «считает», быръё «выбирают», бадьёс «ивы»,
сузьет «бусы», басьяны «покупать» и др.

В заимствованных словах написание разделительных зна-
ков сохраняется в том виде, в каком они употребляются в рус-
ском языке.



МОРФОЛОГИЯ



В В Е Д Е Н И Е В М О Р Ф О Л О Г И Ю

§ 36. Морфология изучает закономерности изменения, обра-
зования и структуру слов. Кроме того, в задачу морфологии
входит установление лексико-грамматической группировки
слов.

Удмуртский язык по своей морфологической структуре в
основном является агглютинативным, т. е. таким языком, в ко-
тором аффиксы словообразования или словоизменения наращи-
ваются к корню (слова) в определенной последовательности;
и, как правило, .каждая форма выражает только одно грамма-
тическое значение. Например^ форма -лэсь в именах обозна-
чает только разделительный падеж, форма -ос (-ёс) — толь-
ко множественное число, ср. кизила «звезда», кизилилэсь «от
звезды», кизили-ос «звезды», кизили-ос-лэсь «от звезд».

Однако в удмуртском языке заметны элементы флектив-
ностй. Например, форма -э (-е) в глаголах выражает 3 лицо,
единственное число и настоящее время (мыныны «идти, ехать»,
мын-э «идет, едет»).

Разные группы слов имеют разную морфологическую струк-
туру. Слова могут состоять из одного корня (ки «рука», сип
«глаз», пу «дерево, дрова», кор «бревно», лы «кость» и т. д.)
или из корня и других значимых частей. Например, слово валъ-
ёсмылы «нашим лошадям» распадается на следующие части:
вал-йос-мы-лы, каждая часть из которых имеет определенную
функцию: вал «лошадь» — корень слова, -йос — показатель
множественного числа, мы — форма принадлежности перво-
му лицу множественного числа, лы — форма дательного
падежа.

Части слова имеют определенное значение только в составе
слова. Большинство из них встречается не только в одном или
двух словах, но и в целом ряде других слов. Например, -лык
выступает в таких словах, как: байлык «богатство» {бай «бога-
тый, богач»), вынлик «братство» (вын «младший брат»), секыт-
лык «тяжесть, степень тяжести» (секыт «тяжелый, тяжело»),
быгатонлык «умение» (быгатон «умение») и т. д.; -л- может
выступать во всех глаголах первого спряжения: нуыны «нести,
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ъезтп»—нуылыны «многократно носить, возить», бертыны «воз-
вращаться (домой)» — бертылыны «многократно возвращаться
(домой)», пырыны «входить, зайти» — пырылыны «многократно
заходить, зайти, входить» и т. д.; -мы (притяжательный суф-
фикс) выступает во всех именах, например: лудмы «наше поле»,
корками «наш дом», таосмы «эти наши» {луд «поле», корка
«дом, изба», та «этот»). Такие значимые части слова называют-
ся морфемами.

По значению и местоположению в составе слова морфемы
делятся на следующие группы: корень (корневая морфема),
приставка, суффикс и флексия (окончание).

Корень является носителем основного значения слова. При-
ставка стоит впереди корня и образует новое слово или при-
дает определенный оттенок основному значению корня. На-
пример:

кин «кто» — нокин «никто», кудйз «который» — котькудйзг
«каждый, всякий», пдртэм «разный, различный» — огпдртэм
«однообразны», однообразно», коня «сколько» — олокдня «не-
сколько, неизвестно сколько».

В удмуртском языке приставок немного (но-, коть-, OZ-,
оло- и др.)1, Сфера употребления их весьма ограничена.

Суффикс стоит после корня (или после суффикса) и придает
слову новое лексическое или грамматическое значение, на-
пример:

пель «ухо» — пелес «ушко лаптей», таза «здоровый» —• та-
залык «здоровье»!, вуз «товар» — вузяи «продавец, торговец»,
горд «красный» — гордгес «краснее», ныл «девушка, дочь» —
нылок «девочка, доченька».

Суффиксы по своим значениям, функциям делятся на две
группы: словообразовательные суффиксы и формообразователь-
ные суффиксы.

При помощи словообразовательных суффиксов образуются;
слова с новым лексическим значением, например:

тол «зима» — толэс «жеребенок, стригунок», крезь «гусли» —
крезьчи «гусляр», ныр «нос» — нырос «намордник», итыны «сое-
динить, удлинить, добавить» — итэт «наставка», из «камень» —
изыны (словообразовательный суффикс -ы-), «молоть»,, чык
«дым» — чындыны «дымить, надымить») (суффикс -д(ы)-).

При помощи формообразовательных суффиксов образуются
новые формы слов, вносятся новые оттенки в основные значения
слов, например:

сьбд «черный» — сьбдгес «чернее», басьтыны «взять,
брать» — басьтылыны «многократно брать», дйсяны «одевать»—
дпсяськыны «одеваться», лыз «синий» — лызалэс «синеватый»
и т. д. (суффиксы: -гее, -л-, -с&к-, -алэс).

Флексия (окончание) стоит в конце слова и выражает связь
1 Некоторые авторы их называют «частицами-приставками» • '



между словами. К флексиям относятся падежные формы и лич-
ные окончания глаголов.

В функции флаксии также могут выступать в именах лично-
притяжательные формы и показатель множественного числа.
Например, в сочетании Иванлэн книгаез «книга Ивана» флек-
сиями являются -лэн и -ез. В предложении Гаян та ужез умой
тодйз «Гаян эту работу хорошо знал» имеют флексии слова'
уж-ез «работу» и тод-йз «знал». В предложении Колхозникъёс
турназы «Колхозники косили» связь между словами выражена
формой множественного числа -ёс и личным окончанием гла-
гола -зы.

Вместо термина ф л е к с и я часто употребляют термин
• с л о в о и з м е н и т е л ь н ы й а ф ф и к с .

Между суффиксами формообразования и флексиями (аф-
фиксами словоизменения) иногда трудно провести четкую грань.
Так, например, формы глаголов, обозначающие временные от-
ношения, по своим функциям являются формообразовательны-
ми суффиксами, ср. гыр-и-д, гыр-и-з, гыр-и-мы «пахал (ты),
пахал (он), пахали (мы)», гыр-о-д, гыр-о-з, гыр-о-мы «вспа-
шешь, вспашет, вспашем»; во всех этих словах показателями
числа и лица (собственно флексиями) являются только формы
-д, -з, -мы. Форма -»- выражает прошедшее время, форма
-о- — будущее время, но в некоторых лицах эти временные
формы -и-, -О- обозначают одновременно лицо, число и время,
ср. мон-гыри «я пахал», мон гыро «я вспашу (буду пахать)»,
соос гыро «они пашут», т. е. в одной форме синтетизированы
три значения.

Суффиксы словообразования, формообразования и флексии
имеют одно общее название — аффиксы; отсюда соответственно
термины: словообразовательный аффикс, например^ -эс (кут-
ыны «поймать, ловить, схватить» — кутэс «цеп»), формообра-
зовательный аффикс, например, -сък- (чыжаны. «лягать, пи-
нать» — чыжаськыны «лягаться, пинаться»), словоизменитель-
ный аффикс, например, -лы, -тпэк, -лэн (корка «дом, изба»,
коркалы «дому, избе», коркатэк «без дома, без избы»', коркалэн
«у дома, у избы»).

Словообразовательные суффиксы (или аффиксы) могут быть
продуктивными и непродуктивными. Например, суффиксы -он
(-ён), -н, образующие имена существительные с отвлеченны-
ми значениями от глаголов, весьма продуктивны (ср. сиыны
«есть, кушать» — сиён «еда, продукты питания», кошкыны «ухо-
дить, уезжать» — кошкон «уход, отъезд», араны «жать» — аран
«жатва»).

К непродуктивным словообразовательным суффиксам отно-
сятся, например, такие, как -ыс (пул «доска» — пулыс, орфо-
графически полые, «весло»), -ег (кезег «малярия», ср. кезь-

ыт «холодный, холодно»).
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Формообразовательные суффиксы, в отличие от словообразо-
вательных, обычно являются продуктивными. Так, например,
суффикс условного наклонения -сал употребляется со веема
глаголами, суффикс -гее, обозначающий степень качества или
действия, употребляется не только с прилагательными, наречи-
ями, но и с глаголами, причастиями и деепричастиями и т. д.
Примеры:

Ушмы шур но...быземзэ коньсыратыныгес кутскиз (Г. Мед-
ведев. Кыйкар бамын). И река Ушмы... свое течение начала
несколько ослаблять.

— Мон кышкаськогес (Там же). «Я немного боюсь».
Возьмасагес у лоно (Там же). Немножко нужно будет сле-

дить.
Со тракторлы мувыргес интыез висъяны коейз (Там же).

Он приказал выделить для трактора участок, являющийся не-
сколько возвышенным.

Оло солы осконо, оло эскериськоногес (Там же). Или ему
верить, или следует несколько остерегаться.

Ойгес вуы. Немножко я олоздал.
Однако некоторые формообразовательные аффиксы являют-

ся малопродуктивными или сфера их употребления ограничи-
вается в рамках определенного разряда лексики. Таким, напри-
мер, является умекьшительнО'-ласкательный суффикс -ок (-ёк):
нылок «доченька», пиёк «сынок, паренёк», Аннок «Аннушка».

Наибольшую продуктивность и абстрагированность имеют
словоизменительные аффиксы.

Таким образом, в структурном отношении удмуртское слово
может состоять из следующих морфологических элементов:

1) неразложимый на составные части корень (пу «дерево,
дрова», ждк «стол», бам «щека», лыз «синий», ул «низ», ньыль
«четыре»);

2) корень плюс флексия (ыж + лэн «у овечки», ву + лы
«воде, за водой», пызь + тэк «без муки»);

3) корень плюс суффикс, например: тйр+лык «инвентарь,
орудие труда»_ [тар «топор»), ар + ес «возраст» (ар «год»),
вуз+чи «продавец, торговец» (вуз «товар»);

4) корень плюс суффиксы, например: тол + эс +мы «наш
стригунок» (тол «зима»), кус + ыпъ + ёс +>сы «их взаимоотно-
шения, их связи, интервалы» (кус «поясница»);

5) корень плюс суффикс (или суффиксы) плюс флексия,
например: дая+лык+тэк «без славы, без чести, без почета»
(дан «честь, слава, почет»), тод + он+лык+лэн «у знания»
(тод-ыны «знать»). Здесь -тэк—форма лишительного падежа,

-лэн — форма родительного падежа, -лык м-он словообразо-
вательные суффиксы.

Такая же система расположения суффиксов и флексий в
сложных словах. Эта система нарушается в именах (существи-
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тельных, местоимениях, числительных, прилагательных), если
они наращиваются притяжательными или указательно-выдели-
тельными суффиксами. В этих случаях в творительном и мест-
ном падежах (в местном, входном, исходном, отдалительном,
переходном и предельном) притяжательные и указательно-вы-
делительные суффиксы стоят после падежных форм. Эта же за-
кономерность проявляется в некоторых местоимениях (напри-
мер, в личных местоимениях 1-го и 2-го лица единственного
числа).

Аффиксы, как и другие элементы языка, не являются застыв-
шей формой. Они видоизменяются, сочетаясь между собою или
с разными корнями, часто утрачивают отдельные звуки или
приобретают в звуковом отношении новое качество. Например,
форма родительного падежа -лэн (атайлэн «у отца») истори-
рически образовалась от двух аффиксов: -ла+-эн (ср. суффикс
-ла в словах куа-ла «шалаш или амбар, в котором в летнее
время готовят пищу»; Бодьяла «в Бодью, в сторону Бодьи»:
-эй — аффикс творительного падежа). В словах напчыны «сгу-
стеть», шокчыны «вдохнуть, вздохнуть, выдохнуть» наличен суф-
фикс -ч- (нап «густой», шоканы «дышать»), который восхо-
дит к суффиксу -3- (ср. вырзыны «тронуться», йбзыны «оледе-
неть» и т. д.). Суффикс -S- перешел в -ч- после глухих
согласных пик

В удмуртском языке имеется такое явление, которое называ-
ется^опрощением основы слова, т. е. такое изменение морфоло-
гической структуры слова, когда основа, ранее делившаяся на
определенные морфемы, становится непроизводной, нерасчлени-
мой. Например, древний словообразовательный суффикс -р,
выступающий в словах типа гур «печь», мар «что», в современ-
ном сознании говорящих уже не осмысливается как морфема.

Корни слов удмуртского языка, в отличие, например, от кор-
ней слов русского языка, при наращении живых продуктивных
словообразовательных, формообразовательных и словоизмени-
тельных аффиксов обычно сохраняют свой остов без существен-
ного изменения. В этом отношении особенно устойчивы имена
существительные, прилагательные и глаголы, имеющие одно-
сложные корни; например, слова дыг «ленивый, лениво, вялый,
вяло», гид «хлев», люк «куча, кипа», лобыны «лететь» при всех
формах употребления их в речи (при наращении к ним соответ-
ствующих аффиксов) свой звуковой облик сохраняют без ка-
ких-либо четко ощутимых изменений: дыгомем «стал ленивым,
вялым», дыгез валмы «наша ленивая лошадь (из многих)»,
гидын « в хлеву»1, гидэз «хлев (вин. п.)» или «его (ее) хлев»,
гидаз «в его (ее) хлеве», люкет «часть, отрезок», люкид «(ты)
делил, разделил», люкиськомы «(мы) делим, расчленяем», лобе
«летит», лобиз «(он) летел», лобид «(ты) летел» (звук б всюду
твердый); ср. в фонетическом отношении иные явления
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в русском языке: дуга—дуги (г— мягкий) — дужка, ход—хо-
дит (д— мягкий) — хожу — захаживать, лик — лицо — лично
(л—мягкий), любить (б — мягкий)—любовь ^—твердый)—
люблю.

Однако встречаются случаи, когда при употреблении слова
в разных формах корневые звуки изменяются. Например, моя
«я»—мыным «мне», тон «ты»—тыныд «тебе» (о чередуется
с ь*.) Та.к обстоит дело в современном языке.

Но при анализе корней слов удмуртского языка (как и лю-
бого другого языка) в историческом аспекте выявляется., что
в структурном отношении многие из них видоизменились, при-
обрели новые элементы, новую форму. На остов корней часто
оказывали существенное влияние фонетические законы (асси-
миляция, диссимиляция, выпадение и отпадение звуков в опре-
деленных положениях в слове и т. д.). Например, в слове нунал
«день» исторически корнем является нун-, который первона-
чально звучал лун-, ср. коми лун «день», финское лоунас
«юго-запад; завтрак», вепсское лоуна «обед». Первоначальный
звук л этого корня наличен в таких удмуртских словах, как
лымшор (в диалектах луншор) «обед, полдень». Форма -ал
в слове нунал является непродуктивным суффиксом, выступаю-
щим и в некоторых других словах, ср. бам-ал «склон (горы),
откос, покатость» (бам «щека»), чошал «равнина» (чош
«вместе»).

Иногда изменение корневых звуков использовалось для
обозначения новых понятий, ср. ортчыны «перегнать, обогнать,
проехать» — уртчыны «литься через край», гын «войлок»—гон
«шерсть, пух», сэзь «бодрый, бойкий, ясный, бодро, бойко, яс-

но»— сазь «трезвы», трезво, бодрствующий», сэраны «размо-
таться, развязаться» — сураны «размешать, смешать, спутать».

В процессе исторического развития языка древних удмурт-
ских племен в некоторых словах отпали конечные согласные
или согласные + гласные; например, слова ки «рука», ву «вода»,
сю «сто» когда-то в конце имели согласные m или д (и плюс
какой-то гласный звук), т. е. они звучали примерно кит(ы),
вуд(ы), сют(ы). Со временем конечные звуки (согласные и гла-
сные) отпали и фонетическая структура их стала иной: соглас-
ный+гласный. О том, что в этих словах когда-то были звуки
пг, д, говорят факты других финно-угорских языков, ср. уд-
муртское ки, финское кэси (кэтэ-), карельское кэзи (кэдэ-),
эстонское кэси (кэе. кэд), мордовское кедь, марийское кид, ман-
сийское кет, хантыйское кет, кот, венгерское квз «рука». Уд-
муртское ву, финское веси (вете-), карельское вези (веде-)ъ мор-
довское ведь, марийское вуьд, мансийское вит «вода». Удмурт-
ское сю, финское сата,, мордовское сядо, марийское шуьдд, ман-
сийское car, хантыйское сат, венгерское саз «сто».
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Определенные закономерности наблюдаются и в фонетической
структуре корневых слов современного удмуртского языка. Так,
например, древнейшие слова, которые в современном сознании
говорящих воспринимаются как непроизводныа, в звуковом от-
ношении могут состоять:

1) гласный + согласный (азь «перед», ан «челюсть», ас
«свой», из «камень», ин «небо», ош «быю*, де «дверь», др
«русло» и т. д.);

2) согласный + гласный (гу «яма», жу «горящий уголь»,
ку «когда; кожа», лы «кость», ми «мы», му «земля», пу
«дрова, дерево», со «он, она, оно, тот», тй «вы» и т. д.);

3)гласный + согласный + гласный (и<ш «мало», ожо «тра-
ва, дёрн», ана «полоса (земли)», изьы «шапка», усы «борона»,
уно «много», учы «соловей» и т. д.);

4) согласный + гласный + согласный (бер «зад, поздно»,
бур «правый», быж «хвост», вазь «рано, ранний», вал «лошадь»,
вир «кровь», вис «щель, промежуток, перегородка», вить «пять»,
вож «зеленый», возь «луг», вой «масло», вуж «старый, обвет-
шалый», выл «поверхность», вир «возвышенность, бугор, холм»,
гадь, «грудь», дун «цена, чистый», дур «край», дыр «время; мо-
жет быть, вероятно», оУсыт «вечер, вечером», зор «дождь», зег
«рожь», йдл «молоко», йыр «голова», кин «кто», луд «поле»,
лул «душа», лыж «бульон», ляб «слабый, слабо», мон «я», нин
«лыко», ныл «девушка, дочь», пал «половина», пинь «зуб», син
«глаз», сон «сухожилье», сьбд «черный, черно», сюр «рог», тол
«зима», тол «ветер», том «ты», тыл «огонь», чож «утка», шор
«середина», шур «река, речка»);

5) согласный + гласный + согласный (обычно сонорный) +
согласный (обычно несонорный) (борд «стена, забор, стенной;
мера длины в ткацком деле», бурд «крыло», гурт «деревня, се-
ло», герд «узел», горд «красный, красно», вырт «ниченки (ткац-
кие)», мырк «пень, обрубок, тупой», шорт «пряжа» и т. д. );

6) согласный + гласный 4- согласный + гласный (выжы
«корень, род», гижы «ногти, когти», газы «веревка», дэри
«грязь», зичы «лиса», коньы «белка», мдйы «пожилой, старый,
старик, старуха», мульы «орех, косточка плода, головка (льна
и т. д.)», мумы «мать», нуны «дитя, ребенок», полы «большой
палец», тддьы «белый, бело», тылы «перо (птичье)», нюло
«ильм» и т. д.);

7) согласный + гласный + согласный (иногда два соглас-
ных) + гласный + согласный (гужем «лето, летом», гурезь
«гора», гульым «глотка», зазег «гусь», гондыр «медведь», вакчи
«краткий, короткий, коротко», каньыл «легкий, легко», кезег

«малярия»!, котыр «круг, кругом», кузял «горький», мугор «те-
ло», нюлэс «лес», пужым «сосна», сизьым «семь», тямыс «во-
семь», шонер «прямой, правда, прямо»).

Слова, имеющие другие фонетические структуры', встречают-
ся сравнительно редко. По охвату количества слов самой мно-
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начисленной является четвертая группа (согласный + глас-
ный + согласный). За ней следуют группы пятая, шестая, седь-
мая, вторая. Немногочисленны слова, входящие в первую груп-
пу (гласный + согласнвга).

Все приведенные выше слова, за исключением единичных
случаев, являются общепермскими (т. е. наличны и в коми-зы-
рянском, коми-пермяцком языках), многие же из них восходят
к финно-угорскому языку-основе, например:

ас «свой», ин «небо», ки «рука», вир «кровь», вить «пять», вой
«масло», лул «душа», ныл «девушка, дочь», тол «зима», тыл
«огонь», гижы «когти, ногти», зичы «лиса», пужым «сосна», си-
зьым «семь» и т. д.

Самостоятельные слова имеют лексическое и грамматическое
значения. Лексическое значение слова—это обозначение пред-
мета, явления:, процесса, действия, .качества, количества и дру-
гих признаков предметов реальной действительности. Например,
слово тыпы «дуб» обозначает определенный вид деревьев, слово
будэ «растет» обозначает процесс изменения предмета, слово
вож «зеленый» — признак предмета. Лексическое значение вы-
ражается корнем слова или основой (вместе с суффиксом сло-
вообразования).

Грамматическое значение слова — это обозначение различ-
ного рода отношений (отношения одного слова к другим в пред-

ложении, отношения к лицу, отношения говорящего к сообщае-
мому, к действительности и т. д.). Например, слово вуриськимы
«мы занимались шитьем*, кроме лексического значения (дей-
ствие «шить»), имеет следующие грамматические значения: воз-
вратность, прошедшее время, первое лицо, множественное число.
Грамматические значения выражаются при помощи граммати-
ческих форм, т. е. посредством суффиксов, приставок, флексий
и т. д. В слове гудылоды (гуды-л-о-ды) три грамматических
формы, и каждая из них выражает определенное грамматиче-
ское значение: -л- выражает многократность, периодичность
действия, -о будущее время, -ды — 2 лицо и множественное
число.

Слово может иметь нулевую грамматическую форму (т. е.
не иметь ее), тем не менее способно выражать грамматическое
значение; например, в русском языке слова кость, гость не име-
ют особых грамматических форм, но грамматическое значение
выражают: кость — единственное число, женский род, имени-
тельно-винительный падеж, гость — единственное число, муж-
ской род, именительный падеж. Удмуртское слово пу «дерево,
дрова» выражает единственное число, именительно-винитель-
ный падеж и соотносится с формой пуос, выражающей "множе-
ственное число, именительный падеж (в винительном падеже
оно будет иметь другую форму: пуосыз или пуосты).

Грамматические значения могут выражаться не только фор-
мами слов, но и другими средствами, например, при помощи
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ударений, ср.: 1) кора «рубит», лоба «летает» (единственное
число, третье лицо, настоящее время, изъявительное наклоне-
ние); 2) кора «руби», лоба «летай» (единственное числа, вто-
рое лицо, повелительное наклонение).

Слова современного удмуртского языка по их значениям и
функциям в предложении делятся на две большие группы:
1) знаменательные (самостоятельные) слова и 2) служебные
слова.

Знаменательные слова обозначают предметы, явления, про-
цессы, действия, а также их качества, признаки, количества
и т. д., т. е. имеют самостоятельное лексическое значение, грам-
матические категории и в предложении являются каким-либо
членом предложения.

Служебные слова не имеют самостоятельного лексического
значения; они выражают отношения между словами в предло-
жении (или между словосочетаниями, между предложениями)
или придают им определенные оттенки значения. Служебные
слова не употребляются в роли членов предложения.

От знаменательных и служебных слов отличаются междоме-
тия и модальные слова (см. §§ 125, 128).

Знаменательные слова по их лексико-грамматическим при-
знакам распадаются на следующие разряды (части речи): име-
на существительные), имена прилагательные, имена числитель-
ные, местоимения, наречия и глаголы. Служебные слова делят-
ся на послелоги (и предлоги), частицы и союзы.

Основная масса слов словарного состава удмуртского языка
по своим значениям, по грамматическим формам и функциям
четко делится на части речи, например:

1) чеберлык «красота», палэп «рой (пчел)», гожтэт «письмо»,
шелеп «щепка», вырос «выходка, манера, нрав» и т. д. — суще-
ствительные; 2) воок. «зеленый», лыз «синий», чуж «желтый»,
изэсь «каменистый», сиресь «смолистый», китэм «безрукий»,
быжтэм «бесхвостый» и т. д. — прилагательные; 3) кык «два»,
вить «пять», кызь «двадцать», куиньметй «третий», укмысэтй
«девятый» и т. д. — числительные; 4) мон «я», тон «ты», тй
«вы», ми «мы», котькин «всякий, кто угодно» и т. д. — место-
имения; 5) вграны «сказать», адзыны «видеть», мыкыны «идти,
ехать», кошкыны «уйти, уехать» и т. д. — глаголы; 6) татын
«здесь», отын «там», ялан «всегда», жоген «вскоре, быстро»
и т. д. — наречия; 7) сярысь «о, об», ласянь: гурт ласянь «со
стороны деревни», сэрен «из-за» и т. д. — послелоги.

Но функционируют и такие слова, значение которых как
части речи можно определить только в контексте, в предложе-
нии. Например: пбсь «жара, жаркий, жарко», кезьыт «холод,
мороз, холодный, холодно», шулдыр «веселье, веселый, весело».

— Тй шддйськоды-а куазьлэсь кезьытсэ? «Вы чувствуете ли
холод (букв, «холод погоды»)?»

Вуивы кезьыт нуналъёс. Наступили холодные дни.
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Туннэ кезьыт. Сегодня холодно.
Лексико-грамматическая недифференцированность выявля-

ется между следующими частями речи:
1) существительными и прилагательными (корт «железо;

железный»), например: корт ыргонлэь чурытгес «железо тверже
меди», корт усы «железная борона»;

2) существительными, прилагательными и наречиями (мус-
кыт «влага; влажный; влажно», шулдыр «веселье, радость; ве-
селый, радостный; весело, радостно», зэм «правда, истина; пра-
вильность; правдивый, истинный; правдиво, истинно»),

Шунды югыт быдэс дуннвез улзытэ (М. Коновалов. Гаян).
Солнечный свет пробуждает весь мир. Югыт нунал. «Светлый
день»; лампа югыт жуа «лампа горит светло»;

3) прилагательными и наречиями (вазь «ранний, преждевре-
менный; рано, преждевременно» — вазь тулыс «ранняя весна»,
вазь султй «(я) рано встал»; кужмо «сильный; сильно» — куж-
мо мурт «сильный человек», кужмо ужа «сильно работает»);

4) существительными и глаголами (мертчем «заноза; вон-
зился, впился»).

Туэ зег удалтэм. В этом году рожь уродилась.
Агроном зег удалтэм сярысь вераз. Агроном говорил об уро-

жае ржи;
5) послелогами и союзами, например, слова бере, дыръя мо-

гут выступать то в функции послелогов, то в функции союзов.
Примеры:

— Урокъёс бере ми клубе мынйм. «После уроков мы пошли в
клуб».

— Дырыз дыръя од лыкты бере, ми тонэ ом возьмалэ ни.
«Поскольку (так как) во время не пришел (ты), мы тебя не
стали ждать».

Ужан дыръя тяпайтыны уг яра. Во время работы медлить
нельзя.

Мыным туок секыт луэ, тй татын двдл дыръя. Мне очень тя-
жело, .когда вас не бывает здесь.

Имеются случаи, когда слова, входящие в одну и ту же часть
речи, выражают разные значения или грамматические катего-
рии. Например, местоимение со значит: «он, она, оно» и «тот, та,
те». Глагольная форма бертымтэ может обозначать «не прие-
хал, не пришел, не возвратился» и «неприехавший, невозвратив-
ышйся». Глагольная форма турнано может обозначать: «подле-
жащий кошению» (турнано турын «трава, подлежащая коше-
нию») и «следует косить, нужно косить» (та турынэз турнано

«эту траву нужно косить»).



И М Я С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н О Е

§ 37. Понятие об имени существительном как части речи

Имя существительное—-это часть речи, которая обозначает
предмет. Предметом в грамматике именуется всё то, о чем мож-
но спросить кин? или ма? (нар?) «кто?» или «что?».

В удмуртском языке имена существительные имеют формы
чисел, падежей и притяжательное™.

В этих формах имена существительные могут употребляться
в разных синтаксических функциях.

Кукуруза — шунытэз яратйсь культура. Кукуруза — культу-
ра, любящая теплоту (тепло).

Акагуртэ лыктйсь мурт нырысь ик Макарлэсь корказэ ад'
зоз (Г. Красильникое. Вуж юрт). Человек, подъезжающий к
Акагурту, сразу же видит дом Макара.

Существительное кукуруза (см. 1-й пример) выступает в
роли грамматического подлежащего, существительное шуны-

тэз— в роли прямого дополнения и существительное культура —
в роли именной части составного сказуемого. Существительное
Акагуртэ (2-е предложение) употреблено в функции обстоя-
тельства места, а существительное Макарлэсь — в функции оп-
ределения к прямому дополнению, выраженному винительным
падежом существительного корказэ.

§ 38. Собственные и нарицательные имена существительные

Имена существительные бывают собственные и нарицатель-
ные. К собственным именам относятся названия отдельных лиц
и индивидуальных, единичных предметов:

1) личные имена мужчин и женщин, отчества, фамилии,
псевдонимы и прозвища людей, например:

Василий, Елена, Костя, Даша, Мария Антоновна, Пётр Пер-
вый, Михаил Петрович Петров, Николай Островский, Багай Ар-
каш (псевдоним удмуртского детского писателя Аркадия Нико-
лаевича Клабукова), Кедра Митр ей (псевдоним удмуртского
писателя Дмитрия Ивановича Корепанова), Кион Эркемей



(прозвище отрицательного героя в произведении «Секыт зйбет»
Кедра Митрея);

2) клички животных (Падыш, Зорька, Пегой, Мурка);
3) названия действующих лиц, животных и даже предметов

в баснях {Учы но Парсь «Соловей и Свинья», Зичы «Лиса»,
Азьтэм Коньы «Ленивая Белка», Пужым но Ньылпу «Сосна и
Пихта» (из басен А. Лужанина);

4) географические, административно-территориальные наи-
менования, названия исторических событий, революционных и
некоторых других праздников (Кавказ, Ладожской ты «Ладож-
ское озеро», Москва, Ижевск, Удмурт Автономной Советской
Социалистической Республика «Удмуртская Автономная Со-
ветская Социалистическая Республика», Советской ульча (урам)
«Советская улица», Якшур-Бодья, Нижний Тагил, Октябрь,
Возрождение, Нырысетп май «Первое мая»^ Выль ар «Новый
год» и т. д.);

5) астрономические названия (Полярной кизили «Полярная
звезда», Музъем «Земля», Марс, Юпитер, Сатурн, Шунды
«Солнце» и т. д.);

6) наименования предприятий, колхозов, обществ и т. д.,
например:

«Азовсталь» (завод), «Молния», «Дружба», «Авангард»,
Азин нимо «имени Азина», Ленин нимо «имени Ленина» (кол-
хозы) , «Динамо», «Зенит» (спортивные общества) и т. д,;

7) названия художественных и научных произведений, га-
зет, журналов, например:

«Вуж Мултан» (роман) «Старый Мултан», «Секыт зйбет»
(роман) «Тяжкое иго», «Шудбур понна» (повесть) «За сча-
стье», «Молот» (журнал), «Советской Удмуртия» (газета)
«Советская Удмуртия», «Удмуртиысь комсомолец» (газета)
«Комсомолец Удмуртии» и т. д.

Как показывают приведенные примеры, собственные имена
существительные могут состоять не только из отдельных слов,
но и из словосочетаний.

Имена собственные могут переходить в нарицательные!, ког-
да они служат для обобщенного обозначения целой группы лиц,
предметов, явлений и т. д. или для выражения отвлеченных по-
нятий, например:

лудошуръёс «лудошурцы», геркулес, ловелас, ампер,
рентген, браунинг, бостон и т. д.

С другой стороны, имена нарицательные, употребляясь в
индивидуальных обозначениях, становятся собственными, на-
пример, при употреблении названий .сторон света (юг, север,
восток, запад) как названий территориальных (Севарын но
Востокын улйсь калыкъ&с «народы Севера и Востока», Восток-
лэн культураеа «культура Востока»,, Западлан культураез
«культура Запада») или названий животньщ птиц, предметов
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как прозвищ или имен людей: Кион Эркемей, Вортча Лужей,
Дыдык, Пуклёк Ондыръян и т. д.

Таким образом, могут возникать омонимы, например: ок-
тябрь—название месяца и Октябрь — название Великой
Октябрьской социалистической революции; запад (или шунды

пуксён пал) —одна из четырех стран света и Запад — страны
Западной Европы в их совокупности, дыдык — название птицы
«голубь» и Дыдык — имя героини романа Кедра Митрея «Се-
кыт зйбет», музъем «земля» как почвенный слой и Музъем
«Земля» как планета.

Подавляющее большинство существительных принадлежит
к нарицательным именам, являющимся обобщенными названия-
ми однородных предметов. К нарицательным именам относят-
ся, например:

1) названия лиц (адями «человек», пиосмурт «мужчина»,
сузэр «сестра», дьшетйсь «учитель», пинал «ребенок»);

2) названия животных, зверей, птиц, рыб и т.д. (вал «ло-
шадь», кунян «теленок», гондыр «медведь», кеч «заяц», дыдык
«голубь», курег «курица», чорыг «рыба», чипей «щука»;

3) названия вещей, растений, злаков и т. д. (пурт «нож»,
кобы «ковш», пукон «стул», турын «трава», чабей «пшеница»,
сезьы «овес»., пужым «сосна»);

4) названия явлений природы (зор «дождь», лымы «снег»,
тол «ветер», кезьытскон «похолодание», шунытскон «потепле-
ние», пужмер «иней»);

5) названия явлений общественной жизни, событий (тупаса
улон «мир»!, букв, «согласованная жизнь», конференция, быръ-
ёнъёс «выборы», революция);

6) названия действий, переживаний и состояний (уж «рабо-
та», аран «жатва», кизён «сев», губиян «собирание грибов»,
шумпотон «радость», куректон «печаль, скорбь», висён «бо-

лезнь») ;
7) названия признаков, свойств (мурдалаез «глубина», сек-

талаез «тяжесть», чеберлык «красота», устолык «мастерство»,
визьнод «способность», «сообразительность»).

§ 39. Имена существительные одушевленные и неодушевленные

Имена существительные нарицательные и собственные де-
лятся на одушевленные и неодушевленные. Одушевленные су-
ществительные, как правило, являются названиями живых су-
ществ (дышетскись «ученик», ыж «овца», коньы «белка», чдою

«утка», юбер «скворец»). Неодушевленные существительные
представляют собой названия предметов, не причисляемых к
живым существам.

Различение в грамматике существительных, называющих
одушевленные предметы, от существительных, являющйхся.наи;
менованиями неодушевленных предметов, не вполне соответству.
ет различению живого и неживого в науках о природе. Напри-
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мер: существительные Шз «ель», пипу «осина», тыпы «дуб», зег
«рожь», эмезь «малина» отнесены в грамматике к категории
неодушевленных, тогда как в словосочетании кулзм мурт ̂ по-
койник», букв, «умерший человек»., слово мурт «человек» рас-
сматривается как существительное, выражающее одушевленный
предмет.

§ 40. Различия в обозначении существительных
мужского и женского пола

В удмуртском языке нет грамматической категории рода, но
существуют различия в обозначении мужского и женского по-
ла. Принадлежность полу людей и животных выражается лек-
сическ», т. е. словами, образованными от разных основ.

П р и м е р ы о б о з н а ч е н и я л и ц
м у ж с к о г о пола: ж е н с к о г о п о л а :

атай, айы, бубы «отец» анай, мумы, нэнэ «мать»
агай, нюня, дядя «старший ака, ana, апай «старшая сест-
брат» ра»
вын «младший брат» сузэр «младшая сестра»
песятай, пересь бубы, буба песянай, баба «бабушка»
«дедушка»
пиосмурт «мужчина, муж» кышномурт «женщина»
пи «сын, парень» ныл «дочь, девушка»
пичи пи «мальчик» пичи ныл «девочка»
эмеспи «зять» кен «сноха»
карт «муж» кышно «жена»

П р и м е р ы о б о з н а ч е н и я ж и в о т н ы х и п т и ц :

ош «бык» скал «корова»
ошпи «бычок»! ветыл «телка»
ужпи «конь, жеребец» эрвал, кобла «кобылица»
така «баран» ыж «овца»
атас «петух» курег «курица»

Различие пола у некоторых животных и птиц в удмуртском
языке выражается также сочетанием соответствующего сущест-
вительного с определением айы «самец» или мумы «самка»,
например:

айы парсь «боров» мумы парсь «свинья»
айы зазег «гусь» мумы зазег «гусыня»
айы чдж «селезень» мумы чож «утка»

Лексика удмуртского языка интенсивно обогащается имена-
ми существительными, заимствованными из русского языка. А
так как в русском языке в названиях лиц и животных различие
пола выражается не только лексически, но и соответствующими
формами, то в удмуртском языке среди заимствованных имен и
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названий мы имеем слова с разными формами для различения
лиц мужского и женского пола, например:

Аполлинарий, Аполлинария; Валерий, Валерия; Павол (Па-
вел), Павла; коммунист, коммунистка; комсомолец, комсомол-
ка; пионер, пионерка; колхозник, колхозница; тракторист, трак-
тористка; дояр, доярка; артист, артистка; пианист, пианистка;
поэт, поэтесса; венгерец, венгерка; москвич, москвичка.

§ 41. Категория числа имен существительных

Имена существительные в удмуртском языке имеют два
числа: единственное и множественное. Единственное число име-
ни существительного обозначает единичные предметы (корка
«изба, дом», беризь «липа», вал «лошадь», зазег «гусь», гурт
«деревня») или их единство, цельность, совокупность (ву «во-
да», пызь «мука», калык «народ», нылпи «дети», яратон «лю-
бовь», серем «смех»). Формы единственного числа противопо-
ставляются формам множественного числа, указывающим на
раздельное множество однородных предметов (корка — коркаос
«избы*, дома», беризь — беризьёс «липы», вал — валъёс «лоша-
ди», зазег — зазегъёс «гуси», гурт — гуртъёс «деревни»). У
существительных вещественных, отвлеченных, собирательных
формы множественного числа отсутствуют или возникают только

в более узком употреблении, или с частным значением (об этом
см. ниже).

Множественное число имен существительных образуется
посредством присоединения к основе слова суффикса -ос или
-йос (графически -ёс). Согласно удмуртской орфографии
суффикс -ос присоединяется к основам на любой гласный:
корка — коркаос «дома», укно — укноос «окна», бусы — бусыос
«поля», кизили — кизилиос «звезды», писпу — писпуос «де-
ревья», аллея — аллеяос «аллеи».

П р и м е ч а н и е В заимствованных существительных на -ия и -ие
перед суффиксом -ос буквы я и е согласно правописанию не пишут-
ся: партия—партиос, комиссия—комиссиос, собрание—собранное, совещание—
совещаниос.

Суффикс -ёс присоединяется к основам на твердый и мяг-
кий согласные и на й, при этом твердость согласных обозна-
чается твердым знаком, мягкость — мягким знаком (плуг —
плугъёс «плуги», уж — ужъёс «работы», район — районъёс

«районы», гурезь — гурезьес «горы», бадь — бадьёс «ивы», пу-
жей — пужейёс «олени», уй — уйёс «ночи», мастерской —• ма-
стерскойёс «мастерские»).

В отличие от имен существительных русского языка, в уд-
муртском языке отсутствуют имена существительные, имеющие
лишь одно множественное число. Заимствованные из русского

языка имена существительные, употребляемые в нем только в
форме множественного числа, в удмуртском языке воспринима-
ются в значении существительных, выражающих единичные

73



предметы. При этом у имен существительных, обозначающих
предметы, которые поддаются счету, конечный гласный выпа-
дает (час, вес, каникул, но: очки, чернила). Для обозначения
множества предметов эти слова оформляются соответствующим
суффиксом множественного числа (часъёс, весъёс, каникулъёс,
счкиос, чернилаос (когда речь идет о разных чернилах),

В удмуртском языке довольно богато представлено употреб-
ление имен существительных только в единственном числе и
лишь в отдельных случаях и во множественном числе. Только в
единственном числе употребляются;

1) вещественные существительные, выражающие предметы,
поддающиеся измерению, но не счету (ву «вода», керосин, бен-
зин, пызь «мука», кеньыр «крупа», вой «масло», сыпал «соль»,
корт «железо» и т. д.).

Однако для обозначения разных видов того или иного веще-
ства изредка употребляются и формы множественного числа

(вуос «воды», пызьёс «разные сорта муки», кеньыръёс «разные
.крупы», эфирной вдйёс «эфирные масла», кортъёс- «сорта же-
леза») ;

2) существительные с отвлеченными значениями (яратон
«любовь», серем «смех», дышетскон «учение», жуждала «высо-
та» и т. д.);

3) существительные, употребляемые для уточнения значения
глаголов (узы-боры октыны «собирать ягоды», картофка копа-
ны «копать картофель», культо керттыны «вязать снопы», пу
вандыны «пилить дрова», чабей кизъыны «сеять пшеницу»,
етйн шикыны. «рвать лен», зег араны «жать рожь», дэра куыны
«ткать холст» и т. д.);

4) существительные, называющие парные части тела челове-
ка и животных и парные предметы (син шораз учки «посмотрел
ему (ей) в глаза», пыдес вылаз кариськиз «встал на колени»,
пелез чоксаны «закрыть уши», мырдэм пыд йылаз сылэ «еле
•стоит на ногах», сапег басьтйз «купил сапоги», кут кутча «обу-
вает лапти»).

Наряду с этим названия парных частей тела человека в со-
временном удмуртском языке иногда употребляются и в форме
множественного числа, например:

Чебер-а двдл бен со шоры, учкыны? Мугорыз веськыт, бамъ-
ёсыз—ягмульы, синъёсыз чагыр буртчин кисьто (Кедра Мит-
рей. Секыт зйбет). Разве не красива она собой? Стройная, ще-
ки — брусничка, глаза голубым шелком отливают.

Рябов код кбдэктыса сылэ, ПидъёсфЗ коскаллям, уг ни
вырзо (М. Коновалов. Кужым дыа). Рябов стоит, весь поблед-
нев. Коленки о&ело, не пошевельнуть.

В ^составе фразеологических сочетаний названия парных
частей человеческого тела употребляются в форме единствен-
ного числа, например:
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—' Асьмелы калыклэсь синзэ усьтыны кулэ (М. Петров. Вуж
Мултан). «Нам следует разъяснить людям» (букв, «раскрыть
глаз людей»).

— Соку кинлэсь ке но пыд куаразэ кылй (Т. Архипов. Лудзи
шур дурын). «В это время я услышал чьи-то шаги» (букв.
«.шум ноги»).

Когда же речь идет об одной из парных частей тела или
предметов, употребляется дополнительное слово пал «половина
из пары» или слово одйг «один, одна, одно», например:

— Палыз пельы уг кылы. «Одним ухом не слышу» (дослов-
но: «Одно ухо мое не слышит»).

Пал пыд йылын тэтчаны. Скакать на одной ноге.
— Одй'гез гинэ пыды кынмизгес. «Только одна нога немнож-

ко озябла».
— Кытчы понйд одйгзэ пбзьдэ? «Куда положил одну ва-

режку?»
Если необходимо сосредоточить внимание слушателя или чи-

тателя на то, что речь идет об обеих частях парных предметов,
к имени существительному единственного числа добавляется
числительное кыкез ик «оба, обе> (кылез ик синмыз висьыяы
кутскем «оба глаза у него заболели», кыкез ик пельыз уг кылы
«на оба уха оглох», кыкез ик сапегез пдсьтэм «оба сапога из-
носились») .

В сочетаниях с количественными числительными имена
существительные могут употребляться в обоих числах, но чаще
в форме единственного.

Зам ик, удыс дурын дас мурт ара {К. Митрей. Секыт зй-
бет). И правда, на постати десять человек жнет.

Шур важен понэм кык пучъёс вылтй выжыса, шур дурысь
мунчо азе Г ерей дугдйз (М. Петров. Вуж Мултан). Перейдя ре-
ку по брошенным поперек двум жердям, Герей остановился у
бани возле речки.

Но в удмуртском языке есть имена существительные, кото- -
рые в форме единственного числа в сочетании с количествен-
ными числительными выражают определенное количество, а в
таких же сочетаниях в форме множественного числа—неопреде-
ленное количество. В эту группу имен существительных входят
названия единиц измерения: килограмм, грамм, тонна, центнер,
фунт, пуд, метр, километр, иськем «верста», аршин, сажень,
литр, бутылка, четверть, ведра «ведро», копейка и т. д.

РСФСР-ысь сельской хозяйствоын ужасьёс 1958 арын 1-етй
октябрёзь государстволы 1 миллиард 721 миллион пуд нянь сё-
тйзы (Из газ. «Советской Удмуртия»). Труженики сельского хо-
зяйства РСФСР в 1958 году до- 1-го октября сдали государству
1 миллиард 72:1 миллион пудов хлеба.

Та вышкыын кык пудъёс луоз пызез. В этой кадке будет
около двух пудов муки.
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Та участокысь дас тонна картофка октйзы. С этого участка
собрали десять тонн картофеля.

Та участокысь дас тоннаос картофка октэмын. С этого участ-
ка собрано около десяти тонн картофеля.

Матысь гурт дорозь вить километр луоз. До ближайшей де-
ревни будет пять километров.

Матысь гурт дорозь вить километръёс луоз. До ближайшей
деревни будет около пяти-километров. О сочетании числитель-
ных с существительными подробнее см. раздел «Имя числи-
тельное».

В единственном числе употребляются имена собственные»
т. е. названия лиц и предметов, единственных в своем роде:
Максим, Васса, Данилов, Корепанова Агния Семёновна, Саша,
Чебершур (деревня), Чупчи (река) «Чепца», Байгурезь (гора),
Сарапул, СССР, Болгария и т. д.

Отдельные группы собственных имен существительных мог
гут употребляться и во множественном числе. Как правило, эти
существительные обозначают людей одного имени (фамилии)
или членов семьи (коллектива) того лица, чье имя или чья фа-
милия употреблена в форме множественного числа.

Иванъёсын, Машаосын Вужгурт узыр. Коркалы быдэ сямен
Иванзы но Машазы вань (К. Митрей. Зурка Вужгурт). Ивана-
ми, Машами богата деревня Вужгурт. Почти в каждой семье
есть у них и Иван и Маша.

Ондрейёс дорысь Михайлов мылкыдыз капчигес луыса потйз
(Т. Архипов. Лудзи шур дурын, ч. П). От Андрея (точнее: «От
семьи Андрея») Михайлов вышел с облегчением на душе.

В форме множественного числа могут употребляться и на-
звания удмуртских населенных пунктов для обозначения их жи-
телей. В этом случае указанные названия переходят в нарица-
тельные имена (можгаос «можгинцы», дебессъёс «дебесские»,
чебершуръёс «чебершурские», т. е. жители дер. Чебершур и т. д.).
Но не принято говорить ижевскъёс, глазовъёс, москваос. Для
обозначения жителей неудмуртских населенных пунктов за-
имствуются из русского языка производные имена существи-
тельные, употребляемые как в форме единственного, так и в
форме множественного числа (москвич — москвичъёс, ленин-
градец—Ленинград ецъёс). Наряду с этим жителей городов и
неудмуртских населенных пунктов называют описательно, сло-
восочетанием, первым компонентом которого является назва-
ние населенного пункта в исходном падеже на -ысь, а в каче-
стве второго компонента выступает слово адями или мурт «че-
ловек», или калык «люди» (Москваысь мурт «человек из Мос-
квы, москвич», Москваысь калык «люди из Москвы, москвичи»).
В качестве второго компонента подобных словосочетаний мо-
жет быть употреблено и слово улйсь «житель, живущий» или
улйсьёс «жители, живущие». При этом название города или
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другого населенного пункта употребляется в форме местного
падежа на -ын (Москваын улйсь «москвич», Москваын улйсьёс
«москвичи»).

Категория притяжательности имен существительных

§ 42. Формы выражения отношений
пр ин адлежности

В удмуртском языке, как и в других финно-угорских языках,
имена существительные имеют категорию притяжательностп,
обозначающую отношения принадлежности. Эта категория
имеет разные формы выражения. Основными из них являются:

1) лично-притяжательные суффиксы имен существительных
(уою + е «моя работа», ужъёс + ы «мои работы», уою+ед «твоя
работа», ужъёс+ыд «твои работы», уж+ез «его работа», ужъ-
ес + ыз «его работы», yoic + мы «наша работа», ужъёс+мы «па-
ши работы», уж+ды «ваша работа», уокъёс + ты «ваши рабо-
ты», yoic+зы «их работа», ужъёс+ъы «их работы»)1;

2) словосочетания определяемого существительного, офор-
мленного лично-притяжательным суффиксом, с определяющим
существительным или местоимением в форме родительного или
разделительного падежа 2 (колхоз+лэн машина+ ез «машина
колхоза», дышетйсьёс+лэн съезд + зы «съезд учителей», мынам
эш + е «мой товарищ», тынад эш + ед «твой товарищ», солэн
эш + ез «его товарищ», милям гурт+мы «наша деревня», тпляд
гург-\-ты «ваша деревня», соослэн гурт+сы «их деревня»; кор-
ка + лэсь лшгет + сэ «крышу дома», металлургъёс+лэсь уж+зэс
«работу металлургов», тйлесьтыд иськавынъёс+тэс «ваших со-
седей, ваших родственников»).

Такого рода словосочетания представляют собой двойное
выражение отношений принадлежности. Поэтому колхоз + лэн
машина + ез, мынам эш + е, соос+лэн гурт + сы буквально озна-
чают «машина колхоза (его)», «мой товарищ (мой)», «их дерев-
ня (их)».

В рассматриваемых словосочетаниях определяющие суще-
ствительные пли местоимения употребляются в разделительном
падеже в тех случаях, когда определяемое существительное вы-
ступает в функции прямого дополнения (Дыдыклэсь пимзя
«имя Дыдык», асьсэлэсь уоюамзэс «свою работу»).

— Тани... тыныд... салам,— шуиз Дангыр, Дыдыклэсь нимаэ
вератэк (Кедра Мнтрей Секыт зйбет). «Вот.., тебе... гостинец»,—•
сказал Дангыр, не произнося имени Дыдык.

1 Donee подробное изложение об этом см в специальном разделе а лич-
no-iipin яжателышх суффиксах

u Речь идет п личных местоимениях, употребляемых в этих падежах в
значениях притяжательных местоимений
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Сйзьыл бусыосысь ужъёсты быдэстэм бере, вань колхозъёс
асьсэлэсь ужамзэс но ёыгатэмъёссэо йылпумъяло. Осенью после
окончания полевых работ все колхозы подытоживают свою ра-
боту и свои достижения;

3) словосочетания определяемого существительного, оформ-
ленного лично-притяжательным суффиксом, с местоимениями
аслам, аслад, аслаз, асьмелэн, асьтэлэн, асьсэлэн, асьме, асьтэ,
асьсэ, ас, например:

аслам вын + ы «свой (мой) брат», аслад пи + ед «своя (твой)
сын», аслаз ныл + ыз «своя (его, ее) дочь»; асьмелэн куно+мы
«свой (наш) гость», асьтэлэн куно + ды «свой (ваш) гость», ась-
сэлэя куно+зы «свой (их) гость»; асьме гурт+мы «своя (на-
ша) деревня», асьтэ гурт+ты «своя (ваша) деревня», асьсэ
гурт+сы «овоя (их) деревня»; ас корка+м «в своей (моей) из-
бе», ас корка+д «в своей (твоей) избе» и т. д.;<

4) словосочетания определяемого существительного с пред-
шествующим примыкаемым существительным (ждк кук «ножка
стола», букв, «стол-ножка»; парсь кой «свиное сало», букв,
«свинья-сало»; Пашка Педор «Федор Павлович», букв. «Павел-
Федор», Шарпа ныл «дочь Марфы», букв. «Марфа-дочь»).

Этого рода словосочетания выражают те же отношения при-
надлежности, которые обозначаются и словосочетаниями опре-
деляемого существительного в притяжательной форме с опре-
деляющим именем в родительном падеже (см. 2-й пункт).
Сравните, например, школа сад «школьный сад», учы кырзам
«соловьиное пение» и школалэн садэз «сад школы», учылэн
кырзамез «пение соловья». Описываемые типы словосочетаний
являются синонимами по выражаемым отношениям. Но между
ними имеются и черты различия. Словосочетание школа сад
выражает принадлежность сада неопределенной школе, а слово-
сочетание школалэн садэз обозначает принадлежность сада
определенной школе и поэтому легко соединяется с конкретным
име'нем обладателя.

Зуринской средней школалэн садэз бадзым. Сад Зуринской
средней школы большой.

Сравнительно редко выражаются отношения принадлежно-
сти сочетанием согласованного притяжательного местоимения
с определяемым существительным, оформленным притяжатель-
ным суффиксом (мынамез книгае «моя книга», мынамезлы кни-
гаелы «моей книге», мынаменыз книгаеным «моей книгой», мы-
намезтэк книгаетэк «без моей книги» и т. д.). Отличительной
особенностью этого рода словосочетаний является то, что опре-
деление в них имеет выделительный оттенок, благодаря оформ-
лению специальным суффиксом. Поэтому словосочетание мына-
мез книгае буквально означает «моя книга из числа других»,
а не просто «моя книга».

В произведениях удмуртских писателей отношения принад-
лежности иногда выражаются такими словосочетаниями, в ко-
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торых определяемое имя не имеет притяжательного суффикса,
несмотря на то, что связано с определением, выраженным мес-
тоимением или существительным в родительном падеже.

Мынам атай Селта палая лесникын вал (М. Петров. Вуж
Мултан). Мой отец был лесником около Селтов.

Асьме армия вуытозь, мои партизанъёсын огазьын жугиськи
(Альм. «Кизили»). До прихода нашей армии я боролся вместе
с партизанами.

Калыклэн мылкыд пурземын вал (М. Лямин. Шудбур пон-
на) . Настроение народа было взбудоражено.

Редко выражаются отношения принадлежности словосоче-
таниями типа мон кие «в мои руки», букв, «я в руку».

— А-а, умой-а? Сюрид табере мон кие. (Из удмуртских ска-
зок) . «А-а, хорошо ли? Попалась теперь в мои руки».

Здесь выражение мон кие представляет собой сочетание
определяемого существительного кие «в руку» в входном паде-
же с определяющим личным местоимением моя «я» в основной
форме.

§ 43. Основные значения притяжательных форм
существительных и именных словосочетаний, выражающих

отношения принадлежности

Отношения принадлежности, выражаемые указанными фор-
мами существительных и именных словосочетаний, характери-
зуются большим разнообразием. Основными из них являются:

1) отношения лица (или коллектива) к вещи, предмету как
владельца к обладаемому (дышетйсьлэн кяигаосыз «книги учи-
теля», мынам тире «мой топор», пиналъёслэн дйсьсы «одежда
детей»).

Игнат пиджаксэ сюрес дурысь гуоюдор вылэ куштйз (М. Пет-
ров. Вуж Мултан). Игнат пиджак свой бросил на лужайку воз-
ле Дороги.

Вузчи Буграшлэн улыно-вылыно выль коркаез дорын тачак
калык (М. Петров. Вуж Мултан). Около нового двухэтажного
дома торговца Буграша собралось много народу.

Мырдэм тодмаз на мумиз аслзсьтыз корказэ (Из удмурт-
ских сказок). Едва узнала мать свою избушку;

2) неотчуждаемая принадлежность, т. е. неотъемлемая при-
надлежность живому существу любой части его организма (ча-
гыресь синъёсыз «ее голубые глаза», Герейлэн киыз «руки Гри-
гория», Игнатлэн пелъпумъёсыз «плечи Игната»).

Дышетйсь бур кизэ Герейлэн пельпум вылаз понйз но пилэсь
куректон мугзз тодыса кадь вераз... (М. Петров. Вуж Мултан).
Учитель положил свою правую руку на плечи Герея и, как бы
понимая причину горя, его, сказал...

с>апыклэн сюлмыз туннэ шумпотонэн пачылмемын (Г. Мед-
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ведев. Лбзя бесмен). Сердце Запыка сегодня радостью напол-
нено;

3) принадлежность какой-либо части или стороны предмета
всему предмету (коркалэн липетэз «крыша дома», ждклэн ду-
рыз «край стола», кызлэн йылыз «вершина ели», гуртлэн пумыз
«конец деревни», кызыгулэн куарез «лист березы» и т. д.).

Тыпыослэн паськытэсь куаръёссы улын, салкыме ватскыса,
пашпуос будо. Под широкими листьями дубов, прячась под
тенью их, орешники растут.

Сюре укмыс сю витьтонэтй арын потйз М. А. Ляминлэн
«Шудбур понна» повестезлэн нырысетй люкетэз. В 1950 году
издана первая часть повести М. А. Лямина «Шудбур понна»
(«За счастье»);

4) отношения по родству (Сашалэн сузэрез «сестра Саши»,
мынам выны «мой младший брат», нэнэелэн бубиз «дед», букв,
«матери моей отец», Кйтялэн нылызлэн нылыз «дочь Катиной
дочери» (т. е. внучка Кати), агрономлэн кышноез «жена агро-
нома»).

Бадзым ураме вуэм бераз, Одотьлэн песятаеныз, пересь Ак-
марен, пумиськиз Герей (М. Петров. Буж Мултан). Как только
дошел до большой улицы, Герей встретился с дедом Авдотьи,
со старым Акмаром.

Быль председательлэсь кытын улэмзэ зозъматыны мынйз пе-
ресьлэн пиезлэн пиез (Т. Архипов. Лудзи шур дурын, ч. II). По-
казать, где живет новый председатель, пошел внук старика
(букв, «сын сына старика»);

5) отношения принадлежности лица коллективу, включение
лица в коллектив, связь его с коллективом или учреждением.
Эти отношения могут быть выражены двумя способами: а) кол-
лектив обозначается определяющим существительным, а лицо,
связанное с коллективом,— определяемым существительным
(кружоклэн членэз «член кружка», колхозлэн председателез
«председатель колхоза»); б) коллектив обозначается опреде-
ляемым существительным, а лицо, относящееся к этому кол-
лективу,—определяющим (Бадяровлэн отрядэз «отряд Бадя-
рова», Азинлэн дивизиез «дивизия Азина»),

Арня нуналэ колхозлэн скал кыскисез, Вара кенак, дас
куинь арес пиеныз... Можга базаре ветлйз (И. Гаврилов. Шудо
пумиськон). В воскресенье доярка колхоза, тетя Варя, ходила с
тринадцатилетним сыном на Можгинокий базар.

Нош Петырлзн отрядэз кбчись тддьыосты данак быдтйз
(М. Лямин. Шудбур понна). А отряд Петра много уничтожил
отступающих белых;

6) внутреннее действие, состояние (переживание, ощуще-
ние) лица (солэн мылкыдыз «его настроение», нэнэлэн шумпо-
чэмез «радость мамы», милям шумпотэммы «наша радость»,
калыклэн малпамъёсыз «думы народа»).



Запыклэн мылкыдыз туннэ каньыл (Г. Медведев. Лозя бес-
мен). Настроение З^пыка сегодня хорошее.

Тазьы вераськемлы быдэ Герей юнгес но мургес валаны
ддъяз котырысь улонэз, калыклэсь курадз'емзэ (М. Петров. Вуж
Мултан). После каждой такой беседы Герей лучше и глубже
стал понимать окружающую жизнь, страдания народа.

Тодйсько ачим гинэ аслэсьтым та мозмемме (С. Широбоков.
Мед чирдозы учыос). Знаю я только сама свою тоску;

7) принадлежность действия, а также результата труда его
творцу или отношение предмета, явления к своему источнику
(дышетйсьлэн валэктэмез «обяснение учителя», пиналъёслэн
кырзанзы «пение детей», Л. Толстойлэн «Война и мир» романэз
«роман Л. Толстого «Война и мир», калыклэн выжыкылъёсыз
«сказки народа», пиелэн гожтэтэз «письмо сына (моего)», шун-
дылэн шунытэз «тепло солнца», кечлэн пытьыосыз «следи
зайца»).

Дышетйсьлэн вераськемез Гереез чылкак паймытйз (М. Пет-
ров. Вуж Мултан). Разговор учителя совсем удивил Герея.

Сьбсь сямен зйбылйз эксэй правительство ужасьёслэсь но
крестьянъёслэсь бугыръяськонъёссэс (Там же). Зверски подав-
ляло царское правительство восстания рабочих и крестьян.

Туж кема малпаськыса пукиз Дангыр, бубизлэсь гожтэтсэ
кияз басьтыса (К. Митрей. Секыт зйбет). Долго думая, сидел
Дангыр, взяв в руки письмо отца.

Толэзьлэн югытэз ву вьиын пиштэ (Альм. «Кизили»). Свет
луны отражается на поверхности воды.

Пароходлэн шултэмез паськыт Кам вылэ чузъяськиз. Свис-
ток парохода эхом отдался по широкой Каме;

8) принадлежность признака, свойства его носителю (ныл-
лэн чеберез «красота девушки», воргоронлэн кужымез «сила
мужчины», сяськалэн зыныз «запах цветка», суеонлэн курытзз
«горечь лука», басмалэн юнлыкез «прочность ситца».

— Котькыче ужлэн, мусое, аслаз чеберез, аслаз данэз вань
(Т. Архипов. Лудзи шур дурьгн, ч. II). «Всякая работа, дорогая
моя, имеет свою красоту, свою славу».

Я, кин меда тазьы шуэм: «Дыр ортчемъя вужио ваньмыз».
Мон шуисько: «Овдл со зэм, уг вужмы Партилэн визьмыз!»
(Н. Васильев. Сюрес вожын). Кто же сказал: «Со временем все
старится...» Я говорю: «Не верно, не старится ум Партии!»

Шулдыр, сайкыт нуналэ лымылэн тддьыез синмез мальдыгэ.
В ясный солнечный день белизна снега ослепляет глаза.

§ 44. Лично-притяжательные суффиксы имен существительных
и их происхождение

Лично-притяжательные суффиксы в удмуртском языке пред-
ставляют собой систему форм, выражающих отношения обла-
дателя (обладателей) к обладаемому (к обладаемым):
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Один обладатель:
о д н о о б л а д а е м о е : мн о го о б л а д а е м ы х:

1-е лицо -э (-е), -ы „мой, моя, моё" -ы „мои"
2-е лицо -эд (-ed)j, -ыд „твой, твоя, -ыд „твои"

твоё"
3-е лицо -эз (-ез), -ыа „его, ее" -ыз „его, ее"

м н о г о о б л а д а т е л е й :
1-е лицо -мы „наш, наша, наше" -мы „наши"
2-е лицо -ды -ты „ваш, ваша, ваше" -ты „ваши"
3-е лицо -зы, -сы „их" -сы „их"

Большинство имен существительных единственного числа
при обозначении индивидуального обладателя имеют притяжа-
тельные суффиксы -Э (-е) в первом лице, -эд (-ед) во втором
лице, -эз (-ез) в третьем лице (гурт-э «моя деревня»,
эш-е «мой товарищ»; гурт-эд «твоя деревня», эш-ед «твой това-
рищ»; гурт-эз «его деревня», эш-ез «его товарищ»).

Наряду с этим имеется довольно значительное количество
имен существительных, которые, выражая в единственном чис-
ле индивидуального обладателя, принимают притяжательные
суффиксы с гласным -ы.

Основными из них являются:
1) существительные, именующие части тела, например:

йыр-ы «моя голова», йыр-ыд «твоя голова», йыр-ыз «его, ее
голова»; сюлм-ы «мое сердце», сюлэм-ыд «твое сердце», сюлм-
ыз «его, ее сердце».

Такие же формы принимают и существительные: ныр «нос»,
ым «рот», ымныр «лицо», пинь «зуб», пель «ухо», пелыгум «пле-
чо», ки «рука (кисть руки)», суй «рука от кисти», пыд «нога»,
тыбыр «спина», кг/с (к)'«поясница (талия)», урдэс(к) «бок», кот
«живот», вир «кровь», но>: йырси-е «мои волосы», чырты-е «моя
шея», мдля-е «моя грудь», ку-э «моя кожа», чиньы-е «мой
палец»;

2) существительные, обозначающие отдельные внутренние
или внешние свойства человека и некоторых других живых
существ (мылкыд «настроение», «желание», отсюда: мылкыд-ы,
мылкыд-ыд, мылкыд-ыз; сям «характер», «обвгаай», отсюда:
сям-ы, сям-ыд, сям-ыз; лул «душа», отсюда: лул-ы, лул-ыд,
лул-ыз; тусбуй «внешность, облик», отсюда: тусбуй-ы тусбуй-ыд,
тусбуй-ыз, или: тусы-буйы, тусыд-буйыд, тусыз-буйыз; вырос (к)
«манера», «повадки», отсюда: выроск-ы, выроск-ыд, выроск-ыз;
вужер «тень», отсюда: вужер-ы, вужер-ыд, вужер-ыз;

1 В словах кус «поясница», урдэс «бок», вырос «манера», «повадка»,
пуш «внутренность» и др. перед притяжательными суффиксами, начинающи-
мися с гласного звука, вставляется звук к, который является остатком от
старой основы слова.
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3) существительные, именующие части или стороны вещи,
предмета (пуртлэн ныд-ыз «черенок ножа», йыл-ыз «кончик
его», тышк-ыз «тыльная часть его» (тыш «тыльная часть пред-
мета») ; курегпузлэн сьдм-ыз «скорлупа яйца», жоклэн кук-ыз
«ножка стола», жоклэн выл-ыз «поверхность стола», шор-ыз
«середина его», ул-ыз «низ его», дур-ыз «край его»; дбдьылэн
азьыз «передок саней», дддьылэн бер-ыз «задок саней»; чанлэн
пушк-ыз «внутренняя часть чана», чанлэн пыдэск-ыз (пыдс-ыз)
«дно чана»;

4) существительные, выражающие отношения времени (дыр
«время», дыр-ы «мое время», дыр-ыд «твое время», дыр-ыз
«его время», етйнлэн ишкон дырыз «время теребления льна»,
нунал-ыз «его день», арес(к)-ыз «возраст его);

5) существительные, именующие родственные отношения
{вын-ы «мой младший брат», ныл-ыд «твоя дочь», сузэр «млад-
шая сестра», сурз-ы «моя сестра», сурз-ыд «твоя сестра»,
сурз-ыз «его, ее сестра»).

В слове сузэр «сестра» перед притяжательными суффикса-
ми произошли два фонетических изменения: выпадение гласного
Э и метатеза (перестановка) согласных. В современном язы-
ке употребляют это слово и в формах: сузэр-е, сузэр-ед,
сузэр-ез.

Слова бубы, айы «отец» мумы «мать» в северных и средних
районах Удмуртии употребляются с притяжательными суффик-
сами -и, -ид, -из, при этом гласный ы в основе этих слов
выпал: буб-и «-мой отец», мум-ид «твоя мать», ай-из (орфогра-
фически: аиз) «отец его, ее».

Все имена существительные во множественном числе при
обозначении индивидуального обладателя принимают притяжа-
тельные суффиксы с гласным ы: эшъёс-ы «мои товарищи»,
вынъёс-ыд «твои младшие братья», сшъёс-ыз «его, ее глаза»,
колхозлэн бусыос-ыз «поля колхоза», удмурт калыклзн кыр-
занъёс-ыз «песни удмуртского народа».

Имена! существительные в единственном числе при выраже-
нии многих обладателей принимают после глухих согласных
основы слова во втором и в третьем лице притяжательные суф-
фиксы с глухими начальными согласными -ты (2-е лицо) н
-сы (3-е лицо), например: эш-ты «ваш товарищ», эш-сы «их
товарищ». После звонких согласных и гласных основы началь-
ные согласные в суффиксах озвончаются -ды (2-е лицо), -ЗЫ
(3-е лицо), например: колхоз-ды «ваш колхоз», колхоз-зы «их
колхоз», школа-ды «ваша школа», школа-зы «их школа».

* * *

Лично-притяжательные суффиксы имен существительных
генетически (по происхождению) связаны с местоимениями.
Они представляют собою усеченные формы личных местоиме-

83



ний, которые в современном удмуртском языке представлены в
формах моя «я», тон. «ты», со «он, она оно»; ми «мы», тй «вы»,
соос «они». Личные местоимения в далеком прошлом (еще в
период существования финно-угорского языка-основы) употреб-
лялись после имен существительных при обозначении части
предмета или принадлежности предмета кому-либо, чему-либо.
Частое использование местоимений после имен существитель-
ных для конкретизации значений последних привело к утрате
лексического значения местоимений и к превращению их в фор-
мы слов с последующими фонетическими изменениями.

В именах существительных современного удмуртского язы-
ка местоименный показатель 1-го лица-ж (от местоимения мон)
в именительном падеже не сохранился, он выпал, и роль при-
тяжательного суффикса выполняют гласные -э (-е), -ы (см.
выше). Но сохранился этот суффикс в некоторых косвенных
падежах, например, в винительном падеже (пи-м-е «сына
моего»), в творительном падеже (пи-ен-ым «моим сыном»), в
местных падежах (гурт-ам «в моей деревне» или «в мою дерев-
ню», гуртысьт-ым «из моей деревни» и т. д.). В именительном
падеже показатель 1-го лица согласный -м сохранился у имен
с суффиксом коллективного обладателя (план-мы «наш план»,
ужъёс-мы «наши дела, труды»).

Генетическая связь между притяжательными суффиксами и
местоимениями прослеживается и в других финно-угорских язы-
ках, например, в эрзя-мордовском языке (кудо-м «мой дом»,
кудо-т «твой дом», кудо-зо «его, ее дом»), в марийском языке
(ава-м «моя мать», ава-т «твоя мать», ава-же «его, ее мать»),

в венгерском языке лова-м «лошадь моя», лова-т «лошадь
твоя», лова-йа «лошадь его, ее»).

§ 45. Особые случаи употребления лично-
притяжательных суффиксов

Лично-притяжательные суффиксы нередко употребляются
не для выражения отношений принадлежности, а в других зна-
чениях. Так, например, притяжательный суффикс 1-го лица
единственного числа при словах-обращениях придает им ласка-
тельное значение.

Изь, изь, гыдыке, нуныкае, чебере... (Из народной колыбель^
Ной Песни). Спи, спи, голубок мой, дитятко мое, красивый мой.

Тон, чебер апае, туж уно курадзид. Чебере, мусое, ббрдылйд,
куректйд (И. Еремеев. Туж уно курадзид). Ты красивая се-
стрица моя, очень много страдала. Красотка моя, дорогая моя,
плакала, горевала.

— Э, удысэ, удысэ, зарни удысэ' (К. Митрей. Секыт зйбет).
«Эх, полоска моя, полосонька, золотая полоска моя!»

Суффиксы 2-го лица -эд (~ед)} -ыд и 3-го лица -эз (-ез),
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- ыз также часто употребляются не в обычных своих значениях.
Вот отдельные примеры, свидетельствующие об этом:

Зарни шундыед чуж-чуж жужалоз, та пеймыт уед к'укен
воштйськоз (Из удмуртской народной песни). Золотое солнце
жёлтым-прежёлтым взойдет. Эта темная ночь утром сменится.

Дубовед так но тодмо (М. Коновалов. Кужым дыа). Дубов-
то и так известен.

Ватйськиз шундыед тэль сьбры, луд вылэд горд пильыс кадь
пиштэ («Молот»), И солнце-то спряталось за лесом, и поле-то
переливается как бархат.

Гуэкдор вылын турынэз чебер. На лужайке трава-то красивая.
Садын кызьпуосыз туж чебересь. В саду березы-то уж очень

хороши.
Полкын сое тодымтэез ой вал (Альм. «Кизили», 1947). В пол-

ку не было не знающих его.
В этих предложениях слова шундыед, уед, Дубовед, луд вылэд,

т. е. существительные с суффиксом -эд (-ед) не обозначают
принадлежности второму лицу. Также и слова турынэз, кызьпуо-
сыз, тодымтэез, т. е. существительные с суффиксами -эз (-ез).
и -ыз не выражают принадлежности третьему лицу. В приве-
денных примерах, указанные формы имен существительных упот-
реблены в плане выражения интимного, задушевного отношения
говорящего' к объекту своей речи. Вместе с тем они указывают и
на другие семантические оттенки, в частности, на определенность,
на известность из предыдущего высказывания или из ситуации
речи. Особенно четко выражают это значение существительные
в формах, выраженных суффиксами -эз (-ез) и -ыз.

Категория падежа имен существительных

§ 46. Понятие о падеже. Склонение имен существительных.

Имена существительные употребляются в составе предложе-
ния в той или иной связи с другими словами. В зависимости от
характера, от содержания этой связи существительные принима-
ют различные падежные формы.

Кыдёкын ик двдл нюлэс. Недалеко лес.
Со нюлэсын туж шулдыр. В этом лесу очень хорошо.
Нюлэсэ губияны мыномы. Пойдем в лес за грибами.
Нюлэсысь трос губи ваимы. Из лесу мы принесли много

грибов.
Нюлэс, нюлэсын, нюлэсэ, нюлэсысь — это падежные формы

существительного нюлэс «лес». Они показывают разные синтак-
сические функции этого существительного, разные его связи с
другими словами приведенных предложений.

Падежи — это грамматические формы имен, выражающие
различные отношения их (имен) к другим словам предложения.
Связи слов, выражаемые формами падежей, отражают отноше-
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ния между предметами, явлениями, действиями, признаками,
существующими в реальной действительности.

По основным значениям все падежи делятся на две основные
группы: субъектно-объектные (именительный, винительный, ро-
дительный, разделительный, дательный, лишительный, соответ-
ственный, творительный) и местные (местный, входный, исход-
ный, отдалительный, переходный, предельный, направительный).

Совокупность изменений имен по падежам называется скло-
нением.

В удмуртском языке склоняются все имена существительные,
несклоняемых существительных в нем нет. Но имена существи-
тельные, обозначающие одушевленные предметы, склоняются
только по субъектно-объектным падежам. Лишь названия чело-
века по профессии или отрасли работы принимают и формы ря-
да местных падежей (дышетйсьын ужа «работает учителем»,
дышетйсьысь потйз «перестал быть учителем», дышетйсе пыриз
«поступил на должность учителя»).

В удмуртском языке различаются два вида склонения: про-
стое и притяжательное (склонение имен существительных с при
тяжательными суффиксами).

Имена существительные в единственном и во множественном
числе принимают одинаковые падежные формы. Исключения
составляют формы винительного, творительного и входного па-
дежей (см. образцы склонения имен существительных).

§ 47. Образцы простого склонения
Е д и н с т в е н н о е ч и с л о

1. Именительный
2. Винительный
3. Родительный

4. Разделительный

5. Дательный
6. Лишительный

7. Соответственный

8. Творительный

9. Направительный

1. Именительный
2. Винительный

KU.H? «КТО?»1

кинэ? «кого?»
кинлэн? «у кого?

чей?»
кшлэсь? «от

кого?»
кинлы? «кому?»
кинтэк? «без

кого?»
кинъя? «согласно

кому?»
кинэн? «кем?

с кем?»
кинлань? «по

направлению
к .кому?»

М н о ж е с т в е н н о

адями «человек» вал «лошадь»
адями-ез
адями-лэн

адями-лэсь

адями-лы
адями-тж

адями-я

адями-вн

адяти-лань

е ч и с л о

кинъёс? адямиос «люди»
кинъёсты? адямиос-ты('ыз)
кинъёсыз?

вал-эз
вал-лэн

вал-лэсь

вал-лы
вал-тэк

валъ-я

вал-эн

вал-лань

валъёс «лошадю
валъёс-ты(-ыз)

1 Вместо вопросительного слова кин? «кто?» для названий животных и
птиц часто ставится вопрос ма? «что?», но имена существительные—назва-
ния животных и птиц склоняются как и названия людей только1 по 9 паде-
жам.
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3. Родительный
4. Разделительный
5. Дательный
6. Лишительный
7. Соответственный
8. Творительный
9. Направительный

1. Именительный
2. Винительный
3. Родительный

4. Разделительный

5. Дательный
6. Лишительный

7. Соответственный

8. Творительный

9. Местный
10. Входный
11 Исходный

12. Отдалительный

13. Переходный

14. Предельный

35. Направительный

1, Именительный

2, Винительный

3, Родительный
4, Разделительный
5. Дательный
6. Лишительный
7. Соответственный
8. Творительный
9. Местный

10 Входный
11. Исходный
12, Отдалительный
13, Переходный
14. Предельный
15. .Направительный

кинъёслэн?
кинъёслэсь?
кинъёслы?
кинъёстэк?
кинъёсъя?
кинъёсын?
кинъёслань?

Е д и н с т в е н н о

ма? 'шар? «что?»
мае? «что?»
малэн? «чего?

у чего?»
малжь?

«от чего?
у чего?»

малы? «чему?»
матж?

«без чего?»
мая? «согласно

чему?»
маин? «чем?

с чем?»
кытын? «где?»
кытчы? «куда?»
кытысь?

«откуда?»
кытысен?

«от чего?
Г\ ^И*Т^ Т Т ГГ f~i J ^

откуда г»
кытй? «по
какому месту?»

кытчыозь?
«докуда?»

кудлань? «по
направлению
к чему?»

М н о ж е с т в е н н

маос? «что?»

маосты? маосыз?

маослэн?
маослэсь?
маослы?
маостэк?
маосъя?
маосын?
кытын?
кытчы?
кытысь?
кытысен?
кытй?
кытчыозь?
кудлань?

адямиас-лэн
адямиос-лэсь
адямиос-лы
адяшос-тж
адямиосъ-я
адямиоС'ЫН
адямиос-лань

е ч и с л о

гурт «деревня>
гурт-эз, гурт
гурт-лэн

гурт-лэсь

гурт-лы
гурт-тэк

гуртъ-я

гурт-зн

гурт-ын
гурт-э
гурт-ысь

гурт-ысен

гурт-этй

гурт-озь

гурт-лань

о е ч и с л о

гуртъёс
tt тт f\ Т^ #*\ Т) Т Т t Т ЧЬ

«деревни»
гуртъёс-ты(-ыз)

гуртъёс-лэн
гуртъёс-лэсь
гуртъёс-лы
гуртъёс-тэк
гуртъёсъ-я
гуртъёс-ы>н
гуртъёс-ы>н
гуртъёс-ы.
гуртъёс-ысь
гуртъёс-ььсен
гуртъё'с-тй
гуртъёС'Озь
гуртъёс-лань

валъес-лэн
валъёС'Лэсь
валъёс-лы
еалъёс-тзк
валъёсъ-я
валъёс-ын
валъёс-лань

бусы «поле»
бусы-ез, бусы
бусы-лэн

бусы-лэсь

бусы-лы
бусы-тэк

бусы-я

бусы-ен

бусы-ын
бусы-е
бусы-ысь

бусы-ысен

бусы-етй

бусы-озь

бусы-лань

бусыос «поля»

бусыос-ты
(-ыз)

бусыос-лэн
бусыос-лэсь
бусыос-лы
бусыос-тэк
бусыосъ-я
бусыос-ын
бусыос-ын
бусыос-ы
бусыос-ькь
бусыос-ысен
бусыос-тй
бусыос-озь
бусыос-лань
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§ 48. Притяжательное склонение

Падежные суффиксы имен существительных притяжательно-
го склонения в одних падежах ставятся после основы и притяжа-
тельного суффикса (в винительном, родительном, разделитель-
ном, дательном, лишительном, соответственном и направитель-
ном), в других между основой слова и притяжательным суф-
фиксом (в творительном, местном, исходном, отдалительном,
входном, предельном и переходном).

Т а б л и ц а с о ч е т а н и й п р и т я ж а т е л ь н ы х
с у ф ф и к с о в с п а д е ж н ы м и о к о н ч а н и я м и

Формы индивидуального обладателя

Единственное число Множественное число

1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо 1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо

1.
2.

3

4.

5.

6,

7.

8

9.

10

Именительный
Винительный

Родительный

Разделительн.

Дательный

Лишительный

Соответствен

Творительный

Местный

Входный

-а

-ме.

-элэн

-элэсь

-злы

-этэк

-эя

-эным

-ам

-ам

-эд
-дэ, -та

-эдлэн

-эдлэсь

-здлы

-здтэк

-эдъя

-зныд

-ад

-ад

-33

-33, -СЭ

-эзлэн

-эзлэсь

-эзлы

-эзтэк

-эзъя

-эныз

-аз

-аз

-ы
-ме

-ылэн

-ылэсъ

-ылы

-ытэк

-ыя

-ыным

-ам

-ам

-ыд
-тэ

-ыд гэн

-ыдлэсь

-ыдлы

-ыдтэк

-ыдъя

-ыныд

-ад

-ад

-ыз

-сэ

-ызлэн

-ызлэсь

-ызлы

-ызтэк

-ызъя

-ыныз

-аз

-аз

11. Исходный -ысьтыш -ысътыд -ысътыз -ысьтым -ысыпыд -ысьтыз

12. Отдалительный -ысеным -ысеныд -ысеныз -ысеным -ысеныд -ысеныз

13. Переходный -этим -этид -этйз -ытим -ытйд -ытиз

14. Предельный -озям -озяд -озяз -озям -озяд -озяз

15. Направительн. -элань -эдлонь -эзлань -ылань -ыдлань -ызланъ

В винительном падеже единственного числа вместо форм
- дэ (2-е лицо) и -ЗЭ (3-е лицо) выступают после основы с
конечным глухим согласным формы -тэ и -сэ (пыддэ «ногу
твою», гурттэ «твою деревню», пыдзэ «его, ее ногу», гуртсэ «его,
ее деревню»).
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Т а б л и ц а с о ч е т а н и й п р и т я ж а т е л ь н ы х
с у ф ф и , к , с о в с п а д е ж н ы м и о к о н ч а н и я м и

1. Имени-
тельный

2. Винитель-
ный

3. Родитель-
ный

4. Раздели-
тельный

5. Дательный

6. Лишитель-
ный

7. Соответст-
венный

8. "Творитель-
ный

9. Местный
10. Входный
11. Исходный

12. Отдали-
тельный

13. Переход-
ный '

14. Предель-
ный

15. Направи-
тельный

Формы коллективного обладателя

Единственное число Множественное

1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо 1-е лицо 2-е лицо

-ды, -ты -зы, -сы -мы -ты

-мес -тэс

-мылэн -тылэн

-мы

-мес

-мылэн

-дэс,
-тэс
-дылэн,
-тылэн

-аэс,
-сэс
-зылэн,
-сылзн

-мылэсь -дылэсь, -зылэсь, -мылась -тылэсь
-тылэсь -сылэсъ

-мылы -дылы, -зылы, -мылы -тылы
-тылы -сылы

-мытэк -дытэк, -зытэк,
-тытэк -сытэк
-дыя,
-тыя
-эныды

-ады
-ады

-зыя,
-сыя
-энызы

-азы
-азы

-мытэк

•мыя-мыя

-энымы

-амы
-амы
-ысьты-

мы
-ысены-

мы
-этими -этйды -этпзы -тймы

-озямы -озяды -озязы -озямы

-тытэк

-тыя

-ынымы -ыныды

-ысьты- -ысьты-
ды зы

-амы
-амы
-ысъты-

мы
-ысеныды -ысенызы -ысены-

мы

-ады
-ады

'-ысьты-
ды

-ысены-
ды

-тйди

-озяды

-мылань -дылань, -зылань, -мылань -тылань
-тылань -сылань

число

3-е лицо.

-сы

-сэс

-сылэн

-сылэсь

-сылы

-сытэк

-сыя

-ынызы

-азы
-азы
-ысыпы-

зы
- ысенызы

-тйзы

-озязы

-сылань

При сочетании существительных с послелогами притяжатель-
ные суффиксы, как правило, присоединяются к именам сущест-

вительным (школазы дорын «около их школы», пиналъёсмы
/гонна «для наших детей», Москвае ветлэмды сярысь «о вашей

поездке в Москву»).
Коммунистической партилэн кивалтэмез улсын советской

калык вань шуг-секытъёсты ворме, шудо коммунистической
улон лэсьтэ. Под руководством Коммунистической партии совет-
ский народ преодолевает все трудности, строит счастливую ком-
мунистическую жизнь.

Судноослэн мачтаоссы вылын тдлало льдльмыт флагъёс. На
мачтах суден развеваются алые флаги.

Но нередко притяжательные суффиксы присоединяются и к.
послелогам (ждк вылад вместо ждкед вылын «на твоем столе»,
гурт дортймы вместо гуртмы дортй «около нашей деревни»).



Странаысьтымы писательёслэн огъя семья пблазы ужало
Удмуртиысь писательёс но («Молот»). В общей семье писате-

лей нашей страны трудятся и писатели Удмуртии.
Веселое заводэ кошкон азяз колхозлэн активез азьын аслаз

ужамез сярысь отчёт лэсьтйз (Г. Медведев. Лбзя бесмен). До
•своего выезда на завод Веселов сделал отчет перед активом
колхоза о своей работе.

Основные функции и значения падежей

§ 49. Основная (начальная) форма имен существительных
и ее функции

Основная форма имен существительных имеет ряд специфи-
ческих свойств. Она внешне .не выражена никаким суффиксом,

тш падежным, ни притяжательным, ни суффиксом множествен-
ного числа. Имена существительные в этой форме не согласу-
ются с поясняемыми существительными, а примыкают к ним.
Они употребляются .в качестве первого компонента в определи-
тельных словосочетаниях. В этих словосочетаниях существи-
тельные в основной форме выступают в функции определения
по отношению к другому существительному и вместе с ним обо-
значают, как правило», разные отношения принадлежности:

1. Отношение обладающего предмета ,к обладаемому и отно-
шение предмета к предмету по месту (колхоз гидкуа «постройка
колхоза», калык куара «голос народа», адями визь «ум чело-
века», завод юртъёс «здания завода», гурт коркаос «дома

деревни», нюлэс кушъёс «лесные поляны»).
Чилъыр пшитйсъ ульчаын арган куара чузъяськиз (В. Ши-

робоков. Бадзым сюрес). На освещенной редкими, но яркими
огнями улице раздались звуки гармони.

Мон адзисько сое, вол-вол паськыт колхоз бусыетй кизён
машина сьбраз веськыт вамышъясь адямиез (Там же). Я вижу
era, человека, бодро шагающего за сеялкой по обширному
колхозному полю.

Бакча берын... куаразэ сётэ Дэндывай гурезьысь потыса
васькись ошмес ву (М. Петров. Вуж Мултан). За огородом...
журчит ключевая вода, берущая начало под горой Дэндывая.

2. Отношение предмета к его части (школа укноос «окна
школы», ждк кук «ножка стола», пипу куар «листья осины»',
етйн мульыос «головки льна», корка де «дверь избы»!, дэрем
саес «рукав рубахи», зазег бурд «крыло гуся», ош сюръёс «ро-
га быка»1, вал быж «хвост лошади»),

Юртьер карнизъёс вылын зольгыриос зильырто (И. Гав-
рилов. Вордйськем палъёсын). На карнизах построек воробьи
щебечут.
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...Куддыръя векчи зор кыдыртэ, писпу куар усьыкуз
шильыртэ... (А. Лужанин. Зускиос). Порою покрапывает мелкий
дождик, падая, шелестят листья дерева.

3. Отношение предметного содержания к предметной форме
(куро люк «груда соломы»!, зег культо «сноп ржи», турын зурод
«скирда ,сена», чабей суслон «суслон пшеницы», сйньыс бугор]
«клубок ниток»).

...Бабылес льбмпу сад гуж узыр сяськаяз (Там же).
Богато расцвел сад с кудрявыми черемухами.

Нюкъёсын-гопъёсын, пыдлон нюлэсъёсын лымы люкъёс
кема кыллизы на (И. Гаврилов. Вордйськем палъёсын). В ов-
рагах, в глубине лесов долго еще лежали почерневшие сугро-бы
снега.

4. Отношения предметов по назначению (ву ведра «ведро
для воды», сюкась бекче «бочка для кваса», чечы пуньы «чай-
ная ложка», букв, «мед ложка», йдл тусьты «миска для моло-
ка», ю кенос «хлебный амбар»).

Муш умортоос радысь пуктылэмын. Улья пчел поставлены
рядами.

Ачим мон ю кенос возьмась (Сб. «Сюрес вылын»). Сам я
сторож хлебного амбара.

Нуназе но уин но гуретйзы кутпсаськон машинаос (В. Ши-
робоков. Бадзым сюрес). И днем и ночью гудели молотилки
(букв, «молотильные машины»).

•^Собственные имена в функции приложения употребляются
также в основной форме (Чупчи шур «река Чепца»', Урал гу-
резьёс «Уральские горы», Байкал ты «озеро Байкал»).

Чупчи шур кузя пуръёс дыртытэк кошка. По реке Чепце
ллоты идут, не торопясь.

Кам шурлэн туок чебересь, шулдыресь ярдуръёсыз. У реки
Камы очень красивые, веселые берега.

Урал гурезьёсын пдртэм ду но изъёс вань. В Уральских го-
рах имеются различные драгоценные камни.

Примеры показывают, что приложения, выраженные осно-в-
ной формой собственных имен, могут сочетать в себе определи-
тельные функции с назывными. Определяемое существительное
поясняется посредством названия предмета "собственным име-
нем.

В ряде сложных имен существительных первый компонент
генетически представляет собой основную (начальную) форму
существительного (синву «слеза», букв, «глаз-вода», жбккышет
•«скатерть», букв, «стол-платок», кышномурт «женщина», букв,
•«жена-человек»).

С послелогами имена существительные, как правило, соче-
таются в своей начальной форме {шур дурын сылыны «стоять
на берегу реки», сцена вылэ тубыны «подняться на сцену»,
гурезь улэ васькыны «спуститься под гору», азбар шортй
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ортчыны «пройти посредине двора», сюрес кузя мыныны
«идти по дороге», дышетпскон сярысь вераськыны «говорить
об учебе»). Исключения из этого правила встречаются редко
(висемен сэрен кылльыны «лежать из-за болезни», дыше-
тйсьёсын чош ужаны «работать вместе с учителями», тбл-
ЛЫ пумит мыныны «идти против ветра» и т. д.).

Примеры показывают сочетания послелогов сэрен и чош
с именами существительными в творительном падеже и сочета-
ние послелога пумит с существительными в дательном падеже.

§ 50. Функции и значения падежей

1. И м е н и т е л ь н ы й п а д е ж . Основа имен существи-
тельных в своей назывной функции воспринимается в значении
именительного падежа, употребляемого в роли подлежащего.

Аслэсьтыз чеберзэ та сад толалтэ но у г ышты. Свою кра-
соту не теряет этот сад и зимой.

Радэн-радэн шло татын жужытэсь топольёс но сюсь тыл
кадь веськрвс тбдьы кызыгуос. Рядами стоят здесь тополя и
как свечи стройные белые березы.

Машиностроительной заводысь дуриськись С. Карлагинлэн
бригадаез коммунистической бригада дано ним басьтон пон-
на нюръяське. Бригада кузнеца машиностроительного завода
С. Карлагина борется за получение почетного звания коммуни-
стической бригады.

Формою именительного падежа в удмуртском языке обозна-
чается подлежащее и в таком предложении, где роль сказуемо-
го выполняет отрицание бвбл «нет».

Графинын вуэз бвбл ни. В графине воды уже нет.
Именительный падеж выступает в предложении и в функции

именной части составного сказуемого.
Ижевск — бадзым промышленной город. Ижевск — боль-

шой промышленный город.
Та книгалэн потэмез писательлэн творчествояз бадзым

вормон луиз («Молот»). Издание этой книги явилось большой
победой в творчестве писателя.

Вне связи с членами предложения именительный падеж
используется в речи для выражения обращения.

•— Эшъёс, азьпалан выль вормонъёс! «Товарищи, впереди
новые победы!»

Туж эн куашеты тон, сьбд нюлэс, мед бжыт шутэтскоз пар-
тизан (С. Широбоков. Мед чирдозы учыос). Не шуми ты силь-
но, темный лес, пусть отдохнет немного партизан.

Шундые, шундые, тон шудо шундые! Туж чебер пиштйсь-
код, котькинэ шунтйськод (К. Митрей. Секыт зйбет). Солнце
мое, солнышко, ты счастливое солнышко мое! Прекрасно • ты
светишь, всех обогреваешь.
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Таким образом, именительный падеж имени существительно-
го отличается от основы существительного некоторыми сущест-
венными признаками. Именительный падеж является формой
выражения подлежащего, именной части составного сказуемого
и обращения. Существительное в этом падеже может принимать
форму множественного числа и притяжательные формы. С

именительным падежом существительного согласуется в числе
сказуемое.

2. В и н и т е л ь н ы й п а д е ж существительных выступает
в функции прямого дополнения, обозначающего прямой объект,

который полностью охватывается действием, выраженным пе-
реходным глаголом.

Существительные в винительном падеже, обозначающие оп-
ределенные прямые объекты, употребляются в форме -ЭЗ (-е$)
в единственном числе и в форме -ты или -ыз во множествен-
ном числе1. Существительные в винительном падеже, выражаю-
щие прямые объекты без указания их определенности, имеют
нулевую форму. В таком употреблении винительный падеж
называют неоформленным.

Вот некоторые примеры употребления винительного падежа,
обозначающего определенные объекты:

Та сумкаез Олексан азьвыл адскыны бертылыкуз кельтйз
(Т. Архипов. Лудзи шур дурын, ч. II). Эту сумку Александр
оставил, когда приезжал первый раз в отпуск.

— Кин со тыпыез погыртоз, солы нылме сёто,— шуэм эксэй
(Удмурт калык сказкаос). «Кто этот дуб свалит, за того дочь

свою выдам»,— сказал царь.
Таче толэз 25 ар чоже адзылэм ой вал на... (А. Миронов.

Д а с тямыс). Такой зимы в течение 25 лет не видали еще...
— Коля, тон та газетъёсыз люкылы (Из экспедиц. материа-

лов). «Коля1, ты распредели эти газеты».
Со (пияш) адзе гурезьёсты..., лудъёсты, нюлэсъёсты... («Мо-

лот») . Он (мальчик) видит горы..., поля, леса...
Как показывают приведенные примеры, существительные в

винительном падеже, имеющие специфическую форму, часто
сочетаются с предшествующими указательными местоимениями.

Имена существительные в оформленном винительном паде-
ж е могут сочетаться и с другими определяющими словами и
словосочетаниями.

Котькыче культура бугрес сюез яратэ. Всякая культура лю-
бит разрыхленную почву.

1 Формы -ыз и -ты используются на равноправных началах. Это удоб-
но стилистически для выражения существительными двух прямых дополне-
ний в одном предложении.

Лдртэм предметъёсыз нимась кылъёсты существитепьнойёс шуо. Слова,
именующие разные предметы, называют существительными. Букв. «Разные
.предметы, именующие слова, существительные называют».
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Азьло аръёсы сямен ик, колхозникъёс туэ но нырысь кут-
самзэ зегез государстволы нуыны вераськизы (М. Воронцов.
Горд кышет). Как и в прошлые годы, колхозники и ныне дого-
ворились сдать государству рожь первого обмолота.

Октябрьлы 44 ар тырман нуналэз бадзымесь азинсконъёсын
пумиталом. День 44-й годовщины Октября встретим с большими
успехами.

Винительный оформленный падеж также употребляется при
выражении определенности предмета в связи с предшествую-
щим высказыванием.

Дебёсской районын кизё зег, набей, йыды, сезьы, кбжы, гре-
чиха. Зегез кизё августа нырысь числоосын кыктэтй гырем выла.
Иыдыез кизё пдртэм музъем вылэ (Из записей со слов колхоз-

ника). В Дебесском районе сеют рожь, пшеницу, ячмень, овес,
горох, гречиху. Рожь сеют в первых числах августа после вто-
ричной вспашки. Ячмень сеют на разных почвах.

Арам бере культоосты суслонэ тыро: зегез дас культовы,
валэс юэз куать культоен. После жатвы снопы складывают в
суслоны: рожь в десять снопов, яровые хлеба в шесть снопов.

В винительном оформленном падеже также употребляются
собственные имена и другие существительные, выражающие
определенные или индивидуализированные прямые объекты
действия.

Улон быдэсак воштйз Палашез (Т. Архипов. Лудзи шур
дурын, ч. II). Жизнь совершенно изменила Палашу.

Чуказеяз Курскез ортчиськом. (Сб. «Родной ныл», 3 к л ) .
Завтра утром проезжаем Курск.

Болыиевикъёс Сибирез выль страналы пбрмытйзы... Больше-
вики превратили Сибирь в новую страну...

— Тодмалод на-а табере Вужгуртэз. Коня ини татын данэ
потэм адямиос! «Разве узнаешь теперь прежнюю деревню Вуж-
гурт. Сколько уже здесь знатных людей!»

Винительный неоформленный падеж употребляется довольно
часто. Вот некоторые примеры, подтверждающие сказанное:

— Туннэ жытазе мар карод?
— Книга лыдзо яке гожтэтп гожто.
— Что будешь делать сегодня?
— Буду читать книгу или буду писать письмо.
Кыктэтй бригада туннэ Зег ара. Вторая бригада сегодня

рожь жнет.
Шутэтскон дыръя ужасьёс красной уголокын газетъёс,

журналъёс лыдзо. Во время отдыха рабочие в красном угел-
ке читают газеты, журналы.

Нюлэскасьёс гондыр кутйллям. Охотники поймали мед-
ведя.

Иногда винительный падеж употребляется и при непереход-
ных глаголах. Существительные в винительном падеже при не-
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переходных глаголах, как правило, обозначают меру времени,
пространства и стоимости, например:

Гургын быдэс арня соос улйзы. Дома жили они целую
неделю.

Дас километр пыдын мыноно. Десять километров надо
идти пешком.

Та книга куинь манет сылэ. Эта книга стоит три рубля.
3. Р о д и т е л ь н ы й п а д е ж имеет форму, выраженную

суффиксом -лая. Существительные в форме родительного па-
дежа употребляются обычно в функции определения, обознача-
ющего различные признаки предметов, выражаемых определя-
емыми существительными.

Значения родительного падежа имен существительных из-
ложены в разделе «Основные значения притяжательных форм
существительных и именных словосочетаний, выражающих от-
ношения принадлежности».

4. Р а з д е л и т е л ь н ы й п а д е ж имеет форму, выражен-
ную суффиксом -ласъ.

Разделительный падеж имен существительных может быть
при других именах (приименной разделительный) и при глаго-

лах или отглагольных образованиях (приглагольный раздели-
тельный).

Приименной разделительный падеж существительных высту-
пает в функции определения, как и родительный падеж. Основ-
ные его значения одинаковы со значениями родительного паде-
жа. Однако между родительным и приименным разделительным
имеется и различие. Существительное в родительном падеже
употребляется в роли определения к именам существительным,
выступающим в функциях подлежащего, косвенного дополне-
ния и обстоятельства. А существительное в разделительном па-
деже употребляется в роли определения при именах существи-
тельных, выступающих в функции прямого дополнения. Ср.,
например:

1) Печатьысь выль изданием, потйз М. Петровлэн «Вуж
Мултан» романэз. Из печати вышел НОЕЫМ изданием роман
М, Петрова «Старый Мултан». М. Петровлэсь «Вуж Мултан»

романзэ мон кыкетйзэ лыдзи ни. Роман М. Петрова «Вуж Мул-
тан» я прочитал вторично.

2) Институтлэн директорезлы Москвае совещание мыноно.
Директору института необходимо выехать в Москву на совеща-
ние. Институтлэсь директорзэ совещание дтизы. Директора ин-
ститута вызвали на совещание.

3) Республиканской музейлэн юртаз этнографъёс люкась-
кизы. В помещении республиканского музея собрались этногра-
фы. Музейлэсь юртсэ тупатъяно. Здание музея надо отремонти-

ровать.
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Приглагольный разделительный падеж существительных ча-
сто выступает в роли косвенного дополнения. Эта падежная
форма в указанной функции употребляется, как правило, при
глаголах типа висъяны «отделить», висъяськыны. «отделиться»,
люкыны «разделить», люкиськыны «разделиться», палэнскыны
«отдалиться», басьтыны «взять, получить», курыны «просить»,
мозмытыны «освободить», мозмытскыны «освободиться», пегз'ы-
ны «бежать», ватыны «прятать», юани «спросить», кышканы
«бояться», вовьманы «охранять».

Котькудйз ар Танялы выльзэ вав, асэныз чош сое азьлань
нуэ, будэтэ. Висъя тон сое та юослэсь, бусыослэсь, ялан быдэс-
яно ужъёсызлэсь,— тон сое быдэс улонлэсь висъялод (Т. Архи-
пов. Лудзи шур дурын, ч. II). Каждый год несет Тане что-то
новое. Отдели (разлучи) ты ее от этих хлебов, полей, от повсе-
дневных трудов — ты отделишь ее от всей жизни.

Со эшъёсызлэсь палэнске (Сб. «Сюрес вылын»). Он отстра-
няется от своих товарищей.

Мыныса-жыныса интыязы но вуизы. Бол'ёк ваем понназ ин-
структорлэсь дун басьтйз но кошкиз (К. Митрей. Зурка Вуж-
гурт). Ехали-ехали и доехали до места. Болёк за то, что привез,
получил от инструктора положенную сумму и уехал.

Солэн приборез ваньмызлы бадзым пайда ваёз, эшшо одйг
муртэ ужлэсь мозмытоз (Сб. «Сюрес вылын»). Его прибор при-
несет всем большую пользу, освободит от работы еще одного
человека.

Ымнырзэ юн пельтйсь тбллэсь но лымылэсь ватыны тыршы-
са, со жогак вамыштйз азыгалаз дугдэм трактор доры («Мо-
лот»). Стараясь спрятать свое лицо от сильного ветра и снега,
он быстро зашагал к остановившемуся впереди трактору.

Колхоз улонэз мургес тодыны тыршыса, лэся, пдйшурась
ялан юалляське вераськыны яратпсь ямщиклзсь (Сб. «Сюрес
вылын»). Стараясь, кажется, глубже знать колхозную жизнь,
охотник все расспрашивает у ямщика, любящего поговорить.

— Моя кемалась ини мукет уже куриськыны малпасько, но
мастерлэсь кышкасько,— веранзэ йылпумъяз Володя (Сб. «Сю-
рес вылын»). «Я уже давно думаю проситься на другую работу,
но боюсь мастера»,— закончил Володя.

Садъёс лек тбллэсь возьмало лудъёсмес (Г. Архипов. Ми
войналы пумит). Сады охраняют наши поля от сильных ветров.

Разделительный падеж существительных, употребляемый
при глаголах с общим значением д е л а т ь , с о з д а в а т ь , вы-
ступает в роли косвенного дополнения и обозначает материал,
из которого что-нибудь производится.

Володя станоксэ лэзиз, Солы туннэ углеродистой стальлэсь
зуборезной станоклы бадзым диаметръем втулка лэсьтоно вал
(Сб. «Сюрес вылын»). Володя включил станок. Ему сегодня
нужно изготовить из углеродистой стали втулку большого диа-
метра для зуборезного станка.
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Шинель улысь тддьы кеч кулэсь вурем изьы адскиз (Там
же). Из-под шинели показалась шапка, сшитая из белого заячь-
его меха.

Етйнлэсь, пышлэсь, хлопоклэсь мертчан басьто но, солэсь
сйньыс черсыса, пбртэм басмаос куо. Со будосъёслэн тысьсы-

лэсь но озьы ик шундыберганлэсь вой потто. Картофкалэсь
крахмал, патока но спирт лэсьто. Горд кушманлэсь сахар пбзь-
10 (Тетюрев. Естествознание, ч. II). Из льна, конопли, хлопка
получают волокно и, напряв из него пряжу, ткут различные
ткани. Из зерен этих растений, а также из подсолнуха добыва-
ют масло. Из картофеля вырабатывают крахмал, патоку и
спирт. Из свеклы вываривают сахар.

Сюйлэсь шуккем лапегесь коркаос тддьы буяллямын
(М Петров. Улон понна). Низенькие домики, сбитые из глины,
выбелены.

Разделительный падеж существительных при глаголах со-
стояния может употребляться в роли обстоятельства причины.

Трос пол ббрсьысь ббрсьы чук пужмеръёс усьылйзы, со пуж-
мерлэсь кызьпуос чужектйзы, нош пипуос гордэктйзы (Сб
«Родной кыл», 3 кл.). По утрам неоднократно падал иней, от
этого инея березы пожелтели, а осины покраснели.

Шунытлэсь лымы шуна но вулы норме. От тепла снег тает
и превращается в воду.

Разделительный падеж существительных часто входит в
состав сравнительных оборотов в сочетании с наречиями При
этом наречие может быть и в форме сравнительной степени
(шундылэсь югыт или шундылэсь югытгес «ярче солнца», пи-
лемлэсь вылэ или пилемлэсь вылэгес «выше облака», ведралэсь
тросгес «больше ведра», литрлэсь джытгес «меньше литра» и
т. д.). Указанные сравнительные обороты выступают в роли
различных обстоятельств.

Шулдыр, сэзь гужемлэсь но тужгес яратй мон тонэ, ком-
сомол (Ф. Кедров. Быръем произведенное). Сильнее веселого,
ясного лета полюбил я тебя, комсомол.

Нош мирной улонын кивалтон амалъёс фронтовой амалъес-
лэсь чылкак пбртэмесь (Т. Архипов Лудзи шур дурын, ч. I I ) .
А методы руководства мирного периода совершенно другие,
чем фронтовые методы.

— Та ведь куроез гинэ. А вот тп мертчанзэ адзе вал. Бурт-
чинлэсь но ортчыт кисьтаське (Сб. «Сюрес вылын»). «Это ведь

только солома. А вот вы посмотрели бы волокно. Лучше шелка
блестит».

Разделительный падеж имен существительных входит также
в сочетание с именами прилагательными, образуя с ними срав-
нительные обороты. Эти обороты показывают признаки срав-
ниваемых предметов и выступают в предложении в роли имен-
ного составного сказуемого.

Толалтэ нунал чибинь вамышлэсь но вакчи, шуо (Сб. «Сю-
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pec вылын»). Говорят, что зимний день короче комариного
шага.

Меми кылъёс зарнилэсь но дуноесь (В. Широбоков. Сузэръ-
ёс)-г-Материнские слова дороже золота.

(В.)Д а т е л ь н ы й п а д е ж имеет форму, выраженную суф-
фиксом -ли.

Дательный падеж имен существительных употребляется,
как правило, в сочетании с глаголами и выступает в роли кос-
венного дополнения, обозначающего предмет или лицо, к кото-
рому направляется действие (нэнэлы юрттыны «помогать мате-
ри», гожтэм сочинениез дышетйсьлы сётыны «дать учителю на-
писанное сочинение», сузэрлы кышет кузьманы «подарить сест-
ре платок», эшлы гожтэт ыстыны «послать товарищу письмо»).

Вань таче ужъёсты. Петырлы ивортыны вылысь, Лели пар-
тизанъёс доры мыныны потйз (М. Лямин. Шудбур понна). Что-
бы сообщить Петру обо всех этих делах, Лели направилась к
партизанам.

Шуба кисыысьтыз зарни сйньысэн бинем кузесь конфетъёс
поттйз но нылпиослы люкылйз (М. Петров. Вуж Мултан). Он
достал из кармана шубы длинные конфеты, свернутые золотой
нитью, и разделил их детям.

Дательный падеж косвенного дополнения употребляется и
с некоторыми глаголами отвлеченного значения, в том числе
с глаголами, выражающими чувства, душевные переживания
(врачлы оскыны «верить врачу», нылмуртлы синмаськыны.
«симпатизировать девушке», куноослы шумпотыны. «радоваться
гостям», таче югдурлы абдраны. «удивиться такому обстоятель-
ству» и т. д.).

— Жыт смена бере мон доры. пыр, вераськом,— шуиз со Во-
лодялы. (Сб. «Сюрес вылын»). «После вечерней смены зайди
ко мне, поговорим»,— сказал он Володе.

Зарни кадь чилясь линьёслы со чылкак паймиз (Там же).
Блестящим как золото линькам он совсем удивился.

Бен учкы али котыр, быдэс дунне сайка у к, тулыслы шум-
потэ («Молот»). Да посмотри же кругом, вся природа пробуж-
дается, радуется весне.

Дательный падеж отдельных имен существительных может
обозначать время действия.

Спидометрлэн стрелкаез «40» шорын сэзъяське. Часлы 40
иськем! (Сб. «Сюрес вылын»). Стрелка спидометра показывает
«40». За час 40 километров!

Со дырлы пиез но бадзым будыни вуэм, уд тодма ни (Там
же). К этому времени и сын его успел вырасти большим, не
узнаешь даже. ч

Бригадир быдэс арнялы задание сётйз. Бригадир дал зада-
ние на целую неделю. *

Уже одйг ЖЫТАЫ тырмоз на. Работы еще хватит на один
вечер.



Дательный приглагольный может обозначать цель действия
(няньлы магазина мыныны «сходить в магазин за хлебом», ву-
лы потйз «вышла за водой» и т. д.).

Яков Лукич пу коран липет улэ тйрлы ветлытозь, Половцев,
Тимофейлэсь гырпумзэ паллян киыныз кырмыса, лушкем вв-

раз... (М. Шолохов. Жутэм выльвыл). Пока Яков Лукич ходил
в сарай за топором (букв, «топору»), Половцев, прижав к себе
левой рукой локоть Тимофея, шёпотом сказал...

Орина, вулы мыныса, нош ик Ондйен пумиськиз (Из газ.
«Советской Удмуртия»). Ирина, идя за водой, опять встрети-
лась с Андрюшей.

Дательный при глаголах пбрмытыны, «превратить, образо-
вать», пбрмыны «превратиться, образоваться» и других подоб-
ных обозначает предмет, во что превращается другой предмет,
например:

Латвиын ожъёс дыръя Семонлэсь машиназэ тушмон само-
лётъёс шелеплы пбрмытйзы (Альм. «Кизили»). Во время боев
в Латвии вражеские самолеты машину Семена превратили в
щепки.

Табере етйн кык поллы будоно кв, со не шутка. Сое чылкыт
мертчанлы пбрмытоно («Молот»). Если лен теперь увеличится в
два раза, это не шутка. Его следует переработать в чистое
волокно.

Дательный падеж имен существительных в сочетании с деепри-
частием чидатэк «не выдержав, не вытерпев» вбозначает при-
чинные отношения, например:

Лек тдллы чидатэк, писпуос зол куашето, куд-огез соос
музъемез зуркатыса пограло (Сб. «Сюрес вылын»). От сильно-
го ветра (букв, «не выдержав сильному ветру») шумят деревья,
отдельные из них падают, потрясая землю.

Секытлы чидатэк, солдат отысь пегзем (Удмурт калык вы-
жыкылъёс). Не выдержав трудности, солдат сбежал оттуда.

Дательный падеж употребляется в безличных предложениях,,
обозначая субъект действия, выраженного безличным глаголом.

Одйг цехын ужамен Володялы. мастерен котькуд нуналэ
олокбня п&л пумиськылоно луэ (Сб. «Сюрес вылын»). Работая
в одном цехе, Володе приходится встречаться ежедневно с ма-
стером по нескольку раз.

Танялы ваньмаз вутсконо, ваньзэ лыдэ басьтоно (Т. Архи-
пов. Лудзи шур дурын, ч. I I ) . Тане надо в,сюду поспеть, все
учесть.

Герейлы табере туж валамон луиз, малы урядник солэсь
ялан Пугач сярысь юалляськиз (М. Петров. Вуж Мултан). Ге-
рею^еперь стало хорошо понятно, почему урядник все расспра-
шивал его о Пугачеве.

— Номыр уд кары, Володялы но жыт сменае дышетскыны
туэ ик кариськоно луоз. «Ничего не поделаешь, и Володе при-
дется нынче же устроиться учиться в вечерней смене».
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Дательный приименной употребляется при отглагольных
jistiicA существительных с теми же значениями, что и при гла-
го iax {сузэрелы кузьым «подарок сестре», эшедлы юрттон «по-
мощь своему товарищу», тулыс вуэмлы шумпотон «радость
приближению весны», турнанлы дасяськон «подготовка к сено-
косу», шелеплы пбрмон «превращение в щепки» и т. д.).

Дательный падеж имен существительных может обозначать
лица, коллективы, которым выражается приветствие.

Дан коммунистической амалэн ужась бригадаослы, произ-
ъодствоысь азьмынйсьёслы но новаторъёслы — коммунизм лэсь-
тйсьёслэн аэьпал радъёсазы мынйсьёслы! (Из. газ. «Советской
Удмуртия») Слава бригадам коммунистического труда, пере-
довикам и новаторам " производства, идущим в первых рядах

строителей коммунизма!
Вынлыко зечкылан быдзым китайской калыклы — социализм

лэсьтйсьёслы! (Там же). Братский привет великому китайскому
народу, строящему социализм!

Зырдыт зечкылан быдзым индийской калыклы! Горячий при-
вет великому индийскому народу!

6. Л и ш и т е л ь н ы й п а д е ж имен существительных имеет
форму, выраженную суффиксом -так.

Лишительный падеж имен употребляется в роли косвенного
дополнения, обозначающего лицо или предмет, без которого со-
вершается или не может совершиться действие (мумытэк-бубы-
тэк будыны «расти без отца и матери», тылтэк чын уг луы «нет
дыму без огня» и т. д.).

— Со туж интыяз вера, пие, инженертэк, зэмзэ но, нокызьы
но уг луы ни колхозын но («Молот»). «Он очень к месту гово-
рит, сынок, без инженера, действительно, никак нельзя теперь и

в колхозе».
Вутэк улэмзы уг луы адямиослэн но, жиеотнойёслэн но, бу-

досъёслэн но. Без воды не могут жить и люди, и животные, и
растения,

Лишительный падеж имени в функции определения может
быть при другом имени существительном.

Пиналъёстэк улон туж мозмыт. Жизнь без детей очень скуч-
ная.

Жо'к вылын вутэк графин сылэ. На столе стоит графин без
воды.

7. С о о т в е т с т в е н н ы й п а д е ж существительных имеет
форму, выраженную суффиксом -йа (орфографически -я, -ъя).

Эта форма существительных употребляется в функциях
определительно-О'бстоятельственных и косвенного дополнения и
обозначает, в соответствии с чем (по чему), по примеру кого, как

совершается (или не совершается) действие.
Шулдырмиз улонмы со нимын, Ленинъя... весь азьлань мы-

номы (А. Бутолин. Эшеным вераськон). Украсилась жизнь этим
.именем, по Ленину... мы пойдем все вперед.
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Со нуналэ Алексей Соловьевлэн бригадаез планъя чаклам-
лэсь кык поллы тросгес андан пдзьтйз (Сб. «Сюрес вылын»). В
этот день бригада Алексея Соловьева выплавила стали в два
раза больше намеченного планом.

Ваньмыз умой вал кадь ини — ужа но ужа гинэ. Малпанъя
бз луы (Т. Архипов. Лудзи шур дурын, ч. II ). Все как-будто
было уже хорошо—только работай и работай. Но получилось
не так, как было задумано (доел, «получилось не по задуман-
ному»).

Ужамъя мылкыд жутскылйз, трос но трос лэсьтэм потйз (Сб.
«Сюрес вылын»). В процессе работы поднималось настроение,
хотелось делать все больше и больше.

Палашлэн сюлмаськемезъя туэ шур дурысь выльвылэз гы-
ризы (Т. Архипов. Лудзи шур дурын). Благодаря стараниям
Палаши нынче вспахали целину возле реки.

Соответственный падеж имен существительных, употребля-
ясь в указанных выше функциях, может обозначать приз-
наки соответствия или несоответствия одних лиц, предметов
другим.

Туссыя но соос ог-огзылы келыио, манерзыя но, Зэм, ся-
мызъя Илья востэмгес, одйг кылзэ но малпатэк уг вера (Т. Ар-
хипов. Лудзи шур дурын, ч. II ) . И по внешности они похожи

друг на друга, и по манере. Правда, по характеру Илья несколь-
ко скромнее, ни одного слова не продумав не скажет.

Майн бен Фадейлэсь висъяське Толя Николаев? Веч ужъёс-
сыя но сямъёссыя соос огкадесь (Из газ. «Советской Уд-
муртия»). Чем же выделяется Толя Николаев от Фадея? По де-
ловым качествам и характерами они одинаковы.

V 8. Т в о р и т е л ь н ы й п а д е ж имен существительных имеет
форму, выраженную в единственном числе суффиксом -эн (-ен),
во множественном числе—суффиксом -ын (пуртэн «ножом»,
тйрен «топором», пуртъёсын «ножами», тйръёсын «топорами»).
Но есть отдельные группы имен существительных, которые име-
ют форму, выраженную и в единственном числе суффиксом -ын.
К ним относятся:

1) имена существительные, обозначающие части организма
человека или других живых существ (йырын «головой», киын
«рукой», пыдын «ногой», сюлмын «сердцем», тыбырын «спи-
ной» и т. д.);

2) имена существительные, обозначающие лип по родству
(выныныз «своим братом», нылыным но сурзыным чош улйсь-

ко «с дочерью и сестрой живу вместе»);
3) имена существительные, обозначающие неотъемлемую

часть некоторых предметов (пурт ныдын «черенком ножа», тйр
тышкын «обухом топора», чорыг сьдмын «рыбьей чешуей», кобы
дурын. «краем ковша», перо йылын «кончиком пера» и т. д.).

Творительный падеж имен существительных при глаголах
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часто употребляется в функции косвенного дополнения, обозна-
чающего орудие действия (тракторен ужаны «работать тракто-
ром (на тракторе)», чернилаен гожъяны «гшсать чернилами»,
качыен вандыны «резать ножницами», пыокен мыныны «ехать на
лодке», скрипкавн шудыны «играть на скрипке»).

Войналэн гудыриез чалмиз гинэ, У сков бертыса нош ик эк-
скаваторен ужаны кутскиз (Сб. «Сюрес вылын»). Как только
стихли орудийные залпы (доел, «гром войны»), Усков, вернув-
шись домой, снова стал работать на экскаваторе (доел, «эк-
скаватором»).

Туннэ но со Захар Фёдоровичлы олокдня пол телефонэн
жингыртйз ини (Сб. «Сюрес вылын»). И сегодня он уже не-
сколько раз звонил по телефону Захару Федоровичу.

Туннэ со жог кошкись поездэн командировкае мынэ (Там
же). Сегодня он на скором поезде едет в командировку.

Со мурт скрипкаен туж усто ке но шудэ вылэм, куанер улэм
(Удмурт калык выжыкылъёс). Этот человек хотя очень хорошо
играл на скрипке, жил бедно.

Творительный падеж существительных, выступая в роли кос.
венного дополнения, может обозначать одежду и обувь.

Пумитаз атас лыктэ — горд изьыен, пурысь костюмен, кияз
пичи корзинкаен (Удмурт калык выжыкылъёс). Навстречу идет
петух — в красной шапке, в сером костюме, в руках с ма-
ленькой корзиной.

...чапак со вакытэ нюлэскысь бобриковой сьбд пальтоен, пы-
даз сурон сапеген но йыраз картузэн пиосмурт потйз («Молот»).
...как раз в это время из лесу вышел мужчина, в черном бобри-
ковом пальто, кожаных сапогах и кепке.

Бадзым сапеген но ыжку шубаен со, бадзым пдзьёшн..., нош
ачиз полы пум быдз'а гинэ (Перевод с Некрасова). В больших
сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах..., а сам
с ноготок.

Творительный приглагольный может обозначать лицо, кото-
рое принимает участие в действии другого лица. При этом в ка-
честве грамматического подлежащего в предложении может
выступить имя только в форме именительного падежа или оба
имени (в форме именительного и творительного падежей).

Примеры на первый случай:
Анна аслаз бригадаысьтыз 'ньыль-вить муртэн кабан доры

кутсаськон инты. дасяса кылиз (М. Петров. Зардон азьын). Анна
с четырьмя-пятью человеками из своей бригады осталась, чтобы
подготовить у клади место для молотьбы.

Фёдор Семёнович, музъем медаз буш, кыль шуыса, талон ги-
нэ МТС-лэн директореныз та участокез гырон еярысь верась-
киз (Т. Архипов. Лудзи шур дурын). Чтобы земля не осталась
свободной, Федор Семенович только вчера поговорил с директо-
ром МТС о вспашке этого участка.
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Примеры на второй случай:
Нош Такъян кенак Петяен бусые вамыштйзы (М. Воронцов.

Горд кышет). А тетушка Татьяна с Петей зашагали в поле.
Бертэм бере Гондырен Дубов кема вераськыса пукизы на

(М. Коновалов. Кужым дыа). Дубов с Гондыром после возвра-
щения долго сидели еще, разговаривая между собой.

Лица, участвующие в действии, могут быть выражены двумя
существительными в форме творительного падежа, например:

Мишаен Коляен нюлэскы губияны ветлйзы. Миша с Колей
ходили в лес за грибами.

Творительный падеж содержания при некоторых глаголах
обозначает объект или область распространения действия (кру-
жокен кивалтыны «руководить кружком», зал калыкен тырмиз
«зал наполнился народом» и т. д. ).

Егит слесарьлы нырысъ араз ик комсомолъско-молодёжной
бригадаен кивалтыны оскизы («Молот»). В первый же год мо-
лодому слесарю доверили руководить комсомольско-молодеж-
ной бригадой.

Танялэн чемоданэз воштоно дйськутэн, сюрес вылэ тырмы-
мон сиёнэн-юонэн но советской пионеръёслы пбртэм кузьымъ-
есын тырмытэмын (Там же). Чемодан Тани заполнен сменным
бельем, достаточными на дорогу запасами еды и различными
подарками для советских пионеров.

Егит шофёрлэн мылкыдыз шумпотонэн пачылмемын (Сб.
«Сюрес вылын»). Настроение молодого шофера наполнено ра-
достью.

Существительные типа куазь (сйзьыл куазен «в осеннюю по-
ру, погоду») употребляются в творительном падеже в сочетании
с предшествующим определением для выражения отношений вре-
мени. Примеры:

Кезьыт куазен пересь нокытчы но уг ветлы ни. В холодную
погоду (букв, «холодной погодой») старик уже .никуда не ходит.

Кылвм тулыс куазен Дыдык шур вылын уясь юсьёсыз адзиз
(Кедра Митрей. Секыт зйбет). В прошлую весну (букв, «про-
шедшей весенней порой»') Дыдык увидела на реке плавающих
лебедей.

Гужем куазен Таня туж чем тани тазьы, чукна ик потыса,
бусыез котыръя (Т. Архипов. Лудзи шур дурын, II). Летнею
порою Таня очень часто вот так, с раннего утра, обходит поле.

Творительный приглагольный, выступая в роли обстоятель-
ства, может обозначать причину действия.

Гурезь доры вуыку ик, писпуос тблын куашетыны кутскизы
(Там же). Уже с приближением к горе стал слышаться шум де-
ревьев от ветра (доел, «начали шуметь ветром»).

— Учкод ке, сыче председателей колхозмы зардэм интые
жоген акшан дыре вуоз (М. Петров. Зардон азььш). «Видишь
ли, с таким председателем колхоз наш вместо восхода к сумер-
кам дойдет».
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Причинное отношение может быть выражено также сочета-
нием имени существительного в творительном падеже с после-
логами причины сэрен «из-за», йырин «из-за», например:

— Тодйськод-а, тонэн, сыче лусйымтэ муртэн йырин, быдэс
машина сылэ (Т. Архипов. Лудзи шур дурын, ч. II). «Знаешь
ли, из-за тебя, из-за такого необтесанного человека, целая ма-
шина стоит».

— Вера али, коня вал кужымлы тупа тракторед? Тйни ведь
кызьы луэ одйг адлмиен сэрен! (Там же). «Скажи-ка, скольки
лошадиным силам равняется этот трактор? Вот ведь что полу-
чается из-за одного человека!»

Широко распространен в удмуртском язы.ке приглагольный
творительный падеж с обстоятельственным значением способа и
образа действия (зол куараен вераськыны «говорить громким
голосом», данэн быдэстыны «с честью выполнить», жог вамышъ-
ёсын мыныны «идти быстрыми шагами»).

Собере, ожыт чылмытгес луэм бере, кин ке чырмыт куараен
кеськиз: «Дано мед луоз Коммунистической партияЬ (Сб. «Сю-
рес вылын»). Затем, когда немного стихло, кто-то крикнул звуч-
ным голосом: «Да здравствует Коммунистическая партия!»

Кылем сйзьыл яблок сокем удалтэм вал — возэн ворттйзы
(Там же). Прошлой осенью яблоки так уродились — возили
возами.

Кимаез адзыса, Семён Ильич секыт вамышъёсын мынйз со
доры (Там же). Увидев Тимошу, Семен Ильин подошел к нему
тяжелыми шагами.

Творительный приименный может употребляться в сочетании
с отглагольными именами, обозначающими: а) орудие действия
(тйрен коран «рубка топором», качыен вандон «резание нож-
ницами», щсткаен миськон «мытье щеткой», гитараен шудон
«игра на гитаре», самолётэн лобон «полет «а самолете», шашка-
ен шудон «игра в шашки»! и т. д.); б) косвенный объект дейст-
вия (кружокен кивалтон «руководство кружком», ордвнэн на-
градить карон «награждение орденом»); в) образ действия
(шулдыр куараен кырзан «пение приятным голосом», жог ва-
мышъёсын ветлон «ходьба быстрыми шагами», тенорен кырзан
«пение тенором»).-

Довольно широко распространен приименной творительный
иадеж с определительным значением (сахарен чай «чай с саха-
ром», вдйын нянь «хлеб с маслом», кеньырен шыд «суп с кру-
пой», чорыген нянь «рыбный пирог» и т. д.).

— Мон тыныд, песятай, пунэмзэ узыен чай сектало, ятэ! —
ьшыз ваче вуытэк вераз Таня («Молот»). «Я тебя, дедушка,
за это напою чаем с земляникой, хорошо!» — улыбаясь сказала
Таня.

Льблесь куаръёсын писпуос уг пишто чагыр шур валлин
(С. Широбоков. Мед чирдозы учыос). Деревья с розовыми
листьями не отражаются на голубой глади реки.
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Куроен машиналэсь бусые кошкемзэ адзыса, патруль умой-
тэм ужез шбдйз (М. Лямин. Вунэтонтэм аръёс). Увидев уда-
ляющуюся в поле машину с соломой, патруль заметил, что тут
дело недоброе.

9. М е с т н ы й п а д е ж имен существительных имеет форму,
выраженную суффиксом -ын (гуртын «в деревне», бусыын «в
поле», школаын «в школе», укноын «в окне»; гуртъёсын «в де-
ревнях», бусыосын «на полях»). Лишь отдельные существитель-
ные с основой на -а, -о и все существительные с древней ос-
новой на -ла (названия населенных пунктов) имеют оконча-
ния -н (коркан «в избе», куалан «в шалаше», Можгалан
«в Можге», Бодьялан «в Бодье», Игралан «в Игре», Селталан
«в Селтах»).

Местный падеж имен существительных употребляется в
функции обстоятельства, обозначающего место, в пределах ко-
торого совершаемся действие или что-нибудь находится.

Колхоз бусыосын ужаса, тракторъёс уй но нунал гурлало
(Сб. «Родной кыл»). Работая на колхозных полях, тракторы
день и ночь гудят.

Асьме странаын быгатонтэмез номыр но двбл, аслыд гин»
оскыны кулэ (Сб. «Сюрес вылын»). В нашей стране нет ничего
такого, чтобы не суметь сделать, надо лишь верить в свои силы
(доел, «верить себе»*).

Пыдэстэм инмын чиля-пиштэ шунды, синэз мальдытэ («Мо-
лот»). В бескрайнем (доел, «в бездонном») небе ярко светит
солнце, ослепляет глаза.

Местный падеж обозначает поверхность предмета, на кото-
ром совершается действие или. что-либо находится.

Ошетын пальто ошемын. На вешалку пальто повешено.
Борддорын портретъёс. На стене портреты.
Та пужымын куддыръя, ул вылысьтыз у л вылаз пуаса, коньы

шудылэ (И. Дядюков. Быръем произведенное). На этой сосне
иногда, прыгая с ветки на ветку, играет белочка.

Местный падеж существительных может обозначать учреж-
дение, коллектив, организацию, участок, в пределах которого*
совершается действие (школаын, курсын дышетскыны «учиться
в школе, на курсах»; колхозын, заводын, институтын ужаны
«работать в колхозе, на заводе, в институте»; армиын служить
карыны «служить в армии»).

Прокопьев тужгес ик трос гожъяз, учительской семинариын
дышетскыкуз (Хрестом. «Родной литература»). Прокопьев осо-
бенно много писал, когда учился в учительской семинарии.

Та дано удысын Алексей Соловьёв ужаны кутскиз Быдз'ым
Отечественной война аръёсы (Сб. «Сюрес вылын»). На этом по-
четном участке Алексей Соловьев начал работать в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Ньыльдон мурт самодеятельной хоровой кружокын кырзало
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(М. Лямин. Сюлэм бте). Сорок человек поет в хоровом круж-
ке самодеятельности.

Местный падеж существительных может обозначать профес-
сию, должность, род занятия (дышетйсьын, счетоводын, брига-
дирын ужаны «работать учителем, счетоводом, бригадиром»).

Илья та гуртэ лыктэм дырысеныз счетоводын ужа (Т. Архи-
пов. Лудзи шур дурын, ч. II). Илья работает счетоводом с того
времени, когда приехал в эту деревню.

— Бригадирын ужамед сярысь калык али но ввраське на
(М. Петров. Зардон азьын). «О твоей работе в качестве брига-
дира народ говорит и сейчас».

Председательын кема пуконэзлы Матюш ачиз но бз оскылы,
кивалтыны быгатымтэзэ нуналлы быдэ шддылйз со (Там же).
Матвей и сам не верил, что он так долго будет председателем,
каждый день он чувствовал свое неумение руководить.

Местный приглагольный падеж может обозначать сложное
орудие действия (станокын ужаны «работать на станке», экс-
каваторын ужаны «работать на экскаваторе»).

Нош расточной станокын ужаны солы кема бз кылды, жоген
токарной станок борды юнматйзы. (Сб. «Сюрес вылын»). А ра-
ботать на расточном станке ему не пришлось долго, вскоре при-
крепили к токарному станку.

Вамышъясь экскаваторын со кемалась уг ужа на (Там же).
На шагающем экскаваторе он работает еще немного.

Местный падеж имен существительных типа ар «год», то-
лэзь «месяц», арня «неделя», нунал «день», час «час» выра-
жает временные отношения, например:

— Куатетй часын султыса, ми дйсяськимы, кутчаськимы но
пыласькимы. Собере коркась каньылэк потыса, азьлань вамыш-
тймы (Из газ. «Советской Удмуртия»). «(Встав в шестом часу,
мы оделись, обулись и умылись. Затем тихо выйдя из избы,
зашагали вперед».

Приименной местный падеж употребляется при отглаголь-
ных именах существительных с теми же значениями, что и при
глаголах (гуртын улон «жизнь в деревне», кружокын ужан «ра-
бота в кружке», курортын шутэтекон «отдых на курорте», ка-
лыкын веран «речь или сказание, разговор в народе».

Стройкаосын вылез, умоез понна нюръяськон табере оген
азьмынйсьёслэн гинэ ужзы бвбл ни — вань калыклэн ужзы луэ.
Борьба за новое, лучшее на стройке теперь не является делом
только передовиков-одиночек — это дело всего народа.

Сое гинэ возьмало вылэм дбдьыын пукисьёс (Удмурт калык
выжыкылъёс). Только этого и ждали, оказывается, сидящие в
санях.

10. В х о д н ы й п а д е ж имен существительных в единст-
венном числе имеет форму, выраженную суффиксом -3 (-в),
во множественном числе — суффиксом -ы (гуртэ «в деревню»,
азбаре «во двор»; школаосы «в школы», бусыосы «на поля»).
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Существительные типа корка, куала и названия населенных
пунктов на -ла в данном падеже употребляются без падежной
формы (корка пыриз «в избу зашел», Можгала ветлоно «надо
съездить в Можгу»).

Имена существительные в этом падеже употребляются в
функции обстоятельства, обозначающего место, куда направ-
ляется действие, движение.

Милем табере Иже вуылыны лякыт луиз: автобуса пуксиськод
но — ньыльдон минутскын городын ни (М. Лямин. Сюлэм бте)
Нам теперь в Ижевск ездить стало удобно: сядешь в автобус и
за сорок минут уже в городе.

Уй но нунал паровоз гудокъёс омыре чузъясько (Альм. «Ки-
зили»). И днем и ночью гудки паровоза раздаются в воздухе
(доел «в воздух»).

Илья пиджаксэ кыльыса чоге ошиз но гур сьбры кизэ мись-
кыни кошкиз (Т. Архипов. Лудзи шур дурын, ч. II) . Илья, сняв
с себя пиджак, повесил его на гвоздь и направился за печку
мыть руки.

Во входном падеже также могут употребляться имена суще-
ствительные с разными отвлеченными значениями.

Папироска кыскон улсын Блинов мур малпаськонэ усиз
(М. Лямин. Вунэтонтэм аръес). Раскуривая папиросу, Блинов
глубоко задумался (доел, «впал в глубокое раздумье»).

Положительной герой еярысь ужпумез писатель мур валаны
уг ке быгаты, со схематизме вуттэ («Молот»). Если писатель не
может глубоко понять суть положительного героя, то это при-
водит к схематизму (доел, «в схематизм»).

Имена существительные с семантикой времени в форме
входного падежа обозначают время, когда происходит действие.

Туннэ, арня нуналэ, счётчикез выльысь уж вылын эскерыны
кариськизы (Сб. «Сюрес вылын»). Сегодня, в воскресный день,
решили снова проверить счетчик на работе.

Жытъёсы Усковлэн квартираяз чем вуылйз инженер (Там
же). По вечерам на квартиру Ускова часто приходил инженер

Шундыё нуналъёсы ч'ошкыт степьлэн пумыз но, йылыз но уг
адзиськы («Молот»). В солнечные дни не видать ни конца, ни
края ровной степи.

Входный падеж может обозначать должность, профессию,
род занятия.

Володя ремесленной школаын токаре дишетске (Сб. «Сюрес
вылын»). Володя учится в ремесленной школе на токаря.

Наташа басма куон фабрикае дышетйсе пыриз... (М. Горь-
кий. Анай). Наташа поступила учительницей на ткацкую фаб-
рику.

Ожмег кулэм бере гинэ, Эштэрек торов пуксем (Удмурт ка-
лык выжыкьигьёс). Только после смерти Ожмега Эштэрек ста-
новится вождем,
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11. И с х о д н ы й п а д е ж имеет форму, выраженную суф-
фиксом -ысь (гуртысь «из деревни», колхозысь «из колхоза»,
школаысь «из школы», азбарысь «со двора»; фабрикаосысь «из
фабрик», городъёсысь «из городов»). Лишь отдельные сущест-
вительные с основой на -а, -о и названия населенных пунктов
с древней основой на -лав исходном падеже имеют форму, вы-
раженную суффиксом -сь (коркась «из избы», куалась «из ша-
лаша», Можгалась «из Можги», Игралась «из Игры», Бодьялась
«из Бодьи»),

Исходный падеж существительных употребляется в функции
обстоятельства, обозначающего место, откуда исходит действие
(Москваысь вуиз «из Москвы прибыл», бусыысь бертэ «с поля
возвращается», муръёсысь чын потэ «из труб выходит дым»).

Нёжалысь чылкыт тол ыртэ, шоканы ик капчи (М. Лямин.
Уж бордын шумпотон). С долины веет чистый ветерок, дышать
легко.

Егит шофёр ваньмыз понна тау кариз но кабинетысь потйз
(Сб. «Сюрес вылын»). Молодой шофер поблагодарил за все и
вышел из кабинета.

Бригадиръёслэн куараоссы ураме пуктэм репродукторъёсысь
кыдёке чузъясько («Молот»). Голоса бригадиров далеко раз-
носятся из репродукторов, установленных на улице.

Исходный падеж обозначает предмет, с поверхности которого
исходит действие (ошетысь шубадэ басьты «возьми шубу с ве-
шалки», йырысьтыд кышеттэ пертчы «сними платок с головы»,
пыдысьтыз сапегзэ кылиз «снял сапоги со своих ног»).

Ольга пашпу полти потйз но ымнырысьтыз чонари вотэсэз
палэнтйз (А. Гайдар. Тимур но солэн командаез). Ольга про-
бралась через орешник и смахнула с лица паутину.

Исходный падеж, употребляясь при глаголах шедьтыны
«найти», басьтыны «взять», адзыны «увидеть», кылыны «услы-
шать», кутыны «поймать», лыдзыны «прочитать» и т. д., обозна-
чает место, источник восприятия, изъятия.

Ваньзэ сое тй шедьтоды та книгаысь (М. Лямин. Уж бордын
шумпотон). Все это вы найдете в книге (доел, «из книги»).

Магнитэз музъемысь корт рудаысь шедьто (Сб. «Родной
кыл»). Магнит добывают из железной руды.

Со суредэз мон выставкаыеъ адзылй. Эту картину я видел
на выставке (доел, «из выставки»).

Газетысь трос выль иворъёс тодыны луэ. Из газеты можно
узнать много нового.

Исходный падеж обозначает материал, сырье действия
(производства).

— Нош уктоысь чечы лэсьто-а?
— Уг. Чечыез мбльысъ лэсьто, соиз ини туж сложной уж —

настоящий химзаводьм кадь (М. Лямин. Уж бордын шумпотон).
— А из хлебины (перги) вырабатывают мед?
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— Нет. Мед вырабатывают из нектара, это уже очень слож-
ная работа — как в настоящем химзаводе.

Фабрикаын хлопокысь портэм тканьёс куо. На ткацкой фаС-
рике из хлопка изготовляют (ткут) различные ткани.

Исходный падеж отглагольных существительных выражает
прекращаемое или непрекращаемое действие или состояние
(ужамысь дугдйз «перестал работать», иземысь сайказ «про-
снулся ото сна» (букв, «из сна проснулся»), иземысь дз султы
на «не проснулся еще ото сна» (букв, «из сна еще не проснул-
ся»).

Выль ивор кылыса, Орликов ужамысь ик дугдйз (Сб. «Сю-
рес вылын»). Услышав новость, Орликов приостановил даже
работу.

Асьме машинаос но ветлэмысь уг дугдыло (М. Лямин. Сю-
лэм бте). И наши машины не перестают ходить (букв, «не пе-
рестают выходить из езды»).

Приименной исходный падеж имен существительных может
употребляться в роли определения, обозначающего признаки
лиц, предметов по связи их с определенным местом (населен-
ным пунктом, учреждением, организацией, коллективом и т. д.).

Табере шкаф шоры учкыны ик мусо, ваньмыз интыяз лач-
лач тыремын, магазинысь витринаын кадь (Сб. «Сюрес вы-
лын») . Теперь любо посмотреть на шкаф, все уложено на свое
место, как на витрине магазина (доел, «на витрине из магази-
на») .

Ягысь пужымъёс койтыл кадь веськытэсь (Альм. «Кизили»).
Сосны в бору стройные, как свечи (доел, «сосны из бору»).

Селталась дышетйсь монэ ас дораз басьтйз, собере Вяткаысь
духовной училищее интыяз (М. Петров. В уж Мултан). Учитель
из Селтов меня взял к себе, потом определил в Вятское духов-
ное училище.

Бригадаысь котькуд адями аслаз эшез понна сюлмаськоз,
умоесь сямъёс пычатыны тыршоз («Молот»). Каждый из брига-
ды будет заботиться о своем товарище, стремиться передать
все лучшее.

Посёлокысь комсомолецъёс паркын бадзым карнавал-кон-
церт но юмшан ортчытйзы (А. Гайдар. Тимур но солэн коман-
даез). Комсомольцы поселка устроили в парке большой карна-
вал-концерт и гулянье.

12. О т д а л и т е л ь н ы й п а д е ж имен существительных
имеет форму, выраженную суффиксом -ысен (Ижевскысен «от
Ижевска», шурысен «от реки»). Лишь отдельные слова с осно-
вой на -а, -о и названия населенных пунктов па -ла имеют суф-
фикс -сен (коркасен «от избы», Можгаласен «от Можги»,
Бодьяласен «от Бодьи»).

Отдалительный падеж существительных употребляется в ро-
ли обстоятельства, обозначающего место, являющееся началь-
ным пунктом действия, движения.

109



Ижевскысен поездэн мынпмы. От Ижевска ехали на поезде.
Москваысен Адлерозь самолётэн лобизы. От Москвы до Ад-

лера летели они на самолете.
Евгений Петрович, та интыысен лыдземысь дугдыса, гожтэт-

сэ палэнэ понйз... («Молот»). Прекратив чтение на этом месте,
Евгений Петрович отложил письмо в сторону...

Имя существительное в форме отдалительного падежа мо-
жет обозначать также место, где происходит действие.

Куазь югыт луиз. Корка сигысен быдэс гурт кырым пыдэс
вылын кадь адске (Сб. «Сюрес вылын»). Стало светло. С чер-
дака дома вся деревня видна как на ладони.

Куамьшэтй километрысен соосты походной красноармейской
мотоколонна сутйз (А. Гайдар. Тимур но солэн командаез).
На тридцатом километре их нагнала походная красноармейская
мотоколонна.

Московской вокзалысен Женя атаезлы телеграммазэ ысты-
ны дз вуы (Там же). На Московском вокзале Женя не успела
послать отцу телеграмму.

Имена существительные с семантикой времени в форме от-
далительного падежа обозначают начало действия во времени
(та нуналысен «с этого дня», понедельникысен «с понедельни-
ка», сйзьылысен «с осени»).

— Асьмелы дышетскыны кулэ на, со борды кутсконо луоз
ваньмьиы мылысь-кыдысь туннэ нуналысен ик (Сб. «Сюрес
вылын»). «Нам надо еще учиться, к этому делу необходимо
приступить охотно всем с э т о т же дня».

1866 арысен Москваын Чайковский вань улонзэ сётэ твор-
ческой ужлы («МОЛОТ»'). Начиная q 1866 года в Москве, Чай-
ковский всю свою жизнь посвящает творческой деятельности.

13. П е р е х о д н ы й п а д е ж существительных имеет фор-
му, выраженную в единственном числе суффиксами -этИ
{-етй), -тй, во множественном числе — суффиксом -тй.

Существительные в этой форме употребляются з роли об-
стоятельства, обозначающего место, по которому или сквозь
которое происходит движение, действие.

— Ульчаетй ортчисько'д но котыр паймыса учкиськод — ку
гинэ та ваньмыз лэсьтыса вуттэмын (С. Самсонов. Азьлане сю-
рес) . «Идешь по улице и смотришь кругом с удивлением — ког-
да это все сделано».

Бен ма луиз, малы со котькинлэсь азьвыл султйз но бусыетй
пичи сюрес вылтй кытчы. ке дыртэ (Т. Архипов. Лудзи шур ду-
рын, ч. II). Да что случилось, почему она встала раньше всех
и куда-то спешит по полю, по тропинке.

Укноетй со падза вылэ тэтчиз но куак полы, ышиз (А, Гай-
дар. Тимур но солэн командаез). Он прыгнул из окна на лест-
ницу и исчез в кустах.

— Ваньмыз валамон! — одйг ымтй кадь шуизы землякъе'с
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(Сб. «Сюрес вылын»). «Всё понятно!» — в один голос сказали
земляки.

Толбыт люкаськем лымы шунды шорын чиляса улыны дз
чида ни, бдрдыса но куашетыса канаваостй но нюкъёстй кош-
кыны кутскиз (И. Гаврилов. Вордйськем палъёсын). За зиму
накопившийся снег не смог уже удержаться от яркого солнца,
бурливо побежали ручьи по канавам и ложбинам.

14. П р е д е л ь н ы й п а д е ж существительных имеет фор-
му, выраженную суффиксом -озь (-ёзь), и употребляется в
роли обстоятельства, обозначающего пространственный или
временный предел действия (шурозь «до реки», лагерёзь «до
лагеря», чукнаозь «до утра», апрелёзь «до апреля»).

Казанёзь самолётэн лобыны луоз. До Казани можно лететь
на самолете.

Со нюлэсозь ньыль-вить километр сяна уз луьи До того ле-
са не будет более четырех-пяти километров.

Тйни сыче ужпумъёсын люкасько но чукнаозь пуко, решенн-
ое куто (С. Самсонов. Азьлане сюрес). Вот по таким делам со-
бираются и сидят до утра, принимают решения.

15. Н а п р а в и т е л ь н ы й п а д е ж существительных имеет
форму, выраженную суффиксом -лань. Эта форма имен су-
ществительных употребляется в функции обстоятельства, обо-
значающего направление движения по месту или времени.-

Грузовик шурлань кошкиз. Грузовик ушел по направлению
к реке.

Куазь ейзьыллань ке но кариське ини, жыт туж шуныт*
(Т. Архипов. Лудзи шур дурын). Хотя уже приближается осень
(доел, «погода приближается к осени»), вечер очень теплый.

Образование имен существительных

§ 51. Суффиксальное образование имен существительных

С у ф ф и к с ы -он (-ён) и -к

С помощью суффиксов -он (-ён) и -н существительные
образуются от любого глагола. Они образуются и от сложных
глаголов, составные части которых фонетически и морфологи-
чески не слиты (и пишутся раздельно), например:

тодэ ваён «воспоминание» (тодэ вайыны «вспомнить, вспо-
минать»), жоже усён «огорчение, обида, печаль» (жоже у'сьыны
«огорчиться, печалиться»), кулэ карон «необходимость, потреб-
ность» (кулэ карыны «считать необходимым, нужным»), аван-
сировать карон «авансирование» (авансировать карыны «аван-
сировать»), дирижировать карон «дирижирование» (дирижиро-
вать карыны «дирижировать»).

В системе словопроизводства существительных этот суф-
фикс является самым продуктивным.
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Суффикс -ОН (-ён) выступает в существительных, о б р а -
зованных от глаголов на -ы-ны (ветл-он «хождение, езда»,
ветл-ыны «ходить, ездить»; из-ён «сон», изьы-ны «спать») -
•Суффикс -н выступает в существительных, образованных от
глаголов :,а -а-ны (~я-ны)(кора-н «рубка», кора-ны «рубить»;
жаля-н «жалость», жаля-ны «жалеть»).

Общая семантика существительных на -он (-ён) и -н •—
это обозначение предметно мыслимых действий, состояний, при-
знаков и процессов, реже субъекта, орудия действия или о б ъ -
екта действия.

Конкретное значение существительных на -он (-ён) и -А*
связано с понятием, выраженным глагольной основой.

Существительные на -он (-ён) и -н могут обозначать:
1. Процессы и явления, относящиеся к речи, мыслительной,

психико-физиологической деятельности, а также процессы, про-
исходящие в организме живых существ. Примеры:

вераськон «беседа, разговор» (вераськыны «разговаривать,
беседовать, договариваться»), ивортон «оповещение, извеще-
ние, сообщение» (ивортыны «оповестить, известить, сообщить»),
тодон «знание, познание» (тодыны «знать, познать»), малпан.
«дума, мечта» (малпаны «думать, мечтать»), шумпотон «ра-
дость» {шумпотыны «радоваться»), кайгырон «горе, печаль,
скорбь» (кайгырыны «горевать, печалиться, скорбеть»), оскон.
«надежда, убеждение, вера» {оскыны «надеяться, верить») ,
кьшкан «боязнь, испуг» (кышканы «бояться, испугаться») ,
паймон «удивление, изумление, недоумение» (паймыны «удив-
ляться, изумляться, недоумевать»); пдсян «потение» (пбсяны
«потеть»); кызон «кашель» (кызыны «кашлять»), жаден «уста-
лость, утомление» (жадьыны «уставать, утомиться»).

2. Явления и процессы, относящиеся к социально-экономиче-
ской и культурной жизни общества. Примеры:

узырмон «обогащение» (узырмыны «стать богатым, разбога-
теть»), лэсьтйськон «строительство, стройка» (лэсьтйськыны
«строить, мастерить»), вузкарон «торговля» (вузкарыны «тор-
говать»), кивалтон «руководство» {киеалтыны «руководить»),
вормон «победа» (вормыны «победить»), киултон «присвоение»
(киултыны «присвоить»), дышетскон «учеба, учение» (дышет-
скыны «учиться»).

3. Явления и процессы, происходящие в природе. Примеры:
пиштон «сияние» (пшитыны «сиять, сверкать»), сактон «рас-

свет» {сактыны «рассветать»), сйян «охлаждение» (сйяны «ох-
лаждаться»), сисьмон «гниение» (сисьмыны «гнить»), сюрелаы.
«цветение, опыление» (сюреланы «цвести (о злаках), опылять-
ся»), жуан «горение» (жуаны «гореть»), шепан «колошение»
(шепаны «колоситься»), удан «всходы, прорастание», (уданы.
«всходить, прорастать»), тулкымъяськон «волнение (о волнах)»
(тулкымъяськыны «волноваться»), куасьмон «высыхание»
(куасьныны «высыхать»).
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4. Конкретные физические действия, производимые челове-
ком или животными. Примеры:

пызьыртон «выжимание» (пызьыртыны «выжимать»), курт-
чон «укус, кусание» (куртчыны «укусить, откусить»), турнан
«косьба, кошение» (турнаны «косить»), копан «копка, копание,
рытье» (копаны, «копать, рыть»), кошкон «уход, отъезд» (кош-
кыны «уходить, уйти, отъехать, уехать»), зымон «ныряние» (зы-
мыны «нырнуть»), лобан «летание, лёт» (лобаны, «летать»),
лёган «растаптывание, топтание» (лёганы «растоптать, топ-
тать»), лекан «бодание» (леканы «бодать»).

5. Многие существительные на -он (-ён) и -«, образован-
ные от глаголов, являются двусемантичными, а именно:
обозначают отвлеченное действие, процесс, признак и предмет,
имеющий определенное назначение или выступающий как ору-
дие. Например:

пукон «сидение (процесс, состояние)» и «стул» (пукыны
«сидеть»); портон «сверление, кружение воды в водовороте» и
«сверло, бурав» (портыны «сверлить»); тачыртон «трещание,
треск» и «трещетка» (тачыртыны «трещать»), калтон «ловля
рыб бреднем» и «бредень» (калтыны «ловить рыбу бреднем,
сетью»), зечыран «качание» и «качели» (зечыраны «качаться»),
нэлъкон «комкание, толчение» и «пест, толкушка» (нэлькыны
«комкать, толочь»); чужон «подметание» и «метелка, метла»
(чужыны «мести»), шулан «свистение» и «свисток, свистулька»
(шуланы «свистеть»).

6. Некоторые существительные «а -он (-ён) и -«, обозна-
чавшие когда-то действие и процесс, в современном языке обо-
значают предмет или основным значением их является предмет-
ность, а значение действия находится в процессе выветривания.
Примеры:

синучкон «зеркало» (син «глаз», учкон «взгляд, рассматри-
вание», учкыны «смотреть»), сиён-юон «пища, еда», реже «про-
цесс еды» (сиыны «есть, кушать», юыны «пить»), погылян «ко-
лесо» и реже «скатывание» (погыляны «скатываться»); кбкоран
«зубильный молоток для насечки жерновов» и реже «процесс
насекания жернова» (ко «жернов», кораны, «рубить»), питран
«колесо, деревянный круг» и реже (питыран) «процесс скаты-
вания (питыраны «катиться»), пыдкутчан «обувь» и реже (пыд
кутчан) «процесс обувания» (пыд «нога», кутчаны «обувать»).

Отдельные существительные на -он (-ён) и -н, кроме
выражения действия и процесса, имеют и другие значения, на-
пример, могут обозначать разные болезни, орудие или субъект
действия, результат или объект действия. Примеры:

чужектон «пожелтение» и «желтуха» (чужектыны. «пожел-
теть»), висён «процесс болезни» и «болезнь» (висьыны «бо-
леть»), лыдон «процесс зуда» и «чесотка» (лыдыны «чесаться,
зудеть»), гажан «уважение, почитание» и «дружок, подружка»,
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(гажаны «уважать, почитать»), йылпумъян «заключение, завер-
шение, вывод, итог» (йылпумъяны «завершить, подытожить,
закончить»), удалтон «урожай, удача» (удалтыны «уродиться»),
ыштон «потеря, утрата, урон» (ыштыны «потерять, утратить»)у

коран «рубка» и «то, чем рубят» (кораны «рубить»), сюдон
«кормление» и «кормушка, корм» (сюдыны «кормить»).

С у ф ф и к с -лык

При помощи суффикса -лык существительные могут обра-
зоваться от существительных, отглагольных имен на -он
(-ён), .-« и'качественных имен (прилагательных и наречий).

1. Существительные с суффиксом -лык, образованные от
существительных, могут обозначать собирательность, совокуп-
ность предметов, имеющих определенное назначение или отвле-
ченные свойства, качества, состояния. Примеры:

вынлык «братство» (вин «младший брат»), тйрлык «инстру-
мент, инвентарь, орудие труда» (тир «топор»), геройлык «ге-
ройство, героизм» (герой «герой»), зэмлык «правдивость, истин-
ность, правда» (зэм «правда, истина»).

В некоторых диалектах суффикс -лык, образующий су-
ществительные от существительных, является весьма продук-
тивным и имеет другие значения. Так, например, существитель-
ные с суффиксом -лык могут обозначать место, обильное
предметами, выраженными основой слова, например: кбльылык
«место, обильное щебнем, галькой» (кдльы «щебень, галька»),
бадьпулык" «квияк» (бадьпу «ива»), намерлык «место, обильное
костяникой» (намер «костяника»).

2. Существительные с .суффиксом -лык, образованные от
отглагольных имен на -Он ('ён), -н, обозначают возможность
действия, выраженного отглагольным именем на -он (-ён) и
-и. Примеры:

быгатонлык «способность, возможность, умение» (быгатон
«умение способность»), валанлык «смышленность, понятли-
вость» (валан «понимание, осмысление»), ваньмонлык «наличие
досуга, свободного времени» (ваньмон «досуг, свободное
время»), луонлык «возможность».

3. Существительные на -лык, образованные от качествен-
ных имен (прилагательных и наречий), обозначают отвлеченное
качество или количество с оттенением степени их. Примеры:

быгылеслык «овальность, шарообразность, степень оваль-
ности, шарообразности» (быгылес «овальный, шарообразный,
круглый»), шакреслык «шероховатость, неровность, степень ше-
роховатости, неровности» (шакрве «шероховатый, неровный,
грубый»), кизерлык «жидкость, степень жидкости» (кизер «жид-
кий, жидко»), мускытлык «влажность, степень влажности»
(мускыт «влажно, влажный, влага»), сазьлык «трезвость, бод-
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рость, степень трезвости, бодрости» {сазь «трезвый, трезво, бод-
рый, бодро»), чеберлык «красота, изящность, степень красоты, изя-
щества» (чебер «красивый, красиво»), лябытлык «слабость, сте-
пень слабости» (ляб «слабый, слабо»), секытлык «увесистость,
тяжесть, степень тяжести» (секыт «тяжелый, тяжело»), чылкыт-
лык «чистота, опрятность, чистоплотность, степень чистоты,
чистоплотности» (чылкыт «чистый, чисто, чистоплотный, чисто-
плотность»), кулэлык «необходимость, потребность, степень
необходимости» (кулэ «нужно, надо, необходимо»), умойлык.
«удобство, степень удобства, качества, благоприятность, степень
благоприятности (умой «хорошо, хороший»), востэмлык «кро-
тость, скромность, степень скромности» (востэм «скромный,
кроткий, скромно, кротко»), дунтэмлык «дешевизна, степень
дешевизны» (дунтэм «дешевый, дешево»).

Этот суффикс является сравнительно продуктивным.

С у ф ф и к с -эт (-ет)

Существительные на -эт (-ет), как правило, образуются
от глаголов; единичны случаи, когда основа восходит к именам
(ср. палэп и палэт «рой», пал «половина, сторона», котырет «круг,
окружность», котыр «круг»).

Существительные с суффиксом -эт (-ет), образованные от
глаголов, могут обозначать:

1. Орудие действия или предмет, имеющий определенное
назначение. Примеры:

мертэт «мерка, орудие измерения» (мертаны «измерить,
взвесить, мерить»), пикет «подпорка» (пыкыны «подпереть,
припереть»), шобырет «покрывало, одеяло» (шобыръяны «укры-
вать, накрывать»), кортнэт «удила» (кортнаны «взнуздать»),
чоктэт «пробка, крышка, затычка» (чоктаны «закрыть, заткнуть,
залатать, закупорить»), усьтэт «ключ» (усьтыны «открывать,
раскрыть»).

2. Орудие действия и результат действия. Примеры:
шырет «нож для распарывания материи» и «стежок шва, то,

что подрезано» (шырыны «распороть, пороть, резать, подру-
бить»), зизтэт «орудие для процеживания» и «то, что процеже-
но» (зизтыньь «процедить»), сурет «мешалка, мутовка» и «смесь,
мешанина; то, что смешано» (сураны «смешать, подмешать,
размешать»), октэт «предмет, который служит для наматыва-
ния ниток, лесок» и «то, что намотано, собрано» (октыны «со-
бирать, убирать, подбирать»).

3. Действие и результат действия. Примеры:
валэктэт «объяснение, разъяснение, истолкование» и «то, что

разъяснено, объяснено» (валэктыны «объяснять, разъяснять»),
юрттэт «поддержка (поддержание — процесс)» и «помощь»
(юрттыны «помочь, помогать, поддержать»). В эту группу
входит лишь несколько слов.
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Существительные на -ос, образованные от глаголов, могут
обозначать:

1. Результат, продукт действия. Примеры:
потос «чирей, фурункул» {потыны «взойти, выйти»), пульдос

«пузырь» (пульдыны «пузыриться, появиться пузырю»), пыжос
«стряпня (то, что состряпано)» {пыокыны «печь, испечь, жа-
рить») , пыктос «опухоль, нарыв» (пыктыны «пухнуть, распух-
нуть»), куштос «пустошь, пустырь» (куштыны. «бросить, кинуть,
выкинуть, забросить, оставить, исключить»).

2. Объект действия. Примеры:
вордос «воспитанник, приемыш» (вордыны «воспитывать,

растить»), жутос «ноша, груз; то, что подлежит ношению» {жу-
тыны «поднять, возводить»), вандос «скот, подлежащий убою»
{вандыны «резать, порезать, заколоть, зарезать, пилить»).

3. Единичны существительные на -ос, обозначающие ору-
дие действия или качество (признак), действие. Примеры:

кивалтос «предмет, служащий для облегчения труда, для
самозащиты» (кивалтыны «руководить»), вырос «манера, вы-
ходка» (вырыны «шевелиться, двигаться»), чапкос «пощечина»
(чапкыны «дать пощечину, ударить ладонью»).

Немногочисленны существительные на -ос, образованные
от существительных. По значению они разнообразны. Примеры:

нырос «намордник» (ныр «нос, клюв»), кенос «амбар» {кен
«сноха, невеста»); пуштрос «содержание, значение, суть» (пущ
«нутро, внутренность», тыр «полный, полнота, сытый, сытое со-
стояние»).

Суффикс -ос является малопродуктивным.

С у ф ф и к с -эм (-ем) и л и -Д

В современном удмуртском языке отглагольные формы на
•эм (-ем) и -м нельзя причислить к определенной только од-
ной части речи.

В лексико-грамматическом отношении они выступают в трех
аспектах, т. е. могут осмысливаться или как существительные,
или как причастия, или как глаголы неочевидного прошедшего
времени.

Определяющим моментом является их синтаксическое по-
ложение в предложении. Например:

— Турнам, бере оюади, «После косьбы устал (я)».
Соос тодматскозы звенолэн уокаменыз (Т. Архипов. Лудзи

шур дурын). Они познакомятся с работой звена.
Турнам турын «скошенная трава», ветлэм сюрес «объез-

женная дорога», со туонам «он косил», со ветлэм «он ходил
(ездил)».

В роли подлежащего или дополнения отглагольные слова

117



на -эм (-ем) и -м входят в сферу существительных и обозна-
чают результат, продукт действия или отвлеченное действие, сос-
тояние. В этом случае они, как правило, имеют притяжательные
суффиксы или падежные аффиксы.

Форма -м выступает в глаголах на -а-ны (-я-ны): ужам
«работа» (ужаны «работать»), уям «плавание» (уяны «пла-
вать»). Форма -эм (-ем) выступает в глаголах на -ы-ны:
пукем «сидение» (пукыны «сидеть»). Примеры:

мертчем «заноза» (мертчыны «занозить, вонзить»), нюлам
«пот» (нюланы «потеть»), кылем-мылем «остатки, излишки»
(кыльыны «остаться, остаться без чего-нибудь», мыльыны «быть
излишним»), суем «липа ободранная и сухая» (суйыны и суыны
«очистить дерево от сучьев, от коры»), пыжем-пдзьтэм «стряп-
ня» (пыжыны «печь, испечь», пбзьтыны «варить»), верам «речь,
высказывание» (вераны «говорить, сказать»).

...Татчы кылемъёсыз фронтэ мынэмъёслэсь но ужзэс быдэсъ-
яно луозы (Т. Архипов. Лудзи шур дурын). ...Здесь оставшим-
ся (буке, «оставшиеся») придется выполнять работу ушедших
(букв, «от ушедших») на фронт.

...Кылзйськиз Таня ширчикъёслэсь чирдэмзэс (Т. Архипов
Лудзи шур дурын). ...Слушала Таня песню (пение) скворцов.

Узы-боры вуэ ке, нырысь кисьмамъёссэ ик анаезлы вуттэ
ини (Т. Архипов. Лудзи шур дурын). Букв. Когда поспевают
ягоды, то первые созревшие приносит маме.

Суффиксы -эм (-ем) и -м, как и суффиксы -он (-ён) и -н,
являются весьма продуктивными.

С у ф ф и к с -чи

Существительные с суффиксом -чи обозначают лицо по ро-
ду его деятельности или соучастию в чем-либо. Как правило,
они образуются от существительных, единичны случаи образо-
вания от деформированных глагольных корней. Примеры:

вузчи «торговец, продавец» (вуз «товар»), иворчи «вестник,
курьер» (ивор «весть»), крезьчи «гусляр» (крезь «гусли»), ар-
ганчи «гармонист» (арган «гармонь»), туночи «знахарь, гадал-
ка» (туно «ворожея, гадалка»), пыдйылчи «батрак, странник,
бездомный человек», сюанчи «участник свадьбы (сюан «свадь-
ба»).

Суффикс -чи сравнительно широко употребляется в неко-
торых южных и окраинных говорах (вукочи «мельник» (вуко
«мельница»), скрипкачи «скрипач» (скрипка «скрипка»), кара-
улчи «караульщик» (караул «караул»), базарчи «тот, кто едет
или ездил на базар» (базар «базар»), сюресчи «путник» (сюрес
«дорога»).

В удмуртском языке много существительных, имеющих ар-
хаические или непродуктивные суффиксы. К таким суффиксам,
например, относятся: -эп (-еп) (палэп и палэт «рой», пал «по-



ловина, пол»); (кезег «лихорадка, малярия», кезь-ыт «хо-
лодный, холодно, холод»); -ык \\-ыг (мыжык «кулак руки»,
в диалектах мыж «кулак», улыг «низменность, ул «низ»); -ак
(кенак, «тетя», кен «сноха»); -ым (виым «мозг», лит. вим, ср.
езви «сустав»); -ыш (вамыш «шаг», вам-ен «поперек»); -ла
(куала «помещение для варки пищи летом», куа с тем же зна-
чением); -ал (бамал «склон», бам «щека») и другие. Эти суф-
фиксы часто встречаются и в таких существительных, основа ко-
торых в современном сознании говорящих не выделяется, ср.
шелеп «щепка», зазег «гусь», чорыг «рыба», чечег «трясогузка»,
кырым «горсть», нунал «день» и т. д.

Имеется несколько суффиксов со значением уменьшитель-
но-ласкательным. Причем, в основном употребляются они в сло-
вах, обозначающих людей. К таким суффиксам относятся:
-аш, -ок (-ёк), -кай, -у к (-юк), -уш (-юш). Например:
нылаш «доченька» (ныл «дочь»), Аннок «Аннушка» и т. д.

Шонер, шонер, мусо нылаш! Кин бен солы пумит луэ? Буп-
гатскы, мусое (Из газ. «Советской Удмуртия»). Правильно,
правильно, дорогая доченька. Кто же против этого? Успокойся,
дорогая.

Пияш «паренек, сынок, парнишка» (пи «парень, мальчик,
сын»); нылок «доченька»; пиёк «сынок»; аныкай «мама» (анай
«мать»).

— Апгыкайюртысьтым мон кытчы кошкам на? («Молот»).
«Куда я уйду из папиного дома?»

Насьток «Настенька» (Насьта «Анастасия»); Веруш «Вероч-
ка» (Вера «Вера»); Петюш «Петенька» (Петя «Петя»).

§ 52. Сложные существительные

В удмуртском языке словосложение является одним из рас-
пространенных способов образования существительных. Состав-
ные части сложных существительных связываются между собою
двумя путями: а) сочинительным и б) подчинительным. Отсюда
и названия их: «сочинительные сложные существительные» и
«подчинительные сложные существительные» И при сочинитель-
ном, и при подчинительном способе связь между компонентами
осуществляется посредством примыкания, например:

ь1мныр «лицо» (букв, «рот-нос»); кивалтон «руководство»
(букв, «рука ведение»); сьддчабей «гречиха» (букв, «черная
пшеница»); вуюись «радуга» (букв, «вода пьющий»).

Следует заметить, что некоторые сложные слова, иногда сос-
тавляющие один и тот же тип, орфографически в одних случа-
ях пишутся слитно, в других случаях — полуслитно, в третьих —
раздельно. Например:

дйськут «одежда», шуг-секыт «трудности», сй-дан «почет,
честь», сюкуасьмон «жажда (пить)», вузкарон «торговля»,
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шудон-маран «смех и тому подобное», гырон-маран «пахота
и тому подобное», сиён-маран «еда (кушание) и тому подобное»,.
ужан-маран «работа и тому подобное».

Подобные сложные существительные образуются почти от
любого отглагольного существительного.

4. Сложные существительные, составные части которых
имеют смежные значения; эти сложные слава обозначают сово-
купно, собирательно то, что выражают отдельные компоненты
(вместе). В эту группу входит два типа сложных существитель-
ных, я именно: а) одна из составных частей которых выражает
родовое понятие, другая — видовое понятие; б) обе составные
части по выражаемому ими понятию равноправны Обычно все
такие сложные существитель'ные имеют оттенок экспрессивности.
Примеры;

нымы-кибы «мелкое насекомое, насекомое» (букв, «мошка-
насекомое»), дйськут «одежда» (букв, «одежда-лапоть»), шок-
гоп «овраги, пересеченная местность» (букв, «овраг-яма»);

суй-пыд «конечности, руки-ноги» (букв, «рука-нога»), нылпи
«дети» (букв, «дочь-сын»), анай-атай «родители» (букв, «отец-
мать»), кылон-адзон «рок, судьба» (букв, «слышание-видение»),
шудон-серекъян «веселье» (букв, «игра-смех»).

5. Сложные существительные, значения которых по объему
шире, чем значения составных частей вместе взятых, т. е. со-
ставные компоненты обозначают два видовых'понятия, слож-
ное же слово выражает одно единое родовое понятие (назва-
ния двух видов служат для обозначения целого рода). Примеры:

тусьты-пуньы «посуда» (букв, «чашка-ложка»), сиес-буко
«сбруя» (букв, «хомут-дуга»), ымныр «лицо, физиономия»
(букв, «рот-нос»); тымус «внутренности, внутренние органы»
(букв, «легкие-печень»), йдл-вбй «молочные продукты» (букв
«масло-молоко»), узы-боры «ягоды» (букв, «земляника-клуб-
ника»), чипы-курег «домашние птицы» (букв, «цыпленок-кури-
ца»), тйр-пурт «инструменты, инвентарь» (букв, «топор-нож»).

6. Сложные существительные, составные части которых явля-
ются антонимами или выступают как антонимы. Такие сложные
слова обобщают значения обоих 'компонентов и имеют опреде-
ленную экспрессивность. Примеры:

йыр-пыд «конечности» (букв, «голова-нога»), юан-веран
«распросы, вопросы-ответы» (букв, «вопрос-ответ»), пыран-
потан «вход-выход», кошкон-бертон «уход-приход, выезд-при-
езд», серекъян-ббрдон «смех-плач».

7. Сложные существительные, составные части которых вы-
ступают в форме творительного падежа и имеют1 смежные зна-
чения; такие сложные слова обозначают собирательность, кол-
лективность, совместность. Примеры:

Ныльш-пиен лыктйллям. «Пришли (приехали) с детьми1

(букв, «с дочерью с сыном пришли»). Лересен-пиналэн ужаны
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ветло. Старики и дети (молодые) ходят на работу (букв, «стари-
ком-молодым ходят на работу»). Кусоен-сюрлоен мынйзы. Шли
с косами-с серпами (букв, «с косой-с серпом шли»),

8. Сложные существительные, составные части которых
являются повторами в форме творительного падежа; такие слож-
ные образования обозначают дистрибутивность, парность или
собирательность, множественность. Примеры:

Гуртэн-гуртэн кошкизы. Целыми деревнями уезжали
(букв, «деревней-деревней уезжали»). Люкен-люкен адзиське.
Кучами виднеется (букв, «кучей-'кучей виднеется»). Починкаен-
починкаен интыяськизы. Переселились (обосновались) целыми
(выселками (букв, «выселкой-выселкой уместились»).

Эта группа сложных существительных находится в процессе
перехода в разряд наречий. В предложении они обычно употреб-

ляются в роли обстоятельственных слов (см. раздел «Наречие»
§ Юб).

П о д ч и н и т е л ь н ы е с л о ж н ы е с у щ е с т в и т е л ь н ы е

Сложные существительные, составные части которых свя-
заны между собою путем подчинения, по своей структуре или по
значению делятся на следующие группы.

1. Сложные существительные, один из компонентов которых
в современном языке самостоятельно не употребляется. При-
меры:

эмеспи «зять» (пи «сын»), сурсву «березовый сок, березови-
ца» (ву «вода»), иськавын «родственник» (вын «младший
брат»), тудву «разлив, половодье, паводок», чужапай «старшая
сестра по матери» (апай «старшая сестра»), сбзул «подол» (ул
«щ*з»), пашпу «ореховое дерево» (пу «дерево»), песятай «дедуш-
ка» (атай «отец»).
-' 2. Сложные существительные, образованные от разных по

структуре сложных глаголов. Примеры:
шумпотон «радость» (шумпотыны «радоваться»), мылпотон

«желание, хотение» (мылпотыны «желать, хотеть»), курадзон
«мучение, мука» (курадзыны «мучиться»), шокпотон «одышка»
(шокпотыны «задыхаться, запыхаться»), мыньпотон «улыбка,
усмешка» (мыньпотыны «улыбаться»), дурбасьтон «защита»
"(дурбасьтыны «защищать»), вожпотон «гнев, злоба» (вожпо-
тыны «рассердиться, разгневаться»), ултйян «унижение, оскорб-
ление» (ултйяны «унизить, оскорбить»), нырулон «дремота»
(нырулыны «дремать»), ньыльпыдъяськон «процесс становле-
ния на четвереныки» (ньыльпыдъяськыны «встать на четверень-
ки»), киултон «присвоение» (киултыны, «присвоить, завла-
деть»).

3. Сложные существительные, имеющие по отношению к
семантике составных частей переносное значение. Примеры:

мумыкор «матица» (букв, «мать-бревно, самка-бревно»),
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вумус «окаменелость сланцевой глины» (на дне рек, озер, букв,
«вода-печень»), куакакеньыр «крупа» — о снеге (букв, «ворона-
крупа») курегсин «куриная слепота» — о болезни "(букв, «кури-
ца-глаз»), турикук «папоротник» (букв, «журавль-нога»),
пунысюл «вьюнок» (букв, «собака-кишка»).

4. Сложные существительные, первый компонент которых
обозначает признак предмета, выраженного вторым компонен-
том; в отдельности второй компонент обозначает родовое поня-
тие, сложное же слово — соответствующее видовое понятие.
Примеры:

куарнянь «сочень, сочни» (букв, «лист-хлеб4»), выль кен
«сноха, молодушка, невестка (букв, «новая сноха»), пдськыль
«горячка, тиф» (букв, «горячая 'болезнь»), уждун «зарплата»
(букв, «работа-цена, рабочая цена»), йогу «погреб» (букв, «лед-
яма»), ужгур «рабочая мелодия, рабочий мотив» (букв, «работа-
мелодия», азькышет «фартук», кикышет «носовой платок» (букв,
«рука-платок»), кортчог «гвоздь» (букв, «железныйкол»), ныл-
мурт «девушка» (букв, «девушка-человек»).

Сюда же входят сложные существительные, вторым компо-
нентом которых выступают слова пу «дерево, дрова», пи «сын,
детеныш», например:

льбмпу «черемуха» (дерево), палэзыгу «рябина» (дерево),
бадыгу «ива», чияпу «вишня» (дерево), ужпи «жеребец», ошпи
«бычок», ыжпи «ягненок», чджпи «утенок», зазегпи «гусенок».

5. Названия одной части предмета и ее одного признака
образуют сложное существительное, обозначающее предмет,
т. е. предмет называется по названию его одной части и плюс
названию одного признака этой части. Примеры:

еаёбыж «ласточка» (букв, «раздвоенный хвост»), гордсин
«сорога» (букв, «красный глаз»).

6. Некоторые сложные существительные по своей форме и
структуре ничем не отличаются от обычных сочетаний двух слов.
Отличие их выявляется только семантически, ср. пелыгум «плечо»
и пель пум «конец уха», йдлвыл «сливки» и йбл выл «поверх-
ность (в посуде) молока», выльвыл «целина» и выль выл «новая
поверхность».

7. Сложные существительные, вторым компонентом которых
выступают слова с пространственным или временным значе-
нием — пум «конец», пал «сторона», дур «край», дор «около
(чего-нибудь)», дыр «время» и т. д. Примеры:

ужпум «проблема, задача» (букв, «дело-конец»), берпум
«конец, завершение» (букв, «задний конец»), берпал «зад,
задняя сторона» (букв, «задняя сторона»), азьпал «передняя
часть» (букв, «передняя сторона»), ымдур «губа» (букв, «рот-
край»), борддор «стена» (букв, «стена-около»), ярдур «берег»
(букв, «берег-край»), вдйдыр «масляница» (букв, «масло-вре-
мя»), уйшор «полночь» (букв, -«ночь-середина»),
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8. Единичны сложные существительные, первая часть кото-
рых имеет форму множественного числа, вторая же часть —
форму единственного числа. Например:

пиосмурт «мужчина» (букв, «сыновья-человек»), нылъёсмурт
«девушка» (букв, «девушки-человек»).

§ 53. Заимствованные существительные

Состав имен существительных удмуртского языка с древ-
нейших времен интенсивно пополнялся и сейчас обогащается
заимствованными из других языков существительными.

В древнейшие эпохи удмуртский язык, как и другие финно-
угорские языки, заимствовал слова из древнеиранских языков.
Примеры:

зарни «золото», корт «железо», сю «сто», сюре «тысяча»,
дас «десять», парсь «свинья», андан «сталь», муш «пчела», скал
«корова», ош «бык», ю «хлеб (в зерне)», турын «трава», пурт
«нож», тир «топор», зарезь «море», мурт «человек», ' йузэр
«младшая сестра» и т. д.

• Несколько позднее, примерно до XV века нашей эры, в уд-
муртский язык усиленно проникали существительные из древ-
нетюркских племенных языков. Примеры:

амал «способ, сноровка», арня «неделя», буки «дуга», бур
«мел», экер «седло», кубо «прялка», мунчо «баня», ана «полоса
земли», бусы «поле», культа «сноп», сугон «лук (растение)»,
куда «сват», куно «гость», кузё «хозяин», така «баран», улошо
«мерин», бддёно «перепел», чана «галка», дунне «мир, вселен-
ная», буртчин «шелк», сяська «цветок», уксё «деньги», улмо
«яблоко», бака «лягушка», дага «подкова», эрик «свобода, во-
ля», эсэп «мысль, намерение», эш «товарищ», кайгу «горе», ка-
лык «народ», уморто «улей», карт «муж», кенеш «совет», кушман
«редька», кунян «теленок», юбо «столб», юрт «постройка, двор»,
чер «болезнь», чумолё «копна», тушмон «враг», тулкым «волна»,
сурым «угар», нюкто «недоуздок», путо «кушак», бакча «огород»,
бугро «сруб», буёл «краска», вакыт «время, пора», мамык «пух»,
мыйык «усы», муръё «дымоходная труба» и т. д.

. Некоторые из этих слов по происхождению являются не
тюркскими, а персидскими или арабскими (вакыт, калык, дун-
не и т. д.). Но в удмуртский язык они непосредственно вошли
из тюркских языков.

Позже, когда сложились башкирский и татарский народы, из
их языков вошло множество существительных в отдельные уд-
муртские диалекты и говоры; особенно -в говоры южного диа-
лекта и в говоры, находяшиеся на территории Татарской АССР,
Башкирской АССР. Примеры:

тэльбуго «вожжи», паки «ножичек (складной)», ту як «копы-
то», кагаз «бумага», кияр «огурец», курак «лопата», туп «мяч»,
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мыскал «золотник (мера веса)», дарт «страсть», арбери «вещь»,
кукей «яйцо», сэндра «полати», писэй «кошка», баранги «кар-
тофель», шырпы «спичка» и т. д.

Большинство из этих существительных в литературном языке
не функционирует.

С древних времен на удмуртский язык весьма благотворное
влияние оказывал русский язык. Из русского языка в удмурт-
ский язык вошли самые различные по семантике слова. Примеры:

лопатка «лопата», укно «окно», ведра «ведро», узьым «озимь»,
шуба «шуба», сапег «сапог», к"усо «коса», пычал «ружье», сад
«'сад», сажень «сажень», сарай «сарай» плешь «плешь», фонарь,
форма, бумага, пила, межа, аршин, бутылка, воз, вершок, воля,
воронка, горшок, доктор (врач), закон, замок, колёса «колесо»,
комак «хомяк», комок, косяк, кочыш «кошка», кульчо «кольцо»,
ульча «улица», лампа, локан «лохань», лодка, лом, мак, машина,
мешок, минут «минута», тэркы «тарелка», плуг, пожар, посуда,
пуд, родня, самовар, учог «очаг», шаль, шкаф, яблок «ябло-
ко» и т. д.

Многие дореволюционные русские заимствования, подчинив-
шись фонетическим нормам удмуртского языка, видоизменились.
Например: корневой звук О русского языка в удмуртском пере-
шел в у; ср. русское окно — удмуртское укно, русское коса —
удмуртское кусо, русское кольцо—удмуртское кульчо, русское
озимь— удмуртское узьым. В некоторых же дореволюционных
заимствованиях (поздних) этого влияния нет; ср. русское воз—
удмуртское воз, русское комок — удмуртское комок, русское
лом —удмуртское лом, русское пожар— удмуртское пожар.

Во всех дореволюционных заимствованиях звук ф русского
языка (в начале слова) в удмуртском перешел в п; ср. русское
фонарь—удмуртское понар (народное), русское форма—удмурт-
ское народное порма (в современном литературном языке приня-
то: фонарь, форма).

В дореволюционных заимствованиях звук ц русского языкэ
в удмуртском перешел в ч; ср. русское улица—удмуртское уль-
ча, русское кольцо—удмуртское кульчо, русское купец—удмурт-
ское (диалектное) купеч и т. д.

Во всех диалектах удмуртского языка звук х русского 'язы-
ка закономерно перешел в к; ср. сакар «сахар», сукари «суха-
ри», карактер «характер», кирень «хрея»,'комак «хомяк»,. В сов-
ременном литературном языке эти слова произносятся и пишут-
ся: сахар, сухари, характер, кирень, комак.

Слова, употребляющиеся в русском языке только во множест-
венном числе, в удмуртском языке имеют форму единственного
числа, например: вес «весы», сутка «сугки», час «часы».

После Великой Октябрьской социалистической революции в
связи с бурным развитием повой социально-экономической и
культурной жизни удмуртского народа возникла настоятельная
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потребность в новых словах—для выражения новых понятий,
возникших и возникающих в мышлении удмуртов. Этот процесс
был настолько широким и глубоким, что удмуртский язык не
мог удовлетворить эти потребности своими словообразователь-
ными средствами. Поскольку ведущей силой в развитии новой
социально-экономической и культурной жизни удмуртского наро-
да явился и является русский народ, то, впрлне естественно, рус-
ский язык и стал главным источником заимствования новых лек-
сических средств для удмуртского языка. В послеоктябрьский
период из русского языка в удмуртский язык вошли тысячи но-
вых слов, большинство из них представляет собою интернацио-
нальную лексику. Сюда входят, главным образом, существитель-
ные, обозначающие явления, связанные с новой социально-эконо-
мической жизнью, с новой культурой, наукой, техникой.

Примеры: колхоз, совхоз, бригада, трактор, комбайн, трудо-
день, правление, аванс, автономия, коммунист, коммунизм, ком*
сомол, социализм, республика, совет, ленинизм, марксизм, авиа-
ция, механика, радио, электричество, ' атмосфера, диалектика,
философия, этнография, азот, агрегат, атом, телефон, кино,
вольт, ампер, экспонат, митинг, балет, баян, актёр, эстрада/,
экран, искусство и т. д.

В освоении послереволюционных русских заимствований су-
ществуют определенные закономерности. Обычна русские сущест-
вительные заимствуются в том фонетико-морфологическом
облике, в каком они функционируют в современном русском
языке. Однако из этого правила имеются некоторые исключе-
ния, а именно:

1) Существительные на -ия и-ае в косвенных падежах утра-
чивают конечные -я, -е (за исключением соответственного па-
дежа). Например: армия—армилэн «у армии», армилы «армии»,
армитэк «без армии», но: армияя «по (согласно) армии»; собра-
ние—собранилы «собранию», собранитэк «без собрания», но: со-
браниея «согласно (по) собранию». Но собственные имена
существительные, обозначающие женские имена на -ия, эту
форму сохраняют, например: Лидия — Лидиялы «Лидии», Ли-
диятэк «без Лидии».

2) В заимствованных существительных на -анин, -янин
множественное число образуется от основ (русского) множест-
венного числа; при этом конечный гласный -е отпадает. Напри-
мер, русское: гражданин—граждане, армянин—армяне; удмурт-
ское: гражданин—гражданъёс, армянин—армянъёс.



И М Я П Р И Л А Г А Т Е Л Ь Н О Е

§54. Общие сведения

Имя прилагательное — это такая часть речи, которая объе-
диняет слова, обозначающие признаки предметов {чебер кы~
шет «красивый платок», корел сиён «острая пища», окужыпг
гурезь «высокая гора», паськыт сюрес «широкая дорога»,
тушо воргороя «бородатый мужчина», сюртэм скал «без-
рогая корова» и т. д.).

В удмуртском языке имена прилагательные отвечают на во-
прос кыче? «какой? какая? какое?» и выступают в предложении
обычно в роли определения1.

1. Посёлок шорын бадЗымесь коркаос сыло (Из газ. «Уд-
муртиысь комсомолец»). Посреди поселка стоят большие дома.

2. Одйгаз сыче коркан выль школа (Там же). В одном из
таких домов новая школа.

3. Кыдёкын адско горд флагъёс (Там же). Вдалеке видне-
ются красные флаги.

4. Кисьмась улмолэн ческыт зыныз нырез ик бичатэ
(Т. Архипов. Лудзи шур дурын). Приятный запах созревших
яблоков щекотит в носу.

Прилагательные в удмуртском языке могут употребляться
и в функции сказуемого, но значительно реже, чем в функции
определения.

5. Пудо сиён татын тырмыпг (Т. Архипов. Лудзи шур ду-
рын). Корма для скота здесь достаточно.

6. Зор бере омыр чылкыт луиз (Там же). После дождя
воздух стал чистый.

7. Назарлэн синмыз но начар вал (Там же). Назар и видел
слабо (букв. «У Назара и глаз был слабый»).

1 Они могут отвечать и на вопрос кычеез? «какой?, какая? какое?» (из
среды однородных). По отношению к прилагательным, обозначающим общий
признак нескольких предметов, может употребляться вопрос кычеесь? «ка-
кие?»
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8. Ошмеслэн вуэз котьку чылкыпг, юзмыт луэ (Г. Кра-
сильников. Вуж юрт). В роднике вода бывает всегда чистая, про-
хладная.

9. Мынам аслам но, со ошез адзисько ке, вылтыры юзыр-ке-
зъыр луэ, лекос кбшкемыгп, бадЗым (Т. Архипов. Лудзи
шур дурын). И у меня самого, когда вижу этого быка, по телу му-
рашки бегают, очень страшный, большой.

10. Магазинлэн укноосыз бадЗымесь. Окна магазина боль-
шие.

Как правило, имена прилагательные в удмуртском языке не
•согласуются с определяемыми существительными, а примыкают
к ним и обычно предшествуют. Ср. словосочетания выль школа
(2-е предложение) и горд флагъёс (3-е предложение). В обоих
словосочетаниях прилагательные выль и горд употреблены в
форме единственного числа, несмотря на то, что второе из них
связано с определяемым существительным флагъёс, имеющим
форму множественного числа.

Согласование прилагательных-определений с именами су-
ществительными в форме множественного числа наблюдается
сравнительно редко. Это бывает в тех случаях, когда говорящий
или пишущий стремится подчеркнуть выражение соответствую-
щего признака предмета, обратить внимание на этот признак
(см. в 1-м предложении бадзымесь коркаос). Для обозначения
указанного .согласования во множественном числе к прилага-
тельному присоединяется суффикс -эсь (-есь), например:
чырткемесь пиналъёс «резвые ребята», секытэсь коръёс «тяже-
лые бревна», кузесь пучъёс «длинные жерди».

Согласование прилагательного в форме множественного чис-
ла обязательно лишь в тех случаях, когда оно (прилагательное)
выступает в функции сказуемого при подлежащем, выраженном
именем существительным во множественном числе. Ср. прилага-
тельные бадзым и бадзымесь в словосочетаниях: ошез... кбшке-
мыт, бадзым (9-ое предложение) и укноосыз бадзымесь (10-е
предложение).

Прилагательное в функции сказуемого часто употребляется
в сочетании со вспомогательными глаголами (см. в приведенных
примерах: омыр чылкыпг луиз «воздух стал чистым», синмыз
но начар вал букв, «и глаз у .него был слаб», вуэз чылкыпг,
юзмыт луэ «вода бывает чистая, прохладная»).

Вследствие отсутствия в удмуртском языке грамматической
категории рода имена прилагательные не принимают форм ро-
да. Как уже сказано, прилагательные не согласуются и <в фор-
мах падежей с определяемыми существительными. Только при-
лагательные с выделительными суффиксами -ез (-93), -ыз мо-
гут согласоваться с определяемыми именами (вылез книга «но-
вая книга», выльзэ книгаез «новую книгу», вылезлы книгалы
«новой книге»).
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Склонение имен прилагательных с выделительными
суффиксами1

Падежные суффиксы прилагательных располагаются непо-
средственно за выделительными суффиксами -эз (-ез) и -ыз в
падежах: винительном, родительном, разделительном, датель-
ном, лишительном, соответственном, направительном и перед
ними (выделительными суффиксами) в остальных падежах
(творительном, местном, исходном, отдалительном, входном,
предельном, переходном). В дополнение к этому следует ска-
зать, что в винительном, местном и входном падежах выдели-
тельные суффиксы сливаются с падежными суффиксами.

Т а б л и ц а с к л о н е н и я и м е н п р и л а г а т е л ь н ы х

Падеж

Именительный
Винительный
Родительный

Разделительный

Дательный

Лишительный

Соответствен.

Творительный

Местный

Входный

Исходный

Отдалительный

Переходный

Единственное число

выл-ез «новый»
выль-зэ «новый»
выл-ез-лэн «(у) но-

вого»
выл-ез-лэсь «(от)

нового»
выл-ез-лы «новому»

выл-ез-тэк «без но-
<вого»

выл-езъ-я «по-ново-
му, 'в соответствии
с новым»

выл-ен-ыз «(с) но-
вым»

выл-яз «в новом»

выл-яз «в (на) но-
вый»

выль-ысьт-ыз «(с)
из нового»

выль-ысен-ыз «с
(от) нового»

выл-етп-з «по ново-
му»

Множественное число

выль-ёс-ыз «новые»
выль-ёс-сэ «новые»
выль-ёс-ыз-лэн «(у)

новых»
выль-ёс-ыз-лэсь

«(от) новых»
выль-ёс-ыз-лы «но-

вым»
выль-ёс-ыз-тэк «без

'НОВЫХ»

выль-ёс-ызъ-я «по
новым, в соответ-
ствии с новыми»

выль-ёс-ын-ыа, «(с)
новыми»

выль-ёс-аз «в но-
вых»

выль-ёс-аз «в (на)
новые»

выль-ёс-ысьт-ыз
«(с) из новых»

выль-ёс-ысен-ыз «с
(от) новых»

выль-ёс-тй-з «по но-
вым»

1 Посредством выделительных суффиксов прилагательных подчеркива-
ются признаки предметов для обособления их (предметов) из среды одно-
родных.

Бускельеслэн бад^ымез пизы армиысь бертиз ини. Старший (букв, «стар-
ший-то») сын соседей вернулся уже из армии.
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Падеж Единственное число Множественное число

Предельный

Направительный

выл-ез-яз «до ново-
го»

вы.гь-ес-оз-яз
новых»

«до

выл-ез-лань «к ново- \выль-ес-ыз-ланъ «к
му, в сторону но-
вого»

новым, в сторону
новых»

Основные группы имен прилагательных

По своим значениям и отдельным грамматическим свойствам
имена прилагательные в удмуртском языке делятся на две
группы: качественные прилагательные и относительные прила-
гательные. Первые обозначают непосредственно воспринимае-
мые органами чувств признаки предметов. А вторые выра-
жают признаки предметов посредством обозначения отноше-
ния их к другим предметам.

§ 55. Качественные имена прилагательные

Качественные прилагательные могут обозначать:
1) цветовые признаки предметов, признаки предметов по их

окраске или масти, например:
вож турын «зеленая трава», тбдьы ждккышет «белая ска-

терть», чагыр басма «голубой ситец», горд флаг «красный
флаг», сьбдмыт-лыз дэрем «темно-синяя рубаха», тори вал «ка-
ряя лошадь», курень гондыр «бурый медведь»;

2) объемно-пространственные признаки предметов, призна-
ки предметов по их размеру, форме и тяжести, например:

бадзым юрт «большое здание», кузь сюрвс «длинная доро-
га», паськыт урам «широкая улица», жужыт гурвзь «высокая
гора», вакчи гозы, «короткая веревка», лазег шур «мелкая реч-
ка», векчи сйньыс «тонкая нитка», котырес ждк «круглый стол»,
кузялэс висъет «продолговатая комната», секыт из «тяжелый
камень», капни ки «легкая рука»;

3) вкусовые признаки предметов, например:
ческыт арбуз «сладкий арбуз», ческыт шыд «вкусный суп»,

корел сиён «острая пища», курыталэс сяртчы «горьковатая ре-
па», чырс кубиста «кислая капуста», кузьыт жук «пересоленая
каша», коньыталэс картофка «сладковатый картофель», шдг
сиён «недосоленая пища», шдг ву «пресная вода», шбмтэм си-
ён «безвкусная пища»;

4) температурные признаки предметов, например:
кезьыт уй «холодная ночь», шуныт гужем «теплое лето»,

пбсь гур «горячая печь», юзмыт сюкась «прохладный (холод-
ный) квас», сйялэс жыт «прохладный .вечер»;
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5) признаки, определяющие характеры людей и животных,
например:

зйбыт адями «тихий, скромный человек», востэм пияш
«скромный парень», лякыт, лачмыт пи «спокойный, скромный
мальчик», лякыттэм пи «неспокойный мальчик», лушкем адями
«скрытный человек», кылыктэм, пинал «шаловливый ребенок», ва-
менэс мурт «упрямый человек», кескич зичы «хитрая лиса», лек
пуны «злая собака».

§ 56. Относительные имена прилагательные

Относительные прилагательные могут обозначать:
1) признак по обладанию предметом, например:
пелё изьы «шапка с ушами», сюро ош «рогатый бык», йдло

скал «молочная корова», садо сюрес «дорога, усаженная дере-
вьями», куаро писпу «лиственное дерево», лысо писпу «хвойное
дерево», нюлэсо гурезьёс «лесистые горы», кузь шепо чабей
«пшеница с длинными колосьями», мучо возьёс «кочковатые
луга»;

2) признак по необладанию предметом, например:
вутэм степь «безводная степь», туштэм адями «безбородый

человек», калыктэм интыос «безлюдные места», нюлэстэм выр
«безлесный холм», суйтэм воргорон «безрукий мужчина», вбй-
тэм жук «каша без масла», музъемтэм крестьянъёс «безземель-
ные крестьяне», радтэм уж «беспорядочная работа»;

3) признаки частичного (неполного) отношения к данному
предмету другого предмета. Эти прилагательные имеют значе-
ния: «запачканный тем-то», «засоренный тем-то», «имеющий в
себе частично то-то», например:

пызесь азькышет «запачканный мукой фартук», жагесь бусы
«поле с сорняком», луоесь пуйы «котомка, запачканная пес-
ком», дэриесь пыдкут «запачканная грязью обувь», вуэсь губи
«водянистые грибы», кдесь тусьты-пуньы «запачканная салом
посуда», сиресь пуокым «смолистая сосна», кыэсь йыды «остис-
тый ячмень»; ,

4) признак по материалу, из которого сдстоит данный пред-
мет, например:

буртчан кышет «шелковый платок», сатин дэрем «сатиновая
рубаха», пильыс знамя «бархатное знамя», пустол дйсь «сукон-
ная одежда», азвесь пуньы «серебряная ложка», из юрт «камен-
ное здание», фарфоровой тусьты-пуньы «фарфоровая посуда»,
дэра пуйы «холщовая сума»1;

1 В словосочетаниях буртчин кышет «шелковый платок», азвесь пуньы
«серебряная ложка», пу корка «деревянная изба» и в других подобных по-
ясняющие слова употребляются в грамматических значениях имен прилага-
тельных на основе их семантики и синтаксической роли в предложении. В
такого рода словосочетаниях они обозначают признаки предметов, но не
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5) временные признаки, количественно-временные и коли-
чественно-пространственные признаки, меру тяжести как при-
знак предмета, например:

туала арын «в нынешнем году», мимала арын «в прошлом
году», гужем уж «летняя работа», тол сюрес «зимняя дорога»,
тулыс нунал «весенний день», чукнала пор «утреннее дело- (ут-
ренняя стряпня)», толло уж «вчерашнее дело», вашкала адями-
ос «древние люди», спзьыл зор «осенний дождь», толло уй «вче-
рашняя ночь», толэзьем нуны «месячный ребенок», куать то-
лэзьем толэс «шестимесячный жеребенок», километръем сюрес
«километровая дорога», дас метръем трос «десятиметровый
трос», жыны граммъем гиря «полуграммовая гиря», килограммъем
молот «килограммовый молот», ньылъ ведраем бекче «че-
тырехведерная бочка»;

6) признаки, указывающие на место предмета, например:
кыдёкысь пужым «дальняя сосна», матысь корка «ближняя

изба», пыдлосъ куара «голос из глубины», улй кор «нижнее
бревно», сьдрлось мурт «человек из другой местности», бер ко-
лёса «заднее колесо», азь черс «передняя ось», шоретй висъет
«средняя комната», кукморской гын сапег «кукморские вален-
ки», районной газет «районная газета»;

7) признаки по принадлежности предметов общественной
группе, коллективу, объединению, признаки по назначению
предметов и некоторые другие признаки, например:

школьной сад «школьный сад», партийной уж «партийная
работа», государственной музъем «государственная земля»,
колхозной строй «колхозный строй», пассажирской поезд «пас-
сажирский поезд», классной журнал «классный журнал», теле-
фонной аппарат «телефонный аппарат», строительной бригада
«строительная бригада», научной уж «научная работа», револю-
ционной праздник «революционный праздник».

§ 57. Употребление относительных имен прилагательных
в значениях качественных

В современном удмуртском языке наблюдается употребле-
ние ряда относительных прилагательных в значениях качест-
венных. Сравните, например:

азвесь пуньы «серебряная ложка»- и азвесь толэзь «сереб-
ряный месяц», зарни зундэс «золотое кольцо» и зарни киос
-«золотые руки», из юрт «каменное здание» и из сюлэм «камен-
ное сердце», пилъыс знамя «бархатное знамя» и пилъыс
турын «бархатная трава».

предметы Поясняющие слова в этих словосочетаниях воспринимаются как
прилагательные по аналогии с восприятием в этом значении поясняющих
недифференцированных имен в определительных с л о в о с о ч е т а н и я х
4см. стр 67, 68).
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Здесь в каждом втором словосочетании слова азвесь,
зарни, из, пильыс выступают в значениях качественных прила-
гательных. Это явление обусловлено употреблением их в пере-
носном значении и контекстом речи. Вот отдельные примеры,

подтверждающие сказанное:
— Тон солэсь юнме палэнскиськод, асьме заводын со зар-

ни адями (Т. Иванов. Эшъяськон). «Ты напрасно отстраняешь-
ся от него, на нашем заводе он золотой человек».

Омыр зуркамен писпуос вылысь мамык лымыос... куашка-
ло (М. Лямин. Вунэтонтэм аръёс). От сотрясения воздуха с
деревьев падает пушистый снег.

— Кылзйськы, верало. Оло, тон но из сюлэмдэ небзытод
(Кедра Митрей. Зурка Вужгурт). «Послушай, скажу. Может
быть, и ты смягчишь свое каменное сердце».

Азин батырлэн андан дивизиез мозмытйз Ижевскез
тбдьыос улысь (М. Лямин. Шудбур понна). Стальная дивизия
героя Азина освободила Ижевск от белых.

В этих примерах прилагательные зарни (зарни адями «зо-
лотой человек»), мамык (мамык лымыос «пушистый снег»),
из (из сюлэм «каменное сердце»), андан (андан дивизиез

«стальная дивизия») употреблены метафорически, благодаря
этому воспринимаются в значениях качественных прилага-
тельных.

§ 58. Имена прилагательные, морфологически не отграниченные
от других частей речи

В удмуртском языке наряду с прилагательными, имеющими
свои специфические формы, наблюдаются отдельные группы
таких прилагательных, которые морфологически не отграничены
от других частей речи.

В их состав входят прилагательные, одинаковые по форме
с наречиями, например:

дэмен уж «совместная работа», дэмен турнало «совместно
(сообща) косят»; тумошо верос «забавный рассказ», тумошо
вераськиз «забавно говорил»; мур гырон «глубокая вспашка»,
мур гыре «глубоко пашет»; азьвыл аръёсын «в прежние годы»,
азъвыл дышетскизы «сначала учились»; огвыллем куараоссы
«одинаковые голоса», огвыллем, кырзало «одинаково поют»;
кыдёкысь ивор «дальняя весть», лыдёкысь лыктйзы «пришли
издалека»1.

В зависимости от условий употребления и выполняемой фу;нк-
1 Прилагательные типа кыдёкысь «дальний», матысь «близкий» подобно

другим прилагательным могут употребляться с выделительными суффикса-
ми и принимать формы согласования с поясняемыми существительными (кы-
дёкысез ивор «дальняя весть», кыдёкысьёсыз иворъёс «дальние вести», кы-
оёкысьсэ иворез «дальнюю весть», кыдёкысезлы иворлы. «дальней вести»,
кыдёкысеныз иворен «дальней вестью» и т.д.).
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ции в предложении слова, приведенные в качестве примеров,
и подобные им могут выступать то в значениях прилагательных,
то в значениях наречий.

Шунды жужан палая шер пилемъёс вискытп шунды цебв'
рак учкиз (М. Петров. Вуж Мултан). На востоке сквозь редкие
облака солнце красиво выглянуло.

Иван Семёновичлэн тазалыкез умой, пересь ке но, больницае
шер пыра (Из газ. «Удмуртиысь комсомолец»). У Ивана Се-
меновича здоровье хорошее, хотя и стар, в больницу редко за-
ходит.

Как в состав первого, так и в состав второго предложения
входит слово шер «редкий, редко». Оно употреблено не в одном
значении, несмотря на то, что имеет одну и ту же форму. В пер-
вом предложении указанное слово выступает в значении имени
прилагательного. Это грамматическое значение слова шер
обусловлено тем, что оно связано с именем существительным
пилемъёс (шер пилемъёс «редкие облака») как слово, выража-
ющее признак предмета. Как и всякое прилагательное-определе-
ние, шер стоит перед определяемым существительным. Во вто-
ром предложении слово шер имеет значение наречия. Последнее
обусловлено тем, что оно соединено с глаголом пыра(шер пыра
«редко заходит») как слово, выражающее признак действия. Во
втором предложении слово шер, как и всякое наречие в функ-
ции обстоятельственного члена предложения, располагается
перед поясняемым глаголом.

В состав морфологически не дифференцированных имен при-
лагательных входят и такие прилагательные, которые по фор-
ме не отличаются от имен существительных, например:

мырк вень «тупая игла», беризь мырк «липовый пень (об-
рубок)»; пересь дышетйсь «старый учитель», пересь ужа сторо-
жын «старик работает сторожем»; нюр нюк «сырой лог», паськыт
нюр ^широкое болото»; пинал мурт «молодой (юный) человек»,
чырткем пинал «бойкий ребенок»; сьдр мурт «посторонний
человек», вуко съ'др «место за мельницей»; кой сйль «жирное
мясо», парсь кой «свиное сало»; нбд сюрес «грязная дорога»,
сюрес нбд (сюрес вылысь нбд) «дорожная грязь (грязь с
дороги)».

Садись пересь бадьпуос вылын шырчикъёс кырзало
(М. Петров. Вуж Мултан). В саду на старых ивах скворцы
поют.

Пересь уг кушты яратон ужзэ, вазь чукна чорыганы мы-
нэ, сетьёссэ пуктылэ (Удмурт сказкаос). Старик не бросает лю-
бимую работу, рано утром идет рыбачить, расставляет свои
сети.

Как показывают эти примеры, грамматически не дифферен-
цированные имена воспринимаются в значении имен прилага-
тельных в условиях употребления их в качестве слов, выражаю-
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щих признаки предметов (пересь бадьпуос вылын «на старых
ивах»). Если же указанные имена употребляются в условиях,
обеспечивающих им выражение значения предмета, то воспри-
нимаются в грамматическом значении имен существительных
{пересь чарыганы мынэ «старик идет рыбачить»).

В состав морфологически не дифференцированных прила-
гательных также входят прилагательные, одинаковые по форме
и с наречиями и с существительными, например:

пось нунал «жаркий день», пось жуа «жарко горит», шунды
пось (шундылэн пдсез) «солнечная жара»; чебер юрт «красивое
здание», чебер гожъя «красиво пишет», чукна чебер (чукяалэн
чеберез) «красота утра»; узыр шаер «богатая страна», узыр
уло «богато живут», узыр аслыз ужатылйз начарез «богатый
эксплуатировал бедного»; югыт класс «светлый класс», югыт
жуа «светло горит», тыл югыт (тыллэн югытэз) «свет огня»;
начар адямиос «бедные люди», начар улэ «бедно живет», начар
ужалляъ узырлы «бедный работал на богатого»; тулыс ву «ве-
сенняя вода», лымы шунаны кутске тулыс «снег начинает таять
весной», тулыс вуиз ини «весна наступила уже»; колхозын гужем
ужъёс «летние работы в колхозе», гужем, гыро, кизё, турнало,
арало «летом пашут, сеют, косят, жнут», гужем ортчиз «глето
прошло»; сйзьыл зор «осенний дождь», сйзьыл дышетскыны
кутско «осенью начинают учиться», сйзьыл вуиз «осень насту-
пила».

Пиналъёс югыт классын дышетско. Дети учатся в светлом
классе.

Лампа югыт жуа. Лампа ярко горит.
Тыл югыт мальдытэ синэз. Свет огня ослепляет глаза.
Слово югыт в первом предложении воспринимается в качест-

ве имени прилагательного. Оно связано с именем существитель-
ным классын как слово, выражающее признак предмета, со
словом, обозначающим предмет. Во втором предложении слово
югыт осознается в качестве наречия. Оно связано с глаголом
жуа как слово, выражающее признак действия, со словом, обо-
значающим действие. В третьем предложении слово югыт соче-
тается с другими членами предложения как наименование пред-
мета и как подлежащее. Здесь оно (слово югыт) воспринимает-
ся в значении имени существительного.

Рассмотренные группы морфологически не дифференциро-
ванных имен прилагательных составляют в современном языке
грамматические омонимы в соотнесении с наречиями, с именами
существительными и одновременно в соотнесении с наречиями
и существительными.

Условиями образования грамматических омонимов являются
взаимодействие и взаимопереход частей речи. Так, часть омо-
нимов возникла в результате употребления некоторых прилага-
тельных не только в своих исконных значениях, но и в значениях
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существительных. Ср., например, пересь адями «старый человек»
и пересь чорыганы мынэ «старик идет рыбачить». Другая часть
омонимических пар образовалась вследствие употребления ряда
слов не только в значениях существительных, но и прилагатель-
ных. Ср., например, чыртквм пинал «резвый ребенок» и пинал
мурт «юный (молодой) человек». Значительная часть омонимов
возникла в результате развития, расширения значения слов и
распадения их на два и даже на три слова. Ср., например,
тумошо верос «забавный рассказ» и тумошо вераськиз «забавно
говорил»; ср. также югыт висъет «светлая комната», югыт жуа
«светло (ярко) горит» и шунды югыт (шундылэн югытэз)
«свет солнца».

При употреблении в грамматическом значении имени суще-
ствительного имя прилагательное принимает формы существи-
тельного.

Тбдьыос пушкаоссэс но пулемётъёссэс куяса пегзизы на
пегзизы (Из газ. «Советской Удмуртия»). Белые, бросая пушки
и пулеметы, бежали и бежали.

Мушъёс ярато чылкыгпэз (А. Поздеева. Удмурт кыл грам-
матика) . Пчелы любят чистоту.

Егит писпуос лымылэн секыпгэзлы чидатэк някырскилляж
(Удмурт сказкаос). Молодые деревья под тяжестью снега при-
гнулись.

Слово тбдьыос «белые» (1-й пример) употреблено в значении
имени существительного в форме именительного падежа множе-
ственного числа1. Слово чылкытэз «чистоту» (2-й пример) имеет
значение существительного, поставленного в форме винительно-
го падежа, единственного числа. Секытэзлы (3-й пример) также
употреблено в значении существительного. Оно имеет форму
принадлежности 3-му лицу и форму дательного падежа.

§ 59. Степени сравнения имен прилагательных

Качественные имена прилагательные в удмуртском языке
могут употребляться в формах сравнительной и превосходной
степени. Эти степени сравнения образуются на основе формы
положительной степени, которая выражает признак предмета
без сравнения с подобными же признаками других предметов
(тбдьы нянь «белый хлеб», чырс сюкась «кислый квас», капчи
уж «легкая работа», чуж сяська «желтый цветок», чебер мунё
«красивая кукла»).

Сравнительная степень имен прилагательных выражает
1 В порядке уточнение этого тезиса необходимо сказать, что слова ти-

па тбдьыос «белые», гордъёс «красные», егитъёс «молодежь» (букв, «моло-
дые») в своей форме множественного числа не только употребляются в зна-
чении существительных, но, по сути говоря, уже перешли в существитель-
ные.
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большую или меньшую степень качества предмета по сравнению
с подобным же качеством другого предмета.

Аршин кузь, метр аршинлэсь кузьгем. Аршин длинный,
метр длиннее аршина.

Кислород капни, нош кислородлэсь водород капчигес*
Кислород легкий, а водород легче кислорода.

Превосходная степень имен прилагательных обозначает са-
мую большую или самую меньшую степень качества предмета
по сравнению о подобными же качествами других предметов,
например:

Европаын трос кузесь но паськытэсь шуръёс, соос пблысь
Волга шур самой бадз'ымез луэ. В Европе много
длинных и широких рек, среди них река Волга является самой
большой.

Тылобурдо фермаын ужась Лекомцевалэн куинь нылыз.
Оляез заводын ужа. Солэсь пичиезгем нылыз, Лелиез, школае
ветлэ. Нош Машаез, самой пичиез нылыз, гуртын пвресь
нэнэеныз чош улэ (Из газ. «Советской Удмуртия»). У Лекомце-
вой, работающей на птицеферме, три дочери Оля работает на
заводе. Младшая ее дочь Леля ходит в школу. А Маша, самая
младшая дочь, живет дома вместе с бабушкой.

Сравнительная степень имен прилагательных в удмуртском
языке, как правило, образуется посредством присоединения к
форме положительной степени суффикса -гее или -гемг, на-
пример:

тбдьыгес (тддьыгем) дэра «более белый холст», капчигве
(капчигем) гын сапег «более легкие валенки», чемгес (чемгем)
пуж «более частое решето», шергес (шергем) сын «более ред-
кий гребень».

Гордэсьгем яблокъёсты, корзинаосы бырйыса, Онисен
Палашен нуизы пинал утён корка (Из газ. «Удмуртиысь комсо-
молец»). Более красные яблоки, выбрав в корзины, Анисья н
Пелагея унесли в детский дом.

Капчпзэгес молотэз кияз кутыса, Бывальцев чан эгесэз
кылятыны кутскиз (Альм. «Кизили»). Взяв в руку более легкий
молоток, Бывальцев начал снимать обруч с чана.

В большинстве случаев имя прилагательное в форме сравни-
тельной степени употребляется в таких конструкциях, где на-
ряду с именем существительным, поясняемым этим прилага-
тельным, имеется другое существительное в форме разделитель-
ного падежа. Оно называет предмет, сравниваемый по каче-
ству, 'например:

Юш лым язь лымлэсь ческытгем (Из фонда экспед мате-
риалов УдНИИ). Уха из окуня вкуснее (букв, «повкуснее») ухи
из язя.

1 Суффикс -гее (-гем) может употребляться и в качестве формы дру-
гих частей речи (наречий, существительных, глаголов и др ).
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Километр иськемлэсь вакчигес. Километр короче (букв,
«-покороче») версты.

Ижевск город Сарапул городлэсь бадЗымгес. Юрод
Ижевск больше (букв, «побольше») города Сарапула.

В конструкциях с именем существительным в разделитель-
ком падеже прилагательное может употребляться и без суф-
фикса -гее или -гем При этом сохраняется значение сравне-
ния предметов по их признакам, например:

Юш лым язь лымлэсь ческыт. Уха из окуня вкуснее ухи из
язя.

Километр иськемлэсь вакчи. Километр короче ворсты.
Ижевск город Сарапул городлэсь бадзым. Город Ижевск

больше города Сарапула.
Последняя группа примеров является почти полным повто-

рением примеров предшествующей группы. Эти примеры оди-
наковы с примерами, ранее приведенными по форме строения
предложения. Они почти совсем одинаковы и по содержанию.
Разница между примерами первой и второй группы, вернее,
между конструкциями (словосочетаниями) лымлэсь ческылгем,
иськемлэсь вакчигес, городлэсь бадзымгем, с одной стороны,
и конструкциями лымлэсь ческыт, иськемлэсь вакчи, городлэсь
бадзым, — с другой, заключается в том, что в словосочетаниях
первого типа идея сравнения выражается главным образом
формой сравнительной степени прилагательных, а раздели-
тельный падеж существительных только помогает этой форме
выразить сравнение. В словосочетаниях же второго типа зна-
чение сравнения выражается главным образом разделительным
падежом существительных, а прилагательные в форме положи-
тельной степени лишь указывают на признаки, по которым
сравниваются предметы. Если прилагательные с суффиксом
-гее или -гем указывают на то, что качественные признаки
данных предметов отличаются от качественных признаков дру-
гих предметов в незначительной мере (в большую или меньшую
сторону), то прилагательные без суффикса -гее или ~гем> ина-
че говоря, прилагательные положительной степени в сочетании
с существительными в разделительном падеже не выражают
семантического оттенка «в незначительной мере»; они указы-
вают на 'качественную разницу, не ограничивая ее

Как показывают тфиведенные примеры, прилагательные в
форме положительной степени самостоятельно не обозначают
сравнительной степени. Они лишь участвуют в сочетании с
разделительным падежом существительных в обозпачечпш
сравнения по признакам одних предметов с другими.

Значение сравнения предмета с другим по тому или иному
признаку может быть выражено и сочетанием существитель-
ного, называющего сравниваемый предмет, с именем прилага-
тельным посредством послелога еярысь «по сравнению».
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Герей сярысь Илья Фомич жужытгес (М. Петров. Вуж Мул-
тан) . По сравнению с Григорием Илья Фомич немного выше.

Зеген мешок йыдыен огбыдза мешок сярысь секыт. Мешок
с рожью тяжелее одинаковой величины мешка с ячменем.

В этих сочетаниях имя прилагательное может быть упо-
треблено не только в форме сравнительной степени (жужыт-
гес), но и в форме положительной степени (секыт).

Превосходная степень прилагательных в удмуртском языке
не знает суффиксных форм. Она образуется посредством соче-
тания прилагательных в положительной степени с усилитель-
ными словами типа туж, укыр, самой, юг-юг, тём-тём, чыж-чыж,
чиль-чиль, быг-быг, объединяемых общим значением «очень»,
«весьма»1, например:

юг-юг тддьы лымы «очень белый снег», чыж-чыж горд намер
«очень красная костяника, ярко-красная костяника», тём-тём
пеймыт уй «очень темная ночь», чиль-чиль сьбд сапег «очень
черный сапог», быг-быг небыт валес «очень мягкая постель»,
туж чебер мунё «очень красивая кукла», укыр усто арганчи
«очень способный гармонист», самой чебер юртъер «самое кра-
сивое здание».

Уй зырт-зырт кезьыт, пыд улын лымы ик куажыртэ (М. Пет-
ров. Вуж Мултан). Ночь очень холодная, даже снег хрустит
под ногами.

Юг-юг тодьы луизы лудъёс, еозьёс, юртъер липетъёс (Там
же). Совсем белыми стали поля, луга, крыши зданий.

Куазь сйзьыллань кариське ке но ини, жыт туж шуныт
(Т.Архипов. Лудзи шур дурын).Хотя уже приближается осень,

.вечер очень теплый.
Эксэй ачиз самой бадзым помещик (М. Петров. Вуж Мул-

тан) . Царь сам самый большой помещик.
Превосходная степень может быть выражена и повторением

основ прилагательных, преимущественно прилагательных, обо-
значающих цветовые признаки предметов (льбль-льбль лента
«ярко-розовая (розовая-розовая) лента», чуж-чуж сяськаос
«очень желтые (желтые-прежелтые) цветы», сьдд-сьод шлем
«черное-черное облако», лыз-лыз зарезь «синее-синее море»,
горд-горд палэзь «красная-красная рябина»).

Та тыын вуэз котьку чьик-чылк улэ (М. Скаткин. Улэптэм
природа). В этом озере вода всегда бывает совершенно
чистая.

Горд-горд кофтаен нылмурт капчи куя машина вылэ куль-
тоосты (Альм. «Кизили»), Девушка в ярко-красной кофте лег-
ко бросает снопы на машину.

Рассмотренные формы превосходной степени имен прила-

1 Каждое из слов типа юг-юг, тём-тём, чыж-чыж, чиль-чиль, быг-быг
соединяются с качественными прилагательными определенной семантики, на
не со всеми качественными прилагательными (см. последующие примеры).
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гательных обозначают высшее (предельное) проявление каче-
ственного признака предмета без сравнения с признаками дру-
гих предметов.

Наряду с этим в удмуртском языке наблюдаются и такие
формы выражения превосходной степени прилагательных, кото-
рые показывают высшее или низшее проявление качественного
признака предмета в соотнесении, т. е. в сравнении с призна-
ками других предметов. Это значение превосходной степени
прилагательных выражается двумя способами: а) фразеологи-
ческими сочетаниями типа ...ваньмызлэсъ выль «...новее всех»,
котьмарлэсь дуно... «дороже хоть чего...», ...котькинлэсь востэм
«...скромнее хоть кого (любого)», ...котькудйзлэсь жуоюыт
«...выше любого (каждого)» и б) фразеологическими сочета-
ниями типа ...улонлэсь дуноез номыр но двол «...дороже жизни
нет ничего», ...солэсь востэмез двол «...скромнее его нет», ...Бай-
каллэсь мур ты двол «...глубже Байкала нет озера».

Первый способ выражения превосходной степени представ-
ляет собой сочетание прилагательных в положительной степе-
ни с местоимениями ваньмыз «все», котьмар «все (хоть что)»,
котькин «кто угодно», котькудйз «каждый (который угодно)»
в форме разделительного падежа. Вторым способом являются
отрицательные обороты, имеющие в своем составе словосоче-
тание прилагательных в положительной степени с предшест-
вующим именем существительным или местоимением в разде-
лительном падеже и последующим словом двол «нет».

Фразеологические сочетания тддьылэсь но тддьы (кышет)
«белее белого (платок)», чырслэсь но чырс (кубиста) «кис-
лее кислого (капуста)», ческытлэсь но ческыт (виноград)
«слаще сладкого (виноград)», зйбытлэсь но зйбыт (адями)
«скромнее скромного (человек)» и подобные употребляются
для обозначения предельно высшего или низшего качества
предмета без сравнения с признаками других предметов, как
и некоторые другие формы прилагательных превосходной сте-
пени. Семантика сопоставления с признаками других предме-
тов в этих словосочетаниях стерлась, не ощущается.

Качественные прилагательные <все без исключения имеют
степени сравнения. А из относительных прилагательных в раз-
ных формах степеней сравнения употребляются лишь те, кото-
рые способны выражать признаки предметов, проявляющиеся
в большей или меньшей мере, например:

йдло скал «молочная корова», йдлогес (йдлогем) скал
«более молочная корова», туок йдло скал «очень молочная ко-
рова», самой йдло скал «самая молочная корова»; нюлэсо выр
«лесистый холм», нюлэсогес (нюлэсогем) выр «более лесистый
холм», туж нюлэсо выр «очень лесистый холм», самой нюлэсо
выр «самый лесистый холм»; кой ейль «жирное мясо», кдйгес
(кдйгем) ейль «более жирное мясо», туж кой ейль «очень жир-
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ное мясо», самой кой сйль «самое жирное мясо»; над сюрес
«грязная дорога», нбдгес (нбдгем) сюрес «более грязная доро-
га», туж нов сюрес «очень грязная дорога», самой нбд сюрес
«самая грязная дорога»; зоро сйзьыл «дождливая осень», зоро-
гес (зорогем) сйзьыл «более дождливая осень», туж вора
сйзьыл «очень дождливая осень», самой зоро сйзьыл «самая
дождливая осень»; матысь гурт «близкая деревня», матысьгес
(матысьгем) гурт «более близкая деревня», туж матысь гурт
«очень блиакая деревня», самой матысь гурт «самая близкая
деревня».

Как показывают эти примеры, относительные прилагатель-
ные, принимающие формы степеней сравнения, приближаются
к качественным прилагательным; в каждом из них чувствуется
оттенок значения качественного признака.

Все относительные прилагательные, обозначающие такие
признаки предметов, которые не могут проявляться в большей
или меньшей мере, не употребляются в формах степеней срав-
нения. Так, например, не говорят: сюрогем (сюрогес) ош «более
рогатый бык», туж сюро ош «очень рогатый бык»; суйтэмгес
(суйтэмгем) пиосмурт «более безрукий мужчина», туж суйтэм
пиосмурт «очень безрукий мужчина»; пелёгес (пелёгем) изьы
«более ушастая шапка», туж пелё изьы «очень ушастая шапка»;
туалагес (туалагем) арын «в более нынешнем году», туж туала
арын «в очень нынешнем году».

Словообразование имен прилагательных

§ 60. Образование прилагательных при помощи суффиксов

В удмуртском языке часто встречаются простые (непроиз-
водные) прилагательные, выделяющиеся лишь семантически и
синтаксически 1, но не имеющие своих особых суффиксов (или
эти суффиксы утратили значение словообразовательных морфем
благодаря полному слиянию с корнями слов), например:

выль сюрес «новая дорога», вуж сямъёс «старые привычки»,
вож сугон «зеленый лук», горд мак «красный мак», сьбд сэрег-
пум «черная головешка», лыз сяська «синий цветок», мур шур
«глубокая река», ыль пу «сырые дрова», кос чаг «сухая лучи-
на», зеч адями «хороший человек», збк лйял «толстый пень»,
бадзым тыква «большая тыква», тбдьы дыдык «белый голубь»,
чагыр басма «голубой ситец», умой мылкыд «хорошее на-
строение», чу рыт нянь «твердый хлеб», узыр колхоз «богатый
колхоз» и т. д.

Наряду с этим в лексическом составе 'рассматриваемой части

1 Правда, многие из них в зависимости от условий контекста могут упот-
ребляться н в значениях имен существительных.
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речи удмуртского языка большое место занимают прилагатель-
ные, образованные посредством суффиксов и сложением основ.

Имена прилагательные образуются в удмуртском языке при
помощи следующих основных суффиксов: -о (-ё), -там, -эсь
(-есь), -алэс (-ялэс), -мыт, -ем, -ала, -ла, -ло.

П р и л а г а т е л ь н ы е с с у ф ф и к с о м -О (-ё)

Суффикс -О (~ё) является продуктивным суффиксом.
Посредством этого суффикса образуется большое количество
относительных и качественных прилагательных от имен сущест-
вительных 1. Имена прилагательные с суффиксом -О (-ё)
обозначают обладание чем-либо, каким-либо свойством, на-
пример:

майтало ву «мыльная вода», кеньыро шыд «суп с крупой,
крупяной суп», сиро писпу «смолистое дерево», лысо нюлэс
«хвойный лес», жуко мильым «блины о кашей», йдло скал «мо-
лочная корова», кужмо вал «сильная лошадь», шудо пиналъёс
«счастливые дети», шундыё нунал «солнечный день».

П р и л а г а т е л ь н ы е с с у ф ф и к с о м -пгэм

Суффикс -там также является продуктивным суффиксом.
Имена прилагательные, образованные при помощи этого

суффикса от имен существительных, имеют широкое распро-
странение. По значению прилагательные на -тэм противопо-
ложны прилагательным на -о (-ё). Сравните: сюро ыж «ро-
гатая овца» и сюртэм ыж «безрогая, комолая овца», ныдо ожон
«долото с черенком» и ныдтэм ожон «долото без черенюа», йдло
скал «молочная корова» и йдлтэм скал «немолочная корова»,
липето бугро «сруб с крышей» и липеттэм бугро «сруб без кры-
ши», саесо дэрем «рубаха с рукавами» и саестэм дэрем «рубаха
без рукавов», кужмо вал «сильная лошадь» и кужымтэм вал
«бессильная лошадь», шудо адями «счастливый человек» и шуд-
1эм адями «несчастливый человек».

П р и л а г а т е л ь н ы е с с у ф ф и к с о м -эсь (-есь)

Прилагательные с суффиксом -эсь (-есь) менее распрост-
ранены, чем прилагательные на -о (-ё) и на .-тэм. Посред-
ством суффикса -эсь (-есь) имена прилагательные образуют-
ся тоже от имен существительных и образуют признаки пред-
метов по частичному (неполному) отношению к ним других пред-
метов, например:

тэкитэсь вайыж «оглобля, запачканная дёгтем», пызесь саес
«рукав, запачканный мукой», кдесь тусьты-пуньы «засаленная
посуда», вдесь ки «замасленная рука», куроесь но шелепесь аз-

1 Исходной формой качественных прилагательных на -о (-ё) являют-
ся относительные прилагательные.
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бар «двор, засоренный соломой и щепками», вуэсь эмезь «водя-
нистая малина», жагесь кидыс «семена с сором», мелэсь дйсь
«одежда, запачканная мелом».

Как показывают эти примеры, прилагательные с суффиксом
-эсь (-есь), как правило, содержат семантический оттенок
«запачканный (покрытый) чем-нибудь жидким или сыпучим».

П р и л а г а т е л ь н ы е с с у ф ф и к с о м -алэс (-ялэс)

Прилагательные с суффиксом -алэс (-ялэс) тоже не име-
ют широкого распространения. Они образуются не от сущест-
вительных, а от прилагательных, обычно выражающих цвето-
вые и вкусовые признаки предметов. Имена прилагательные с
этим суффиксом обозначают дополнительный качественный при-
знак предмета, воспринимаемый как оттенок или дополнитель-
ное вкусовое ощущение, например:

сьбдалэс костюм «темноватый костюм», тбдьыалэс басма
«светловатый ситец», гордалэс лента «красноватая лента»,
льолялэс кышет «платок с розовым оттенком», чужалэс куаръёс
«желтоватые листья», пурысялэс дйсь «сероватая одежда», пу-
рысялэс йырси «седоватые волосы», кузьыталэс чорыг «солоно-
ватая рыба», чырсалэс кубиста «кисловатая капуста», курыта-
лэс еяртчы «горьковатая репа».

Прилагательные с суффиксом -алэс (-ялэс) часто упот-
ребляются в качестве составной части в сложных образованиях
(см. об этом ниже).

П р и л а г а т е л ь н ы е с с у ф ф и к с о м -мыт

Прилагательные с суффиксом -мыт имеют незначительное
распространение, даже меньше, чем прилагательные на -алэс
(-ялэс). Они, как и прилагательные с суффиксом -алэс
(~ялэс), образуются не от существительных, а от прилагатель-
ных (непроизводных), например:
" АЫЗШЫТ ин «синеватое (с тонким синим оттенком) небо»,

горд мыт сарафан «красноватый (с тонким красноватым оттен-
ком) сарафан», сьддмыт лы «темноватая (с тонким темным
оттенком) кость», вооюмыт ву «зеленоватая (с тонким зеленым
оттенком) вода», льбльмыт чушкон «розоватое (с тонким розо-
вым оттенком) полотенце», чужмыт ждккышет («желтоватая
(с тонким желтым оттенком) скатерть», пурысьмыт шобрет
«сероватое (с тонким серым оттенком) покрывало».

Из этих примеров видно, что прилагательные с суффиксом
-мыт очень близки к прилагательным на -алэс (-ялэс).
Они (имена прилагательные на -мыт) тоже выражают до-
полнительный качественный признак предмета и могут употреб-
ляться в качестве составной части в сложных образованиях
(примеры в разделе «Сложные прилагательные»). Однако меж-
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ду прилагательными с суффиксом -алэс (-ялэс) и прила-
гательными с суффиксом -мыт имеются и черты различия.
Имена прилагательные на -мыт, в противоположность прила-
гательным на -алэс (-ялэс), обозначают слабо проявляемое
дополнительное качество, тонкий оттенок цвета, окраски пред-
мета. Суффикс -мыт, в отличие от суффикса -алэс (-ялэс),
не присоединяется к прилагательным, обозначающим вкусовые
свойства предметов питания. Говорят: кузьыталэс «солонова-
тый», чырсалэс «кисловатый», курыталэс «горьковатый», но не
говорят' кузьытмыт, чырсмыт, курытмыт.

П р и л а г а т е л ь н ы е с с у ф ф и к с о м -ем

Имена прилагательные с суффиксом -ем имеют сравни-
тельно небольшое распространение. Образуются они от имен
существительных и обозначают признаки предметов, заключаю-
щиеся в их тяжести (весе), ёмкости, протяженности (в длине)
и во времени (возрастные признаки). Вот отдельные примеры
прилагательных с суффиксом -ем:

граммъем гиря «граммовая гиря», куинь килограммъем мо-
лот «трехкилограммовый молот», нъыль ведраем бекче «четы-
рехведерная бочка», вить метръем пул «шестиметровая доска»,
жыны километръем чыпет «полкилометровая плотина», толэзь-
ем нуны «месячный ребенок», куинь арняем кунян «трехнедель-
ный теленок», аръем гондыр «годовалый медведь», куамын
аръем (аресъем) воргорон «тридцатилетний мужчина».

Прилагательные на -ем часто употребляются в сочетании
с предшествующими количественными именами числительными
и таким путем образуют составные формы (см. приведенные
примеры). Числительные в этих словосочетаниях вносят уточне-
ния в значения признаков, выражаемых прилагательными.

П р и л а г а т е л ь н ы е с с у ф ф и к с о м '•ала, -ло

Имена прилагательные с суффиксом -ала,-ло встречаются
в ограниченном количестве. Образуются они, как правило, от
наречий времени. Имена прилагательные на -ала, -ло обо-
значают темпоральные (временные) признаки предметов, на-
пример:

туала урожай «нынешний урожай», мимала етйн «прошло-
годний лён», чукнала лысву «утренняя роса», туннала уою «се-
годняшняя работа», валляла аръёсылв прежние годы», вашка-
ла адямиос «древние люди», азьло аръёсы «в прежние годы»,
берло нуналъёсы «в носледние годы», толло куно «вчерашний
гость».

В словах типа вашкала трудно определить исходную форму,
на основе которой образовались прилагательные с суффиксом
-(а)ла или -ло,
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П р и л а г а т е л ь н ы е с с у ф ф и к с о м -эс (-ее)

Имена прилагательные с суффиксом -эс (-ее) имеют ши-
рокое распространение. Они различны по основам образования
и по своим значениям. Прилагательные на -эс (-ее) могут
быть образованы: а) от имен существительных (гудырес куара
«громовой голос», серемес верос «смешной (потешный) рас-
сказ», урдэс зус «боковая скамья»); б) от глаголов (акылесгур
«надоедливая мелодия»); в) на основе составной части образо-
ваний типа шим-шим, жингыр-жингыр, сальк-сальк (шимес тай-
га «мрачная тайга», жингырес куара «звонкий голос», сальккес
тир «увесистый топор»); г) на основе грамматически недиффе-
ренцированных имен качеств (ваменэс адями «упрямый чело-
век») .

Имена прилагательные с суффиксом -эс (-ее) могут обо-
значать:

а) признаки внешней характеристики предмета, его наруж-
ного вида, положения в пространстве, например:

сумбырес пиосмурт «неуклюжий мужчина», быгылес курег-
пуз «круглое яйцо», котырес ждк «круглый стол», губырес му-
гор «сутулая фигура», чатырес ныр «курносый», веськрес кыэь-
пу «стройная береза», пештырес йырси «взъерошенные волосы»,
урдэс кровать «боковая кровать»;

б) признаки звуковой характеристики предмета, например:
жингырес рояль «звонкий рояль», зазырес ос «скрипучая

дверь», чаштырес шаш «шелестящая осока», бозгес куара «гру-
бый голос»;

в) признаки внутренней характеристики предмета, например:
акылес тол «надоедливый ветер», шимес степь «скучная

степь», чупырес ныл «расторопная девушка», серемес мадь
«потешная поговорка», ваменэс пи «упрямый парень», азинэс уж
«успешная работа».

В противоположность другим суффиксам прилагательных,
суффикс -Эс (-ее) образует от соответствующих основ не
только прилагательные, но и существительные (мылес «остат-
ки», валес «постель», кутэс «цеи», кычес «петля, аркан» и др.).

§ 61. Сложные прилагательные

В удмуртском языке одним из продуктивных способов обра-
зования имен прилагательных является сложение основ. Этот
способ словообразования прилагательных имеет разные формы:

а) форму повторения слова, например:
горд-горд палэзь «красная-красная рябина», шим-шим нюлэс

«угрюмый-угрюмый лес», тальк-тальк сюй «плотная-плотная
земля», сьбд-сьбд пилем «черное-черное облако», лыз-лыз зарезь
«синее-синее море»).
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Эти прилагательные обычно выражают высшую степень
проявления внешних или внутренних признаков предмета;

б) соединение разных слов в основной форме, например:
зарыт-лыз автомобиль «бледно-синий автомобиль», тддьы-

пурысь шляпа «светло-серая шляпа», чуж-вож сяськаос «желто-
зеленые цветы», чыры-пыры ужъёс «мелкие работы».

Этого рода сложные прилагательные обозначают цветовые
и некоторые внутренние признаки предметов;

в) соединение разных слов в форме, выраженной суффиксом
о (-ё), например:

шудо-буро егитъёс «счастливая молодежь», уло-ваё писпуос
«ветвистые деревья», нюко-гопо инты «неровная местность1»,
улыно-вылыно корка «двухэтажный дом», зоро-кото ейзьыл
«дождливая, сырая осень».

Указанные сложные имена прилагательные обозначают к а к
внутренние, так и внешние признаки предметов;

г) соединение двух разных по значению и форме слов, второе
из которых выражает основной внешний признак предмета и
не оформлено никаким суффиксом. Первое слово в этом слож-
ном образовании снабжено одним из трех суффиксов -алэс
(-ялэс), -мыт, -пыр и обозначает дополнительный внешний
признак предмета, например:

сьбдалэс-лыз костюм «темно-синий костюм», тддьыалэс-чуж
атас «светло-желтый петух», сьддмыт-пурысь пальто «темно-
серое пальто», вожпыр-пурысь шинель «зеленовато-серая ши-
нель»;

д) и другие малопродуктивные формы соединения слов:
огкадесь суредъёс «одинаковые картины», огвыллем мал-

панъёс «одинаковые мысли», огжуждаесь пужымъёс «одинако-
вые по высоте сосны»,

сьдд тусъем адями «брюнет», тддьы кысъем нылмурт «бело-
курая девушка»,

ньыльвыртно дэра «холст в четыре ниченки».
Последние примеры показывают разные формы соединения

слов. Сложные имена прилагательные типа огкадесь, огжужда-
есь представляют собой сложносокращенные образования, в ко-
торых первая часть ог выступает вместо полной формы одйг
«один». В словосочетаниях типа сьбд тусъем, тбдьы кысъем пер-
вый компонент обозначает определенную окраску и имеет не-
производную форму, второй компонент имеет значение русского
выражения по облику и оформлен суффиксом -ем. Сложные
образования типа ньыльвыртно встречаются, видимо, как еди-
ничные явления. Они представляют собой сочетание числитель-
ного с прилагательным на -о (-ё)1.

1 Согласный -н-, предшествующий суффиксу -о (-S), видимо, прежде
принадлежал основе слова.
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§ 62. Заимствованные прилагательные

Состав прилагательных удмуртского языка интенсивно по-
полняется заимствованными прилагательными. Заимствованные
прилагательные употребляются в форме, обозначенной суффик-
сом -ой (-ей) или -uv и благодаря этому четко отличаются
от других частей речи. В числе заимствований мы находим как
качественные, так и относительные прилагательные с различ-
ными лексическими значениями. Вот несколько примеров при-
лагательных, заимствованных из русского языка и через русский
язык: талантливой композитор «талантливый композитора,
авансовой отчёт «авансовый отчет», классовой нюръяськон
«классовая борьба», университетской юрт «университетское зда-
ние», пассажирской поезд «пассажирский поезд», Коммунистиче-
ской партия «Коммунистическая партия», общественной уж «об-
щественная работа», революционной закон «революционный за-
кон», внешней (политика) «внешняя (политика)», средней шко-
ла «средняя школа», рабочий класс «рабочий класс», общей
собрание «общее собрание».



И М Я Ч И С Л И Т Е Л Ь Н О Е

§ 63. Понятие о числительных

Имя числительное — это часть речи, обозначающая отвле-
ченное число, количество предметов и явлений (вить пол
куать — куамын «пятью шесть — тридцать», дас книга «десять
книг», кык нунал «два дня») или порядок предметов и явлений
по счету (сизьыметй корка «седьмой дом», тямысэтй толэзь
«восьмой месяц»).

Числительные первого типа называются к о л и ч е с т в е н -
н ы м и и отвечают на вопрос коня? «сколько?»

Числительные второго типа называются п о р я д к о в ы м и
и отвечают на вопрос кбняетй? «который? которая? которое?»

Разновидностью количественных числительных являются
слова, обозначающие категории дробности, приблизительного
счета, собирательности (совместности), разделительное™ (ди-
стрибутивности), а также собирательно-личные числительные.

Числительные имеют общие черты с существительными и
прилагательными.

В удмуртском языке числительные характеризуются следую-
щими основными признаками:

1. Они, как и прилагательные, сочетаются с существительны-
ми путем примыкания (вить книга «пять книг», вить книгалы
«пяти книгам», вить книгатэк «без пяти книг»).

2. Числительные, обозначающие отвлеченные числа, как и
существительные, могут иметь притяжательные суффиксы (тя-
мыстэ кыклы люк букв, «восемь (свои) дели на два», витьто-
нэдлэсь укмыесэ кушты. букв, «от (своих) пятидесяти вычти
девять»).

3. Числительные, как и прилагательные, могут употреблять-
ся с выделительными суффиксами -эз (-ез), -ыз. В этом
случае они согласуются с существительными в числе и падеже
{витезлы колхозниклы «пяти колхозникам (из многих)», букв,
«пяти колхознику», витезлэсь колхозниклэсь «от пяти колхоз-
ников», букв, «от пяти колхозника», витьёсызлы колхозникъёслы
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«пяти колхозникам (из многих колхозников)», витьёсызлэсь
колхозникъёслэсь «от пяти колхозников».

4. Количественные числительные, обозначающие отвлечен-
ные числа, склоняются как существительные. Порядковые чис-
лительные с выделительным суффиксом -ЭЗ (-ез), -ыз скло-
няются как прилагательные с этим же суффиксом (см. стр. 129).

5. Числительные имеют особую систему образования
(см. § 64).

6. После количественного числительного существительное
обычно стоит в единственном числе. Примеры:

— Куинь праздник каромы. асьмеос (Г. Медведев. Кыйкар
бамын). «Мы проведем три праздника» (букв, «три праздник»).

— Милям гуртамы, сизьымдон тямыс корка. «В нашей деревне
семьдесят восемь дворов» (букв, «семьдесят восемь изба»).

Катя бакчаысь тямыстон огреч ваиз (А. Пчелко но Г. По-
ляк. Арифметика) Катя с огорода принесла восемьдесят огур-
цов (букв, «восемьдесят огурец»).

— Ог нуналскын мьшым татчы сю луд кеч кутыса вай (Уд-
мурт калык сказкаос). «В течение одного дня налови мне сто
зайцев» (букв, «сто заяц»).

Однако в литературе, изданной за последние годы, встре-
чаются случаи, когда существительное, следующее за количест-
венным числительным, стоит в форме множественного числа.
Для удмуртского языка это новое явление. Его не было в древ-
них пермских племенных языках, из которых позже сложились
удмуртский, коми-зырянский и коми-пермяцкий языки. В совре-
менном удмуртском языке оно возникло под влиянием следую-
щих факторов:

1. Определенное воздействие оказали конструкции русского
языка, Б которых после числительных два, три, четыре, стоящих
в косвенных падежах, и после всех остальных количественных
числительных (за исключением числительного один) существи-
тельное стоит во множественном числе того или иного падежа
(двум колхозникам, пять колхозников, шестью колхозниками).
Соответственно этому и в удмуртском языке — кык колхозникъ-
ёслы, вить колхозникъёс, куать колхозникъёсын. Отын дас
ньыль агрегатъёс 3,5 минутскын ньыльдон тямыс операциосты
быдэсто (Из газ. «Советской Удмуртия»). Там четырнадцать
агрегатов в течение 3,5 минуты производят сорок восемь опера-
ций.

2. Для употребления во множественном числе существитель-
ных, стоящих после количественных числительных, в самом
удмуртском языке имелись определенные модели; например»
прилагательные, .выступающие в роли определения, обычно'
имеют форму единственного числа, а определяемые ими сущест-
вительные могут выступать как в единственном, так и во множе-
ственном числе; ср. вож бусы «зеленое поле», вож бусыос «зе-



леиые поля» и дас трактор «десять тракторов» (букв, «десять
трактор»), дас тракторъёс «десять тракторов».

В результате всего этого употребление формы множествен-
ного числа существительных, стоящих после количественных
числительных, приобрело в современном языке факультативный
характер, т. е. существительное в одном и том же сочетании
может стоять как в форме единственного, так и в форме множе-
ственного числа, ср. примеры:

Существительное, следующее
за числительным, стоит

в единственном числе.

Существительное, следующее
За ЧИСЛИТвЛЬНЫМ, СТОИТ
во множественном числе.

Та чукна кык юсь... ты вы-
лэ пуксиз. В это утро два ле-
бедя (букв, «два лебедь») сели
на озеро (букв, «сел»).

«Победа» колхозын 104
скаллы но 100 кунянлы гидъ-
ёс лэсьтйзы. В колхозе «Побе-
да» для 104-х коров (букв,
«сто четыре корове») и 100
телят (букв, «сто теленку»)
построили хлева.

Удмурт соенархозлэн пред-
приятиосаз 1957 арын рацио-
нализаторской уже пыриське-
мын вал 12658 рабочий но
инженерно-технической ужась.
Соос сётйзы 23776 чектон. На
предприятиях Удмуртского
совнархоза в 1957 году вклю-
чились в рационализаторское
дело 12658 рабочих и инже-
нерно-технических работников
(букв. «12658 рабочий и инже-
нерно-технический работник»).
Они внесли 23776 предложе-
ний (букв. «23776 предложе-
ние»).

Та чукна кык юсьёс... ты
вылэ пуксизы (Г. Медведев.
Кыйкар бамын). В это утро
два лебедя (букв, «два лебе-
ди») сели на озеро.

«Победа» колхозын 104
скалъёслы но 100 кунянъёслы
гидъёс лэсьтйзы (Из газ. «Со-
ветской Удмуртия»). В кол-
хозе «Победа» для 104-х ко-
ров и ста телят построили
хлева.

Удмурт соенархозлэн пред-
приятиосаз 1957 арын рацио-
нализаторской уже пыриське-
мын вал 12658 рабочийёс но
инженерно-технической ужась-
ёс. Соос сётйзы 23776 рацио-
нализаторской чектонъёс (Из
газ. «Советской Удмуртия»).
На предприятиях Удмуртского
совнархоза в 1957 году вклю-
чились в рационализаторское
дело 12658 рабочих и инже-
нерно-технических работников.
Они внесли 23776 рационали-
заторских предложений.

Но не все существительные, следующие за числительными,
могут употребляться во множественном числе. Имеются опреде-
ленные семантические группы существительных, которые при со-
четании с количественными числительными обычно выступают
в форме единственного числа. Сюда относятся существительные,
обозначающие денежные единицы (манет «рубль», коньы. «ко-
пейка» и т. д.), временные отношения (арес «возраст», ар «год»,
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нунал «день», уй «ночь», минут «минута» и т. д.), меры измере-
ния (грамм, килограмм, тонна, пуд, метр, километр, гектар,
иськем «верста», кубометр и т. д.) •. Примеры:

— Тани, кылсярысь, асьме губерниысь крвпостнойёс поме-
щик киысь басьтоно музъемзы понна десятинаезлы быдэ 25 ма-
нет но 82 коньы тыроно луизы (М. Петров. Вуж Мултан). «Вот,
например, в нашей губернии крепостные, чтобы выкупить у по-
мещика землю, з>а каждую десятину должны были платить 25
рублей и 82 копейки».

— Дас кык арескозь нюлэскын буди (М. Петров. Вуж Мул-
тан). «До двенадцати лет рос в лесу».

Кылем арын гинэ Игра районысь ужаса улйсьёс 1 миллион
639 сюре манвт коньдонзэс сберкассаосы тыризы, нош. туэ 7
толэзь куспын 1 миллион 100 сюре манет (Из газ. «Советской
Удмуртия»). Только в прошлом году трудящиеся Игринского
района внесли (вклады) в сберкассу 1 миллион 639 тысяч руб-
лей, а в этом году в течение семи месяцев — 1 миллион 100
тысяч рублей.

Океанлэн самой мур интыез — 10863 метр. Самое глубокое
место океана—10863 метра.

Соос 300 кубометр пу вандйзы, школазэс чебер заборен ко~
тыртпзы (Из газ. «Советской Удмуртия»). Они заготовили 300
кубометров дров, школу загородили красивым забором.

«Горд маяк» колхоз куинь иськемын гинэ (Г. Медведев.
Дыйкар бамын). Колхоз «Горд маяк» находится на расстоянии
только трех километров.

Некоторые слова типа нунал «день», уй «ночь» и т. д., вы-
ступая в функции определяемого существительного в сочетании
с количественными числительными, могут стоять во множест-
венном числе. В этом случае такие существительные обозначают
категорию приблизительного множества, ограниченного пример-
ным пределом количества, выраженного числительным, высту-
пающим в функции определения. Например:

Вить нуналъе'с ортчизы, нош солэн гожтэтэз бвол. Прошло
около пяти дней, а письма от него нет.

Пересь сизьым уйе'с ноже возьмам, со лыктымтэ. Старик око-
ло семи ночей ждал, (а) он не приходил.

В отдельных случаях существительное, употребленное во
множественном числе (в роли определяемого), приобретает
другое з-начение — выражает категорию совокупности, напри-
мер:

Туэ дас тямыс аресъёс армие кошкизы. В этом году восем-
надцатилетние ушли в армию.

К именам числительным приближаются слова типа трос, уно,

1 Существительное мурт «человек», следующее за числительным, тоже
не употребляется в форме множественного числа (дас вить мурт «пятнад-
цать человек», кызь тямыс муртлы «двадцати восьми человекам»).
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данак, объединяемые значением «много» н слово джыт «мало,
немного». Они, как и числительные, обозначают количество лиц,
предметов и обычно выступают в роли определении к именам
существительным (трос пиналъёс «много детей», уно книгаос
«много книг», данак эмезь «много малины»).

Но эти слова имеют и свои особенности. В отличие от числи-
тельных, обозначающих определенное или приблизительно опре-
деленное количество, рассматриваемые трос, уно, данак, джыт
выражают неопределенное (весьма неопределенное) количество.
Поэтому именуются «неопределенно-количественными словами».
Подобно наречиям они могут употребляться в функции опреде-
ления к глаголам (трос ужа «много работает», бжыт вераське
«мало говорит»). См. в разделе о наречиях § 107. Слова типа
трос, уно, данак, джыт могут принимать форму сравнительной
степени, выраженную суффиксом -гее или -гем (тросгес
«больше, побольше», уногем «больше, побольше», джытгес
«меньше, поменьше»).

§ 64. Состав и образование числительных

По составу числительные делятся на следующие группы:
1. Простые, которые состоят из одного корня (одйг «один»,

кык «два», куинь «три», ньыль «четыре», вить «пять», куать
«шесть», сизьым «семь», дас «десять», сю «сто».

2. Сложные, состоящие из двух или более корней, например,
ньыльдон «сорок» (ньыль «четыре», дон когда-то значило «де-
сять») , витьтон «пятьдесят» (вить «пять», тон из дон «десять»),
куатьтон «шестьдесят», сизьымдон «семьдесят».

3. Составные, состоящие из двух и более слов (дас вить
«пятнадцать», кык сю дас куать «двести шестнадцать»).

П р и м е ч а н и е . Числительные тямыс «восемь», укмыс «девять», кызь
«двадцать» и куамын «тридцать» в современном сознании говорящих осмыс-
ливаются как простые. Но исторически они являются сложными образова-
ниями. Тямыс образовалось от кыкъмыс или кыктъмыс, которое значило
«два (кыктъ)—десять (-мыс)». В первой грамматике удмуртского языка
(1775 г.) и в некоторых словарях, составленных в первой половине XIX ве-
ка, понятие восемь обозначается формой кыкъямыс; в современном коми
языке кдкъямыс «восемь». Кыкъямыс (из кыктъмыс) первоначально значи-
ло «десять минус два (десять без двух)». Числительное укмыс «девять»
образовалось из ог мыс (одйг мыс) и первоначально значило «десять минус
один (десять без одного)». Числительное кызь «двадцать» исторически, оче-
видна, восходит к кык «два» и к какому-то исчезнувшему слову, обознача-
ющему «десять». Куамын «тридцать» исторически состоит из щщь «три» к
-мын, когда-то самостоятельно обозначавшего «десять». Числительные тя-
мыстон «восемьдесят», укмыстон «девяносто» соответственно исторически со-
стоят из трех слов: тя-(из кыктъ-) «два», -мыс- «десять» и -тон (-дон)
«десять^; у к- (из ог, одйг) «один», -мыс- «десять» и -тон (-дон) «десять».
Тямыстон букв, «десять без двух, помноженное на десять» (10—2ХЮ=80);
укмыстон букв, «десять без одного, помноженное на десять» (10—1ХЮ=90).



По происхождению числительные дас «десять?, сю «сто>, сюре «тысяча»
являются индо-иранскими; миллион и миллиард непосредственно заим-
ствованы из русского языка.

Количественные числительные служат основой для образова-
ния всех других форм и разрядов числительных. Порядковые
числительные образуются от количественных с помощью суф-
фикса -эта (-emu), например: дас «десять» •— даеэтй «десятый
(десятая, десятое)», вить «пять» — витетй «пятый (пятая, пя-
тое)». Дробные числительные образуются от количественных с
помощью формы -мое (вить «пять» — витьмос «одна пягая
(часть)». Числительные приблизительного счета образуются пу-
тем сочетания смежных количественных числительных одного и
того же разряда: сизьым-тямыс «семь-восемь, около семи-вось-
ми», ньыль-вить «четыре-пять, около четырех-пяти».

В современном удмуртском языке смешанные числа, состоя-
щие из первого и второго разрядов, образуются по следующему
принципу: числительные высшего разряда всегда ставятся перед
числительными низшего разряда. Связь между ними осуществ-
ляется путем примыкания, например: дас кык «двенадцать»,
кызь куать «двадцать шесть», сю витьтон сизьым «сто пятьде-
сят семь».

Числительные низшего разряда могут стоять перед числи-
тельными высшего разряда только при выражении смешанных
чисел, состоящих из первого разряда плюс третьего разряда
(единицы плюс сотни) или из первого разряда плюс четвертого,
пятого и т. д. разрядов (единицы плюс тысячи, миллионы и т. д.)
или из второго разряда плюс четвертого, пятого и т. д. разря-
дов (десятки плюс тысячи, миллионы) или из третьего^ разряда
илюс четвертого, пятого и т. д. разрядов (сотни плюс тысячи,
миллионы и т. д.), ср.

Единицы плюс
сотни

Единицы плюс
тысячи и мил-
лионы и т. д.

Десятки плюс
тысячи, миллионы

Сотки плюс ты-
сячи, миллионы

кык сю
«двести»
куать сю '>

«шестьсот»

куинь сюре
«три тысячи»,
вить миллион
«ПЯТЬ МИЛЛИО-

НОВ»

дас сюре
«десять тысяч»,

\кызь миллион
«двадцать мил-
лионов»

сю сюре
«сто тысяч»,
сю миллион
«сто миллио-
нов»

При выражении приблизительного счета применяется прин-
цип: числительные меньшей величины всегда предшествуют чис-
лительным большей величины; причем, сочетаются смежные
числительные одного и того же разряда. Например: вить-куать
«около пяти-шести», ньыльдон-витьтон «около сорока-пятидеся-
ти», кык сю-куинь сю «около двухсот-трехсот».
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§ 65. Количественные числительные

В предложении количественное числительное может быть:
1) подлежащим (кызь люкиське витьлы «двадцать делится

на пять»),
2) дополнением (куамынэз люкелэ даслы «тридцать раздели-

те на десять»),
3) определением (солы витьтон арес «ему пятьдесят лет»),
4) обстоятельством (сюозь лыдъяны быгатйзы ке, тырмоз

«если до ста сумеют сосчитать, достаточно»).
Если количественные числительные замещают определяемое

ими слово, то они изменяются по падежам и могут иметь соот-
ветствующие притяжательные суффиксы. Падежные окончания
количественных числительных те же, что и у существительных.

§ 66. Склонение количественных числительных

Им.

Вин.

Род.

Разд.

Дат,

Лиш.

Соотв.

Тв.

Местн.

Входн.

Исходи.

Отдал.

Пер ex.

Пред.

Направ.

кык «два»

кыкез

кыклэн

кыклэсь

кыклы

кыктэк

кыкъя

кыкен

кыкын

кыке

кыкысь

кыкысен

кыкетй

кыкозь

кыклань

дас «десять»

дасэз

даслэн

даслэсь

даслы

дастэк

дасъя

дасэн

дасын

дасэ

дасысь

дасысен

дасэтй

дасозь

даслань

витьтон
«пятьдесят»
витьтонэз

витьтонлэн

витьтонлэсь

витьтонлы

витьтонтэк

витьтонъя

витьтонэн

витьтонын

витьтонэ

витьтонысь

витьтоиысен

витьтонэтй

витьтонозь

витьтонлань

У составных количественных числительных по падежам из-
меняется только последнее слово, например: дас кыклы «две-
надцати», дас кыклэн «у двенадцати», дас кыкен «двенад-
цатью» и т. д.
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Склонение количественных числительных, имеющих притяжательные суффиксы

Им.

Вин.

Род.

Разд.

Дат.

Лиш.

Соотв.

Твор.

Места.

Входн.

Исходи.

Отдал.

Пер.ех.

Пред.

Направ.

кыке 1

кыкме

кыкелэн

кыкелэсь

кыкелы

кыкетэк

кыкея

кыкеным

кыкам

кыкам

кыкысьтым

кыкысеным

кыкетйм

кыкозям

кыкелань

кыкед

кыктэ

кыкедлэн

кыкедлэсь

кыкедлы

кыкедтэк

кыкедъя

кыкеныд

кыкад

кыкад

кыкысьтыд

кыкысеныд

кыкетйд

кыкозяд

кыкедлань

кыкез

кыксэ

кыкезлэн

кыкезлэсь

кыкезлы

кыкезтэк

кыкезъя

кыкеныз

кыказ

кыказ

кыкысьтыз

кыкысеныз

кыкетйз

кыкозяз

кыкезлань

кыкмы

кыкмвс

кыкмылэн

кыкмылэсь

кыкмылы

кыкмытэк

кыкмыя

кыкенымы

кыкамы

кыкамы

кыкысьтымы

кыкысенымы

кыкетймы

кыкозямы

кыкмылань

кыкты

кыктэс

кыктылэн

кыктылэсь

кыктылы

кыктытэк

кыктыя

кыквныды

кыкады

кыкады

кыкысьтыды

кыкысеныды

кыкетйды

кыкозяды

кыктылань

кыксы

кыксэс

кыксылэн

кыксылэсь

кыксылы

кыксытэк

кыксыя

кыкенызы

кыказы

кыказы

кыкысьтызы

кыкысенызы

кыкетйзы

кыкозязы

кыксылань

1 Кыке букв, «мой два», кыкед букв, «твой два», кыкез букв, «его (ее) два», кыкмы букв «наш дна>, кчкты букв,
«ваш два», кыксы букв, «их два».



§ 67. Дробные числительные

Дробные числительные представляют собой особый вид ко-
личественных числительных. Они, как и количественные числи-
тельные, обозначают отвлеченное количество или конкретное
количество предметов и явлений, но обозначают не целое или
не целые предметы, явления, а их части.

По образованию дробные числительные — это своеобразные
сочетания количественных числительных. Название числителя
выступает в роли определения, название знаменателя — в роли
определяемого, т. е. название числителя ставится перед назва-
нием знаменателя.

Дробные числительные © удмуртском языке обозначаются
следующим способом: 1) при помощи суффикса -мое, который
присоединяется к числительному, являющемуся знаменателем:

3
куинь витьмос «три пятых» (-?-), сизьым тямысмос «семь вось-

мых» (-^-).По этому же принципу обозначаются дробные чис-
лительные, относящиеся к десятичным: вить дасмос (0,5), ук-
мыс дасмос (0,9). По падежам изменяются только дробные чис-
лительные с суффиксом -мое: куинь витьмос «три пятых»,
куинь витьмослэн «у трех пятых», куинь витьмослы «трем пя-
тым», куинь витьмостэк «без трех пятых», куинь витьмосьш
«в трех пятых», куинь витьмосысь «из трех пятых».

Целые числа и плюс дробные обозначаются так: в начале
ставится слово, обозначающее целое число, затем следует слово
быдэс «целый, целое» плюс союз но «и», плюс слова, обозначаю-
щие дробные числа (кык быдэс но ньыль баемое «два целых и
четыре десятых»-—2,4, вить быдэс но тямыс дасмос «пять це-
лых и восемь десятых — 5,8, куать быдэс но куинь витьмос

«шесть целых и три пятых — &~с)-

Понятие половина выражается словом жыны. При обозначе-
нии смежных чисел слово жыны ставится после названия цело-
го числа, за которым всегда следует союз но «и» {кык но жыны
«два с половиной», букв, «два и половина», вить но жыны «пять
с половиной», букв, «пять и половина»).

При сочетании с существительными слово жыны может сто-
ять: а) впереди существительного, если нужно выразить понятие
пол «половина» (жыны ведра «полведра», букв, «половина вед-
ро», жыны ящик «пол-ящика», букв, «половина ящик»); б) после
существительного, если нужно выразить понятие «целое» плюс
«половина». В этом случае употребляются две формы сочетания:
1) первая — существительное стоит в основной форме, за ним
союз но «и» плюс слово оюыны (ведра но жыны «полтора вед-
ра», букв, «ведро и половина», гектар но жыны «полтора гекта-
ра», букв, «гектар и половина»); 2) вторая — существительное
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стоит в творительном падеже единственного числа плюс слово
жыны в основной форме или в творительном падеже ед. числа
(ввдраен жыны или ведраен жыныен «полтора ведра», букв,
«ведром половина» или «ведром половиной», уробоен жыны или
уробоен жыныен «полторы телеги», букв, «телегой половина»
или «телегой половиной»).

Проценты обозначаются по общей системе сочетания коли-
чественных числительных или дробных числительных. По паде-
жам изменяется только последний член словосочетания, т. е.
слово процент. И оно всегда стоит в единственном числе: сю дас
вить процент «сто пятнадцать процентов» — сю дас вить процен-
тэн «ста пятнадцатью процентами», 'букв, «сто пятнадцать про-
центом», сю дас вить процентлы «на сто пятнадцать процентов»,
букв, «сто пятнадцать проценту», сю дас вить проценттэк «без
ста пятнадцати процентов», букв, «без сто 'Пятнадцать процент»,
тямыстон куать быдэс но укмыс дасмос процент «восемьдесят
шесть целых и девять десятых процента», тямыстон куать бы-
дэс но укмыс дасмос процентлы «на восемьдесят шесть целых и
девять десятых процентов», 'букв, «восемьдесят шесть целое и
девять десятое 'проценту».

Дробные числительные с суффиксом -мое могут иметь при-
тяжательные суффиксы (вить дасмосэ букв, «мое пять десятых»,
вить дасмосэд букв, «твоё пять десятых», вить дасмосэз букв,
«его пять десятых», вить дас мое мы букв, «наше пять десятых»,
вить дасмосты букв, «ваши пять десятых», вить дасмоссы букв,
«их пять десятых»).

§ 68. Числительные приблизительного счета

Числительные приблизительного счета отличаются от других
разрядов числительных тем, что обозначают примерное количе-
ство конкретных предметов. Однако это примерное количество
имеет свои границы, т. е. в отличие, .например, от слов типа_/со-
ня ке «несколько», уно, трос «много, множество», обозначающих
неопределенное количество, числительные приблизительного
счета обозначают более или менее определенное количество (в
пределах данных чисел).

— Учкы, пулъёсыз куашкам (липетлэн)... Солы куинь-ньыль
кортчог но коня ке пол молотэн шуккем гинэ кулэ (Г. Медведев.
Кыйкар бамын). «Посмотри, доски (крыши) разошлись (разру-
шились)... Ей нужно только три-четыре гвоздика и несколько
З'даров молотком».

Первое числительное (куинь-ньыль) обозначает приблизи-
тельное число («около трех-четырех»); количество, обозначен-
ное им, ограничено в 'пределах трех и четырех. Второе слово
(коня ке) обозначает неопределенное количество, т.е. ударов мо-
жет быть пять, десять, двадцать и т. д.
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Понятие приблизительного счета может выражаться:
1. Сочетанием двух числительных, первое из которых обозна-

чает меньшую величину, второе — большую, например:
— Туэ, пожалуй, трудоденълы быдэ сизъым-i ямыс кило

нянь лыктоз (Г. Медведев. Кыйкар бамын). «В этом году, пожа-
луй, на трудодень будет семь-восемь кило хлеба».

2. Сочетанием слова ог «примерно, около, приблизительно»
с соответствующим числительным, например: ог витьтон мурт
«около пятидесяти человек», ог укмыстон машина «около девя-
носта машин».

После таких сочетаний могут следовать послелоги мында
«около», ёрос «примерно, около» (ог сизьымдон мында «около
семидесяти»). В данном случае понятие «около, примерно, при-
близительно» выражается дважды: препозитивно словом ог и
постпозигавно послелогами мында, ёрос.

Наблюдаются случаи, когда ог может употребляться постпо-
зитивно, например:

Куазь шуныт, инмын одйг-ог пурысь пилемъёс адскыло. По-
года теплая, на небе виднеются отдельные клочки серой тучи
{букв, «виднеются одна-одна серые тучи»). Слово одйг-ог здесь
имеет значение «один-два, одна-две, несколько».

3.- Числительным, имеющим посессивный суффикс -о, на-
пример:

Дасо минутъёс жургетэм бере, техник выключательлэсь
кикутэтсэ бералтйз (Г. Медведев. Кыйкар бамын). После того,
как гудело около десяти минут, техник повернул рукоятку вы-
ключателя.

Чаще всего такие числительные сочетаются со словами ог
(препозитивно), ёрос, мында (постпозитввно): ог витьтоно ёрос
«около пятидесяти», ог кызё мында «около двадцати».

Сэрегын ик жок вылын ог дасо (мында, ёрос) книгаос кылле
(П. Блинов. Улэм потэ). И в углу же на столе лежат около де-
сяти книг.

Суффикс -о могут иметь и числительные (парные числи-
тельные) типа кык-куинь «около двух-трех», сизьым-тямыс «око-
ло семи-восьми».

Отын калык трос ой вал — сизьымо-тямысо гинэ («Удмурт
калык сказкаос»). Там народу было немного — около семи-вось-
ми только (букв, «около с семью-восемью только»).

— Активлэн решениез ого-кыкто медаз луы,— шуиз со.—
Гурт калыклэн огъя собранияз асьмелы. одйг решениен мыноно
(И. Гаерилов. Вордйськем палъёсын). «Решение актива «е

должно быть разноречивым,-— сказал он.— На общее собрание
народа следует идти с единым решением».

Как видно из примеров, парные числительные с суффиксом
-о имеют явную тенденцию онаречиваться. Они уже входят в
разряд наречий.
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§ 69. Собирательно-разделительные числительные

Собирательно-разделительные числительные имеют две фор-
мы:

1) повторное употребление количественных числительных,
стоящих в творительном падеже: кыкен-кыкен кошкизы (букв,
«двумя-двумя ушли») «по два (одна группа за другой) ушли»,
соос сизьымен-сизьымен люкаськылйзы (букв, «они семыо-се-
мыо собирались») «они собирались по семи», сюрсэн-сюрсэн
лыктйзы (букв, «тысячей-тысячей приходили») «по тысячи (одна
группа за другой) приходили»;

2) парное употребление количественных числительных, стоя-
щих в творительном падеже. Причем, числительное, обозначаю-
щее меньшую величину, всегда стоит впереди числительного,
обозначающего большую величину. Примеры:

Оген-кыкен плотина вылтй потпзы (Г. Медведев. Кыйкар ба-
мын). По одному-по два перешли по плотине

Кышномуртъёс, пересьёс витен-куатен люкаськыны кутскизы
(Там же). Женщины, старики по пяти-по шести начали соби-
раться.

Сторож сюэн-сюрсэн ветлйсь адямиослэсь улонзэс уте. Сто-
рож охраняет жизнь сотен-тысяч пассажиров (букв, «сотней-ты-
сячей ездящих людей»).

Характерно то, что при собирательно-разделительных числи-
тельных существительные или местоимения всегда стоят во мно-
жественном числе. Сравните:

Куинь мурт кошкиз. Три человека ушли (уехали), букв, «три
человек ушел».

Чбжъёс куинен-куинен лобизы. Утки по три (одна стая за
другой) летели, букв, «утки тремя-тремя летели».

Кезьыт ошмес дорын вить корка адзиське. Около холодного
ключа пять изб виднеется, букв, «пять изба виднеется».

Зазегъёс шур вылын витен-куатен уяло. Гуси на реке плава-
ют по пяти-по шести (одна стая отдельно от другой).

Собере соос кыкен-куинен потыло ярд у ре. Потом они по два-
по три выходят на берег.

§ 70. Прономинализация числительных

Количественные числительные, обозначающие единицы и ре-
же десятки, употребляясь с аффиксом -на- и притяжательны-
ми суффиксами -мы, -ды, -зы, одновременно выражают ко-
личество и лицо, т. е. прономинализуются. Однако эта прономи-
нализация не является полной. Семантика числительных в них
весьма весома. Примеры:

витънамы «мы впятером», витьнады «вы впятером», витьназы
«они впятером».
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Первоначально эти слова употреблялись без притяжательных
суффиксов и имели собирательное значение; например, кыкна
значило «двое, с двумя», витьна «пятеро, с пятью», сизьымна
«семеро, с семью» и т. д.

Со временем такие формы числительных стали употребляться
с притяжательными суффиксами. В результате образовались
слова с собирательно-личным значением: кыкнамы первоначаль-
но конкретно значило «я и ты или он вместе», кыкнады «ты и
он вместе», кыкназы «он и он вместе».

Затем произошел определенный семантический сдвиг, т. е.
такие слова приобрели более абстрактное значение.

Слова этого типа .можно назвать собирательно-личными чис-
лительными. Некоторые языковеды их называют счётно-личны-
ми местоимениями (см., например, Современный коми язык,
часть I, под редакцией проф. В. И. Лыткина, Сыктывкар, 1955,
стр. 188, 193).

Собирательно-личные числительные, образованные от усе-
ченной формы числительного ог- «один»', имеют притяжательные
суффиксы единственного и множественного числа и соответ-
ственно указывают на единичность (ограниченность в пределах
одного лица) или ограниченно-собирательное количество лиц,
связанных между собой определенными отношениями, напри-
мер: лиц, которые относятся к одной семье или к одной произ-
водственной группе. Ср. огнам «я один», огнад «ты один», оеназ
«он один», огнамы «мы одни», огнады «вы одни», оеназы «они
одни».

Личные местоимения и существительные, обозначающие оду-
шевленные предметы, при сочетании с собирательно-личными
числительными употребляются во множественном числе. Соби-
рательно-личные числительные согласуются с существительными
в падеже, а с местоимениями — в падеже и в лице, ср. витьна-
зылэн колхозникъёслэн «у пятерых колхозников», витьназылы
колхозникъёслы «пятерым колхозникам», милемыз кыкнамес
«нас двоих», милемли кыкнамылы «нам двоим», тйляд кыкна-
дылэн «у вас двоих», соослэсь кыкназылзсь «от них двоих».

Поскольку собирательно-личные числительные оформляются
личными суффиксами, то они могут употребляться в предложе-
нии и без определяющих личных местоимений. Примеры:

Баталов шурк-шурк выре, кузовысьтыз дась колёсазэ бась-
тйз но Орловлы нуиз. Кыкназы ик шаплы выро: вуэ пырам
кадь пдсязы (М. Ля мни. Сюлэм бте). Баталов суетится, из кузо-
ва (своего) взял готовые колеса и понес Орлову. Оба они
(букв, «они вдвоем») быстро работают, вспотели так, что словно
выкупались в воде.

Со (Захар) тазьы малпаз: «Поярковез та уже кысконо, маке
луоыо ке, секытэз мон вылэ гинэ уз усьы, кыкнамы,, шо<ри лю-
ком...» (Т. Архипов. Лудзи шур дурын). Он (Захар) подумал
так: «В это дело надо втянуть Пояркова, если что случится, то
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ответственность будет падать не только на меня, а поделим ее
вдвоем пополам...»

Собирательно-личные числительные склоняются почти так
же, как и имена существительные, имеющие притяжательные
суффиксы.

С к л о н е н и е с о б и р а т е л ь н о-л'и ч н ы х ч и с л и т е л ь н ы х
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§ 71. Порядковые числительные

Порядковые числительные обозначают положение, занимае-
мое отдельным предметом или лицом в ряду однородных пред-
метов при их счете. По своим основам порядковые числительные
соотносительны с количественными числительными — они обра-
зуются от количественных с помощью суффикса -эти (-етй):
ньыль «четыре» — ньылвтй «четвертый», . сизьым «семь» —
сизьыметй «седьмой», дас «десять» — дасэтй «десятый».

Понятие первый, первая, первое в удмуртском языке может
быть выражено тремя словами: одйгетй (одйг «один»), нырысе-
тй, первой (заимствовано из русского языка).

Солы со кик уж сетам: одйгетйез — ог арняскын куамын ка-
банэз зег тысь карыны, кыкетйез — куинь арняскын Кам важен
корт выж лэсьтыны («Удмурт калык сказкаос»). Он ему дал
две работы: первая — в течение недели тридцать скирдов пре-
вратить в ржаное зерно, вторая — в течение трех недель через
Каму построить железный мост.

— Map кароме?.. Сое нырысетй класса ум пуктэ ук.
— Нырысетйяз двдл, куинетйяз,— шуиз Павлов.— Со быга-

тоз. Одно ик быгатоз.
— Что нам делать?.. Ведь его в первый класс не посадим
— Не в первый, а в третий,— сказал Павлов.— Он сумеет.

Обязательно сумеет.
— Со корка пыр: первой висъетаз луозы шашкаос — эн бась-

ты; кыкетй висъетаз луоз зарни но азвесь — эн басьты; куинь-
метйяз— ждк, солэсь ждккышетсэ басьты («Удмурт калык
сказкаос»). «Заходи в этот дом: в первой комнате будут шашки
(сабли) — не бери; во второй комнате будет золото и серебро —

не бери; в третьей — стол, сними с него скатерть».
Иногда вместо формы нырысетй употребляется нырысь.
Нырысь корка пырем но, ньыльдон нылъёс, пе, пуко... Кыке-

тй корка пырем но, ньыльдон пиос, пе, пуко («Удмурт калык
сказкаос»). Зашел в первый дом, сидят-де сорок девиц... Зашел
во второй дом, сидят-де сорок юношей.
• Порядковые числительные кыкетй «второй» и куинетй «тре-
тий» могут иметь формы кыктэтй п куиньметй1. В некоторых го-

, ворах эти формы имеют разное значение. Кыкетй и куинетй зна-
чат «второй, вторая, второе» и «третий, третья, третье». Кыктэтй
и куиньметй значат «в двух местах, с двух сторон» и «в трех
местах, с трех сторон».

Кыкетй бригада куиньметй ужа. Вторая бригада в трех мес-
тах работает. Гордъёслэн куинетй полксы кыктэтй наступать ка-

1 Древняя основа слов кык и куинь восходит к форме кыкт- и куиньм-.
Об этом говорят факты других финно-угорских языков, ср : в марийском
кок, КОКТЫТ «два», кум, ну мыт «три».
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риз. У красных третий полк наступал с двух сторон (направле-
ний).

В отдельных случаях слово мукет (мукетыз) «другой, иной»
может быть употреблено в значении «второй, вторая, второе».
Например:

Милям колхозами куинь нунал куспын кык уж быдэсмиз:
одйгетйез — турнан, мукетыз — тары, урон. В нашем колхозе в
течение трех дней две работы завершились: первая — косьба
(сенокошение), вторая — прополка цроса.

В предложении порядковые числительные могут быть опре-
делением и сказуемым.

Дас кыказ потэм Герей куинетй класса мынйз (М. Петров.
В уж Мултан). Двенадцатилетний Герей пошел в третий класс.

Тон списокын витетйез. Ты в списке пятый.
Порядковые числительные, как и количественные, могут за-

мещать определяемое ими слово. В этом случае они, как прави-
ло, имеют выделительный суффикс -эз и могут выступать в
роли подлежащего, дополнения и обстоятельства.

Мынйськом ты дуртй. Шбдымтэ шорысь камышын жомбыль
кариз, отысь лобзиз одйг луд чбж, собере лобзиз кыкетпез,
куиньметйез. Идем по берегу озера. Вдруг в камышах раздался
плеск, оттуда вылетела одна утка, затем вылетела вторая,
третья.

Библиотекаысь потйзы куинь дышетскисьёс: одйгезлэн ки-
яз — книга, кыкетйезлэн — журнал, куиньметйезлэн — газет. Из
библиотеки вышли трое учеников: у одного в руках книга, у
второго журнал, у третьего газета.

— Тон кдняетй бригадаын вал?
— Н ьылетйяз.
— Ты в какой (которой) бригаде был?
— В четвертой.
Порядковые числительные без суффикса -ЭЗ, выступающие

в роли определения, не изменяются (витетй класс .«пятый
класс», витетй клйсслэн «у пятого класса», витетй класслы «пя-
тому классу», витетй класстэк «без пятого класса», витетй
классын «в пятом классе», витетй классъёс «пятые классы», ви-
тетй классмы «(наш) пятый класс»).

Если же порядковые числительные замещают определяемое
ими слово, то они изменяются по падежам, числам и могут
иметь лично-притяжательные суффиксы, ср. витетй участок «пя-
тый участок» — витетйлэн «у пятого (участка)», витетйлэсь «от
пятого (участка)», витетйлы «пятому (участку)», витетптэк «без
пятого (участка)» и т. д. Витетй участокъес «пятые участки» —
витетйоелвн «у пятых (участков)», витетйослы «пятым (участ-
кам)» и т. д. Витетй бригада «пятая бригада» — витетймылэн
«у нашей пятой (бригады)», витетймылы «нашей пятой (брига-
де) » и т. д.
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Порядковые числительные с выделительным суффиксом -эз
(-ез), выступающие в роли определения или замещающие
определяемые слова, всегда изменяются по падежам и числам.

С к л о н е н и е п о р я д к о з ы х ч и с л и т е л ь н ы х
с в ы д е л и т е л ь н ы м с у ф ф и к с о м

Им.
Вин.
Род.
Разд.
Дат.
Лиш.
Соотв.
Тв.
Местн.
В ходи.
Исходи.
Отдал.

Перех.
Пред.
Направ.

Им.
Вин.
Род.
Разд.
Дат.
Лиш.
Соотв.
Тв.
Местн.
Входн.
Исходи.

Отдал.

Перех.
Пред.
Направ.

е д и н с т в е н н о е
кыкешез
кыкетйзэ
кыкетйезлэн
кыкетйезлэсь
кыкетйезлы
кыкетйезтэк
кыкетйезъя
кыкетйеныз
кыкетйяз
кыкетйяз
кыкетйысьтыз
кыкетйезысен,
кыкетйысеныз
кыкетйезтй
кыкетйезозь
кыкетйезлань

М н о ж е с т в е н н о е

кыкетпосыз
кыкетпоссэ
кыкетйосызлэн
кыкетйосызлэсь
кыкетйосызлы.
кыкетйосызтэк
кыкетйосызъя
кыкетйосыныз
кыкетйосаз
кыкетйосаз
кыкетйосысьтыз
кыкетйосызысен,
кыкетйосысеныз
кыкетйосызтп
кыкетйосызозь
кыкетйосызлань

ч и с л о
даеэтйез
даеэтйзэ
даеэтйезлэн
даеэтйевлэсь
даеэтйезлы
даеэтйезтэк
даеэтйезъя
даеэтйеныз
даеэтйяз
даеэтйяз
даеэтпысьтыз
даеэтйезысен,
даеэтйысеныз
даеэтйезтп-
даеэтйезозь
даеэтйезлань

Ч И С Л О

даеэтйосыз
даеэтйоссэ
даеэтйосызлэн
даеэтйосызлэсь
даеэтйосызлы.
даеэтйосызтэк
даеэтйосызъя
даеэтйосыныз
даеэтйосаз
даеэтйосаз
даеэтйосысьтыз
даеэтйосызысен,
даеэтйосысеныз
дасэшосызтй
даеэтйосызозь
даеэтйосызлань

В порядковых числительных, образованных от составных чис-
лительных, аффикс -эти (-етй) имеет только последний эле-
мент, ср. сюре укмыс сю кызь куать «тысяча девятьсот двадцать
шесть» — сюре укмыс сю кызь куатвтй арозь «до тысяча девять-
сот двадцать шестого года».
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§ 72. Таблица количественных и порядковых числительных

К о л и ч е
1 — одйг
2 — кык
3 — куинь
4 — ньыль
5 — вить
6 — куать
7 — сизьым
8 — тямыс
9 — укмыс

10 — дас
11 — дас одйг
12 — дас кык
13 — дас куинь
14 — дас ньыль
15 — дас вить
16 — дас куать
17 — дас сизьым
18 — дас тямыс
19 — дас укмыс
20 — кызь
21 — кызь одйг
30 — куамын
31 — куамын одйг
40 — ньыльдон
41 — ньыльдон одйг
50 — витьтон
51 — витьтон одйг
60 — куатьтон
61 — куатьтон одйг
70 — сизьымдон
71 — сизьымдон одйг
80 — тямыстон
81 — тямыстон одйг
90 — укмыстон
91 — укмыстон одйг

100 — сю
101 — сю одйг
111 — сю дас одйг
183 — сю тямыстон куинь
200 — кык сю
300 — куинь сю
400 — ньыль сю
500 — вить сю
600 — куать сю
700 — сизьым сю

с т в е я н ы е
800 — тямыс сю
900 — укмыс сю
976 — укмыс сю сизьым-

дон куать
1000 — сюре
1960 — сюре укмыс сю

куатьтон
2000 — кык сюре
3000 — куинь сюре

10000 — дас сюре
10543 — дас сюре вить сю

ньыльдон куинь
100000 — сю сюре

100231 — сю сюре кык сю
куамын одйг

1000000 — миллион

П о р я д к о в ы е

1-етй, одйгетй (ныры-
сетй

2-етй, кыкетй
3-етй, куинетй
4-етй, ньылетй
5-етй, витетй
6-етй, куатетй
7-етй, сизьыметй
8-этй, тямыеэтй
9-этй, укмыеэтй

10-этй, даеэтй
11-етй, дас одйгетй
12-етй, дас кыкетй
20-етй, кызетй
21-етй, кызь одйгетй
30-этй, куамынэтй
31-етй, куамын одйгетй
40-этй, ньыльдонзтй
41-етй, ньыльдон одйгетй
50-этй, витьтонэтй
51-етй, витьтон одйгетй
60-этй, куатьтонэтй
61-етй, куатьтон одйгетй
70-этй, сизьымдонэтй
71-етй, сизьымдон одй-

гетй
80-этй, тямыстонэтй
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81-етй, тямыстон одйгетй 530-этй,
90-этй, укмыстонэти нэтй
91-етй, укмыстон одйгетй ' 600-этй,

100-этй, сюэтй 610-этй,
101-етй, сю одйгетй 700-этп,
135-етй, сю куамын витетй 705-етй,
200-этй, кык сюэтй 800-этй,
242-етй, кык сю ньыльдон 808-этй,

кыкетй сэтй
250-этй, кык сю витьтонэти 900-этй,
256-етй, кык сю витьтон 909-этй,

куатетй сэтй
300-этй, куинь сюэтй 1000-этй,
315-етй, куинь сю дас ей- 1200-этй,

тети 2000-этй,
400-этй, ньыль сюэтй 5000-этй,
417-етй, ньыль сю дас 10000-этй,

сизьыметй 1000000-этй,
500-этй, вить сюэтй

•вить сю куамы--

куать сюэтй
куать сю дасэти
сизьым сюэтй
сизьым сю витетй
тямыс сюэтй
тямыс сю тямы-

укмыс сюэтй
укмыс сю укмы-

сюрсэтй
сюре кык сюэтй
кык сюреэтй
вить сюреэтй
дас сюреэтй
миллионэти



М Е С Т О И М Е Н И Е

§ 73. Общее понятие о местоимении

Местоимение — это часть речи, которая не называет предме-
тов, их признаков или количества, а лишь указывает «а них.
Значение местоимений конкретизируется только в связной речи.
Так, местоимение со может обозначать «он, она, оно» или «тот,
та, то, это». Примеры:

Саша вазь чукна школае кошкиз. Со туннэ дежурной. Саша
отправился в школу рано утром. Он сегодня дежурный.

Лымы тбдьы коверея быдэс шаермес шобыртйз. Ма быдза
шумпотон со спортэз яратйсь дышетскисьёслы. Снег белым ков-
ром покрыл наш край. Какая большая радость это для учащих*
ся, которые любят спорт.

Возьматы мыным тйни со книгаез. Покажи мне вот ту книгу.
Местоимения могут также указывать на предметы или явле-

ния, не названные ранее в речи. В таких случаях значение ме-
стоимений раскрывается в ходе дальнейшей беседы или оно вы-
ясняется из конкретной обстановки, надример:

Быдзым Отечественной войналэсь азьвыл вал со. Мок доры
паськыт пельпумо адями пыриз но лякытэн шуиз: «Пичи По-
весть гожтй, оло лыдзысалды?» («Молот»). Это было до Вели-
кой Отечественной войны. Ко мне зашел широкоплечий человек
и скромно сказал: «Написал небольшую повесть, может прочи-
таете?»

Местоимения соотносительны с именами существительными,
прилагательными и числительными. В зависимости от того, ука-
зывают ли местоимения на предмет, на качество его или количе-
ство, они подразделяются .на местоименные существительные
(мон «я», тон «ты», кин «кто», мар «что», нокин «никто» и т. д.),
местоименные прилагательные (таче «такой, такая, такое», кы-
че «какой, какая, какое», кудйз «который, которая, которое»
и т. д.) и местоименные числительные (коня «сколько»).

По своему значению местоимения делятся на следующие
разряды: 1) личные (собственно-личные), 2) взаимно-личные,
3) притяжательные, 4) указательные, 5) вопросительно-относи-
тельные, 6) отрицательные, 7) неопределенные и 8) определи-
тельные.
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§ 74. Личные (собственно-личные) местоимения

В разряд личных местоимений относятся: мон «я», ми «мы»
(1-ое лицо), тон «ты», тй «вы» (2-ое лицо), со «он, она, оно»,
соос «они» (3-е лицо). Последние два местоимения одновремен-
но являются и указательными местоимениями.

Местоимение мон «я» указывает на лицо говорящего (Мон
книга лыдзисько. Я читаю книгу), местоимение тон «ты» обоз-
начает лицо собеседника, к которому обращается говорящий
(Тон ас уждэ туж яратйськод, шуо. Говорят, что ты очень лю-
бишь свою работу).

Местоимение ми «мы» обозначает группу лиц, в составе ко-
торых находится и говорящий (Ми ужмес дырызлэсь вазьгес
быдэстйм. Мы свою работу выполнили досрочно). Местоимение
тй «вы» указывает на собеседника совместно с другим лицом
или лицами (Тй понна, пиналъёс, тйляд бубыосты сюлмысь тыр-
шыса ужазы. За вас, дети,-ваши родители усердно трудились).

Местоимения 3-го лица единственного числа со «он, она, оно»
и множественного числа соос «они» отличаются от местоимений
1-го и 2-го лица тем, что при склонении не изменяют свои осно-
вы и могут указывать не только на лица, но и на предметы.
Множественное число соос «они» образовано с помощью суффик-
са множественности -ос (-ёс), который присоединяется к ос-
нове местоимения 3-го лица единственного числа (со — соос).

С к л о н е н и е л и ч н ы х м е с т о и м е н и й

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о

Им.

Вин.
Род.
Разд.
Дат.
Лицг.
Соотв.
Тв.

Налрав.

Им.
Вин.

1-е лицо

мон «я»

монэ
мынам
мынэсьтым
мыным
монтэк
монъя
монэн (монэ-

ным)
монлань

М я о ж е с

1-е лицо

ми «мы»
милемыз (ми-

лемды)

2-е лицо

тон «ты»'

тонэ
тынад
тынэсьтыд
тыныд
тонтэк
тонъя
тонэн (тонэ-

ныд)
тонлань

т в е н н о е ч и с л о

2-е лниГо

тй «вы»
тйледыз (тй-
ледды)

3-е лицо

со «он, она,
оно»

сое
солэн
солэсь
соли
сотэк
соя
соин

солань

3-е лицо

СООС «ОНИ»

соосыз (соос
ты)

168



Род.
Разд.
Д.ат.

Лиш.
Соотв.
Тв.

Наппав.

милям
милесьтым
милемлы (ми-

ле м)
митэк
мия
мшгемын (ми-

ленымы)
милань

тйляд
тйлесьтыд
тйледлы (тй-

лед)
тйтэк
тйя
тйледын (тпле-

ныды)
тйлань

соослэн
соослэсь
соослы

соостэк
соосъя
соосын

соослань

Личные местоимения в 'родительном, разделительном и да-
тельном падежах изменяют свои основы (о чередуется с ы):
мон «я» — мынам «у меня, мой», мынэсьтым «от (у) меня», мы-
ным «мне»; тон «ты» — тынад «у тебя, твой», тынэсьтыд «от (у)
тебя», тыныд «тебе». Кроме того, эти местоимения образуют па-
дежные формы при помощи соответствующих тому или иному
лицу лично-притяжательных суффиксов, ср. мынам, мынэсьтым,
мыным вместо ожидаемого монлэн, монлэсь, монлы.

В творительном падеже местоимения первого и второго лица
могут употребляться с притяжательными суффиксами (монэн —
монэным, тонэн — тонэныд). Личные местоимения 3-го лица
единственного и множественного числа, в отличие от местоиме-
ний 1-го и 2-го лица, 'склоняются так же, как и имена существи-
тельные, причем падежные формы присоединяются к неизменяю-
щейся основе со, соос.

Местоимения ми и тй в винительном, родительном, раздели-
тельном, дательном и творительном падежах имеют основы
мил- и шил- (мил-емыз или мил-емды, мил-ям, мил-есьтым,
мил-емлы, мил-емын; тйл-едыз или тйл-едды, тйл-яд,
тйл-есьтыд, тйл-едлы, тйл-едын). Формы -ем-, -ым-, -ед-,-ыд*
срослись с падежными окончаниями,

Творительный и винительный падежи местоимений ми, тй
имеют две формы употребления: милемын и миленымы, тйле-
дын и тйленыды; милемыз и милемды, тйледыз и тйледды. Так-
же две формы в винительном падеже имеет и местоимение соос:
соосыз и советы. Первые формы являются характерными для
большинства говоров удмуртов южной и частично средней по-
лосы Удмуртии и для всех остальных диалектов, расположенных
за пределами УАССР. Вторые формы употребляются в некото-
рых говорах удмуртов, проживающих в северной и частично
средней полосе Удмуртской республики. В литературном уд-
муртском языке обе эти формы употребляются на равных пра-
вах.

Личные местоимения обычно склоняются только по субъект-
но-объектным падежам. ,
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§ 75. Взаимно-личные местоимения

Названные местоимения характеризуются общим значением
«взаимно друг друга». Они представляют собой сочетания слов,
образованные путем повтора числительного ог (или одйг)
«один» с последующим наращиванием к ним соответствующих
личных суффиксов. В этих сложных образованиях личный суф-
фикс иногда наращивается лишь ко второму компоненту.

К взаимно-личным местоимениям относятся; ог-огмы, ог-
мес(ты)-огмы (одпгмес-огмы, ог-огмес(ты) «мы друг друга», ог-
огды, огдэс(ты)-огды (одйгдэс-огды, ог-огдэс(ты) «вы друг дру-
га», ог-огзы, огзэс(ты)-огзы (одпгзэс-огзы, ог-огзэс(ты) «они
друг друга». Эти местоимения обычно употребляются при име-
нах существительных и при других местоимениях и согласуются
с ними в лице и числе. Примеры:

Нырысьсэ соос ог-огзы шоры секыт мылкыдын учкизы,
ог-огзэс валатэк вераськизы но люкиськизы (Т. Архипов. Луд-
зи шур дурын). Впервые они смотрели друг на друга с подав-
ленным настроением, разговаривали и расстались, не понимая
друг друга.

Ог-огзэстпы азьпалтыны турттыса выллем, куараос кылйсь-
кизы: «Озъы, озьы, Фёдор Семёнович!» (Т. Архипов. Лудзи шур
дурын). Словно перебивая друг друга, прозвучали голоса: «Так,
так, Федор Семенович!»

Ваньмыз братъёс татын. Одйг кылысь ог-огзылэсь кырмо
батыр кизэс. Все братья здесь. Дружно они жмут друг другу
богатырские руки.

При склонении взаимно-личных местоимений изменяется
только первый или второй компонент местоимения. Если изм-е-
няется первый компонент местоимения, то обе его составные
части принимают притяжательные суффиксы множественного
числа. Цри изменении же второго компонента первый компонент
не принимает притяжательного суффикса.

С к л о н е н и е в з а и м н о - л и ч н ы х м е с т о и м е н и й

( У с е ч е н н а я форма)

1- е лицо

Им. ' ог-огмы «мы друг друга»
Вин. ог-огмес(ты) (огмес(ты)-огмы)
Род. ог-огмылэн (огмыл&н-огмы.)
Разд. ог-огмылэсь (огмылэсь-огмы)
Дат. ог-огмылы (огмылы-огмы)
Лиш. ог-огмытэк (огмытэк-огмы)
Соотв. ог-огмыя (огмыя-огмы)
Тв. ог-огенымы (огенымы-огмы)
Направ. ог-огмылань (огмылань-огмы)
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2-е лицо

Им. ог-огды «вы друг друга»
Вин. ог-огдэс (огдэс-огды) «вы друг друга»
Род. ог-огдылэн (огдылэн-огды)
Разд. ог-огдылэсь (огдылэсь-огды)
Дат. ог-огдылы (огдылы-огды)
Лиш. ог-огдытэк (огдытэк-огды)
Соотв. ог-огдыя (огдыя-огды)
Тв. ог-огеныды (огеныды-огды)
Направ. ог-огдылань (огдылань-огды)

3-е лицо

Им. ог-огзы букв, «они друг друга...»
Вии. ог-огззс(ты), огзэс(ты)-огзы «они друг друга»
Род. ог-огзылэн (огзылэн-огзы)
Разд. ог-огзылэсь (огзылэсь-огзы)
Дат. ог-огзылы (огзылы-огзы)
Лиш. ог-огзытэк (огзытэк-огзы)
Соотв. ог-огзыя (огзыя-огзы)
Тв. ог-огенызы (огенызы-огзы)
Направ. ог-огзыланъ (огзылань-огзы)

( П о л н а я форма) 1

1-е лицо

Им. одйг-огмы букв, «мы друг друга»
Вин. одйг-огмес (одйгмес-огмы)

«мы друг друга»
Род. одйг-огмылэн (одйгмылэн-огмы)
Разд. одйг-огмылэсь (одйгмылэсь-огмы)
Дат. одйг-огмылы (одйгмылы-огмы)
Лиш. одйг-огмытэк (одйгмытэк-огмы)
Соотв. одйг-огмыя (одйгмыя-огмы)
Тв. одйг-огенымы (одйгенымы-огмы)
Направ. одйг-огмылань (одйгмылань-огмы)

2-е лицо

Им. одйг-огды «вы друг друга»
Вин. одйг-огдэс (одйгдэс-огды)

«вы друг друга»
Род. одйг-огдылэн (одйгдылэн-огды)
Разд. одйг-огдьиэсь (одйгдылэсь-огды)
Дат. одйг-огдылы (одйгдылы-огды)
Лиш. одйг-огдытэк (одйгдытэк-огды)
Соотв. одйг-огдыя (одйгдыя-огды)
Тв. одйг-огеныды (одйгеныды-огды)
Направ. одйг-огдылань (одйгдылань-огды)



3-е лицо

Им. одйг-огзы «они друг друга»
Вин. одйг-огзэс (одйгзэс-огзы)

«они друг друга»
Род. одйг-огзылэн (одйгзылэн-огзы)
Разд. одйг-огзьиэсь (одйгзылэсь-огзы)
Дат. одйг-огзылы (одйг-огзылы, одйгзылы-огзы)
Лиш. одйг-огзытэк (одйгзытэк-огзы)
Соотв. одйг-огзыя (одйгзыя-огзы)
Тв. одйг-огенызы (одйгенызы-огзы)
Направ. одйг-огзылань (огзылань-огзы)

По другим падежам взаимно-личные местоимения обычно не
изменяются. Лишь изредка употребляются в направительном па-
деже. Послелоги могут сочетаться с первой или второй частью
составного местоимения. При этом оба компонента имеют одина-
ковые притяжательные суффиксы. Например:

огмы доры огмы и ог-огмы доры «друг к другу», огмы дЬрын
огмы и ог-огмы дорын «друг у друга (.находиться)», огмы дор-
тй огмы и ог-огмы дортй «друг мимо друга (проехать)», огмы
дорозь огмы и ог-огмы дорозь «друг до друга (дойти, доехать)»
и т. д.

Соос огзы шоры огзы учко но пальпото (М. Лямин. Сюлэм
оте). Они друг на друга смотрят и улыбаются.

§ 76. Притяжательные местоимения

В роли притяжательных местоимений выступают следующие
слова:

1) ас «своп, своя, свое», являющееся одним из основ лично-
определительных местоимений. Слово ас, .выступая в роли опре-
деления, примыкает к именам, имеющим соответствующие при-
тяжательные аффиксы. Примеры:

ас уженым «своей работой (я)», ас уженыд «своей работой
(ты)», ас уженыз «своей работой (он, она, оно)», ас уженымы
«своей работой (мы)», ас уженыды «своей работой (вы)», ас
уженызы «своей работой (они)».

2) Лично-определительные местоимения в родительном и
разделительном падежах в соответствующих числах и лицах,
например:

аслам пуньые «своя (моя) ложка», аслад пуньыед «своя
(твоя) ложка», аслаз пуньыез «своя (его, ее) ложка», асьмелэн
книгамы «наша книга», асьтэлэн книгады «ваша книга», асьсэ-
лэн книгазы «их книга*, аслэсьтым книгаме «свою (мою) кни-
гу», аслэсьтыд книгадэ «свою (твою) книгу», аслэсьтыз книгазэ
свою (его, ее) книгу», асьмелэсь книгамес «свою (нашу) книгу»,
асьтэлэсь книгадэс «свою (овашу) книгу», асьсзлэсь книгазэс
«свою (их) книгу».
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3) Личные местоимения в родительном и разделительном
падежах в соответствующих числах и лицах, например:

минам ручкае «моя ручка» тынад ручкаед «твоя ручка»,
солэн ручкаез «его (ее) ручка», милям ручкамы «наша ручка»,
тйляд ручкады «ваша ручка», соослэн ручказы «их ручка», мы-
нэсьтым ручкаме «мою ручку», тйлесьтыд ручкадэс «вашу руч-
ку», соослэсь ручказэс «их ручку».

В сочетании с именами существительными в разных падеж-
ных формах притяжательные местоимения употребляются в не-
изменяемых формах аслам, аслад, аслаз, асьмелэн, асьтэлэн,
ахьсэлэн; мынам, тынад, солт, милям, тйляд, соослэн. Исключе-
ние составляет лишь винительный падеж существительных, с
которым сочетаются притяжательные местоимения в формах
аслэсьтым, аслэсьтыд, аслэсьтыз, асьмелэсь, асьтэлэсь, асьсэ-
лэсъ\ мынэсьтым, тынэсътыд, солзсь, милесьтым, тйлесьтыд, со-
ослэсь, например:

Им. мынам эше «мой товарищ»
Вин. мынэсьтым эшме «моего товарища»
Род. мынам эшелэн «(у) моего товарища»
Разд. мынам, эшелэсь «(от) моего товарища»
Дат. мынам эшелы «моему товарищу»

Лиш. мынам эшетэк «без моего товарища» и т. д.

Притяжательные местоимения, употребляющиеся с указа-
тельно-выделительными аффиксами -эз (-ез), -ыз, склоняют-
ся по субъектно-объектным падежам и взаимно согласуются с
определяемым существительным в лице, числе и падеже.

С к л о н е н и е п р и т я ж а т е л ь н ы х м е с т о и м е н и й
с у к а з а т е л ь н о - в ы д е л и т е л ь н ы м и с у ф ф и к с а м и

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о

1-е лицо

Им. мынамез карандаше «именно мой карандаш»
Вин. мынэсьтымзэ (мынамзэ) карандашме
Род. мынамезлэн карандашелэн
Разд. мынамезлэсь карандашелэсь
Дат. мынамезлы карандашелы
Лиш. мынамезтэк карандашетэк
Соотв. мынамезъя карандашея
Тв. мынаменыз карандашеным
Направ. мынамезлань карандаше лань
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2-е лицо

Им. тынадэз карандашвд «именно твой к а р а н д а ш »
Вин. тынэсьтыдзэ (тынадзэ) карандаштэ
Род. тынадэзлэн карандашедлэн
Разд. тынадэзлэсь карандашедлэсь
Дат. тынадэзлы карандашедлы
Лиш. тынадэзтэк карандашедтэк
Соотв. тынадэзъя карандашедъя
Тв. тынадэныз карандашеныд
Направ. тынадэзлань карандашедлань

3-е лицо

Им. солэнэз карандашез
«именно его (ее) карандаш»

Вин. солэнлэсьсэ (солэнэнзэ) карандашсэ
Род. солэнэзлэн карандашезлэн
Разд. солэнэзлэсь карандашезлэсь
Дат, солэнэзлы карандашезлы
Лиш. солэнззтэк карандашезтэк
Соотв. солэнэзъя карандашезъя
Тв. солэнэныз карандашеныз

Направ. солэнэзлань карандашездань

М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о .

1-е лицо

Им. милямъёсыз карандашъёсмы
«именно наши карандаши»

Вин. милесьтымъёссэ (милямъёссэ) карандашъёсяе с
Род. милямъёсызлэн карандашъёсмылэн
Разд. милямъёсызлэсь карандашъёсмылэсь
Дат. милямъёсызлы карандашъёсмылы
Лиш. милямъёсызтэк карандашъёсмытэк
Соотв. милямъёсызъя карандашъёсмыя
Тв. милямъёсыныз карандашъёсынымы
Направ. милямъёсызлань карандашъёсмылань

2-е лицо

Им. тйлядъёсыз карандашъёсты
«именно ваши карандаши»

Вин. тйлесьтыдъёссэ (тйлядъёссэ) карандашъёстэс
Род. тйлядъёсызлэн карандашъёстылэн
Разд. тйлядъёсызлэсь карандашъёстылэсь
Дат. тйлядъёсызлы карандашъёстылы
Лиш. тйлядъёсызтж карандашъёстытэк
Соотв. тйлядъёсызъя карандашъёстыя
Тв. тйлядъёсыныз карандашъёсыныды
Направ. тйлядъёсызлань карандашъёстылань
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3-е лицо

Им. соослэнъёсыз карандашъёссы
«именно их карандаши»

Вин соослэнъёссэ карандашъёссэс
Род. соослэнъёсызлэн карандашъёссылэн
Разд. соослэнъёсызлэсь карандашъёссылэсь
Дат. соослэнъёсызлы карандашъёссылы
Лиш. ' соослзнъёсызтэк карандашъёссытэк
Соотв. соослэнъёсызъя карандашъёссыя
Тв. соослэнъесыныз карандашъёсынызы
Направ. соослэпъёсызлань карандашъёссылань

По этой же системе склоняются притяжательные местоиме-
ния аслам «мой, овой, у меня свой», аслад «твой, свой, у тебя
свой», аслаз «его, свой, у него свой», асьмелэн «наш, свой, у нас
свой», асьтэлэн «ваш, свой, у вас», асьсэлэн «их, свой, у них
свой», когда они употребляются с указательно-выделительными
аффиксами.

§ 77. Указательные местоимения

В разряд указательных местоимений входят: та «этот, эта,
это», таив (в том же значении с оттенком выделения), со «тот,
та, то», соиз (в том же значении с оттенком выделения), таче
«такой», сыче «такой, подобный».

Рассматриваемые местоимения характеризуются общим зна-
чением указания па предметы или их признаки.

Местоимения та, таиз «этот, эта, это» указывают на предме-
ты или лица, которые находятся в ближайшем соседстве с са-
мим говорящим. Местоимения со, соиз «тот, та, то» указывают
на, предметы, которые находятся в некотором отдалении.

' Указательные местоимения со, та в позиции определения
примыкают к определяемым словам, формы же соиз и таиз вза-
имно согласуются с определяемым словом в числе, падеже. Ср.
со типы «тот дуб», со тыпылэн «у того (бумв. «тот»*) дуба», со
тыпылы «тому дубу», та гурезь «эта гора», та гурезьтэк «без
этой горы», со тыпыос «те дубы», та гурезьёс «эти горы» и соиз
чыпы «тот (с особым выделением) дуб», соизлы тыпылы «тому
дубу», соосызлы тыпыослы «тем дубам», таиз гурезь «эта (с осо-
бым выделением) го,ра», таизлэи гурезьлэн «у этой горы», тао-
сызтэк гурезьёстэк «без этих гор».

Местоимения соиз, таиз, хотя и образованы от местоимений
со и та, по между ними имеются существенные различия. Формы,
соиз и таиз в сущности являются выделительно-указательными,
местоимениями, т. е. они выделительно указывают па предметы
из числа им подобных. Основное значение их «именно этот (эта,
это)», «именно тот (та, то)». Для усиления выделительно-ука-
зательных функций этих местоимений часто употребляются ча-
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стицы тани «вот» (с таиз) и тйни «вон» (с соиз): тани таиз «вот
(именно) этот», тйни соиз «вон (именно) тот». Частицы тани,
тйни могут употребляться и с формами та, со; но такие сочета-
ния не оттеняют категорию выделительности (они усиливают
указание на предмет и т. д.): тани та «вот этот», тйни со
тот».

С к л о н е н и е у к а з а т е л ь н ы х м е с т о и м е н и й

та, таиз, со, соиз

<«вот

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о

им.

Вин.
Род.
Разд.
Дат.
Лиш.
Соотв.
Тв
Местн.
Вх.

Исх.
Отдал.
Перех.
Пред.

та «этот
эта, это»

таг
талэн
талэсь
тали
тстэк
тая
тайн

Направ.

таиз
«именно этот
(эта, это)»
тазэ
таизлэн
таизлэсь
таизлы
таизтэк
таизъя
таиныз
(таяз)
таяз

таисьтыз
юисеныз
таетйз
таиз
дорозь
таизлань

со «тот
(та, то)»

сое
солэн
солэсь
солы
сотэк
соя
соин

соиз
«.именно тот
(та, то)»

созэ
соизлэн
соизлэсь
соизлы
соизтэк
соизъя
соиныз
(сояз)
сояз

соисьтыз
соисеныз
соетйз
соиз

дорозь
соизлань

М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о

Им.

Вин.
Род.
Разд.
Дат.
Лиш.
Соотв.
Тв.
Мест
Вх.

Исх.

таос
«эти»
таосыз {-ты)
таослэн
таослэсь
таослы
таостэк
таосъя
таосын

таосыз
«именно эти»
таоссз
таосызлэн
таосызлэсь
таосызлы
таосызтэк
таосызъя
таосыныз
таосаз
таосаз

таосысьтыз

соос
«те»
соосыз (-ты)
соослэн
соослэсь
соослы
соостэк
соосъя
соосын

соосыз
«именно те»

сооссэ
соосызлэн
соосызлэсь
соосызлы
С00СЫЗТЭК '

соосызъя
С00СЫНЫЗ
соосаз
соосаз,
соосыз (полы,

доры)
соосысьтыз

Отдал.
Перех.

Пред.

Направ.
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таосысвныз
таосэтйз

таосыз дорозь

тапсызлань

соосысеныз
соосзтйз

соосыз
дорозь

соосызлань



Местоимения га, со в местном, входном, исходном, отдали-
тельном, переходном и предельном падежах употребляются
очень редко. При выражении функции этих падежей они
сочетаются с послелогами дор-, пал- и т, д, (таос дорын
«у этих», таос дорозь «до этих»).

Местоимения со и та, или соиз и таиз, сочетаясь между со-
бой в форме соответствующих падежей, могут образовать свое-
образное сложное слово, которое особо оттеняет экспрессив-
ность речи. Примеры:

— Сиськан сямен со-та вераськом (М. Коновалов. Кужым
дыа). «Во время еды поговорим о том о сем».

Кельвин сое-тае супыльтэ, вераськемезлэсь йылзэ-пумзэ
шедьтыны уд быгаты... (Кедра Митрей. Зурка Вужгурт). Кель-
дин болтает о том о сем, из его разговора ничего не поймешь
(букв, «конца и края не найдешь»)...

Мумиз Санкозэ утялтыны вире, ,созэ-тазэ сиыны коса
(М. Лямин. Вувэтонтэм аръёс). Мать старается угощать своего
Санко, просит кушать и то и другое.

Местоимения сыче, таче «такой, подобный» выражают ука-
зание на признак предмета.

Местоимение таче указывает на признак предмета, находя-
щегося в непосредственной близости от говорящего. Местоиме-
ние сыче указывает на признак предмета, находящегося в отда-
лении от говорящего или упоминавшегося в речи ра,нее. При-
меры:,

СОАЭН син азяз бергало тана таче ик ласькыт бусы, удалтэм
ю, эшъёсыз (Т. Архипов. Лудзи шур дурын). Перед его глазами
витают вот такие же широкие поля, богатый урожай, товарищи.

Жыны час ортчыса, монастырь басьтэмын луыны кула. Сыче
асьмелы приказ (И. Гаврилов. Пьесаос). Через полчаса монас-
тырь должен быть взят. Таков (нам) приказ.

Местоимения сыче, таче также могут оформляться с указа-
тельно-выделительным суффиксом: сычеез, танеез «такой (с от-
тенком выделения)». В этом случае они согласуются с опреде-
ляемыми словами в числе и падеже.

Т а б л и ц а с к л о н е н и я м е с т о и м е н и я тпайеез

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о

Им. тачеез лента тачеосыз лентаос
«вот такая лента» «вот та«ие ленты»

Вин. тачезз лентаез тачеоссэ лентаосыз (-ты)
Род. тачеезлэн ленталэн тачеосызлэн лентаослэк
Разд. тачеезлэсь ленталэсь тачеосызлэсь лентаослэсь
Дат. тачеезлы ленталы 'тачеосызлы лентаослы
Лиш. тачеезтэк лентатэк тачеосызтэк лентаостэк
Соотв. тачеезъя лентая тачеосызъя лентаосъя
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Тв.
Места.

Вх.
Исх.

Отдал.

тачевныз лентаен
тачеяз гуртын
«вот в такой деревне»
тачеяз гуртэ
тачеысьтыз гуртысь
тачеысеныз гуртысен

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о

тачеосыныз лентаосын
тач'еосаз гуртъёсын

«вот в таких деревнях»
тачеосаз гуртъёсы
тачеосысьтыз гуртъёсысь
тачеосысеныз гуртъёсы-

сен
Перех. тачеетйз гуртэтй тачеосызтй (тачеостйз)

гуртъёстй

В предельном и направительном падежах местоимения тачеез,
сыч'еез обычно не употребляются.

Местоимения та и со с послелогом мында указывают на ко-
личество действия, или на неопределенное количество предме-
та, например:

Бригада ноку но та мында дз лэсьты на вал (М. Коновалов. Ку-
жым дыа). Никогда еще до сих пор бригада столько не делала.

Со мында уж. Столько работы.

§ 78. Вопросительно-относительные местоимения

Указанную группу составляют местоимения кин «кто», ма
{жар) «что», кыче «какой (-ая,-ое)», кудйз «который (-ая»-ое)»,
коня «сколько» и др.

Рассматриваемые местоимения совмещают в себе разные-
значения. Выступая в вопросительных предложениях, эти мес-
тоимения выражают вопрос о лице или предмете, его признаке,
о количестве предметов. Примеры:

— Кин та книгаез лыдзиз?
— Мон.
— Кто прочитал эту книгу?
— Я.
— Коня книга лыдз'ид туэ?
— Дас вить.
— Сколько книг прочитал нынче?
— Пятнадцать.
Местоимение кудйз употребляется еще в значении «иной,

некоторый, одни». Например:
Нош кудйз пырозы тайгае, усьтозы страналы выль ваньбур

(С. Широбоков. Тулыс нюлэскын). А некоторые пойдут в тайгу,
разведают для страны новое богатство.

Кудйз куро ворттэ, мукетыз силё-сюрно дася (№. Лямин. Сю-
лэм бте). Одни возят солому, другие готовят хворост.

Шып пуко дышетскисьёс, кудйзлэн вылтырыз ик юзыр-ке-
зьыр луэ (М. Лямин. Сюлэм бте). Тихо сидят ученики, некото-
рых даже пробирает дрожь.
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В значении вопросительного местоимения нередко выступает
слово куд, представляющее собой краткую форму местоимения
кудпз «который». Оформляясь личными суффиксами, оно имеет
собирательно-разделительное значение: кудмы «который (или
кто) из нас», кудды «который (или кто) из вас», кудзы «который
(или кто) из них».

Краткая форма куд нередко употребляется в сочетании с
послеложными словами, а также с именами существительными,
выражающими различные пространственные, временные и дру-
гие абстрактные понятия, например:

куд палась «с которой стороны», куд збкта «какой толщины»,
куд быдза «какой величины», куд гуртысь «из какой деревни»,
куд мурда «какой глубины» и т. д.

Местоимения кин «кто», ма (мар) «что», кыче «какой», куд
«который» могут употребляться и ,в форме множественного чис-
ла. К н.им могут присоединяться также., суффиксы принадлеж-
ности и выделительности (кин — кинъё^ мар — маръёс, кыче —
кычеоссэ, куд — кудъёсыз, ма — май, маид, маиз).

Вопросительно-относительные местоимения кыче «какой»,
коня «сколько», выступая в восклицательных предложениях,
выполняют роль восклицательных частиц (см. § 123).

С к л о н е н и е в о п р о с и т е л ь н о - о т н о с и т е л ь н ы х
м е с т о и м е н и й

Им.
Вин.
Род.
Разд.
Дат.
Лиш.
Соотв.
Тв.
Мести.
Вх.

Исх.
Отд.
Перех.
Пред.
Направ.

Им.
Вин.
Род.

Е д я я с

кин «кто»
кинэ
кинлэн
кинлэсь
кинлы
кинтэк
кинъя
кинэн

кинлань

Мяо ж

кинъёс
кинъёсыз
кинъёслэн

• \»S 4 **S АХ ЛТЛ. -^f 1*. i X 1 1

т в е н и о е ч и с л о

ма
мае
малэн
малэсь
малы
матэк
мая
маин
маын
(ма полы, до-

ры)
маысь
чаысен
маетй
ма дорозь
малань

е е т в е н н о е ч и с л о

маос
(-ты) маосыз(-ты)

маослэн

мар «что»
маре
марлэн
марлзсь
марлы
мартэк
маръя
марен
марын
(мар полы, до-
ры)

марысь ,
марысен
маретй
мар дорозь
марлань

маръёс
маръёсыз(-ты)
маръёслэн
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Разд.
Дат.
Лиш.
Соотв.
Тв.
Местн.
Вх.
Исх.
Отд.
Перех.
Пред.
Направ.

С к л о н е

Им.

Вин.
Род.
Разд.
Дат.
Лиш.
Соотв.
Тв.
Местн.
Вх.
Исх.
Отдал.
Перех,
Пред.
Направ.

кинъеслэсь
кинъёслы
чинъёстэк
кинъёсъя
кинъёсын

кинъёслань

н и е м е с т о и м

Б е з у к а з а т.-в ы д

маослэсь
маослы
маостэк
маосъя
маосын
маосын
наосы
маосысь
маосысен
маосэтй

маръеслэсь
маръёслы
маръёстэк
маръёсъя
маръёсын
маръёсын
маръёсы

маръёсысь
маръёсысен
маръёсэтй

маос дорозь маръёс дорозь
маослань

е н и я к б,

е л. с у ф. С

коня «сколько»

кдняез
кднялэн
кбнялэсь
кднялы
кднятэк
кдняя
кдняен
кбняын
кдняе
кдняысь
кдняысен
кдняетй
кдняозь
кбнялань

маръеслань

ня «сколько»

у к а з а т.-в ы д е л. с у ф.

кдняез «сколько из
множества»

кбнязэ
кбняезлэн
кбняезлэсь
кбняезлы
кбняезтэк
кбняезъя
кбняеныз
кбняяз
кдняяз
кдняысьтыз
кдняысеныз
кбняетйз
кбняозяз
кбняезлань

Вопросительно-относительные местоимения кин «кто», кинъ-
ёс «кто» (мн. число) склоняются по субъектно-объектным паде-
жам, а все остальные вопросительно-относительные местоиме-
ния склоняются как по субъектно-объектным, так и по местным
падежам.

§ 79. Отрицательные местоимения

Отрицательными местоимениями являются нокин «никто»,
нокыче «никакой», нокудйз «никоторый», нокбня «нисколько»,
номыре, номыр «ничего» (в диалектах ненокин, некин, неноку-
дйз, некудйз, ненокыче, некыче, ненокбня, неиомыр, немыр,
нема).

Отрицательные местоимения образуются от вопросительно-
относительных местоимений при помощи отрицательной при-
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ставки-частицы но- (в диалектах не-, нено-). Система
склонения и синтаксические функции их одинаковы с соответ-
ствующими вопросительно-относительными местоимениями.

Отрицательные местоимения указывают на полное отсут-
ствие предмета или качества, или количества, о которых в пред-
ложении ведется речь. Примеры:

Мумызэ со яратз, дуннеын солэсь дуноез нокин бвдл кадь
(М. Лямин. Вунэтонтэм аръёс). Свою мать он любит, для него
кажется, что дороже ее нет на свете никого.

Бунт сярысь трос верасько, нош уж вылын нокин номыр уг
лэсьты (М. Петров. Вуж Мултан). О бунте говорят много, но на
деле никто ничего не делает.

Нокыче сьбсь амалъёсын уз кылды тушмонлы асьмемыз вор-
мыны (М. Петров. Улон понна). Никакими коварными способа-
ми не удастся врагу нас победить.

Отрицательные местоимения употребляются и с постпози-
тивной частицей но, которая усиливает степень отрицания
(номыр дз вера «ничего не сказал», номыр но дз вера «даже ни-

чего не сказал»; нокин дз лыкты «никто не пришел», нокин но
6з лыкты «и никто не пришел»).

§ 80. Неопределенные местоимения

В разряд неопределенных местоимений входят кин ке «кто-
то», олокин «кто-то», маке «что-то», парке «что-то», олома «что-
то», оломар «что-то», кудйз ке «который-нибудь», олокудйз

«который-нибудь, который-то», кыче ке «какой-то», олокыче
«какой-то», коня ке «сколько-то», олокдня «сколько-то, не-
сколько».

Неопределенные местоимения указывают на неопределенные,
неизвестные лица, предметы, на их неизвестные признаки и ко-
личества. Конкретное значение неопределенных местоимений
выявляется только в контексте.

Неопределенные местоимения образуются от основы вопро-
сительно-относительных местоимений двояким способом:

а) посредством присоединения постпозитивной частицы ке
(кин ке «кто-то», маке, марке «что-то», кудйз ке «который-ни-
будь», кыче ке «какой-то»);

б) при помощи препозитивного элемента Оло (олокин «кто-
то, неизвестно кто», олокудйз «который-то, неизвестно который»,
олокыче «какой-то, неизвестно какой»).

Местоимения кин ке, олокин, маке, марке, олома, оломар,
кудйз ке, олокудйз употребляются и во множественном числе.
Местоимения кыче ке, олокыче, коня ке, олокдня во множест-
венном числе употребляются только при наращении указатель-
но-выделительного суффикса -ыз,например: кичеосыз ке «ка-
кие-то», кдняосыз ке «несколько, сколько-то».
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В неопределенных местоимениях, образованных при помощи
частицы ке, словоизменительные и формообразовательные^суф-
фиксы обычно вклиниваются между основой и частицей ке.
Однако падежные окончания могут следовать и после час-

тицы ке.

Таблица с к л о н е н и я н е о п р е д е л е н н о г о
м е с т о и м е н и я кин ке «кто-то»

t

Им.
Вин.
Род.
Разд.
Дат.
Лиш.
Соотв.
Тв.
Направ.

•- д и не те енн о е
кин ке или
кинэ ке
кинлэн ке
кинлэсь ке
кинлы ке
кинтэк ке
кинъя ке
кинэн ке
кинлань ке

ч и с л о М

кин ке
кинэ ке
кинкелэн
шнкелэсь
Кинкели
кинкетэк
кинкея
кинкеен
кинкелань

. н о ж е с т в е н я о е ч и
кинъёс ке
кинъёсыз ке
кинъёслэн ке
кинъёслэсь ке
кинъёслы ке
кинъёстэк ке
кинъёсъя ке
кинъёсын ке
кинъёслань ке

е л о

ч

1

'1

В 1местоимении маке, марке «что-то» частица ке пишется
слитно. Частица ке пишется слитно и с местоимением кин, если
падежные формы следуют после этой частицы.

§ 81. Определительные! местоимения

Определительные местоимения делятся на две группы:
а) лично-определительные и б) обобщительно-определительные.

Л и ч н о - о п р е д е л и т е л ь н ы е (или усилительно-личные)
м е с т о и м е н и я

В разряд лично-определительных местоимений входят:
ачим «я сам», ачид «ты сам», ачиз «он сам», асьмеос «мы сами»,
асьтэос «вы сами», асьсэос «они сами». Эти местоимения
употребляются, главным образом, при одушевленных именах
существительных и при личных местоимениях, усиливая, под-
черкивая их значение. Поэтому можно их назвать и усилитель-
но-личными местоимениями.

Если лично-определительные местоимения употребляются
без определяющих личных местоимений, то эмфатический, под-
черкивающий момент в них бывает несколько ослабленным. В
некоторых падежах эти местоимения имеют возвратное значе-
ние (особенно в винительном, дательном). Примеры:

Бдрысь Олексанлы аслыз ик возьыт луиз (Г. Красильников.
Вуж юрт). Впоследствии Александру самому же стало стыдно.
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Туннэ соос монэ думылозы, нош чуказе соосты асьсэды
думылозы (М. Петров. Вуж Мултан). Сегодня они меня свя-
жут, а завтра их самих будут связывать.

— Асьтэос но тй туж шулдыр кырзаськоды вылэм (Кедра
Митрей. Секыт зйбет). «Вы и сами, оказывается, весело поете».

Катя ачиз но серемзэ возьыны дз вормы, ортчем уж солы
аслыз но туж мажара потэ (И. Гаврилов. Вордйськем палъ-
ёсын). Катя и сама не смогла удержать смех, прошлый случай
ей и самой показался весьма потешным.

Одотьялэсь сандыксэ ачиз ик нуиз, собере корка вадьсы
ульчае куштыса кельтйз (Там же). Сундук Авдотьи сам же
повез, затем выбросил его на улице возле дома.

Аслэсьтыз сыче малпамзэ хирург нокинлы но бз вера, сэз<~-
сэзь карисышз (М. Лямин. Вунэтонтэм аръёс) - Подобные
мысли свои хирург никому не говорил, подбодрился.

— Мын, нылы, оло отысь шудбур шедьтод. Нош ми татын
асъмемыз кызьы но озьы сюдыны быгатом, — шуиз солы атаез
(И. Гаврилов. Вордйськем палъёсын). «Иди, доченька, может

там найдешь себе счастье. А мы здесь (самих) себя как-нибудь
прокормим», — сказал ей отец.

— Овбл, таиз ассэ полны уз сёт («Молот»). «Нет, этот себя
не даст обмануть».

С к л о н е н и е л и ч н о - о п р е д е л и т е л ь н ы х
м е с т о и м е н и й

Им.

Вин.
Род.
Разд.
Дат.
Лиш.
Соотв.
Тв.
Направ.

асме
аслам
аслэсьтым
аслым
ачимтэк
ачимъя
асэным
ачимлань

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о

1-е лицо 2-е лицо

ачим «я сам» ачид
«ты сам»

астэ
аслад
аслэсьтыд
аслыд
ачидтэк
ачидъя
асэныд
ачидлань

М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о

1-е лицо

Им. асьмеос «мы
сами»

Вин. асьмемыз
(асьмеды)

Род. асьмелэн
Разд. асьмелэсь

2-е лицо

асьтэос
«вы сами»

асьтэдыз
(асьтэды)

асьтэлэн
асьтэлэсь

3-е лицо

ачиз
«он сам»

ассэ
аслаз
аслэсьтыз
аслыз
ачизтэк
ачизъя
асэныз
ачизлань

3-е лицо

асьсэос
«они сами»

асьсэзыз
(асьсэзы.)

асьсэлэн
асьсэлэсь
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М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о
1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо

Дат. асьмелы асьтэлы асьсэлы.
Лиш. асьмеостэк асьтэостэк асьсэостэк

(асьметэк) (асьтэтэк) (асьсэтэк)
Тв. асьмемын асьтэдын асьсэзын

(асьмеосын, (асьтэосын, (асьсэосьш,
асэнымы) асэныды) асэнызы)

Направ. асьмелань асьтэлань асьоэлань
(асьмеос- (асьтэослань) (асьсэослань)
лань)

Лично-определительные местоимения имеют три основы:
ая-, ас- (ед. число) и ась- (мн. число). В единственном
числе основа ач- выступает в именительном, лишительном,
направительном падежах и в падеже соответствия Ас- в чис-
том виде выступает только в винительном и творительном па-
дежах единственного числа. В родительном, разделительном
и дательном падежах ас- осложняется элементом -л- (ас-
л-ам, ас-л-эсьтым, ас-л-ым).

Во множественном числе во всех падежах морфологические
элементы располагаются так: основа ась- плюс лично-притя-
жательный суффикс (-ме-, -тэ-, -сэ-) и плюс соответствую-
щее падежное окончание (ась-ме-лэн; ась-тэ-лы, ась-сэ-лэсь
и т. д.)- Однако творительный падеж может выступать в трех
вариантах (ась-ме-м-ын, ась-ме-ос-ын, ас-эн-ы-мы). Падежи
лишительный, соответственный и направительный тоже имеют
по два варианта (ась-ме-тэк и ась-ме-ос-тэк, ась-ме-я и ась-ме-
осъ-я, ась-ме-лань и ась-ме-ос-лань).

Винительный падеж имеет две формы: асьмемыз и асьмеды,
асьтэдыз и асьтэды, асьсэзыз и асьсзды.

О б о б щ и т е л ь н о - о п р е д е л и т е л ь н ы е
м е с т о и м е н и я

В группу обобщительно-определительных местоимений вхо-
дят: вань «весь, все» и производные от него формы ваньмыз
(в диалектах вичак, вичакыз) «все, всё», ваньмы «все мы»,
ваньды «все вы», ваньзы «все они» (в диалектах ваньнамы,.
ваньнады, ваньназы), а также котькин «каждый, всякий»,
котьмар, котьма «все, все, что угодно», котькыче «всякий»,
котькуд, котькудйз «каждый, всякий», котьконя «сколько,
сколько угодно», быдэс «весь, целый», мукет ^другой».

Эти местоимения в свою очередь подразделяются на две
подгруппы: на обобщительно-собирательные и на обобщитель-
но-выделительные.

Обобщительно-собирательные местоимения указывают на
совокупность предметов или людей. К обобщительно-собира-
тельным местоимениям относятся: вань «весь, все» и все произ-
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водные от него формы: ваньмыз, ваньмы, вачьды, ваньзы
(в диалектах: ваньнамы, ваньнады, ваньназы), а также место-
имения котьма, котьмар и быдэс.

Местоимения быдэс, вань и ваньмыз, не имеющие личных
форм, по своей семантике соответствуют русскому «весь, все,
всё» и могут указывать как на совокупность коллектива лю-
дей, так и на группу 'неодушевленных предметов, тогда как
остальные производные формы (ваньмы, ваньвы, ваньзы), упо-
требляющиеся с личными суффиксами, выражают лишь сово-
купность коллектива людей. Основные их значения: «все мы,
все вы, все они». В предложении эти местоимения относятся к
существительному и к личным местоимениям множественного
числа или употребляются самостоятельно, выполняя те же
синтаксические функции, что и имя существительное. Примеры:

Со ноку но у г малпа вал, ваньмыз ик тазьы зечен ортчоз
шуыса (И. Гаврилов. Вордйськем палъёсьга). Он никогда не
думал, что все так хорошо обойдется.

Конечно, егитъёс ваньзы огкадесь двбл, асьме пдлын коть-
кычеосыз вань на (М. Лямин. Вунэтонтэм аръёс). Конечно,
молодежь не вся одинаковая, среди нас есть еще всякие.

Неличные формы вань и быдэс в предложении выступают
в роли определения. Примеры:

Вань дунне калык, ужась калык синмаськыса но шумпо-
тыса мед учкоз асьме шоры, вань советской адямиос шоры
(Т. Архипов. Лудзи шур дурын). Пусть народы всего мира, все
трудящиеся с симпатией и радостью смотрят на нас, на всех
советских людей.

Быдэс дуннеысь пролетарийёс, огазеяське! Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!

Местоимение ваньмыз может обозначать также результат за-
вершенного действия или события, например:

Мынам веранэ ваньмыз. Я сказал всё. (букв, «у меня гово-
рение всё»).

Собирательное значение имеют также местоимения коть-
ма, котьмар «всё». В предложении эти местоимения обычно
выступают в функциях, которые выполняют имена существи-
тельные и прилагательные. Примеры:

Зарни киос котьма лэсьтыны быгато (М. Лямин, Вунэтон-
тэм аръёс). Золотые руки умеют делать всё.

Куалектон дырзэ солэсь уд адзы, котьмае оскыса лэсьтэ,
оло ноку но уг жадьылы, лэся (Сб. «Асьмелэн геройёсмы»).
Не увидишь, чтобы он вздрогнул (растерялся), все делает
уверенно, очевидно, никогда и не устает.

Со котьмар тйрлык шоры, «тупатыны уз луы меда» шуыса,
учке (М. Коновалов. Кужым дыа). Он на все предметы (или
на каждый предмет) смотрит с меркой: «нельзя ли еще их
отремонтировать»,

185



Местоимения котьма и котьмар могут иметь обобщительно-
неопределенное значение, например:

Кормушкаос сярысь вераз, отйяз котьмар мед карозы,
асьсэос тодо (Г. Красильников. Вуж юрт). О кормушках ска-
зал, а там сами знают, что хотят, то и пусть делают.

Сочетаясь с частицей ке и союзом но, местоимение котьма
(котьмар) может вносить в предложение оттенок уверенности
в чем-йибо. Примеры:

Нош котьмар ке но, азьпалан, со пал ярдурын, ву (М. Пет-
ров. Улон понна). Как бы ни было, но впереди, на той стороне
берега, вода.

Котьма ке но, табере ини мынам сюлэм басылаз: думылэм
киосын сокем кыдёке уд пегзы (М. Петров. Уй чоже). Как бы
ни было, теперь сердце мое успокоилось: с завязанными рука-
ми далеко не убежишь.

Группу обобщительно-выделительных местоимений состав-
ляют: котькыче, котькин «каждый, всякий», котькуд, котькудйз
«каждый», мукет, мукетыз «другой».

Местоимение котькыче, состоящее из препозитивного эле-
мента коть и кыче «какой», обозначает: «любой из многих
•однородных». В предложении оно выполняет функцию опреде-
ления, например:

Вистэм-вожтэм ожмаськонъёсын жадьылэм, котькыче шуг-
секытэз адзем пехотинецъёс артиллеристъёслэн дйсьтонзылы
но кышкасьтэм луэмзылы паймизы (Сб. «Асьмелэн геройёс-
мы»). Пехотинцы, утомленные в постоянных боях и претерпев-
шие всякие невзгоды, удивились смелости и храбрости артилле-
ристов.

Местоимение котькыче может принимать падежные суффик-
сы, а также суффиксы выделительности и множественности, на-
пример:

Котькычелы «хоть какому, всем», котькычеен «хоть каким»,
котькычеосыз «хоть какие», котькычеосыныз «хоть какими».

Бен сюранайёс котькычеосыз ик вань, дыр, но... мынам каде-
ныз улыны зеч муртлы медаз кылды (М. Петров. Вуж Мултан).
Мачехи, наверное, есть всякие, но... жить с такой, как моя, не
желаю добрым людям.

Местоимение котькин в предложении выполняет такие же
синтаксические функции, в каких употребляются существи-
тельные.

По своему значению к местоимению котькин близки место-
имения котькуд, котькудйз, обозначающие выделение единич-
ного предмета из совокупности однородных предметов. В от-
личие от котькин местоимение котькуд в предложении обычно
выступает в функции определения, а местоимение котькудйз
в зависимости от позиции, занимаемой в предложении, может
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выступать в функциях, выполняемых именем существительным
или прилагательным. Примеры:

Котькуд адямилэн аслаз улон сюресэз, аслаз пдртэмлыкео,
аслаз сямыз (Т. Архипов. Лудзи шур дурын). У всякого (букв,
«каждого») человека свой жизненный путь, свои особенности,
свой характер.

Котькудйз вераз ас пиезлы зырдыт кылъёс. Каждый говорил
своему сыну горячие слова.

Местоимения котькин, котькуд (котькудйз) могут прини-
мать аффиксы падежей, -притяжательности и множественного
числа. Примеры:

— Мон котькудзэ адямиез, тодэмед ке потэ, солэсь сюлэмзэ,
рентген пыртй кадь адзисько (Т. Архипов. Лудзи шур дурын).
«Я всякого (букв, «каждого») человека, если хочешь знать, его
душу насквозь вижу, словно через рентген».

Со котькудйныз ббрсьысь борее атай сямен вераськиз
(М. Лямин. Вунэтонтэм аръёс). Он с каждым подряд побесе-
довал по-отечески.

— Котькудъёсызлы вера, одно ик лэсьтозы. «Кому угодно
(всем) скажи, обязательно сделают».

Котькудйзлэн асьме пдлысь, вераськыны дышыкуз, нырысез
ик кылыз вал «анай» (Альм. «Вормон сюрес»). У каждого из
нас, когда начинал говорить, первое слово было «мама».

Местоимение котькбня «сколько, сколько угодно» обозна-
чает неопределенное количество предметов (котькбня лыдзы
«читай сколько угодно» или «сколько не читай;», котькдня мед
луоз «сколько бы ни было», котькбня басьты «сколько угодно
бери».

Местоимения ваньмы «все мы», ваньды «все вы», ваньзы
«все они» склоняются как существительные, имеющие притяжа-
тельные суффиксы множественного числа -мы, -ды, -зы
Исключение составляют формы в творительном падеже: вань-
мынымы «со всеми нами», ваньмыныды «со всеми вами», вань-
мынызы «со всеми ими». Слово вань, выступающее в функции
определения, не склоняется.

Местоимения котьмар (котьма) «всё, всё что угодно», коть-
кин «всякий, каждый», котькуд и котькудйз «каждый, всякий»,
котькычв «всякий», котькбня «сколько угодно» склоняются по
типу соответствующих местоимений без приставки коть-
(мар, ма, кин, куд, кудпз, кыче, коня, см. § 78).



Г Л А Г О Л

§ 82. Понятие о глаголе и основные глагольные формы

Глагол есть часть речи, которая объединяет слова, выра-
жающие действие или состояние лица или предмета.

Глаголы в удмуртском языке имеют спрягаемые и неспря-
гаемые формы. К первым относятся изменяемые глагольные
формы наклонения, времени, лица и числа. Эти формы, взятые
вместе, составляют систему спряжения глаголов. Ко вторым от-
носятся инфинитив, причастие и деепричастие, не имеющие из-
меняемых форм наклонения, времени, лица и числа '. Как спря-
гаемые, так и неспрягаемые глаголы употребляются в видовых
и залоговых формах 2 .

По лексическим значениям глаголы делятся на переходные
и непереходные3. Переходные глаголы выражают действия, ко-
торые непосредственно направлены на предмет, обозначаемый
винительным падежом существительного (Та гожтэтэз ыстоно.
Это письмо надо послать). Непереходные глаголы, обозначая
действие, не указывают на непосредственную направленность
его на тот или иной предмет (Пиналъёс школаын дышетско.
Дети учатся в школе).

1 Лишь деепричастия на -ку и -тозь обладают изменяемыми лич-
но-притяжательными формами, которые, однако, отличаются от спрягае-
мых личных форм глаголов тем, что не оформляют основное сказуемое. Под-
робнее об этом сказано ниже, в параграфах о деепричастиях на -ку и
-тозь.

- В значениях терминов «спрягаемые глагольные формы» и «неспрягае-
мые глагольные формы» употребляются в интересах краткости термины
«•спрягаемые глаголы» и «неспрягаемые глаголы».

3 Лишь некоторые глаголы-омонимы при одном и том же морфологи-
ческом и звуковом составе могут выступать с переходным и непереходным
значениями, например: тылпуэз кысйзы «потушили пожар», тылъёс кысйзы
«огни погасли»; нзнэзы. нянь пыжиз «их мама испекла хлеб», нянь пыжиз
«хлеб испекся»; кензы ву быректйз «их сноха вскипятила воды», ву бы-
ректйз «вода вскипела».
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§ 83. Переходные глаголы

Переходные глаголы имеют разнообразные конкретные и
отвлеченные значения.

Глаголы конкретной семантики обозначают физические дей-
ствия, в результате которых что-нибудь создается, производит-
ся или уничтожается, например:

черсыны «прясть», кутаны «плести», куыны «ткать», пуныны
(гозы) «вить (веревку)», вурыны «шить», зуроданы, «метать
•стог», кенераны «загородить», «делать изгородь», гожъяны «пи-
сать», суреданы «рисовать», пбраны «стряпать», дурыны «ко-
вать», изыны «молоть», сисьтыны «сгноить», сутыны. «сжечь»,
«догнать», сиыны «есть, кушать», юыны «пить», сбрыны «раз-
бить, сломать».

Некоторые переходные глаголы конкретной семантики обо-
значают физическое воздействие на организм человека или жи-
вотного, например:

маялляны «гладить рукой», чепыльтыны «ущипнуть», пуль-
сатыны «обжечь, натереть мозоли», бичатыны «пощекотать», ве-
шаны «ласково похлопать по спине», карманы «чесать, цара-
пать», мыжгыны «ударить кулаком», бурмытыны «вылечить».

Многие переходные глаголы конкретной семантики обозна-
чают действия, производящие те или иные изменения в предме-
тах. Сюда входят следующие типы глаголов:

а) зарнияны «позолотить», азвесяны «посеребрить», сылал-
тыны «посолить», юрсираны «высмолить», вдяны «маслить, сма-
зать маслом», лызманы «синить, посинить», гордманы «красить
в красный цвет», вожманы «красить в зеленый цвет», пужыяты-
ны «нанести узор», кыеданы «унавозить, удобрить»;

б) бунзытыны «измочалить», сураны. «смешать», кизертыны
«развести, разбавить», сэстыны «мять (лён, коноплю)», паланы
«чистить, очистить (яйцо, картофель и т. п.)», пильыны «колоть,
расколоть», позыртыны «скрутить», согъяны «чесать лён, волок-
но)», тблыни «веять, провеять», пдлэстыны «сучить (пряжу)»,
бабыльтыны «завить (волосы)», бирдыяны «застегнуть», йылса-
ны «заострить, завершить».

Ряд переходных глаголов конкретной семантики обозначает
действие, изменяющее пространственное положение предмета,
например:

жутыны «поднять», пуктыны «посадить», кыманы «опроки-
нуть», вальыны «стлать, постлать», порыны «выдернуть с кор-
нем, корчевать», ошыны «повесить, развесить», бергатыны «вер-
теть, вращать», урдыны «ставить стоймя (дрова, доски и т. п.)»,
някыртыны «пригнуть», чукинтыны «накренить», бералтыны
«вывернуть, вывихнуть», ёркатыны «втиснуть».

Переходные глаголы отвлеченной семантики обозначают
действия, изменяющие количество, вес, объем предметов, напри-
мер:
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синэтыны «уменьшить, убавить», кулэстыны «уменьшить,
убавить, вычесть, урезать», пичиёмытыны «уменьшить (в объе-
ме)», люкыны «разделить», ватсаны «добавить, пополнить»,
уноятыны «увеличить, умножить», бадзыматыны «укрупнить,
увеличить», тросатыны «увеличить, умножить», люканы «со-
брать, скопить, сложить», кужмоятыны «усилить, укрепить».

Некоторая часть переходных глаголов отвлеченной семанти-
ки обозначает отношения к кому-нибудь или чему-нибудь, на-
пример:

яратыны «любить», гажаны «уважать», жаляны «жалеть».
нуныяны «ласкать, нежить», данъяны «чествовать, прослав-
лять», сангэманы «унижать, порочить», кочатыны «дразнить»,
курадзытыны «причинять страдание, мучить».

Группа переходных глаголов отвлеченной семантики обозна-
чает восприятие, узнавание (предметов и явлений), процесс ре-
чи (говорение), физиологические ощущения, психические чув-
ства, переживания, например:

адз'ыны. «видеть», учкыны «смотреть», эскерыны «наблюдать,
рассматривать», валаны «понять», кылзыны «слушать», кылыны
«слышать», тодэ вайыны «вспомнить», тодыны «знать», тодманы
«узнать, распознать», валэктыны «объяснить, пояснить», возь-
матыны «показать, выразить», дышетыны «учить», лыдзыны
«читать», лыдъяны «считать», шуыны «говорить, сказать», вера-
ны «сказать, сообщить», юэм потыны «пить хотеть», сием поты-
ны «есть хотеть», адзем потыны «видеть хотеть».

Ряд переходных глаголов, отличающихся особенной отвле-
ченностью, обозначают действие, вызывающее изменение в про-
странственном или ином положении предмета или действие как
завершение процесса. Примеры

дтьыны «звать, пригласить», дтчаны. «собирать, приглашать
(людей)», ыстыны «послать, выслать», витьыны «ждать»,
радъяны «привести в порядок, упорядочить», быдэстыны «за-
вершить, выполнить», быдэсъяны «завершать, выполнять», быд-
тыны «кончить, ликвидировать», вормыны «победить, осилить,
преодолеть».

§ 84. Непереходные глаголы

Большая группа непереходных глаголов обозначает химиче-
ские и физические процессй, количественные и качественные
изменения. Примеры:

сылалмыны «просолиться», кизермыны «становиться жид-
ким», нюромыны «отсыреть», сыномыны «ржаветь», пыкмыны
«стать затхлым», позьыны «кипеть, вариться», гыбданы «тлеть»,
ныжомыны «иступиться», бунзыны «измочалиться», эгырзыны
«обуглиться», ожомыны «покрыться дерном», сэраны «развя-
заться», зугомыны «спутаться (о пряже)», куарсаны «вянуть»,.
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юнманы «крепнуть», синыны «убывать», вакчиёмыны «укоро-
титься», узырмыны «разбогатеть», выльмыны «обновиться», бу-
дыны «расти».

К ним семантически близки непереходные глаголы, выра-
жающие изменение состояния организма человека или живот-
ных, а также изменение некоторых предметов, например:

пурысьмыны «поседеть», пурысьтаны «плесневеть, поседеть»,
косэктыны «сохнуть», тбдьызектыны «бледнеть», куайыны «по-
полнеть», чебермыны «стать красивым, похорошеть», тазамыны
«стать здоровым», бурмыны, «вылечиться», йднаны «поправить-
ся, выздороветь», висъыны «болеть», восьжыны «похудеть», паш-
мыны «зачахнуть», кудзыны «опьянеть», лябомыны. «ослабеть»,
жуммыны «ослабеть», пыктыны «пухнуть, опухнуть», пулъсаны
«натереться (о мозоли)», азыны «воспалиться (о ране)».

Многие непереходные глаголы отвлеченной семантики обо-
значают движение предмета или положение его на месте, на-
пример:

мыныиы «идти», лыктыны «прийти», кошкыны «уйти», бвр-
тыны «возвратиться (домой)», ветлыны «ходить», пырыны «вой-
ти», тубыны «подняться, взобраться», берганы «кружиться»,
питыраны «катиться», пограны. «свалиться», чигнаны «попятить-
ся», уяны «плавать», сылыны «стоять», пукыны «сидеть», кыл-
льыны «лежать».

Сравнительно большая группа, непереходных глаголов обо-
значает явления природы, например:

гудыръяны. «греметь», ворекъяны «сиять, сверкать (о зарни-
це)», чилекъяны «сверкать, сиять», лымыяны: лымыя «снег
идет», пильмаськыны «становиться облачным», гыаны «волно-
ваться, колыхаться», зорыны: зоре «дождь идет», пеймытаны:
пеймыта «темнеет (вечереет)», югдьшы «рассветать», чилекты-
ны. «блеснуть, сверкнуть (о молнии)».

Некоторые непереходные глаголы обозначают психические
процессы или другие отвлеченные понятия действия. Примеры:

буйганы «успокоиться», кайгырыны «горевать, печалиться»,
куалектыны «вздрогнуть», кбшкеманы «страшиться», жожаны
«огорчаться», востэммыны «присмиреть», воганы «капризни-
чать», бадзымъяськыны «гордиться», визьтзммыны «помешать-
ся, сойти с ума», ваменскыны «упрямиться», быгатыны «уметь»,
дыртыны «торопиться».

Многие непереходные глаголы обозначают образы звуковых
или зрительных явлений, процессов. Примеры:

жургетыны «гудеть», жиетыны «визжать (о пиле), жужжать,
свистеть (о пуле)», бозгетыны. «гудеть, жужжать (о насеко-
мых) », зукыртыны «скрипеть», куажыртыны «хрустеть», жиль-
тыртыны «журчать, звенеть», зильыртыны «чирикать, щебе-
тать», жальыртыны «журчать (о воде)», жильккетыны «бря-
цать, побрякивать», жингыртыны «звенеть», куашетыны «шу-
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меть, шелестеть», шальккетыны «хлопать, стучать», шарккеты-
ны «стучать», шалтыртыны. «стучать, греметь», дымбыртыны
«громыхать», тачыртыны «трещать», жомбыльтыны «плескаться
(в воде)», кунэрскыны «коситься», купырскыны «согнуться,
сгорбиться», пештырскыны «взъерошиться», шымырскыны
«сморщиться, скрючиться, съежиться».

Многие глаголи выражающие действия, направленные на
предметы и лица, не считаются переходными. От переходных
глаголов они отличаются следующими признаками: а) выража-
ют действие, которое хотя и направлено на предмет, но не охва-
тывает и не изменяет его, б) сочетаются с именами не в вини-
тельном падеже, а в других формах. Примеры:

оскыны «верить», вожпотыны «сердиться», кышканы «испу-
гаться», сюлмаськыны «заботиться», синмаськыны «симпатизи-
ровать, влюбиться», паймыны «удивиться», керпотыны «стес-
няться». Такого рода глаголы нередко называют косвенно пере-
ходными, в отличие от собственно переходных глаголов.

В некотором обособлении от рассмотренных переходных и
непереходных глаголов находятся глаголы типа: палэзяны «со-
бирать рябину», льбманы «собирать черёмуху», шуаны «соби-
рать калину», узыяны «собирать землянику», эмезяны «соби-
рать малину», борыяны «собирать клубнику», губияны «соби-
рать грибы», кожыяны «убирать горох», пышсмы «убирать ко-
ноплю», етпнаны «теребить лен», жуяны «собирать мох», чоры-
ганы «рыбачить», кечаны «охотиться «а зайцев», коньыяны
«охотиться на белок», чджаны «охотиться на уток».

При всем разнообразии своих конкретных значений эти гла-
голы объединяются обобщенным значением действия с о б и -
р а т ь (добывать что-либо), переходящего непосредственно на
предмет, обозначенный глагольным корнем. Несмотря на это,
ни один из названных глаголов не сочетается с винительным
падежом существительного, называющего предмет. Указанное
явление объясняется осложненной семантикой рассматриваемых
глаголов. Каждый из них обозначает не только действие, но и
•прямой объект действия, поэтому отпадает необходимость обо-
значать этот объект отдельным словом.

Отдельные из рассматриваемых глаголов могут употреблять-
ся не только в обычном своем значении с о б и р а т ь (добывать
что-либо), но и в другом. Так, глагол жуяны наряду с указан-
ным выше значением имеет значение «конопатить мохом». В
этом случае глагол жуяны может управлять винительным паде-
жом имени существительного, выступающего в роли прямого
дополнения.

Коркаез умой жуязы но, шуныт луиз. Избу хорошо проконо-
патили мохом, и стало тепло.
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§ 85. Лица и числа глаголов

В удмуртском языке спрягаемые глаголы, обозначая дейст-
вие, вместе с тем указывают, кто совершает это действие.
Субъект действия может быть выражен: а) личными формами
глагола, б) личными формами глагола совместно с личными
местоимениями или именами существительными.

Личная форма 1-го лица глагола обозначает действие гово-
рящего (т. е. лица, которое говорит об этом действии), напри-
мер: лыдзисько «я читаю», лыдз'и «я читал», лыдз'о «я буду чи-
тать». Форма 2-го лица глагола обозначает действие собеседни-
ка, например: дышетйськод «ты учишь», дышетйд «ты учил»,
дышетод «ты будешь учить». Форма 3-го лица глагола обозна-
чает действие лица или предмета, не участвующего в речи, на-
пример: гыре «он пашет», гыриз «он пахал», гыроз «он будет
пахать».

Как показывают приведенные примеры, личные формы при-
сущи глаголам изъявительного наклонения. В глаголах повели-
тельного наклонения личные формы ограничены 2-м лицом, на-
пример: лыкты «приходи», учкы «смотри», кылзы «слушай».
Глаголам условного наклонения также свойственны личные
формы, но в единственном числе они не строго обязательны в
употреблении (подробнее об этом сказано в разделе об услов-
ном наклонении).

Личные формы глаголов различаются не только в единствен-
ном числе, но и во множественном. Единственное число глагола
показывает, что действие совершается одним субъектом (см.
приведенные выше примеры), а множественное число обознача-
ет действие нескольких лиц или предметов. Примеры:

турнаськомы «мы косим», турнамы «мы косили», турналомы
«мы будем косить», турнасалмы «мы косили бы»; турнаськоды
«вы косите», турнады «вы косили», турналоды «вы будете ко-
сить», турналэ «косите», турнасалды «вы косили бы»; турнало
«они косят», турназы «они косили», турналозы «они будут ко-
сить», турнасалзы «они косили бы» 1.

Некоторые личные формы глаголов могут употребляться и
не в обычном значении, иначе говоря, и в ином значении, чем
указано выше. Так, форма 2-го лица единственного числа мо-
жет использоваться в значении обобщенно-личного глагола,
т. е. в значении соотнесенности действия к любому субъекту.
Примеры:

Муртлэн дддьыяз эн пуксьы (пословица). В чужие сани не
садись.
. Маке кизид, сое ик аралод (пословица). Что посеешь, то и по-

жнешь.

1 В глаголах множественного числа условного наклонении личные
формы в употреблении обязательны.
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Ваньзэ вунэтыса, кема сылйськод, сйзьыллэн шулдыреныз
люкиськыны чыдытэк. Позабыв всё, долго стоишь, не решаясь
расстаться с прелестью осени.

Кдкыысен кутскыса, пересьмытозь дышетскы (пословица).
От люльки до старости учись.

Также форма 3-го лица множественного числа глаголов мо-
жет употребляться со значением действия, которое может со-
вершить любое лицо. Примеры:

Ужад ке — «вань» шуозы, од ке ужа — «овдл» шуозы (по-
словица). Поработаешь—скажут «есть», не будешь работать —
скажут «нет».

Ужан дыръя шунды шоры уг учкыло (пословица). Во время
работы на солнце не поглядывают.

Ортчемез понна уг бордо (пословица). По прошлому не
плачут.

Ческытэз пичиен сиё (старинная пословица). Сладкое пома-
леньку едят.

Гондыр куоюмо ке но, нырзэ кульчояло (пословица). Медведь
хотя и силен, но в его нос продевают кольцо.

Кутскем ужез пумозяз вутто (пословица). Начатое дело дово-
дят до конца.

Вукоысь ю тысен уг берто (пословица). С мельницы с зерном
не возвращаются. ,

Примеры показывают, что форма 2-го лица единственного
числа глаголов и форма 3-го лица множественного числа глаго-
лов, выражающие действие обобщенного субъекта или действие
неопределенного деятеля, часто встречаются в пословицах и по-
говорках.

Форма 1-го лица выражается суффиксом -м-, который ясно
выступает во множественном числе всех времен (лыдзимы «мы
читали», лыдзиськомы «мы читаем», лыдзомы «мы будем чи-
тать») и в будущем времени единственного числа в вопроситель-
ных предложениях («Нэнэ, шудыны потом-а?» — юаз Маша Оль-
га Павловналэсь («Молот»). «Мама, можно ли выйти поиг-
рать?» — спросила Маша у Ольги Павловны. «Map каром на, уг
луы бере яратэмме вормеяе» (М. Покчи-Петров). «Что же мне
делать, если я не могу справиться со своей любовью»).

Форма 2-го лица выражается суффиксом -д-, выступающим
последовательно во всех временах единственного и множествен-
ного числа (ужад «ты работал», ужады «вы работали», ужась-
код «ты работаешь», ужаськоды «вы работаете», ужалод «ты бу-
дешь работать», ужалоды «вы будете работать»).

Форма 3-го лица выражается суффиксом -3-, отсутствующим
лишь в настоящем времени. В современном удмуртском языке в
качестве суффикса настоящего времени, совмещающего функции
личного суффикса (3-го лица), воспринимаются:

а) в единственном числе -э (-е) (мынэ «идет», гыре «па-
шет») или -а (-я) (ара «жнёт», дася «готовит»);
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б) во множественном числе -о (-ё) (мыно «идут», кизё
«сеют») или -ало (-яло) {арало «жнут», дасяло «готовят»).

Личные глагольные суффиксы восходят к личным местоиме-
ниям. Об этом свидетельствует соответствие этих суффиксов лич-
ным местоимениям по выражаемым значениям. Как местоимения,
так и личные суффиксы выражают одинаковые категории лица.
Кроме того, личные суффиксы -м, -д, -з фонетически соот-
ветствуют согласным личных местоимений удмуртского и других
финно-угорских языков.

§ 86. Безличные глаголы

Особую группу глаголов составляют безличные глаголы. От
личных глаголов они отличаются некоторыми семантическими,
морфологическими и синтаксическими особенностями. Безличные
глаголы, обозначая действие, не указывают на действующее лицо
или предмет. Эти глаголы не изменяются по лицам и не имеют
категории лица. Выражая действие, которое совершается как бы
само собой, т. е. вне отношения к субъекту действия, указанные

•глаголы в роли сказуемого выступают Б предложениях, не имею-
щих подлежащего.

Безличные глаголы в удмуртском языке употребляются в двух
основных формах: а) в форме на -но (гожтоно «надо напи-
сать», кизёно «надо посеять», люкано «надо собирать») и б) в
форме 3-го лица единственного числа настоящего, будущего и
прошедшего времени {зоре «дождь идет», букв, «дождит», зороз
«будет дождь», букв, «будет дождить», зориз «шел дождь», букв,
«дождил»).

В форме 3-го же лица единственного числа употребляются
и безличные глаголы, образованные посредством суффикса -ськ-.

Сельской хозяйствоын машинаос двдл дыръя, туж дыг ужась-
киз. В условиях отсутствия машин в сельском хозяйстве прихо-
дилось работать очень медленно.

Воою турынэз лысву дыръя капчи турнаськс. Зеленую траву
во время росы легко косишь.

Безличные глаголы, как и личные, могут употребляться в со-
четании с модальными словами, вспомогательными глаголами и
частицами. Примеры:

кынтэ, луоз «надо полагать, морозит», ветлоно луоз «придется
сходить», уг тбласькы «не дует» (букв, «не ветрится»), дз зоры
«не было дождя» (букв, «не дождило»), уз на пеймыта «не будет
еще темнеть», дыртоно угось «именно надо торопиться», зардэ вал
«светало», кышкано бвбл «не надо бояться», вере кылёно бвдл
«не надо отставать», лымыя ини «снег идет уже» (букв, «снежит
уже»), гудыръя гинэ, уг зоры «только гремит, дождь не идет».

По своим значениям безличные глаголы делятся на следую-
щие лексические группы:
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1) безличные глаголы, выражающие необходимость действия,
например:

дышетсконо «необходимо учиться», лыдзоно «надо читать»,
ыстоно «надо послать», лыдъяно «надо считать», ужано «надо
работать», гыроно «надо пахать», корано «надо рубить», келяно
«надо проводить», гожъяно «надо писать», люконо «надо раз-
делить»;

2) безличные глаголы, обозначающие явления природы, на-
пример:

зардэ «светает», югдэ «светает», пеймыта «темнеет», кынтэ
«морозит», кезьытске «холодает», зоре «дождь идет» (букв,
«дождит»), лымыя «снег идет», тблаське «дует» (букв, «ветрит-
ся»), шунытске «становится тепло», гудыръя «̂ гремит (гром)»,
жоба «буранит», чашъе «поражает молнией»;

3) безличные глаголы, обозначающие физическое и психиче-
ское состояние человека, например:

куалекъятэ «вызывает дрожь, лихорадит», кезегъятэ «лихо-
радит», викышъятэ «вызывает икоту», вдтатэ «вызывает снови-
дения», кдтме чогъя «колет в животе», сюлэмме пыже «сердце
ноет» (букв, «сердце мое печет»), лулэз пытса «вызывает одйш-
ку», пельын чашвтэ «в ушах шумит», спнырез кыске «тянет
жилы», кусме тйя «ломит спину», пыдме коскатэ «ногу сводит
судорогой».

НАКЛОНЕНИЯ И ВРЕМЕНА ГЛАГОЛА

Наклонение, являясь категорией глагола, обозначает устанав-
ливаемое говорящим отношение действия к действительнее™.
Формы наклонений указывают, осуществляется ли действие на
самом деле или оно представляется желательным, возможным
при определенных условиях, или говорящий побуждает другого
совершить это действие. В удмуртском языке различаются три
наклонения: изъявительное, повелительное и условное.

§ 87. Изъявительное наклонение,

Изъявительное наклонение глагола выражает действие как
реальное. Оно в формах времени обозначает наличие действия,
которое происходит, происходило или будет происходить на са-
мом деле или же отрицает его. В последнем случае глагольные
формы употребляются в сочетании с отрицательным глаголом.

Быдзым Октябрьлэн шундыез ньыльдон кык ар яркыт пшитэ
ни странами вадьсын («Молот»). Уже сорок два года солнце
Великого Октября светит над нашей страной.

Бусые потп но котырак мои учки, паськытэсь лудъёслы,
тыр юлы шумпотй (М. Петров). Вышел на поле я и кругом по-
смотрел, широким полям и богатым хлебам обрадовался.
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«Победа» теплоход Средиземной мореетй котырскоз (М. Пет-
ров) . Теплоход «Победа» пройдет по Средиземному морю.

Шундыё нуналъе'сы чошкыт степьлэн пумыз но, йылыз но уг
адзиськы (Г. Перевозчиков. Куазь жобаку). В солнечные дни не
видно ни конца, ни края ровной степи.

Уд тодма ни тонэ, яратоно музъем! («Молот»). Не узнаешь
уже тебя, любимая земля!

Илья Фомич, гырпум вылаз зйбисъкыса, аслыз ачиз кадь ве-
раз: «Ой вунэты мон калыкме, мусо пересь, нош юрттыны номы,-
рин ик дй юртты на» (М. Петров. Вуж Мултан). Илья Фомич,
опершись на локти, как бы самому себе сказал: «Не забыл я
свой народ, дорогой старик, но помочь еще ничем не помог».

Как показывают эти примеры, глагольные формы изъявитель-
ного наклонения служат для выражения утверждения или отри-
цания действия в прошлом, настоящем и будущем. Другие отно-
шения, например, модальные отношения побуждения к действию,
отношения желания и возможности действия, самими формами
изъявительного наклонения не выражаются.

Характерной особенностью изъявительного наклонения яв-
ляется его связь с временем. Оно употребляется в речи всегда в
форме того или иного времени, лица и числа.

Соответственно протеканию действия и состояния по отноше-
нию к моменту речи или к какому-нибудь другому моменту вре-
мени, принятому за основу временных отношений, в удмуртском
языке различаются три основных времени: настоящее, будущее и
прошедшее.

Н а с т о я щ е е в р е м я

Формы настоящего времени образуются от основы инфинити-
ва посредством суффиксов -сък~ и -о-1. Во втором лице един-
ственного числа, а также в первом и втором лице множественно-
го числа к суффиксам -ськ- и -о- присоединяются суффиксы
лица и числа -д -мы -ды гажа-ны «уважать», гаока-ськ-о
«я уважаю», гажа-ськ-о-д «ты уважаешь», гаоюа-ськ-о-мы «мы
уважаем», гажа-ськ-о-ды «вы уважаете».

Форма третьего лица единственного числа глаголов 2-го
спряжения совпадает с основой инфинитива (гаока «уважает»,
дася «готовит»), а форма третьего лица множественного числа

образуется присоединением суффикса -ло к форме единствен-
ного числа (гажа-ло «уважают», дася-ло «готовят»).

При образовании настоящего времени от глаголов 1-го спря-
жения конечный гласный основы -ы- переходит в -и-: юы-ны
«пить», юи-ськ-о «я пью», юи-ськ-о-д «ты пьешь», юи-ськ-о-мы

1 По сути говоря, суффиксом, образующим форму настоящего времени,
является -ськ-, а звук о представляет собой соединительный гласный
между согласными разных суффиксов.
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«мы пьем», юа-ськ-о-ды «вы пьете». Третье лицо образуется
посредством присоединения к- усечённой основе суффикса -э (-е)
в единственном числе и суффикса-о (-е) во множественном.

Отрицательные формы настоящего времени представляют со-
бой сочетания знаменательных глаголов (глаголов с веществен-
ными значениями) со вспомогательным глаголом отрицания.
В этом сочетании по лицам и числам изменяется вспомогатель-

.нын глагол (см. образцы спряжения), а знаменательные глаголы
имеют в первом и во втором лице одинаковую форму, выражен-
ную суффиксом -ы в единственном числе и суффиксом -е-
во множественном числе. Эти суффиксы присоединяются непо-
средственно к суффиксу настоящего времени -ськ- (см. также об-
разцы спряжения). Третье лицо знаменательных глаголов в от-
рицательном спряжении оканчивается на -ы, -а (-я) в един-
•ственном числе (уг дырты «не торопится», уг яра «не годится») и
на -о (-ё), -ло во множественном числе (уг дырто «не торо-
пятся», уг ярало «не годятся»).

Образцы спряжения 1глаголов в настоящем времени

• У т в е р д и т е л ь н ы е ф о р м ы О т р и ц а т е л ь н ы е ф о р м ы

1-е с п р я ж е н и е

Единственное число

1. сылйсько «я стою» уг сылйськы «я не стою»
2. сылпськод «ты стоишь» уд сылйськы «ты не стоишь»
3. сылэ «он стоит» уг сыл(ы) «он не стоит»

Множественное число

1. сылйськом(ы) «мы стоим» ум сылйське «мы ие стоим»
2. сылйськоды «вы стоите» уд сылйське «вы не стоите»
3. сыло «они стоят» уг сыло «они не стоят»

2-е с п р я ж е и и е

Единственное число

1. ужасько «я работаю» уг ужаськы «я не работаю»
2. ужаськод «ты работаешь» уд ужаськы «ты не работаешь»
3. ужа «он работает» уг ужа «он не работает»

Множественное число

1. ужаськом(ы) «мы работа- ум ужаське «мы не работаем»
ем»

2. ужаськоды «вы работаете» уд ужаське «вы не работаете»
3. ужало «они работают» уг ужало «они не работают»
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Формы настоящего времени выражают:
1. Д е й с т в и я , с о в е р ш а ю щ и е с я в момент речи.
— Я, зеч лу, Паня' Мон тодйсько еюлэмыд тынад туж

умой,— де доры дугдыса, Максим огшап жегатскиз (Г. Кра-
силышков. Пыртос). «Ну, до свидания, Паня! Я знаю, твое серд-
це очень хорошее»,— остановившись у двери, Максим немного за-
держался.

Школаын кыкетй нуналзэ ни бадзым праздниклы дасясько.
Дасяськжэн Эшкабей Ондй кивалтэ (Г. Медведев. Кыйкар ба-
мын). В школе вот уже второй день готовятся к большому празд-
нику. Подготовкой руководит Эшкабей Ондй.

Совпадение времени действия с моментом речи является лишь
одним из случаев употребления глагольных форм настоящего
времени. • /

2. П о с т о я н н ы е и д л и т е л ь н ы е д е й с т в и я .
Пумтэм-йылтэм нюлэсъёс пдлын, кыде'кысен адскись выр

интыын пуке В уж Мултан... Ялан паськытаса, кыдёке-кыдёке
Люгы шур пала кыстйсько Мултан возъёс... Пазьгем зарниос выл-
лем о'юужало италмас сяськаос, шуръёс кузя юг-юг сяськаясько
льбмпуос (М. Петров. Вуж Мултан). В бесконечных лесах, на
виднеющейся издали возвышенности простирается Старый Мул-
тан... Расширяясь, все дальше и дальше по направлению к реке
Люгы тянутся мултанские луга... Золотом светятся цветы ку-
пальницы, вдоль рек — белоснежная черемуха.

Глазов — со чылкак паймымон город. Кудэтйз гинэ ульчаетй
эн мыны, котькудйз городлэн центраз — Чупчи шур дуре поттэ
(Т. Архипов. Мебелыцикъёс). Глазов — это удивительный город.
По какой улице не иди — любая ведет в центр города — к реке
Чепце.

Асьмелы партия, Советской власть оскыса уло. Сое оправдать
кароно (Г, Медведев. Кыйкар бамын). Нам верят партия, Совет-
ская власль. Это нужно оправдать.

Удмурт калык дано зуч писательлэсь, аслаз оскымон эшезлэсь
Владимир Галактионович Короленколэсь, сайкыт тусбуйзэ коть-
ку ик сюлмаз возе («Молот»). Удмуртский народ в своем сердце
хранит светлый образ славного русского писателя, своего надеж-
ного друга Владимира Галактионовича Короленко.

3. О б ы ч н ы е , в н е в р е м е н н ы е д е й с т в и я , дей-
с т в и я , х а р а к т е р н ы е к а к о м у-л и б о л и ц у или
п р е д м е т у .

Асъме интыосы юберъёс апрель толэзе вуо. В наши края
скворцы прилетают в апреле месяце.

Адями ялан одйг интыын уг улы. Уою сое олокытчы но вуттэ:
кыдёкысь городъесы но, колхозъёсы но, леспромхозъёсы но
(В. Широбоков. Витьтон тямыеэтйяз выжыса...). Человек не жи-
вет на одном месте. Работа его приводит и в далекие города, и
колхозы, и леспромхозы.
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В таком значении формы настоящего времени обычно упот-
ребляются в пословицах.

Огназ будпсь писпуэз тол погыртэ. Одиноко растущее дерево
ветер сваливает.

Пичи шурлэсь варезь кылдэ. Из ручейков образуется море
Чипей кулэ, пиньыз кыле. Щука погибает, зубы остаются.
Сип кышка, ки лэсьтэ. Глаза боятся, руки делают.
4. Д е й с т в и я , с о в е р ш и в ш и е с я в п р ош л ом. В рас-

сказах о прошлых событиях формы настоящего времени употреб-
ляются для придания рассказу большей выразительности и жи-
вости. Использование форм настоящего времени в описании про-
шедших действий и состояний является излюбленным приемом
удмуртских писателей.

Катерина кышкам, Пугачлы пушит бадзым войско ыстэм...
Пугач Волга кузя лымшор пала шонтэ. Нош отын сое узыр ка-
лыкъёс куто но эксэйлэн адямиосызлы сёто (М. Петров. В уж
Мултан). Екатерина испугалась, против Пугачева послала боль-
шое войско... Пугачев по Волге направляется к югу. Но там его
богачи ловят и предают людям царя.

Чемоданзэ кутыса, Сергей ульчае потйз. Котырак чус-чус,
чукна шунды яркыт пиштэ, адямиос уже дырто, вистэм-вожтэм
кошко (И. Гаврилов. Вордйськем палъёсын). Взяв чемодан, Сер-
гей вышел на улицу. Кругом тихо, люди спешат на работу,
идут непрерывно.

Жытлапал быдэсак инбам кошкемыт сьбд пилемен шобыр-
скиз. Дырын-дырын кыдёкысен гудыръям куара кылйське
(Г. Галеев. Эшъяськон). К вечеру все небо покрылось черной ту-
чей. Время от времени издалека слышится гул грома.

5. Б л и ж а й ш и е б у д у щ и е д е й с т в и я .
— Map тон, Вера?— кушстскиз Илья Фомич.
— Кошкисько моя, Илья (М. Петров. Вуж Мултан).
— Что ты, Вера?— всполошился Илья Фомич."
— Я уезжаю, Илья.

Б у д у щ е е в р е м я

Формы будущего времени глаголов 1-го спряжения образуют-
ся посредством присоединения к усеченной глагольной основе
суффикса -о- (-ё-). См. образцы спряжения глаголов в буду-
шем времени. Формы будущего времени глаголов 2-го спряжения
образуются присоединением суффикса -ло- к основе инфинитива
(см. также образцы спряжения)

Отрицательные формы будущего времени, как и настоящего
времени, представляют собой сочетания знаменательных глаго-
лов со вспомогательным глаголом отрицания. В этом сочетании
по лицам и числам изменяется вспомогательный глагол, а знаме-
нательные глаголы имеют во всех трех лицах единственного числа
одинаковую форму -ы или -а (-я), совпадающую с основой ин-
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1.

2.

3.

мисько
мыть»

миськод
дешь

миськоз
мыть»

«я

«ты

вымою,

вымоешь
мыть»
«он вымоет,

буду

, бу-

будет

финитива (см. образцы спряжения). Во множественном числе они
также имеют одинаковую форму во всех трех лицах -э (-е) или
-ЛЭ (см. также образцы спряжения).

Образцы спряжения глаголов в будущем времени

У т в е р д и т е л ь н ы е ф о р м ы О т р и ц а т е л ь н ы е ф о р м ы

1-е с п р я ж е н и е

Единственное число

у г миськы «я не вымою, не бу-
ду мыть»

уд миськы «ты не вымоешь,,
не будешь мыть»

уз миськы «он не вымоет, не
будет мыть»

Множественное число

1. миськом(ы) «мы вымоем, ум миське(лэ) «мы не вьшо-
будем мыть» ем, не будем мыть»

2. миськоды «вы вымоете, бу- уд миське (лэ) «вы не вымое-
дете мыть» те, не будете мыть»

3. миськозы «они вымоют, бу- уз миське (лэ) «они не вымо-
дут мыть». ют, не будут мыть»

2-е с п р я ж е н и е

Единственное число

3. юало «я спрошу, буду спра- уг юа «я не спрошу, не буду
шивать» спрашивать»

2. юалод «ты спросишь, бу- уд юа «ты не спросишь, не бу-
дешь опрашивать» дешь спрашивать»

3. юалоз «он спросит, будет уз юа «он не спросит, не будет
спрашивать» спрашивать»

Множественное число

1. юалом(ы) «мы спросим, бу- ум юалэ «мы не спросим, не
дем спрашивать» будем спрашивать»

2. юалоды «вы спросите, буде- уд юалэ «вы не опросите, не
те опрашивать» будете спрашивать»

3. юалозы. «они спросят, будут уз юалэ «они не спросят, не
спрашивать» будут спрашивать»

Будущее время обозначает:

1) д е й с т в и я , с о в е р ш а ю щ и е с я п о с л е м о м е н т а
речи.

Разведкаысь бертэм беразы ик, эскадрильялэн командирезлэн
адъютантэз вуиз но шуэ: «Выль задание быдэстыны мыноно.
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И-ской аэродромысен ужаны кутском. Бомбаос но нырысь-валысь
•отысь басьтом» (М. Горбушин. Дано героиня). Сразу после воз-
вращения с разведки адъютант командира эскадрильи прибыл и
говорит: «Надо идти выполнять новое задание. Работать начнем
с Н-ского аэродрома. В первое время и бомбы будем брать
•оттуда».

— Сержант, сыл-ай! Ойдо тодматском: перелётын тй мон
•борсьы лободы (Е. Максименко. Кык пол герой). «Сержант, по-
дожди-ка! Давайте познакомимся: в перелете вы будете лететь
со мной»;

2) д е й с т в и я , и с п о л н е н и е к о т о р ы х н е и з б е ж -
но п р и в с е х у с л о в и я х .

Советской адямиос ноку но уз вунэтз Отечественной война-
лэсь батыръёссэ (Д. Бор-Раменский. Сивков Вадим). Советские
люди никогда не забудут героев Отечественной войны;

3) в н е в р е м е н н ы е д е й с т в и я . Такое значение форм
•будущего времени характерно для пословиц и поговорок.

Зарезез кобыен уд о.чырты. Море ковшом не вычерпаешь.
Чипеез вуэн уд кышкаты. Щуку водой не испугаешь.
Шундыез мешоке уд куты. Солнце в мешок не упрячешь.

П р о ш е д ш е е в р е м я

Одни глагольные формы прошедшего времени именуются в
•удмуртском и других пермских языках прошедшим первым (оче-
видным) , другие — прошедшим вторым (неочевидно-результа-
тивным) . Они различаются и по оттенкам обозначения действия,
происходившего в прошлом (до момента речи).

П е р в о е п р о ш е д ш е е в р е м я

Форма первого прошедшего образуется у глаголов 1-го спря-
жения посредством присоединения к усечённой основе суффикса
-и(-й): мын-й-з «он пошел», кыл-и-зы «они остались», кошк-и-зы
«они ушли». Форма первого прошедшего у глаголов 2-го спряже-
ния образуется посредством совмещения конечным гласным осно-
вы -а (-я) функции суффикса, обозначающего время (люк-а-д
«ты собрал», люк-а-ды «вы собрали», дас-я-зы «они пригото-
вили») .

Отрицательные формы первого прошедшего представляют
собой сочетания знаменательных глаголов со вспомогательным
глаголом отрицания. В этом сочетании по лицам и числам изме-
няется вспомогательный глагол, а знаменательные глаголы имеют
во всех трех лицах единственного числа одинаковую форму -ы
или -а (-я), а во всех трех лицах множественного числа — -э
(-е) или -лэ1 (см. образцы спряжения).

1 Перед окончанием множественного числа -лэ у глаголов 1-го спря-
жения гласный основы -ы переходит 'в -э (-е).
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Образцы спряжения глаголов первого прошедшего времени

У т в е р д и т е л ь н ы е ф о р м ы О т р и ц а т е л ь н ы е ф о р м ы

1-е с п р я ж е н и е

Единственное число

1. учки «я смотрел» дй учкы «я не смотрел»
2. учкид «ты смотрел» од учкы «ты не смотрел»
3. учкиз «он смотрел» дз учкы «он не смотрел»

Множественное число

1. учкимы «мы смотрели» дм учке(лэ) <«мы не смотрели»
2. учшды «вы смотрели» од учке(лэ) «вы не смотрели»
3. учкизы «они смотрели» дз учке(лэ) «они не смотрели»

2-е с п р я ж е н и е

Единственное число

1. малпай «я думал» дй малпа «я не думал»
2. малпад «ты думал» од малпа «ты не думал»
3. малпаз «он думал» дз малпа «>он не думал»
1. дасяй «я готовил» дй дася «я не готовил»
2. дасяд «ты готовил» б<9 дася «ты .не готовил»
3. дасяз «он готовил» оз дася «он не готовил»

Множественное число

1. малпамы «мы думали» дм малпалэ «мы не думали»
2. малпады «вы думали» од малпалэ «вы не думали»
3. малпазы «они думали» бз малпалэ «они .не думали»
1. дасямы «мы готов'или» блг дасялэ «мы не готовили»
2. дасяды «вы готовили»* 65 дасялэ «вы не готовили»
3. дасязы «они готовили» бз дасялэ «они не готовили»

Прошедшее первое обозначает действие, совершившееся до
момента речи:

Быдзым зуч калыкен эшъяськыса улон сайкыт ошмес выллем
луиз. Чук лысву сямен, со юнматйз но бурдъяськытйз цно сю
сюре удмуртъёслэсь сюлэмъёссэс («Молот»). Дружная жизнь с
великим русским народом стала как чистый родник. Как утрен-
няя роса, она укрепила и окрылила сердца многих сотен тысяч
удмуртов.

Нюлэсъёс съдрысь лымшор палась шуныт тдлъёс шокчизы
(М. Петров. Вуж Мултан). Из-за лесов с юга повеяли теплые
ветры.

Грао/сдан ож бырем бере, Спиридон Васильевичез Ижевске
ыстйзы (И. Гаврилов. Вордйськем палъёсын). После окончания
гражданской войны Спиридона Васильевича послали в Ижевск.

В сложных предложениях формы первого прошедшего време-
ни употребляются и для выражения'будущего действия, которое
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совершится или должно совершиться раньше другого действия,
выраженного формой будущего временя.

Наступление кутскиз ке, немецъёс одно ик та сюрес вылтй
танкъёссэс ыстозы (К. Таюрский. Вунонтэм дан). Если начнет-
ся наступление, немцы направят свои танки именно по этой до-
роге.

Куазь пеймыт луиз, синмад ке но донгид, уд адзы (Там же).
Стало темно, хоть глаз выколи — не видно.

Такое морфологическое выражение сказуемых характерна
сложным предложениям с временными и причинно-следственны-
ми смысловыми отношениями.

В т о р о е п р о ш е д ш е е в р е м я

Показателем формы второго прошедшего является суффикс -м
(со кошкем «он ушел, оказывается», со верам «он сказал, оказы-
вается»)1. В современном удмуртском языке употребляются два
ряда форм прошедшего второго: в состав одного ряда последо-
вательно включаются суффиксы, обозначающие категорию лица,
в составе другого они отсутствуют. Можно сказать: тон ветлэм-ед
«ты ходил, оказывается» и гон ветлэм «ты ходил, оказывается»; со
ветлэм-ез «он ходил, оказывается» и со ветлэм «он ходил, ока-
зывается».

Образцы спряжения глаголов второго прошедшего 'Времени

У т в е р д и т е л ь н ы е ф о р м ы О т р и ц а т е л ь н ы е ф о р м ы

1-е с п р я ж е н и е

Единственное число

1. мон учкиськем «я смотрел, мон двдл учкиськем или мон
оказывается» учкиськымтэ «я не смотрел,

оказывается»
2. тон учкем(ед) «ты смотрел, тон бвбл учкем (ед) или тон уч-

оказывается» кымтэед «ты не смотрел,
оказывается»

3. со учкем(ез) «он смотрел, со бвол учкем(ез) или со уч-
оказывается» кымтэ(ез) «он не смотрел,

оказывается»

Множествемное число

1. ми учкисъкеммы «мы смо- ми бвол учкиськеммы или ми
трели, оказывается» учкиськымтэмы «мы не

смотрели, оказывается»
1 Перед суффиксом -м гласный -ы глагольной основы переходит в -э

(-е): кошкомы «уходить», кошкем «ушел, оказывается».
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2. тй учкиллям(ды) «вы смот- тй овбл учкиллям(ды) или тй
рели, оказывается» учкиллямтэ(ды) «вы не

смотрели, оказывается»
3. соос ункиллям(зы) «они соос овбл учкиллям(зы) или

смотрели, оказывается» соос учкиллямтэ(зы) «они
не смотрели, оказывается»

2-е с п р я ж е н и е

Единственное число

1. мон тодмаськем «я узнал, мон овбл тодмаськем или мок
оказывается» тодмаськымтэ «я не узнал,

оказывается»
2. тон тодмам(ед) «ты узнал, тон овбл тодмам(ед) или тон

оказывается» тодмамтэед «ты не узнал,
оказывается»

3. со тодмам(ез) «он узнал, со овбл тодмам(ез) или со
оказывается» тодмамтэ(ез) «он не узнал,

•оказывается»

Множественное число

1. ми тодмасъкеммы «мы уз- ми бвбл тодмаськеммы или ми
нали, оказывается» тодмаськымтэмы «мы не уз-

нали, оказывается»
2. тй тодмаллям(ды) «вы уз- тй бвбл тодмаллям(ды) или

нали, оказывается» тй тодмаллямтэды «вы не
узнали, оказывается»

3. соос тодмаллям(зы) «они соос бвбл тодмаллям(зы) или
узнали, оказывается» соос тодмаллямтэ(зы) «они

не узнали, оказывается»

Как показывают эти таблицы, в отрицательном спряжении
выступают параллельные формы: аналитическая и синтетическая.
Первая образована посредством сочетания глагола с отрицанием
бвбл «не, нет», вторая —присоединением суффикса -ргэ к глаго-
лам на -м. < М 1 <

Прошедшее второе и причастия на -м составляют омоними-
ческие формы (о различиях их см. раздел причастий на -м).

В противоположность первому прошедшему, выражающему
протекание действия в прошлом, до момента речи, второе про-
шедшее обозначает главным образом результат совершившегося
действия. Первое прошедшее обозначает, как правило, такое
действие, очевидцем которого был или как будто был сам гово-
рящий. Второе прошедшее употребляется для обозначения дей-
ствий, очевидцем и участником которых говорящий не был. Об
этих действиях он говорит по их результатам или со слов других.

Самолёт сиёнэн груззэ Дон вылэ куштэм (В. Журавлев Куа-
шетйз камыш). Самолет груз с продовольствием* сбросил на Дон.
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Инэз но бус выллем пурысь пилем возъям (И. Гаврилов.
Вордйськем палъёсын). И небо заволокло серой тучей, похожей
на туман.

Кынтэм. Подморозило.
Формы неочевидного прошедшего Бремени могут выражать

и такое действие, исполнителем и очевидцем которого был сам
говорящий. В этом случае говорящим подчеркивается не время
действия по отношению к моменту речи, а факт действия, его ре-
зультат.

Укноысь тылъёсты адзыса, Сима шуиз: «Бен асьмеос вуиеь-
кеммы ук. Кыче о'ког» (И. Гаврилов. Вордйськем палъёсын).
Увидев свет в окнах, Сима сказала: «Оказывается, мы уже до-
ехали. Как быстро».

Употребление неочевидного прошедшего времени характерно
для языка фольклорных произведений.

Алнашын Пугачёвлэн солдатъёсыз крестъянлэсь ошсэ талал-
лям. Пугачёв, сое адзыса, ошез верен сетытэм (Удмурт калык вы-
жыкылъёс). В Алнашах солдаты Пугачева отняли у крестьянина
быка. Узнав об этом, Пугачёв приказал вернуть быка.

Азьло дунне вылын копак ву вылэм, нокытын но музъем вы-
лымтэ (Легенда «Дунне кылдэм сярысь»). Вначале во вселенной
всюду была веда, земли не было.

Улэм-вылэм поп. Солэн, пе, ляльчиез вылэм (Сказка «Куско
горшок»). Жил-был поп. У него, говорят, был работник.

В удмуртском языке наряду с простыми формами прошедше-
го времени имеются и сложные образования, которые употребля-
ются для выражения различных моментов протекания действия
в прошлом. Сложные формы образуются посредством сочетания
простых глагольных форм со вспомогательным глаголом вал
«был, была, было» или вылэм «был, была, было», превратив-
шимся, по сути говоря, в частицы.

В сложных глагольных формах прошедшего времени компо-
ненты вал и вылэм не изменяются, а основные глаголы изменя-
ются (спрягаются) по образцу изменения простых форм глаго-
лов.

1. Сочетания первого прошедшего глаголов с частицей вал
обозначают действие, совершившееся до момента речи и иногда
более удаленное в прошлое, чем действие, выражаемое простой
формой прошедшего времени.

Дышетйсь азьвыл но возьматылйз вал, кызьы ручкаез возёно,
чебер гожъяськыны дышон понна (Русско-удмуртский словарь,
1956). Учитель и раньше показывал, как надо держать ручку,
чтобы научиться красиво писать.

— Война дугдэм бере, улонмы каньылгес луиз вал, но Сер-
геез армие басьтйзы. «После окончания войны наша жизнь стала
спокойней, но Сергея взяли в армию».

— Вера ини, кытчы. дыртйськод? Мои буше гинэ потй вал.
Оло тонэ адзо шуыса, нош тон двбл но двбл (Т. Архипов. Лудзи
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шур дурын). «Скажи, ты куда спешишь? Я только в поле вышла.
Может быть, думаю, тебя увижу, но тебя нет и нет».

2. Сочетания второго прошедшего глаголов с частицей вал в
современном удмуртском языке употребляются в тех же значени-
ях, в каких выступают сочетания первого прошедшего с этой
частицей. Эти формы могут взаимно заменяться.

— Быри,— малпай ас поннам. Чапак соку пыд улам маке
чурыт йбтйз. Музъем кожаса шумпотэм вал, нош со кыче ке
кыпы вылэм (М. Петров. Улон понна) «Погибаю»,— думаю я
про себя. Как раз в это время под ногами нащупалось что-то
твердое. Обрадовался, думая, что это земля, а, оказывается, это
какая-то коряга».

— Пичи жоктэм кадь биньыса, тон сое (проводэз) чыртыяд
оиюм вал (М. Петров. Улон понна). «Смотав, как маленький
моток, ты его (провод) повесил на шею».

Князева доярка но лыктэм вал зоотехник доры... («Молот»).
И доярка Князева пришла было к зоотехнику...

Сочетания шумпотэм вал (1-е предл.), ошем вал (2-е предл.)
и лыктэм вал (3-е предл.) можно заменить без ущерба для со-
держания предложений сочетаниями шумпоти вал, ошид валу

лыктйд вал.
3. Сочетания глаголов в настоящем времени с частицей вал

служат для выражения продолжительных действий, протекавших
в прошлом.

Бугыръяськонэз кышкытэсь яке визьмоесь приказъёс гожъяса
быдтыны малпало вал. Забастовки намерены были заглушить
страшными или умными приказами.

Пересь кышномурт отын улэ вал (Русско-удмуртский словарь,
1956). Там жила старая женщина.

4. Сочетания глаголов в будущем времени с частицей вал
обозначают повторявшиеся действия в прошлом.

— Мынам господина ялан, арнялы быдэ огпол-а кык пол-а,
корабельной шлюпка кутоз но морее кыдёке чорыганы ветлоз вал
(Дэфо. Робинзон Крузо). «Мой господин постоянно, раз или два
в неделю, брал корабельную шлюпку и выходил в море ловить
рыбу».

Вазь чукна потозы вал кечъёс шулдыр куш вылэ (Русско-уд-
муртский словарь, 1956). Рано утром зайцы выбегали на весе-
лую поляну.

Сложные глагольные формы с частицей вылэм содержат в
своем значении дополнительный оттенок неочевидности.

Верало адямиос, куке но туо/с кемалась татын потыны луонтэм
сьдд нюлэс сылэ вылэм (Г. Красильников. Коммунаръёс). Гово-
рят люди, когда-то очень давно здесь стоял непроходимый чер-
ный лес.

Жыт шунды пуксён вакыт курка сюры вылэ изьыны тубе вы-
лэм («Удмурт калык сказкаос»). Вечером во время захода солн-
ца индейка, оказывается, взлетела на насест.
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В современном языке особенностью употребления аналитиче-
ских форм прошедшего времени является не только их взаимо-
заменяемость, но и возможность употребления простых форм
вместо сложных.

Порасьмы, висись но лек кышномурт, чукнаосы монэ Сашаез
сярысь часлы азьлогес сайкатэ вал (М. Горький. Калыкын).
Хозяйка, больная и злая женщина, по утрам будила меня на час
раньше своего Саши.

В данном предложении сочетание сайкатэ вал свободно мож-
но заменить простой формой глагола прошедшего времени, т. е.
можно сказать:

Порасьмы, висись но лек кышномурт, чукнаосы монэ Сашаез
сярысь часлы азьлогес сайкатылйз.

Редко употребляющиеся аналитические формы с обозначени-
ем действий, повторявшихся в прошлом, свободно заменяются
глаголами прошедшего времени с л-овыми аффиксами.

Со вералоз вал. Со вералляз. Он говорил.
Со пыралоз вал. Со пыралляз. Он заходил.

§ 88. Повелительное наклонение

Повелительное наклонение глаголов употребляется для выра-
жения говорящим просьбы, приказания, требования, обращенных
к другим лицам.

Жутскем, куалектэм куараосын черекъязы:
— Кошке, пиналъёс...
— Власов, пёгзы!
— Б ер лань, Павлуха!
— Кушты знамяез, Павел! — жум вазиз Весовщиков.— Вай

татчы. мон вато (М. Горький. Анай). Встревоженные, взволно-
ванные голоса кричали:

— Дети, уходите!
— Власов, беги!
— Назад, Павлуха!
— Брось знамя, Павел! — устало сказал Весовщиков.— Дай

сюда, я спрячу.
— Эшъяськонэз яраты! (В. Широбоков. Сузэръёс). «Люби

дружбу!»
— Калыктэ эн вунэты, Ильюша! (М. Петров. Вуж Мултан).

«Не забывай свой народ, Ильюша!»
Основной формой повелительного наклонения является вто-

рое лицо единственного числа, совпадающее с основой инфини-
тива. В отличие от инфинитива, от его основы, ударение в повели-
тельном наклонении падает на первый слог. Примеры;

кошкы-ны «уходить» — кошкы «уходи», вурзы-ны «при-
шить» — вь/рзы «пришей», сынаськы-ны «причесываться» — сы-
наськы «причешись», чорыга-ны «рыбачить» — чбрыга «рыбачь»,
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пел 1я-ны «дуть» — пёлля «дуй», кора-нй «рубить» — кора
«руби».

В повелительном наклонении глаголов первого спряжения в
современном удмуртском языке наблюдается тенденция к отпаде-
нию конечного гласного -&*. Это явление характерно для глаго-
лов, в которых конечному гласному основы предшествует один
гласный или один согласный звук: мыны-ны «идти» — мын «иди»,
нуы-ны «нести» — ну «неси», тыры-ны «складывать» — тыр
«складывай», сёты-ны «дать»—сёт «дай», куры-ны «просить»—
кур «проси».

Множественное число повелительного наклонения глаголов
первого спряжения оканчивается на -а (-е): мынэ «идите», нуэ
«несите», кошке «уходите», пире «входите». Параллельно с
этой формой возможно употребление и формы на *лэ: мынэ —•
мынэлэ «идите», кошке —i кбшкелэ «уходите», пыре — пырелэ
«входите».

Глаголы повелительного наклонения второго лица множест-
венного числа, в отличие от глаголов третьего лица единственно-
го числа настоящего времени изъявительного наклонения, имеют
ударение на первом слоге. Ср вае «несите», ваё «он несет», пуке
«сидите», пуке «он сидит».

Повелительное наклонение (множеств, число) глаголов второ-
го спряжения оканчивается на -лэ: кырзалэ «пойте», дйсялэ
«одевайте», вёралэ «говорите».

В возвратных глаголах с суффиксом -ськ- повелительное
наклонение в единственном числе совпадает с основой инфинити-
ва, а во множественном числе приобретает окончание -е (-елэ):
пйласькы «умывайся» — пылаське(лэ) «умывайтесь», вёраськы

«говори»—вёраське(лэ) «говорите», дисяськы «одевайся»—

дпсяське(лэ) «одевайтесь».
Отрицательная форма глаголов второго лица повелительного

наклонения образуется путем сочетания их (глаголов) с пред-
шествующим глаголом отрицания (эн люкеты «не мешай», эн
чашеты «не шуми», эн тяпайты «не медли», эн серекъя «не смей-
ся», эн кишка «не бойся», эн пазя «не разбрасывай, не рассеи-
вай», эн люкетэ(лэ) «не мешайте», эн чашетэ(лэ) «не шумите»,
«эн тяпайтэ(лэ) «не медлите», эн серкъялэ «не смейтесь», эн кыш-
калэ «не бойтесь», эн пазялэ «не разбрасывайте, не рассеивай-
те») .

Повелительное наклонение имеет форму обозначения дейст-
вии, относимых к 3-му лицу. Эта форма образуется аналитиче-
ски, посредством сочетания со спрягаемым глаголом в третьем
лице будущего времени предшествующей частицы мед «пусть»
(мед пыроз «пусть войдет», мед пырозы «пусть войдут», мед
лыдзоз «пусть прочтет»)
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В живой речи эмоциональная окраска волеизъявления, обозна-
чаемого повелительным наклонением, выражается соответствую-
щей побудительной интонацией, которая с полной определен-
ностью показывает, высказывается ли просьба с оттенками нере-
шительности, сочувствия или приказ большей или меньшей
строгости и т. д. Помимо интонации оттенки приказа и просьбы
передаются и другими средствами, в том числе и частицами
(см. об этом в разделе о частицах).

§ 89. Условное наклонение

Условное наклонение глаголов выражает действие, которое
говорящий считает предполагаемым, возможным, желаемым.

В удмуртском языке условное наклонение образуется при
помощи суффикса -сал, присоединяемого к основе неопределен-
ной формы глагола.: пукы-ны «сидеть», пукы-сал «сидел бы»;
пыры-ны «войти», пыры-сал «вошел бы»; сясьтяськы-ны «рас-
цвести», сяськаяськы-сал «расцвел бы»; дася-ны «готовить»,
дася-сал «готовил бы, приготовил бы»; ара-ны «жать», ара-сал
«жал бы».

В отличие от глаголов изъявительного наклонения, имеющих
формы выражения категории лица, глаголы условного наклоне-
ния единственного числа 1-го лица личной формы не имеют (мон
возьматысал «я показал бы»). Глаголы 2-го и 3-го лица могут
употребляться как с личными показателями, так и без них (тон
возьматысал или тон возьматысалыд «ты показал бы», со возь-
матысал или со возьматысалыз «он показал бы»). В глаголах,
употребленных без личных суффиксов, действующее лицо опреде-
ляется контекстом, существительным или личным местоимением.

Во множественном числе личные показатели выступают во
всех трех лицах: возьматысал-мы «мы показали бы», возьматы-
сал-ды «вы показали бы», возьматысал-зы «они показали бы».

Отрицательная форма глаголов условного наклонения обра-
зуется сочетанием глагола условного наклонения с предшествую-
щим глаголом отрицания (мон ой кыльысал «я не остался бы»,
со ой шудысал «он не играл бы»).

Образцы спряжения глаголов условного наклонения

У т в е р д и т е л ь н а я ф о р м а О т р и ц а т е л ь н а я ф о р м а

Единственное число

1. мон ветлысал «я ходил бы» мон дй ветлысал «я не ходил
бы»

2. тон ветлысал(ыд) «ты ходил тон дй ветлысал(ыд) «ты не
•бы» ходил 'бы»

3. со ветлысал(ыз) «он ходил со ой ветлысал(ыз) «он не хо-
бы» Дил бы»
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Множественное число

1. ми ветлысалмы «мы ходи- ми ой ветлысалмы «мы не хо-
ли бы» дили бы»

'2. тй ветлысалды «вы ходили тй ой ветлысалды «вы -не хо-
<быя дили бы»

3. соос ветлысалзы «они ходи- соос ой ветлысалзы «они не
ли бы» ходили бы».

Глаголы условного наклонения употребляются в составе прос-
того и сложного предложений. В простых предложениях условное
наклонение служит для выражения:

а) возможного, предполагаемого действия или отрицания
его.

— Та участокез турнаны жытозь вуысалмы (Из газ. «Совет-
ской Удмуртия»). «До вечера мы успели бы скосить этот
участок».

Экскаваторен та музъемез жутъясалзы. Они смогли бы подни-
мать эту землю экскаватором.

Кимаез кулакъёслы пумит нюръяськемлэсь алыны нокыче
кышкатонэн дй ни быгатысал (М. Петров. З^ардон азьын). Ника-
кие угрозы не заставили бы Киму отказаться от борьбы с кула-
ками.

Олексанлэн анаезлы, Сэдыклы, тодымтэ мурт нокин но куать-
тон арес дй сётысал (Т. Архипов. Лудзи шур дурын). Сэдык, ма>-
тери Александра, никто из незнакомых не дал бы шестьдесят лет;

б) желаемого действия.
— Ох, мон со немецкой генералъёслэсь кылзэс юасал. Мон

тодысал соосын кызьы вераськыны (Т. Архипов. Лудзи шур ду-
рын). «Ох, поговорил бы я с этими немецкими генералами. Я бы
знал, как с ними разговаривать».

— Мын вал Кыть Надька доры улыны. Нунызэ утялтыны
юрттысалыд (Г. Медведев. Бадзым нунал). «Шла бы ты жить к
Кыть Надьке. Помогла бы ухаживать за ребенком».

Формы условного наклонения в сочетании с частицей мед
могут выражать просьбу, желание совершить действие.

— Со тани, монэ татысь лэзъыны косыса, Семён Илъичлы
мед валэктысал (М. Петров. Зардон азьын). «Вот он сказал бы
Семену Ильичу, чтобы меня отпустили отсюда».

Опись кырзамысь дугдйз но жожомыса вераз: «Кылъёс уг
шедьтйськы. Вань малпанэз, вань шумпотонэз кырзаса вераны
мед луысал» (Там же). Онисъ перестала петь и с сожалением ска-
зала: «Слов не нахожу. Если бы все мысли, всю радость можно
было сказать песней».

В сложноподчиненных предложениях часто употребляются
два глагола условного наклонения. Один из них (предшествую-
щий или последующий) в составе придаточного предложения
выражает возможное или предполагаемое действие, которое
воспринимается в качестве условия для последующего дей-
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ствия как возможного следствия, выраженного другим гла-
голом условного наклонения1.

Поздеев майор, армие кыльысал ке, бадзым военной мурт
луысал (М. Лямин. Тыл пыртй). Если бы майор Поздеев остал-
ся в армии, он стал бы большим военным человеком.

Лиза зырдыт яратйз та семьяез. «Анай-атайёсыз уродэсь ке
луысалзы, сыче у сто пи будэтыны ой быгатысалзы», — малпал-
ляз, Прохор но Сэдык шоры учкыса (Т. Архипов. Лудзи шур ду-
рын). Лиза страстно полюбила эту семью. «Если бы родители
были плохими, не могли бы вырастить такого хорошего сына», —
думала, глядя на Прохора и Сэдык.

Туж умой луысал, редакцие кутысалзы ке. Соку со жалянэз
валатэк гожъясал, газетлэн котькуд номераз выль кылбурез по-
тысал (И. Гаврилов. Вордйськем палъёсын). Было бы очень хо-
рошо, если бы приняли в редакцию. Тогда он писал бы, не зная
жалости к себе, в каждом номере газеты выходило бы новое ст'и:

хотворение.
Бырысал, дыр, ини Полагушин, эшъёсыз ке ой юрттысалзы

(Е. Максименко. Кык пол герой). Погиб бы, видимо, Полагушин,
если друзья не помогли бы.

Как показывают приведенные примеры, придаточные предло-
жения со сказуемым, выраженным глаголом условного наклоне-
ния, как и глаголами других форм, обычно соединяются с глав-
ными предложениями посредством союза ке.

§ 90. Вспомогательные глаголы

Отдельные группы глаголов в удмуртском языке, употребляе-
мые в служебных функциях, объединяются как вспомогательные
глаголы. В систему вспомогательных глаголов входят:

1. Глаголы луыны «быть», вал «был, была, было», вылэм
<'был, была, было (оказывается)»2.

Льбмпу но бадзымгес, лабыресгес луэм (Т. Архипов. Лудзи
шур дурын). И черемуха стала больше, развесистее.

Вукоысь бер потэменыз нюлэскы Педор жом-жом пеймытэн
пыроно луиз (П. Блинов. Улэм потэ). Федор поздно выехал с
мельницы, поэтому вынужден был въехать в лес, когда было уже
очень темно.

Андан макем кыда, сокем юнгес луэ (Т. Архипов. Лудзи шур
дурьтн). Чем больше калится сталь, тем крепче становится.

1 Отношения, выражаемые сочетанием двух глаголов условного накло-
нения, могут быть обозначены и сочетаниями других форм глаголов, на-
пример, сочетанием посредством союза ке «если» глагола изъявительного
наклонения с другим глаголом этого же наклонения или сочетанием дее-
причастия с глаголом изъявительного наклонения.

2 Форма луоз от глагола луыны «быть» может употребляться в значе-
нии модального слова «очевидно» (см. стр. 369). Об употреблении вал и
вылэм в значениях частиц см. стр. 353.
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Сэдыклэн аиз ваменэс вал... (Т. Архипов. Лудзи шур дурын).
У Сэдык отец был упрямый...

Тямысаз пырем бере, Янко пастухлы юрттйсь вал ини
(Г. Сенкевич. Янко-музыкант). Когда Янко исполнилось восемь
лет. он был уже помощником пастуха.

Кышкыт вылэм со нюлэскын: трос сьбсьёс улйллям отын
(«Удмурт калык выжыкылъёс). Страшно было в том лесу: мно-
го хищных зверей жило там.

Туж узыр но туж кужмо вылйллям со батыръёс (Там
же). Очень богатыми и очень сильными были эти богатыри.

Вспомогательный глагол вал употребляется в функции связки
в сочетаниях с именами (прилагательными, причастиями, сущест-
вительными и т. д.) в положительной и отрицательной форме
(вал, ой вал). Вылэм может употребляться в функции связки в
таких же сочетаниях в формах единственного и множествекного
числа (вылэм, вылйллям), положительной и отрицательной (вы-
лэм, вылымтэ, бвбл вылэм\ вылйллям, вылйллямтэ, двдл вылйл-
лям). Вспомогательный глагол луыны в роли связки сочетается
не только с именами, но и с глаголами и имеет большой круг из-
меняемых форм.

2. Глаголы карыны «делать», кариськыны «сделаться».
Юсь пуксиз ву вылэ, бурдъёссэ лак-лая бордаз кариз

(Л. Толстой. Юсьёс). Лебедь спустился на воду, плотно прижал
к себе крылья.

Ньыльдон кыкетй коркан улйсьёс азбарзэс чылкыт каризы
(Из газ. «Удмуртиысь комсомолец»). Жильцы сорок второго
дома очистили свой двор.

Олексан султйз, сэрегысь пичи жбк вылэ пуктэм радиоприём-
ник доры мынйз но сое включить кариз (Т. Архипов. Лудзи
шур дурын). Александр встал, подошел к радиоприемнику, по-
ставленному на маленький стол в углу, и включил его.

— Кужмо карисъкы, Анна кенак! (М. Петров. Улон понна).
«Будь здорова, тетя Анна!»

— Умой-умой организоваться кариськытэк, экспедицие по-
тыны уг яра,—~шуиз пересь геолог (Н. Виткович. География).
«Как следует не организовавшись, нельзя направляться в экспе-
дицию», — сказал старый геолог.

Карыны является вторым компонентом сложных глаголов,
имеющих, как правило, переходное значение. Он употребляется в
этой функции в спрягаемых и неспрягаемых формах. Первым
компонентом в таких сложных образованиях может быть прила-
гательное или заимствованный глагол в форме инфинитива.

Кариськыны является вторым компонентом сложных глаголов
с возвратным значением. Он, как и карыны, употребляется в этих
сложных образованиях в спрягаемых и неспрягаемых формах.
Первым компонентом в рассматриваемых сложных глаголах мо-
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жет быть прилагательное или заимствованный возвратный глагол
в форме инфинитива.

3. Глаголы типа кутскыны «начать», ддъяны «начать», быдэс-
тыны «выполнить, завершить», быдтыны «закончить», вуыны «ус-
петь». Эти вспомогательные глаголы употребляются при образо-
вании описательных форм, выражающих видовые значения зна-
менательных глаголов.

Вспомогательные глаголы кутскыны, ддъяны в своих разных
формах сочетаются с инфинитивом знаменательных глаголов
и выражают начало действий.

Собере нош ик тодаз ваемъёссэ мадьыны кутскиз (М. Ля-
мин. Шудбур понна). Потом опять он начал рассказывать свои
воспоминания.

бдъяллям удмургъёс нюлэсэз сайкыны («Удмурт калык вы-
жыкылъёс»). Начали удмурты лес очищать.

Шур кузя нюлэс келяны бдъяса, Ожмег кыскиз бускельёссэ
но со уже (Там же). Начав сплавлять лес по реке, Ожмег вгя-
нул в эту работу и своих соседей.

Вспомогательные глаголы быдэстыны и быдтыны сочетаются
в своих разных формах со знаменательными деепричастиями на
-са и выражают вместе с последними завершенность действий.

Чермянино гуртысь колхозникъёс Тортым шур вамен выж
лэсьтыса быдэстйзы ини (Из газ. «Колхоз сюрес»). Колхозники
из деревни Чермянино закончили уже постройку моста через реку
Тортымку.

— Школа азбаре коръёсты вить нуналскын ворттыса быдто-
но, — шуиз Максимов (Там же). «Вывозку бревен на школьный
двор надо закончить в пять дней»,— сказал Максимов.

Вспомогательный глагол вуыны, как и вспомогательные гла-
голы быдэстыны и быдтыны, выражает завершенность действия,
обозначенного знаменательным глаголом, но в отличие от них со-
четается не только с деепричастиями на-са, но и с глаголами не-
определенной формы.

Тылпу кысйсь корка вылысъ васькыны гинэ вуиз, липет
куашказ (Альм. «Кизили»). Только успел пожарник спуститься
с избы, крыша обвалилась

Почтальон одпг километр гинэ ортчыса вуиз, уробое кыш-
кем огназ лыктпсь валэн пумиськиз («Молот»). Почтальон толь-
ко один километр прошел, встретился с одиноко идущей ло-
шадью, запряженной в телегу. '

4. Глагол потыны «хотеть», «иметь желание», «казаться»
(улэм потэ «жить хочется», адземе потйз «мне захотелось ви-
деть», сиемед потоз «захочешь есть», лыктэмез потысал ке «если
бы он хотел прийти», кырзам потыса «желая петь», чебер потэ
«кажется красивым»).

Запыкл&н колхоз сярысь вераськемез потэ, нош кутскы-
ны йон уг шедьты (Г. Медведев. Лбзя бесмен). Запык хочет го-
ворить о колхозе, но не знает с чего начать.
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— Пыралэ, Вася, лыктэмдылы шумпотом («Молот»).
«Заходите, Вася, мы будем рады» (букв, «вашему приходу мы
будем рады»).

Поярков Ильялэн та верамез... Фёдор Семёновичлы но оскы-
мон потпйз (Т. Архипов. Лудзи шур дурын). Эта речь Пояр-
кова Ильи показалась убедительной и Федору Семеновичу.

Потыны, являясь составной частью сложных глаголов чувст-
вования и восприятия, употребляется в разных формах времени
и в неспрягаемых формах. Первым компонентом сложных глаго-
лов чувствования обычно является отглагольное существительное
и, как правило, в притяжательной форме. В сложных глаголах
восприятия в качестве первого компонента обычно выступает имя
прилагательное (Колхозникъёслы Иван Захарович визьмо по-
тэ. Колхозники Ивана Захаровича считают умным; букв.
«Колхозникам Иван Захарович кажется умным»).

5. Глаголы типа вайыны: тодэ вайыны «вспомнить», лыкты-
ны. тодэ лыктыны «вспомнить», усьыны: жоже усьыны «обидеть-
ся, опечалиться», уськытыны: сереме уськытыны «сделать посме-
шищем».

— Сыл-ай, Мики, мон мынонъям малпало, тодам ваё со
кырзанзз (М. Лямин. Шудбур понна). «Постой-ка, Мики, я пока
иду, вспомню ту песню».

Данилин землякез тодаз лыктйз Петырлы (Там же).
Петр вспомнил земляка Данилина.

— Люба, тон мынэсьтым сюлэмме каргаськод! —о¥соже
усиз Деми (П. Блинов. Улэм потэ). «Люба, ты мое сердце раз-
дираешь!»— обиделся Деми.

Реакционеръёс большевикъёсты серем карыны выризы, нош
история асьсэды реакционеръёсты сереме уськытйз (В. Ши-
робоков. Семилетка сярысь малпанъёс). Реакционеры пытались
смеяться над большевиками, а история над самими реакционе-
рами посмеялась.

Вайыны, лыктыны, усьыны и т. д. употребляются в качестве
второго компонента сложных глаголов внутреннего действия
(восприятия, переживания). В этих глаголах первый компонент

выражен, как правило, именем существительным в форме вход-
ного падежа.

6. Глагол отрицания, употребляемый в формах уг, уд, уз, ум,
ой, од, 6з, эн. По значению каждая из них соответствует русской
отрицательной частице не, поэтому нередко именуется отрицатель-
ной частицей.

— Нош кыт мон бертом?— юаз Таня.
— Мон сюресэзуг тодйськы (Л. Воронкова. Шундыё нуналК

«А где мне идти домой?— спросила Таня.'— Я не знаю дороги».
— Малы бен тон Алёнкалы мунёзэ уд сётйськы, а? — юаз пе-

сянай (Там же). «Почему же ты не даешь Аленке ее куклу?» —
спросила бабушка.
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— Каллен мынэ,— валэктйз меми,— эн бызьылэ, мушъёсты
эн исалэ (Там же). «Идите спокойно,—< сказала мама,— не бе-
гайте, пчел не беспокойте».

Со (Таня) Алёнка шоры учке но ма вераны ик уг годы (Там
же). Она (Таня) смотрит на Аленку и не знает, что сказать.

— Ма гинэ со, кутэмнянь!— вераз песятай.— Со понна мон
лыз тылобурдоез адзисько, нош тон уд (Там же). Что это пирог!
Я вот синюю птицу вижу, а ты не видишь (букв, «а ты не»).

— Тон, эше, туннэ киное ветлйд-а?
— бй. Нош ачид ветлйд-а?
— Мон но бй ветлы («Молот»).
— Ты, дружок, ходил ли сегодня в кино?
— Нет. А сам ходил ли?
— Я тоже не ходил.
Перечисленные группы слов рассматриваются в системе гла-

голов вследствие того, что характеризуется глагольными свой-
ствами. Вспомогательные глаголы, как и знаменательные, имеют
формы глагольного словоизменения. Они обладают глагольной
семантикой, т. е. обозначают действие, состояние или отрицают
действие, состояние. Указанные глаголы в сочетании с другими
словами выполняют функции сказуемого и образуют сложные-
формы. Наряду с этими признаками описываемые глаголы имеют
и свойства, отличающие их от знаменательных глаголов. Они об-
ладают неполной системой форм глагольного словоизменения. У
этих глаголов в некоторой мере ослаблено вещественное зна-
чение, т. е. лексическое значение действия. Функцию сказуемого
они выполняют, как правило, в сочетании со знаменательными
словами. Поэтому рассматриваемые глаголы определяются как
вспомогательные, служебные.

Вспомогательные глаголы в некоторой мере перекликаются и
с частицами. Подобно частицам они, как правило, выступают в
служебных функциях, сопровождая в речи знаменательные слова.
Вспомогательные глаголы, как и частицы, характеризуются утра-
той в той или иной мере самостоятельного значения.

Однако между вспомогательными глаголами и частицами име-
ются и существенные различия. Первые в зависимости от кон-
текста речи могут принимать формы глагольного словоизменения.
Вторые же являются словами, принадлежащими неизменяемой:
части речи и не имеющими форм глагольного и именного словоиз-
менения. Во вспомогательных глаголах в большей мере сохрани-
лись лексические значения, чем в частицах, выражающих лишь
оттенки, дополняющие значения других слов. ^Вспомогательные
глаголы употребляются в качестве форм знаменательных глаголов
и в роли связки в составном сказуемом, а частицы могут сопро-
вождать любой член предложения, выраженный любой частью
речи,выполняющий номинативные функции.

Это —общие признаки, отличающие все вспомогательные гла-
голы от частиц. Отдельные же вспомогательные глаголы могут
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отличаться от частиц и другими свойствами. Так, вспомогатель-
ный глагол отрицания в удмуртском языке отличается от частиц
целым комплексом признаков. Он употребляется в формах на-
клонений, времен, лиц и чисел (см. образцы спряжения отрица-
тельного глагола в сочетании со знаменательными). Тогда как
частицы в этих формах не употребляются. Вспомогательный гла-
гол отрицания непременно сопровождает знаменательный глагол
(самостоятельно употребляется лишь в диалогах) и в сочетании с
ним всегда является формой сказуемого (см. приведенные приме-
ры) . Частицы же, как было выше указано, могут употребляться
при всех членах предложения, выраженных любыми словами, вы-
полняющими номинативные функции.

Вспомогательный глагол отрицания имеет лишь одно значе-
ние. Он отрицает действие, выраженное знаменательным гла-
голом. А частицы (иногда даже одни и те же частицы) могут
привносить разные оттенки в значении самостоятельных слов. Вот
отдельные примеры, подтверждающие сказанное:

Дас минут гинэ ортчиз, нош ик шимес кесяськем кылйсьшз
(Удмурт фольклор). Прошло только десять минут, опять послы-

шался жуткий крик.
Кинъёс гинэ та университетын уг дышетско: зучъёс, украи-

нецъёс, белорусъёс, латышъёс, эстонецъёс, грузинъёс,армянъёс,
узбекъёс, туркменъёс, удмуртъёс, китаецъёс, полякъёс, чехъёс,
словакъёс, болгаръёс, немецъёс, румынъёс но трос мукетъёсыз
(Из газ. «Советской Удмуртия»). Кто только в этом университете
не учится: русские, украинцы, белорусы, латыши, эстонцы, грузи-
ны, армяне, узбеки, туркмены, удмурты, китайцы, поляки, чехи,
словаки, болгары, немцы, румыны и многие другие.

В обоих приведенных предложениях употреблена частица гинэ,
В первом предложении она сопровождает сочетание существи-
тельного минут с числительным дас — дас минут «десять минут»
и выражает оттенок ограничения значения указанного словосоче-
тания. Во втором предложении частица гинэ имеет совершенно
иную функцию. Она сопровождает вопросительное местоимение
кинъёс «кто», усиливая его значение и выразительность всего
предложения.

Рассмотренные выше глаголы луьмы, вал, вылэм, кутскыны,
•вуыны, быдэстыны, быдтыны, карыны, потыны, вайыны, усьыны
и т. д. могут употребляться и в значениях знаменательных глаго-
лов. В этом случае они имеют обычную систему изменения форм,
обладают полным (неослабленным) вещественным значением и
выступают в качестве самостоятельных членов предложения. Вот
отдельные примеры, свидетельствующие об этом:

Машалэн портфеляз выль кырзанъёсын книгаез но вал (Из
газ. «Удмуртиысь комсомолец»). У- Маши в портфеле была и кни-
га с новыми песнями.

Дуриськисьлэн соку коньдонэз вылымтэ («Удмурт калык
выжыкылъёс»). У кузнеца тогда (оказывается) денег не было.
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Чуказе ньылетй бригадаын городысь юрттйсьёс луозы («Мо-
лот»). Завтра в четвертой бригаде будут помощники из города.

Ожытак шутэтскыса, йбл кыскись нош ик ужез борды купг-
скиз (Там же). Немного отдохнув, доярка опять приступила к
своей работе

Москваысь поезд Ижевске вуэ жытазе, сизьым часэ (Там
же). Поезд из Москвы приходит в Ижевск вечером, в семь
часов.

— Жытъёсы мар каре Иванов плотник, уг тодйськы,—шу-
из Назар (Альм. «Кизили»). «Что делает по вечерам плотник
Иванов, не знаю», — сказал Назар.

Урокъёслы. дасяськонзэ быдэспгыпгэк, Семён Ураков шу-
дыны уг поты (Из газ «Удмуртиысь комсомолец»). Не завершив
подготовку к урокам, Семен Ураков играть не выходит.

§91. Категория вида

Грамматическая категория вида выражает характер протека-
ния действия, обозначенного глаголом. Действие может быть од-
нократным, многократным, длительным, завершенным, незавер-
шенным и т. д. Эти признаки протекания действия в удмуртском
языке выражаются соответствующими формами глаголов (суф-
фиксами) или словосочетаниями глаголов с отдельными служеб-
ными глаголами.

Глагольные суффиксы в удмуртском языке, выражающие ха-
рактер протекания действия, по своей распространенности делят-
ся на две группы:

а) суффиксы -л-, -лля- и б) суффиксы -т-, -лт-, -шт-,
-ышт-, -S-, -н-.

Отличительной чертой суффиксов -л- и -лля- является весь-
ма широкое их распространение1. Они употребляются почти со
всеми глаголами и являются вполне отработанными формами ка-
тегории вида глаголов удмуртского языка. Суффиксы -т-,
-лт-, -шт-, -ышт-, -S-, -ч-, наоборот, характеризуются ог-
раниченной распространенностью. Каждый из них употребляет-
ся лишь с определенной группой глаголов и представляет собой
форму видового значения, но не форму категории вида.

Глаголы с суффиксами -л- и -лля- по своим значениям
соотносятся с глаголами, имеющими суффиксы -ы- и -а- (-я-)"'.
Вот отдельные примеры, подтверждающие сказанное:

лякылыны «приклеивать неоднократно, приклеивать в разных
местах»— лякыны «приклеить», люкылыны «делить, распреде-

1 С суффиксом -л- употребляются глаголы 1-го спряжения, а с суф-
фиксом 'Лля- — глаголы 2-го спряжения.

2 Суффиксы -ы- и -а- (-я~) по сути дела являются средствами
словообразования глаголов и категории вида не обозначают. Лишь в
соотношении с -л- и -лля- они могут восприниматься в качестве суф-
фиксов видового значения.
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лять»—люкыны «разделить», думылыны «завязывать неодно-
кратно, завязывать в разных местах»— думыны «завязать», ваты-
лыны «прятать неоднократно, припрятать в разных местах»— ва-
тыны «прятать, спрятать», кырылыны «пороть неоднократно, по-
роть в разных местах»— кырыны «пороть, распороть»;

коралляны «рубить неоднократно, рубить в разных местах»—
кораны «рубить», юалляны «спрашивать неоднократно, спраши-
вать у разных лиц»— юаны «спрашивать, спросить», малпалляны
«думать неоднократно»— малпаны «думать», шоналляны «ма-
хать неоднократно»— шонаны «махать», дасялляны «готовить
неоднократно»— дасяны «готовить».

Как показывают эти примеры, глаголы с суффиксом-л- обыч-
но выражают повторяющееся действие, длительное действие,
представляющее собой цепь однородных действий, иногда рас-
средоточенных по разным местам. В противоположность им гла-
голы с суффиксом -ы- обозначают однократное, недлительное
действие.

Глаголы с суффиксом -лля-,как и с суффиксом -л-, выража-
ют повторяющееся действие, длительное действие, состоящее из
цепи однородных действий, совершающихся в одном месте или
в разных местах. Таким глаголам, как видно из примеров, про-
тивостоят по значению глаголы с суффиксом -а- (-Я-), которые
обычно выражают длительное действие. Глаголы с суффиксом
-а- (-Я-) отличаются от глаголов с суффиксом -лля- тем, что
не указывают (особо не подчеркивают) повторяемости, перио-
дичности и рассредоточенности действия (ср. приведенные при-
меры) .

Глаголы с суффиксом-АИ-находятся в -соотношении с глагола-
ми, имеющими суффикс -а- или -я- (-йа-), например:

шонтыны «махнуть, качнуть» — шонаны «махать, качать»,
шултыны «свистнуть» — шуланы «свистеть», гожтыны «напи-
сать» — гожъяны «писать», ыстыны «послать» — ысъяны «посы-
лать», басьтыны «взять, купить» — басьяны «брать, покупать»,
берыктыны «перевернуть, возвратить, перевести (с одного языка
на другой)»—берыкъяны«переворачивать, возвращать», вамыш-
тыны «шагнуть» — вамышъяны «шагать», черектыны «крикнуть,,
позвать» — черекъяны «кричать, звать», воштыны «сменить» —
вошъяны «менять».

Из примеров видно, что глаголы с суффиксом -tn- обозначают
действие недлительное, однократное, законченное. А глаголы с
суффиксом -а, -я (-йа) выражают длительное, незаконченное
действие.

Суффикс -tn- в отдельных группах глаголов наблюдается в со-
четании с предшествующим согласным -л- (-лгп-) или -ш*
(-turn-, -ышт-).

Глаголы с суффиксом -лт- составляют соотносимые пары
с глаголами, имеющими суффиксы -а, -я (-йа), например:
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кымалтыны «рпрокинуть мгновенно» — кыманы «опрокинуть»,
Щасалтыны «согнуть, согнуть мгновенно, резко, загнуть»,— куа-
•саны «гнуть, пригнуть», шикалтыны «выдернуть, вырвать» — иш-
каны «выдергивать, теребить, рвать», шоналтыны «замахнуться,
'Махнуть» — шонаны, «махать», тйялтыны «обломить, отломить» —
тйяны «ломать», сэзъялтыны «встряхнуть» — сэзъяны «встряхи-
вать».

Глаголы с суффиксом -лт- по видовым значениям относятся
к глаголам с суффиксом -а или -я так же, как и глаголы с суф-
фиксом -т , т. е. выражают недлительное, однократное, закончен-
-Ное действие. Основная разница между суффиксами -т- и -лт-
заклгочается в том, что о ш оформляют глаголы разных групп
'"(ср. приведенные примеры). Кроме того, суффикс-лт-, в отличие
от суффикса-/?*-,подчеркивает мгновенность и резкость движения.

Глаголы с суффиксом -лт- составляют соотносимые видовые
шары также и с глаголами, имеющими суффикс -лля-, например:

кымалтыны «опрокинуть мгновенно»—• кымалляны «опроки-
дывать неоднократно», куасалтыны «согнуть мгновенно, согнуть
резко» — куасалляны «сгибать неоднократно», ишкалтыны «вы-
дернуть, вырвать» —' ишкалляны. «выдергивать неоднократно, те-
ребить», шоналтыны. «махнуть, замахнуться»—шоналляны «ма-
хать многократно», тйялтыны «обломить, отломить» — тйялля-
ны «ломать неоднократно», сэзъялтыны «встряхнуть» — сэзъялля-
ны «встряхивать».

Эти примеры показывают, что различие по видовым значени-
ям между глаголами с суффиксом-лт-,с одной стороны, и гла-
голами с суффиксом -лля-, — с другой, более значительное, чем
различие между глаголами, имеющими суффикс-лт-, и глагола-
ми с суффиксом -а или -я. См изложенную выше характе-
ристику глаголов с рассматриваемыми суффиксами.

Глаголы с суффиксом-&шт- (-штп-) составляют пары видо-
вого значения с глаголами, имеющими суффиксы -а (-я) и -ы,
например- N

копыштыны «копнуть» — копаны «копать», кормыштыны
«царапнуть» — корманы «царапать», шокыштыны «вздохнуть» —
шоканы «дышать», куштыны. «бросить» — куяны «бросать», ча-
быштыны «царапнуть, ковырнуть» — чабъяны «царапать, бить
ногой (копытом) о землю, рыться», шапыштыны «капнуть» —
шапышъяны «капать», нюлыштыны «лизнуть» — нюлыны «ли-
зать», ыбыштыны «стрельнуть» — ыбыны «стрелять».

Между суффиксом -ыштп- (-шт-) и ранее рассмотренными
суффиксами -т- и -лт- имеются черты общности. Они заклю-
чаются в том, что в каждом из этих суффиксов присутствует
согласный -т. Все три суффикса объединяются: одинаковыми
основными значениями Глаголы с суффиксами -т-, -лт-,

~ышт- (-шт-) выражают, как правило, недлительные, одно-
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кратные, законченные действия. Далее каждому из описываемых
суффиксов по линии видового значения противостоят, как пра-
вило, суффиксы -а (-я).

Вместе с тем суффикс -ышт- (-шт.-) имеет и свои особен-
ности. Он не употребляется в качестве формы видового значе-
ния тех глаголов, которые могут принимать формы, выражен-
ные суффиксом -т- или -ли-, Глаголы с суффиксом -ышт-
(-шт-), как и глаголы с суффиксом -лт-, обозначают недли-
тельное, мгновенное действие, но, в отличие от вторых, подчер-
кивают малую напряженность, малую силу действия. (Ср. ко-
пыштыны «копнуть», нюлыштыны «лизнуть», шапыштыны «кап-
нуть», с одной стороны, и куасалтыны «согнуть», ишкалтыны,
«выдернуть», сэзъялтыны «встряхнуть», — с другой). Далее,
действие, выраженное переходными глаголами с суффиксом
-ышгп- (-ШШ-) распространяется не на весь предмет, а лишь на
часть его (копыштыны «копнуть», чабыштыны «царапнуть»)^
Правда, такое различие в семантике суффиксов, близких между
собой, обусловлено и вещественными значениями глаголов, с
которыми употребляются эти суффиксы. Но и в пределах гла-
гольных форм одного корня не трудно заметить эту специфику
суффикса -ышт- (-шт-). Ср., например, мырзыны «толкнуть,
задеть», мырыштыны «толкнуть, задеть» и мырылыны
«задевать». Первые две формы объединяются тем, что вы-
ражают недлительные, однократные действия, в противополож-
ность третьей глагольной форме, выражающей длительное, мно-
гократное действие. В этом заключена общность форм мырзыны
и мырыштыны. Специфика же мырыштыны, как и других подоб-
ных глаголов, состоит в том, что он, в отличие от мырзыны, выра-
жает оттенок слабой силы действия, недостаточной его интенсив-
ности. Поэтому более точное значение глагола мырыштыны надо
передать на русском языке словосочетанием «толкнуть не
сильно».

Небольшая группа глаголов с суффиксом -S- (-Ч-) состав-
ляет соотносимые пары видового значения вместе с глаголами,
имеющими суффикс -а- или -ы-

пегзыны «сбежать, убежать» — пеганы «находиться в бегах,
скрываться», могзыны «приостановиться, оказаться в затрудне-
нии, заикнуться» — моганы «медлить, задерживаться, заикаться»,
шокчыны «вздохнуть» — шоканы «дышать», сялзыны «плю-
нуть» — сяланы «плевать», лобзыны «улететь» — лобыны «ле-
теть», вырзыны «тронуться, двинуться, шевельнуться» — вырыны
«шевелиться, заниматься чем-либо», вурзыны «подшить, прошить,
пришить» — вурыны «шить».

Эти примеры показывают, что глаголы с суффиксом-3- (-Н-)
по отдельным своим свойствам близки к глаголам, употребляемым
с суффиксами пг-, -лт-, -ышт- (-шт-). Они близки по ви-|
довым значениям: выражают недлительные, однократные, закон-)
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ченные действия. Отличительной особенностью суффикса видо-
вого значения -3- f-v-^является то, что он, как правило, упот-
ребляется в глаголах определенной группы, но не употребляется
в глаголах, которые могут иметь формы, выраженные суффик-
сами -т-, -лт-j -ышт- (-шт-). Кроме того, суффикс - 3 -
в некоторых случаях привносит в глагольную семантику отте-
нок значения перехода действующего субъекта из одного поло-
жения или состояния в другое.

Глагольные суффиксы -а-, -я- и -ы- до сих пор наблюдались
в соотнесении с суффиксами -л-, -лля-, -т-, -лт-, -ышт-
(-шт-), -3-. Следует также рассмотреть их в плане взаимоот-
ношений в аспекте взаимных связей, так как в удмуртском язы-
ке есть группа глаголов, сопоставляемых между собой посред-
ством суффиксов а-, -я- и -ы-, выражающих видовые значе-
ния. Вот отдельные примеры, подтверждающие сказанное:

поганы «выходить» — потыны «выйти», пыраны «заходить» —
пырыны «зайти», тубаны «подниматься» — тубыны «подняться»,
кбланы «ночевать неоднократно» — кдлыны «ночевать», кынма-
ны «простужаться» — кынмыны «простудиться», лобаны «ле-
тать»—лобыны «лететь», жутъяны «поднимать»—жутыны «под-
нять», лэзяны «бросать» — лэзьыны «бросить», тырмытъяны
«наполнять» — тырмытыны «наполнить».

Глаголы с суффиксами -а-, -я- выражают действия длитель-
ные, неоднократные, незавершенные. В противоположность им
глаголы с суффиксом "W- обозначают действия недлительные, од-
нократные, законченные.

О различиях между глаголами с суффиксами -а-, -я-, -ы- и
глаголами, имеющими суффиксы -л- и -лля-, сказано выше.

В единичных случаях глаголы с суффиксом -ы- и глаголы е
суффиксом -а- (-Я-) обозначают одинаково длительные действия,
но различаются по оттенкам значений. Посредством суффикса
-а- (-я-) глаголы подчеркивают, в противоположность глаголам
с суффиксом ы-, рассредоточенность длительного действия.
Ср., например, шикани «рвать (в разных местах)» и ишкыны
«рвать», бышканы «колоть (в разных местах). вонзать (в раз-
ных местах)» и бышкыны «колоть, вонзать».

Суффиксы -а- (-я-) и -ы- в некоторых глаголах выступают не
как формы, выражающие разные видовые значения, а как сред-
ства образования слов, как показатели разных слов. Ср., напри-
мер, люканы «собирать» и люкыны «делить», кутаны «плести» и
кутыны «ловить, поймать», кураны «сватать и курыны «просить».

Ряд глаголов образует формы видового значения посредством
сочетания со служебными глаголами типа кутскыны «начать»,
быдэстыны «выполнить, завершить», вуыны «успеть, поспеть».
В этих словосочетаниях основной глагол имеет форму инфинити-
ва или деепричастия, а служебный глагол — соответствующую
предикативную форму, т. е. форму лица, числа и времени.



Более подробно освещен этот вопрос в разделе вспомогатель-
ных глаголов и деепричастий на -са .

Таким образом, категория вида выражается в удмуртском
языке двумя парами глагольных суффиксов:

1) суффиксами -л- и -w-и 2) суффиксами -лля- и -а- (-я-).
Глаголы с формами -л- и -лля~ выражают длительное дей-

ствие, представляющее собой цепь повторяющихся однородных
действий (думылыны «завязывать неоднократно, завязывать в
разных местах», думылйзы «они завязывали», шоналляны «ма-
хать неоднократно», шоналляз «махал многократно»). Соотноси-
мые с ними глагольные формы ка -ы- и -а- (-Я-) выражают
недлительное или длительное действие без указания его повто-
ряемости, периодичности. Нередко эти глаголы выражают отте-
нок законченного действия (думыны «связать, привязать», думиз
«он связал, он привязал», дасяны «готовить», дасязы «они при-
готовили».

Характер протекания действия выражается, как уже указано,
не только формами (суффиксами) категории вида глаголов, но и
суффиксами, имеющими видовые значения. Последние представ-
ляют собой группу парных соотносимых глагольных суффиксов:
1) -а- (-Я-) и -т (ы)-: шонаны «махать, качать» и шоналтыны
«махнуть, качнуть», гожъяны «писать» и гожтыны «написать»;
2) -а- (-я-) и -лт-: шиканы «рвать, выдергивать» « ишкал-
тыны «выдернуть», тйяны «ломать» и тйялтыны «отломить»;
3)-а- (-я).-ы- и -ыштп- (-шт-); копаны «копать» и копыш-
тыны. «копнуть», куяны «бросать» и куштыны «бросить»; 4) -а-
(-Я-) и -ы-: потаны «выходить» и потыны «выйти», лэзяны
«бросать» и лэзьыны «бросить»; 5) -а-, -ы- и -S- (-Ч-): пе-
еаны «находиться в бегах» и пегзыны «сбежать, убежать», ву-
рыны «шить» и вурзыны «прошить, подшить, пришить».

Кроме того, ряд глаголов, как указано выше, образуют формы
видового значения посредством сочетания со вспомогательными
глаголами.

§ 92. Залоги глагола

Грамматическая категория, выражающая в форме глагола от-
ношение действия к субъекту и объекту действия, называется за-
логом.

Так, например, в предложении Почтальон гожтэт ваиз (Поч-
тальон принес письмо) говорится о том, что действие, обозна-
ченное глаголом ваиз «принес», совершено субъектом (почтальо-
ном). Оно направлено на прямой объект гожтэт «письмо».

В предложении же Анаез сое гожтэт гожтытйз (Мать заста-
вила его написать письмо) сообщается, что субъект (Анаез) по-
нуждает действовать другого субъекта, выраженного местоиме-
нием сое «его», и действие гожтытйз «заставила написать» на-
правлено на прямой объект, обозначенный существительным гож*
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тэт «письмо». В данном случае обозначаются отношения между
двумя субъектами (субъектом, побуждающим и субъектом, по-
буждаемым) и объектом действия.

Глаголы посредством своих залоговых форм могут выражать
и другие отношения, например, отношение действия к субъекту
как к действователю и вместе с тем как к объекту действия.

Лена, чебер дйсяськыса, киное мынйз. Лена, нарядившись, по-
шла в кино.

В этом предложении говорится о том, что действие, обозна-
ченное глаголом (деепричастием) дйсяськыса «одевшись», было
совершено определенным лицом и на него же было направлено.

Следует заметить, что в удмуртском языке категория залога и
ее взаимосвязи с другими грамматическими категориями доста-
точно не изучены. В общих чертах более или менее четко выделя-
ются в нем следующие залоги: 1) действительный залог, 2) воз-
вратный залог, имеющий разные значения, 3) страдательный за-
лог и 4) понудительный и непонудительный залоги.

Д е й с т в и т е л ь н ы й з а л о г

Глаголы, выражающие действия, направленные на прямой
объект, обозначаемый винительным падежом имени, называются
глаголами действительного залога. Эти глаголы по своему значе-
нию являются переходными и особых морфологических показа-
телей не имеют. Примеры:

Колхозникъёс вылъ электростанций с лэсьто. Колхозники стро-
ят новые электростанции.

Трактористъёс колхоз но совхоз бусыосыз гыро. Трактористы
пашут колхозные и совхозные поля.

Комбайнеръёс вуэм зегъёсты комбайнъёсын арало. Комбай-
неры комбайнами жнут спелую рожь.

— Та кырзанэз чошен кырзаны понна, со монэ удмурт кылын
дышешз (М. Петров. Вуж Мултан). «Для того, чтобы исполнить
эту песню вдвоем, он меня по-удмуртски учил».

— Мон солы гон оскисько: югыт пеймытэз быдэсак вормоз
(Т. Архипов. Лудзи шур дурын). «Я крепко верю тому: свет це-
ликом победит темноту».

Адями ас малпанзэ, ас шумпотонзэ кылыныз вера ук (М. Пет-
ров. Зардон азьын). Человек свои мысли, свою радость передает
ведь словами.

В о з в р а т н ы й з а л о г

Посредством суффиксов -ськ- (-ск-), -исък- (-йськ-)1 от
переходных глаголов образуются глаголы возвратного залога2,

1 В диалектах суффикс -ськ- имеет варианты -чк-, -цк-,-к-: ды-
шечкыны, дышецкыны, дышеткыны (лит дышетакыны) «учиться»

2 Суффикс -ськ- (в разных вариантах) функционирует не только
как средство образования формы глаголов, но и как средство образования
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По своим значениям глаголы возвратного залога делятся на сле-
дующие основные группы:

1. Глаголы собственно-возвратного значения. Глаголы этой
группы обозначают действие, направленное на производителя
его, т. е. субъект действия является одновременно и объектом
действия, например:

дйсяськыны. «одеться» (дйсяны «одеть»), кутчаськыны
«обуться» (кутчаны «обуть»), сынаськыны «причесаться» {сыпа-
ны «причесать»), кылиськыны «раздеться» (кыльыны «раздеть»),
мисьтйськыны «умыться» (миськыны «мыть, умыть»), ушъяськы-
ны «хвалиться» (ушъяны «хвалить»).

Сменазэ сётыса, Олексан арама пушкы пыраз, йб кадь кезьыт
ошмес вуэн мисьтиськиз (Г. Красильников. Вуж юрт). Сдав сме-
ну, Александр заходил в лиственную рощу, умылся холодной, как
лед, ключевой водой.

— Эн ушъяськы, эн ушъяськы, Василий Иванович, тыныд
со уг тупа... (ДГФурманов. Чапаев). «Не хвались, не хвались,
Василий Иванович, это тебе не к лицу».

Лиза мисьтйськиз, оюогак дйсяськиз но дыртыса сиськиз
(Т. Архипов. Лудзи шур дурын). Лиза умылась, быстренько**бде-
лась и торопливо покушала.

2. Глаголы взаимно-возвратного значения. Глаголы, относя-
щиеся к этой группе, обозначают действия двух или нескольких
лиц, являющихся объектами взаимных действий, например:

пумиськыны «встретиться», зыгыръяськыны «обниматься»,
чупаськыны «целоваться», вераськыны «разговаривать», нюръ-
яськыны «бороться».

Огзэс огзы яратйсь эшъёс тана нош ик пумиськизы, зыгыръ-
ясько, чупасько но кема ноже куспазы еерась/оГЛюбящие друг
друга друзья вот опять встретились, обнимаются, целуются и
долго между собой разговаривают.

Кйлык котькытын умой, Лиза. Соин вераськыны, солы зеч
визь-кенеш сётыны, солэсь кылзыны быгаты (Т. Архипов. Лудзи
шур дурын). Народ повсюду хороший, Лиза. С ним надо уметь
разговаривать, дать ему совет, прислушиваться его.

Глаголы возвратного залога имеют и другие значения. Они
могут выражать изменения в состоянии субъекта действия, на-
пример:

воштйськыны «измениться», шулдыръяськыны «веселиться»,
буйгатскыны «успокоиться», купырскыны «скрючиться», сгорбить-
ся».

Сюлмаськонэн котыртйды но, ачим ик воштйськыны, кутскем-
ме ой шдды (Г. Медведев. Кыйкар бамын). Окружили вы за-
ботой, и я сам не заметил, как начал изменяться.

глаголов от других частей речи. Примеры: сюлмаськыни ^заботиться»,
аечъяськыни «здороваться», перен «подхалимничать», кузёяськыны «хозяй-
ничать», жожтйськыны. «жаловаться, обидеться», шчыяськыны «хитрить»,
вылтияськыны «вести себя высокомерно» и т. д.
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— Улэ, нуныкаосы, улэ, шуддыръяське (Г. Медведев. Кыйкар
бамын). «Живите, милые мои дети, живите, веселитесь».

Вадесэн со черсэмысь дугдэ но ки вылаз зйбиськыса мал-
паське (М. Петров. Вуж Мултан). Временами она перестает
прясть и, опираясь на руку, думает.

Глаголы этого залога могут обозначать действия, которые ни
на что и ни на кого не переходят и как бы замыкаются в самом
субъекте действия, например:

дасяськыны «готовиться», басьяськыны «закупать», юаськыны
«спроситься», куриськыны «проситься».

Тани дыртыны, дасяськыны кутскизы пассажиръёс (Г. Мед-
ведев. Бадзым нунал). Вот пассажиры начали торопиться, го-
товиться.

— Чуказе ик заводоуправление мыно,— шуиз со сузэрезлы,—
ужаны пыроно. Аслам цехам ик курисько (Из газ. «Советской
Удмуртия»). «Завтра же в заводоуправление пойду,— сказал он
своей сестре,— надо поступать на работу. В свой же цех буду
проситься».

Глаголы возвратного залога могут обозначать также действия,
характеризующие субъекта действия, например:

куртчылйськыны «кусаться», чепылляськыны «щипаться»,
лекаськыны «бодаться», «жалить», чыжаськыны «лягаться».

Пуны куртчылйське. Собака кусается. Мушъёс лекасько. Пче-
лы жалятся.

Глаголы рассматриваемого залога могут обозначать обычные
занятия, например:

вуриськыны «заниматься шитьем, шить», дуриськыны «рабо-
тать кузнецом», гожъяськыны «писать», лыдзиськыны «читать,
заниматься чтением», керттйськыны «вязать», -мисьтаськыны «за-
ниматься стиркой, стирать», пыжиськыны «заниматься печением
хлеба» и т. д.

Шумпото артельлэн мастерскояз ужасьёс вуриськыны дышем-
зылы (Из газ. «Советской Удмуртия»). Радуются работники мас-
терской артели, что они научились хорошо шить.

Вер жыт Владимир Галактонович, аслаз кабинетаз, конторка
азьын сылыса, кема гожъяськиз (М. Петров. Вуж Мултан).
Поздно вечером Владимир Галактионович в своем кабинете, стоя
перед конторкой, долго писал.

С т р а д а т е л ь н ы й з а л о г

Глаголы с возвратной формой -ськ- (-иськ-)ъ определенных
синтаксических условиях могут иметь страдательное значение.
С таким значением они обычно выступают в форме третьего лица.
При употреблении глаголов страдательного залога объект дей-
ствия выражается именительным падежом имени, а субъект дей-
ствия — формой творительного падежа, т, е. в предложении
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объект действия обозначается подлежащим, а субъект дейст-
в и я — дополнением. Примеры:

Советской адямилэн визьмыныз но номырлэсь кышкасьтэм
киосыныз лэсьтйсько выль городъёс, домнаос, шахтаос, электро-
станциос... (Из газ. «Советской Удмуртия»). Умом и смелыми ру-
ками советского человека строятся новые города, домны, шахты,
электростанции...

Солэн (музъемлэн) азьло межаосын шадраяськемез огазьын
ужен чошкытатйське (Г.Медведев. Кыйкар бамын). Ее (земли)
шероховатости из-за межей выравниваются коллективным тру-
дом...

Автономной республикалэн Верховной Созетэз... гражданъ-
ёсын ньыль арлы бырйиське (Советской Социалистической Рес-
публикаослэн Союззылэн Конституциез). Верховный Совет авто-
номной республики... избирается гражданами на четыре года.

Как показывают приведенные примеры, наличие в предложе-
нии так называемого творительного действующего лица облегчает
восприятие глаголов с суффиксом -ськ- в значении страдатель-
ного залога.

В конструкциях с глаголами страдательного залога в роли
подлежащего (обозначающего объект действия) употребляются
названия неодушевленных предметов чаще, чем названия лиц.
Примеры:

Райкомын туннэ колхоз председательёсын совещание орт-
чытйське (М. Петров. Зардон азьын). В райкоме сегодня прово-
дится совещание с председателями колхозов.

Бадзым но пичи букваос зуч кылын гожъян правилоосъя ик
гожтйсько (Удмурт кылын шонер гожъяськон но знакъёс пукты-
лон правилоос). Прописные и строчные буквы пишутся согласно
русской орфографии.

Яплак, сюрес дурысен сюрес дорозь, грань дорысен грань до-
розь гыриське бусы (А. Миронов, Т. Архипов. Межаос гырисько).
Сплошь, от дороги до дороги, от грани до грани вспахивается
поле.

Межаос гырисько (А. Миронов, Т. Архипов). Межи распахи-
ваются.

П о н у д и т е л ь н ы й и н е п о а у д п т е л ь н ы й з а л о г и

Глаголы с суффиксом -тп-обозначают побуждение совершить
действие, поэтому именуются г л а г о л а м и п о н у д и т е л ь -
н о г о з а л о г а . Примеры:

вурытыны «заставить шить» (вурыны «шить»), ужатыны «за-
ставить работать» (ужаны «работать»), урытыны «заставить по-
лоть» (урыны «полоть»).

Дышетйсь дышетскисьёсты, сочинение гооютытйз. Учитель за-
ставил учеников написать сочинение.

Сандыр бригадазэ жытозь уоюатйз (Г. Медведев. Кыйкар ба-
мын). Александр (свою) бригаду заставил работать до вечера.
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Со куинь пол урытйз етйн пушкысь жаг турынэз (Г. Медведев.
Бадзым нунал). Она трижды заставила полоть лен от сорняков.

Суффиксу -пг- в глаголах первого спряжения предшествует
гласный основы -ы-, а в глаголах второго спряжения а- (-я-),
ср. лобытыны «заставить лететь», лобатыны «заставить летать»,
гожъятыны «заставить писать, записывать».

Суффикс -пг- не во всех случаях выражает категорию понуж-
дения. При помощи этого суффикса также могут быть образова-
ны переходные глаголы от непереходных. Примеры:

улзыны «оживиться, воскреснуть» — улзытыны «оживить,
воскресить», берганы «вертеться, кружиться» — бергатыны «вер-
теть, крутить», бурмыны «выздороветь, вылечиться» — бурмыты-
ны «вылечить, исцелить».

Сайкало тылобурвоос, чукнаез шулдыр куараенызы улзыто
(М. Горький. Анай). Просыпаются птицы, оживляя утро веселым
звоном (М. Горький. Мать).

От таких глаголов понудительный залог образуется путем до-
полнительного включения суффикса -тп-, например:

улзытытъмы «заставить оживить, воскреснуть», бергатытыны
«заставить вертеть, кружить», пыртытыны «заставить занести,
внести».

Глаголы понудительного залога отличаются от глаголов дру-
гих залогов некоторыми особенностями.

1. Они образуются почти от всех глаголов — переходных и не-
переходных. Примеры:

а) вурыны «шить» — вурытьшы «заставить шить», гожъяны
«писать» — гожъятыны «заставить писать», кутыны «поймать,
ловить, схватить» — кутытыны «заставить поймать, ловить, схва-
тить», турнаны «косить» — турнатыны «заставить косить», лэсь-
тыны «делать, сделать» — лэсьтытыны «заставить делать, сде-
лать»;

б) ветлытыны «заставить сходить», кошкышны «заставить
уйти, уехать», бертытыны. «заставить вернуться», уятыны «заста-
вить плавать», лобатыны «заставить летать», КЫЛЛЬЫТЫНЫ «за-
ставить лежать», пукытыны «заставить сидеть», сылытыны «за-
ставить стоять», шокатыны «заставить дышать», мынытыны
«заставить идти»' .

2. Если глагол понудительного залога образован от переход-
ного глагола, то он содержит указание на: а) понуждающий
субъект, выраженный именем в форме именительного падежа,
й) понуждаемый субъект, выраженный винительным падежом

1 Непереходные глаголи, противополагаемые по значению и форме
глаголам понудительного залога, образованным от непереходных жь гла-
голов, являются глаголами непонудительного залога (ветлыны. «ходить,
сходить» — ветштыны «заставить ходить, сходить», бертыны «вернуться
домой» — бертытыны «заставить вернуться домой», уяни «плавать» —
уятыны «заставить плавать», лобаны «летать» — лобатыны «заставить
летать». Глаголы непонудительного залога обозначают действие без ука-
зания побуждения, они не имеют формы, обозначаемой суффиксом -Ш-.
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имени и в) объект действия, выраженный винительным падежом
имени. Нередко понуждающий субъект или понуждаемый субъ-
ект бывает выражен лишь формой понудительного глагола. Мо-
жет отсутствовать и лексическое обозначение объекта действия.
Примеры:

Со кужым Ондйез интыысьтыз лдпкытоз но пебыт жадемзэ
вунэтытоз (Г. Медведев. Кыйкар бамын). Эта сила поднимет
Андрея с места и заставит забыть свою слабую усталость.

Та дырозь куаразэ сётылымтэ Ондй колхозникъёслэсь ым-
ныръёссэс ас палаз берыктытйз (Там же). До сих пор молчав-
ший Андрей заставил колхозников обратить на себя внимание.

Map гожтыны ик у г малпа кадь со (Люба). Нош кыче ке
кужым кизэ гожтытэ (Г. Медведев. Бадзым нунал). Как будто
и не думает она (Люба) писать что-либо. Но какая-то сила
побуждает писать ее руку.

Вылаз басьтэм обязательствозэ быдэстон вылысь, Надька дас
сизьым-дас тямыс сантиметр мурда гырытйз (Г. Медведев. Бад-
зым нунал). Чтобы выполнить взятое на себя обязательство,
Надька заставила пахать глубиной семнадцать-восемнадцать
сантиметров.

Если же глагол понудительного залога образован от непере-
ходного глагола, то он содержит указание на: а) понуждающий
субъект, выраженный именем в форме именительного падежа, и
б) понуждаемый субъект, выраженный винительным падежом
имени. Указание на прямой объект отсутствует. Примеры:

Запыкез со сюлмаськытйз (Г. Медведев. Лбзя бесмен). Запы-
ка он заставил беспокоиться.

Соку сое кык час корка дорын сылытпзы. Тогда его два часа
заставили стоять около дома.

Зэм верало, усто кырзан адямиез серекъятэ но бдрдытэ но
(Т. Архипов. Лудзи шур дурын). Правду говорят, что хорошая
песня человека смешит и плакать заставляет.

3. Глаголы понудительного залога образуются и от возвратных
глаголов. Примеры:

ворсаськытыны «заставить закрыться» (ворсаськыны «за-
крыться»), кесяськытыны «заставить кричать» (кесяськыны.
«кричать»), вазиськытыны «заставить откликнуться, обратиться»
{вазиськины «откликнуться, обратиться»), вдлдйськытыны «за-
ставить распространиться, расстилаться» (вдлдйськыны «распро-
страниться, расстилаться»),

Пересь Офоньлэн кылъёсыз малпаськытылйзы (М. Лямин.
Сюлзм бте). Слова старика Афанасия заставили задуматься.

4. Понудительный залог образуется и от глаголов с формой
притворного действия. Примеры:

иземъяськытыны «заставить притворяться спящим» (иземъ-
яськыны «делать вид, что спишь»), курамъяськытыны «заставить
притворяться сватающим» (курамъяськыны «притворяться сва-
тающим») .
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5. От глаголов понудительного залога может быть образована
так называемая вторичная форма понудительное™, т. е. к понуди-
тельному суффиксу может наращиваться еще понудительный
суффикс, например:

лыдзы-ты-ты-ны «попросить (предложить) заставить читать»
{лыдзы-ты-ны «заставить читать»), люка-ты-ты-ны «попросить
заставить собирать» (люка-ты-ны «заставить собирать»), турна-
ты-ты-ны «попросить заставить косить» (турна-ты-иы «заставить
косить»), келя-ты-ты-ны «попросить заставить проводить» (келя-
ты-ны «заставить проводить») и т. д.

Как видно из примеров, глагол с двумя суффиксами понуди-
тельности обозначает двойное понуждение к действию (одно ли-
цо предлагает другому, чтобы оно заставило действовать третье
лицо).

6. Понудительный суффикс может стоять перед суффиксами
многократности или после них В тех случаях, когда нужно выра-
зить многократность понуждения, понудительный суффикс ста-
вится перед суффиксом многократности. Если говорящее лицо
хочет подчеркнуть однократность понуждения и многократность
действия, выраженного основой глагола, то понудительный суф-
фикс ставится после суффикса многократности.

— Тон сое лыдзытылйд. «Ты его (ее) заставлял (несколько
раз, периодами, время от времени) читать».

— Тон сое лыдзылытпд. «Ты его заставил читать (многократ-
но, периодами, время от времени)».

Глаголы в залоговых формах изменяются по лицам, числам,
наклонениям и временам. Лишь глаголы страдательного залога,
как указано уже, не изменяются по лицам. Они всегда употребля-
ются в форме третьего лица.

§ 93. Категория притворности действия

В современном удмуртском языке употребляются глаголы с
суффиксом -мъяськ- (фонетически -мйаськ-) или с суффиксами
-мтэяськ-, -тэмъяськ-, которые выражают категорию при-
творности (фиктивности, мнимости, видимости) дейстаия. При-
меры:

лыдземъяськыны «притворяться читающим, делать вид, что
читаешь» (лыдзыны «читать»), ужамъяськыны «притворяться
работающим, делать вид, что работаешь» (ужаны «работать»).

— Кыче карасин? — паймемъясышз Кирла (М. Петров. Зар-
дон азьын). «Какой керосин? —- притворился удивленным Кирилл
(паймыны «удивляться»).

Ачиз лотереяен шудэмез учкемъяське. Сам притворяется, что
смотрит на игру в лотереи (учкыны «смотреть»).

Мон кошкемъяськи но, палэнэтй берен лыктй (М, Петров.
Вуж Мултан). Я сделал вид, что ушел, но с другой стороны сно-
ва возвратился {кошкыны «уходить»).
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Тодымтэяськыны «притворяться незнающим» (тодыны «знать»,
тодымтэ «не знал, неизвестный»), адзымтэяськыны «притворять-
ся невидевшим» (адзыны «видеть», адзымтэ «не видел, невидев-
ший»),

Китэмъяськыны «притворяться, что не имеешь руки» (ки «ру-
ка», китэм «безрукий»), куаратзмъяськыны «притворяться, что
лишился голоса» (куара «голос», куаратэм «безголосый»).

Матюшлы нод-нод вераз, нош со валамтэяське (М. Петров.
Зардон азьын). Матвею четко (ясно) говорил, а он притворяется
непонимающим.

Зичы выдэм но лултэмъяськем (Из удмуртских сказок). Лиса
легла и притворилась мертвой (букв.: «притворилась не имею-
щей души»; лултэм «неодушевленный»).

Многие глаголы на -мъяськ-, выражающие категорию при-
творности, могут обозначать скромность, действие неполной, ма-
лой сферы. Ср.:

Сое пбян понна, мон турнамъяськи. Чтобы его обмануть, я де-
лал вид, что кошу.

Мон туннэ сезъы турнамъяськи. Я сегодня немного (скромно)
косил овес.

Конкретное значение таких глаголов определяется обстанов-
кой речи, контекстом.

Имеются глаголы на -мъяськ-, которые всегда обозначают
только действие малой, неполной сферы. Например: лымыямъ-
яськыны «немного идти снегу», шунытамъяськыны «немного поте-
плеть». Эти глаголы никогда не выражают категории притвор-
ности.

Некоторые глаголы на -мъяськ- употребляются только в
значении притворности, например: кудземъяськыны «делать вид,
что пьяный, притворяться пьяным», кылэмъяськыны «делать вид,
что слышишь».

Некоторые же глаголы вообще не употребляются с суффиксом
-мъяськ-, следовательно, не выражают категории притворно -
сти. Например: нюланы «потеть, вспотеть», зынмыны «разла-
гаться (о трупах), гнить, протухнуть, испортиться».

Таким образом, глаголы современного удмуртского языка с
точки зрения выражения ими категории притворности, скромно-
сти, малой сферы действия в основном делятся на четыре группы
(метафорическое, переносное употребление глаголов в расчет не
принимается):

1) Глаголы на -мъяськ-, обозначающие чаще всего кон-
кретное действие и сравнительно реже действие абстрактное, мо-
гут выражать категории притворности, скромности или действие
не в силу своих возможностей. Определяющим моментом являет-
ся ситуация речи, контекст. В эту группу входит большинство
1лаголов удмуртского языка. Примеры:

арамъяськыны «притворяться, что жнешь, жать (скромно),
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делать попытку жать», но эта попытка не дает полного результа-
та, действие совершается с малым результатом.

Пичи пиме но ваи, тйни арамъяське. И маленького сыночка
привез (привезла), вон жнет (пытается по силе своей возможно-
сти жать).

Гожъяськемъяськыны «притворяться пишущим, делать вид,
что пишешь, писать (немного, не совсем умело)», ужамъяськы-
ны «притворяться работающим, работать (немного, с малым ре-
зультатом)», дышетэмъяськыны «делать вид, что учишь, учить
(скромно, немного)».

2) Глаголы на -мъяськ-, обозначающие психофизиологи-
ческое состояние (процесс), выражают только категорию при-
творности. В эту группу входит сравнительно небольшое количе-
ство глаголов. Примеры:

иземъяськыны «притворяться спящим», дырекъямъяськыны
«делать вид, что дрожишь», бдрдэмъяськыны «притворяться
плачущим», кудземъяськыны «притворяться пьяным», гуньдэмъ-
яськыны «притворяться, что подавился, поперхнулся».

3) Глаголы на -мъяськ-, обозначающие отдельные явления
природы или процессы, которые не зависят от субъективной воли
индивида, обычно выражает действие неполного охвата, неполной
сферы, Сюда относится небольшое количество глаголов. При-
меры:

зоремъяськыны «немного (чуточку) идти дождю»; туннэ зо-
ремъяськиз «сегодня немного (мог бы сильнее, больше) лил
дождь»; шепамъяськыны «появиться (немного, кое-где) колось-
ям», лымыямъяськыны «немного, чуть-чуть идти снегу», сяська-
яськем'ъяськыны «немного, чуть-чуть распускать цветы».

4) Глаголы, которые не употребляются с суффиксом-л^ояс&к-»
Поэтому они не выражают указанные выше категории. Таких
глаголов сравнительно немного. Сюда относятся глаголы, обоз-
начающие физические, химические процессы, происходящие в
отдельных предметах. Эти процессы, как правило, вызываются
явлениями, которые непосредственно независимы от субъектив-
ной воли индивида. Примеры:

бездыны «линять, вылинять», вужмыны «обветшать», сисьмы-
иы «гнить», восъмыны «худеть», куасьмыны «сохнуть», пилиськы-
ны «треснуть, лопнуть» и т. д.

Глаголы с суффиксами -тэмъяськ-, -мтэяськ- всегда
выражают категорию притворности. Категории скромности, дей-
ствия малого охвата в них отсутствуют или ощущаются весьма
незаметно. Этот тип глаголов притворного действия образуется:
от прилагательных и причастий на -тэм (или от причастий-
глаголов на -мтэ) посредством суффикса -йаськ-. Примеры:

катьтэм «бессильный» — катьтэмъяськыны «притворяться-
бессильным», жадисьтэм «неподдающийся усталости, неустаю-
щий>—жадисьтэмъяськыны «притворяться неустающим», висись-
тэм «неболеющий, неподдающийся болезни»—висисьтэмъяськы-
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ны «притворяться неболеющим», валамтэ «непонятый, не по-
нял» — валамтэяськыны «притворяться непонимающим», адзым-
тэ букв, «невиданный, не видел» — адзымтэяськыны «притворять-
ся невидящим, невидевшим».

Глаголы притворного действия, образованные от прилагатель-
ных или причастий на -тэм, обозначают: притворяться таким,
что обладаешь свойством, выраженным прилагательным или при-
частием на -тэм. Примеры:

куаратэм «безголосый, беззвучный» — куаратэмъяськыны
«притворяться, что стал безголосым (лишился голоса)», шудтэм
«несчастливый, несчастный» — шудтэмъяськыны «притворяться
несчастным», мдзмисьтэм «нескучающий» — мдзмисьтэмъяськыны
«притворяться, что стал нескучающим», вожасьтэм «неревнивый,
неревнующий» — вожасьтэмъяськыны «притворяться, что не рев-
нуешь (не являешься ревнивым)».

Некоторые глаголы притворного действия, образованные от
причастий на-тэм, могут обозначать притворяться таким, что
лишился лица, которое обладало свойством, выраженным прича-
стием на -ись (-йсь), -сь. Наличие этой категории зависит
от лексического значения причастий. Примеры:

гырисьтэм «без пашущего, не пашущий, без пахаря» — гы-
рисьтэмъяськыны «притворяться, что не занимаешься пахотой»
или «притворяться, что лишился пашущего человека (пахаря)»,
лэсьтйськисьтэм «нестроящийся, лишенный строителя (челове-
ка)»— лэсьтйсышсьтэмъяськыны «притворяться, что не занима-
ешься строительством» или «притворяться, что лишился челове-
ка, который занимался строительством», ужасьтэм «неработаю-
щий, без рабочего» — ужасьтэмъяськыны «притворяться нерабо-
тающим, ленивым» или «притворяться таким, что лишился ра-
ботающего человека».

По своему составу суффикс -мъяськ-, образующий катего-
рию притворности, является сложным. Он состоит из трех суф-
фиксов— м+йа+ськ-.-М- является суффиксом причастия про-
шедшего времени (с пассивно-результативной функцией) и глаго-
лов неочевидного прошедшего времени — 2-е прошедшее время:
ёожтэм гожтзт «написанное письмо», Иванов гожтэт гожтэм
«Иванов написал письмо». Форма -йа- (-ья-) исторически вос-
ходит к соответственному падежу: Кузьмичъя «по Кузьмичу,
согласно Кузьмичу», мынэмъя «по ходу». Форма -ськ- является
т. н. возвратным суффиксом: дйсяны «одевать» — дпсяськыны
«одеваться». Морфемы -тэм- и -мтэ-, входящие в состав
-тэмъяськ- и -мтэяськ-, являются суффиксами отрицания,
выступающими в прилагательных и причастиях (форма -мтэ
и в отрицательных глаголах неочевидного прошедшего времени):
китэм «безрукий» — китэмъяське «притворяется, что не имеет ру-'
ки», кылымтэ «не слышавший, не слышал (он)» — кылымтэяське
«притворяется неслышавшим».
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Исторически начальным звеном, давшим первый толчок к об-
разованию сложной морфемы -мъяськ- (а также -тэмъяськ-,
-мтэяськ-), выражающей категорию притворности, неполноты
действия, послужил суффикс -м-. В дальнейшем важную роль
сыграло взаимодействие функций суффиксов, входящих в эту
сложную морфему.

Глаголы притворного действия с суффиксами -мъясък-,
-тэмъяськ- и -мтэяськ- изменяются по всем наклонениям,
временам, числам и лицам (как любой глагол непритворного
действия). Например:

мон иземъясьтсько «я притворяюсь спящим», тон иземъясь*
киськод «ты притворяешься спящим», мон иземъясько «я притво-
рюсь спящим», тон иземъяськод «ты притворишься спящим», мон
иземъяськи «я притворялся спящим», тон иземъяськид «ты при-
творялся спящим», ми иземъяськимы «мы притворялись спящи-
ми», мон иземъяськысал «я бы притворился спящим», тй иземъ*
яськелэ «вы притворитесь спящими».

Эти же глаголы могут сочетаться с глаголом отрицания в раз-
ных его формах: со дз иземъяськы «он не притворялся спящим»,
соос уз иземъяськелэ «они не притворятся спящими».

Глаголы притворного действия, содержащие суффиксы отри-
цания -тэм- (-тэмъяськ-) и -мтэ- (-мтэяськ-), могут
иметь при себе еще соответствующие спрягаемые приглагольные
отрицательные частицы: уг, уд, уз, ум, ой, од, 6s, дм. Получается,
таким образом, двойное отрицание — отрицание, выраженное
суффиксами -тэм-н-мтэ-,н отрицание, выраженное частицами.
Первое отрицание относится к категории притворности (т. е. ука-
зывает, что субъект действия притворяется недействующим, не-
понимающим и т. д.), второе отрицание, выраженное частицей,
указывает на отсутствие притворности действия, обозначенного
глаголом с суффиксами -тэмъяськ- и -мтэяськ- (т. е. отрица-
ется сама категория притворности), ср.: тон синтэмъяськид «ты
притворился слепым», тон од синтэмъяськы «ты не притворился
слепым», соос валамтэяськизы «они притворились непонимающи-
ми», соос уз валамтэяське «они не притворятся непонимающими».

Глаголы притворного действия могут иметь залоговые и видо-
вые формы. Эти формы, как правило, стоят после суффиксов
-мъяськ-, -мтэяськ-, -тэмъяськ-. Например:

иземъясъкытыны «заставить делать вид, что спит», иземъясь-
кылыны «время от времени, периодически притворяться спящим»,
адзымтэяськылыны «периодически притворяться невидящим», ку-
жымтэмъяськытыны «заставлять притворяться бессильным».

От основы глаголов притворного действия, как и от основы
глаголов изъявительного наклонения, образуются существитель-
ные с суффиксом -н, причастия с суффиксами -м, -сь, -НО,
деепричастия с суффиксами -са, -ку, -тозь и т. д Примеры:

турнамъяськыны «притворяться косящим» — турнамъяськон
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«фиктивное действие косьбы, притворное кошение», турнамъясь-
кем мурт букв, «притворившийся косящим человек, человек, ко-
торый притворился косящим»; турнамъясышсь «притворяющийся
косящим», турнамъяськыса «притворяясь косящим», турнамъясь-
кытэк «не притворяясь косящим», турнамъяськыку «в то время,
когда притворялся косящим», турнамъяськытозь, выдыса кылльы
вал «чем притворяться косящим, полежал бы».

Все анализированные нами формы выражения категории при-
творности являются синтетическими. Но в удмуртском языке ка-
тегория притворности может выражаться и аналитически, т. е. со-
четанием двух или более слов. При аналитическом способе веду-
щим или стержневым словом выступает причастие-глагол на -м-
(-эм, -ам) или -мтэ, с которым сочетаются глаголы карыны
«•делать, сделать», кариськыны «делаться, становиться», луыны
«быть, стать», аналтйськыны (аналскыны) «притворяться, отстра-
ниться».

Эти же глаголы могут выступать в деепричастной форме. Час-
ты случаи, когда после причастия нг-м, -мтэ стоят послелож-
но-наречные слова улэ, улсы «под, вниз» (на вопрос куда?), ул-
сын «под» (на вопрос где?) или слова типа амал «способ, наход-
чивость, сноровка», нерге «подобно, вроде». В этих сочетаниях
глаголы изменяются по лицам, числам, временам и наклонениям;
причастия же на -м, -мтэ сохраняются без изменения. При-
меры:

моя кдлэм луисько «я притворяюсь спящим», тон кдлэм луись-
код «ты притворяешься спящим», ми кдлэм луиськомы «мы притво-
ряемся спящими», тй кблэм луиськоды «вы притворяетесь спя-
щими», мон кдлэм луи «я притворился спящим», тон кдлэм луид
«ты притворился спящим», тй кдлэм луэлэ «вы притворитесь спя-
щими», тон кдлэм луысалыд «ты притворился бы спящим», ми кд-
лэм луысалмы «мы притворились бы спящими».

— Эн учкелэ. By дуре мыкыртйськем луом,— Пугачёв, саес-
сэ пужалляса, пыласькем луэ (М. Коновалов. Гаян). «Не смотри-
те. Сделаем вид, что к воде наклонились»,— Пугачев, засучивая
рукава, притворяется моющимся (купающимся).

Корказ дэрем вурыса пукем луэ (Мункачи. Народные обы-
чаи и народные песни удмуртов). Притворился, что, сидя в доме,
шьет рубашку.

Шонерзэ вераса, тросэз утчам гинэ каро (М. Петров. Вуж
Мултан). Откровенно говоря, многие только делают вид, что
ищут.

— А-а, тодымтэ кариськиськод! (Г. Медведев. Кыйкар ба-
мын). «А-а, притворяешься незнающим!»

Зичы кылымтэ улсын кылле (Удмурт калык сказкаос). Лиса
лежит, делая вид, что не слышит.

Со кблэм улэ аналскиз (Г. Николаева. Аран). Он притворился
спящим.
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Но не всегда сочетание причастия на -М, -мтэ с соответству-
ющими глаголами выражает категорию притворности. Часто
•определяющим моментом является обстановка речи, контекст,
Сравните примеры:

1. Советской Союзлэсь ад- 1. Лёгор, быдэс дункеез ад-
зем карыса, отын но нюлэс зем карыса, ассэ визьмоен
мертто (М. Воронцов. Горд кы- возьматыны турттэ. Егор, де-
шет). По примеру Советского лая вид, что он увидел весь
Союза и там сажают лес. мир, пытается представить себя

умным.
2. Барановлэсь кылэм кары- 2. Со выжыкылэз кылэм ка-

са, огпол Олёш но Короленко- рыса, Иванов милемыз полны
ды атай нимыныз вазьыны. медэ. Иванов, делая вид, что
ддъя вал, но кылыз погмаськиз услышал эту сказку, пытается
(М. Петров. Вуж Мултан). Од- нас обмануть.
нажды и Алеша по примеру Ба-
ранова хотел было обратиться
к Короленко по отчеству, но
язык не повернулся.

Рассматриваемые нами конструкции, выражающие категории
притворности, в большинстве случаев имеют характер своеобраз-
ных сложных слов. Составные части их, соединяясь в одно целое
сочетание, как бы утрачивают свою самостоятельность. Например,
слова кблэм «спавший, ночевал», улсы «под» (на вопрос куда?),
кариськиз «сделался» в отдельности не выражают категории
притворности (в них нет даже малейшего оттенка ее). В сочета-
нии же кблэм улсы кариськиз «сделал вид, что спит» категория
притворности четко выступает. Такие конструкции имеют извест-
ное сходство с фразеологическими или идиоматическими оборо-
тами. Можно сказать, что сочетания типа кблэм улэ кариськиз
«притворился спящим», адзымтэ кариськиз «притворился неви-
девшим» и т. д. представляют собою особого рода словосочета-
ния; это в сущности лексико-грамматические образования, тяготе-
ющие к сложным словам.

Функционируют и такие аналитические конструкции, в кото-
рых имеются два вспомогательных глагола. Первый вспомога-
тельный глагол выражает категории наклонения, числа и лица. В
роли таких глаголов обычно выступают карыны «делать», ка-
риськыны «делаться, превратиться». Второй вспомогательный
глагол выражает категорию времени. В роли таких глаголов
обычно выступают вылэм «был (оказывается)», вал «был», луэ
«бывает», луоз «будет», луиз «был». Эти глаголы не изменяются
ни в числе, ни в лице. Причастие же на -М, как и в вышеприве-
денных случаях, остается без изменения. Примеры:

мон кблэм кариськеме вылэм «я, оказывается, притворился
(тогда) спящим», тон кблэм кариськемед вылэм «ты, оказывает-
ся, притворился (тогда) спящим», со кблэм кариськем вылэм
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«он, оказывается, притворился (тогда) спящим», тй кдлэм
карисыюды вал «вы притворялись (тогда) спящими».

Во всех этих примерах реальный субъект действия выражен
местоимениями, стоящими в именительном падеже {мон «я», тон
«ты», со «он», тй «вы»). Но в сочетаниях с глагольными форма-
ми луоз «будет», луиз «стал, был», луэ «бывает» реальный субъ-
ект действия выражается соответствующими именами, стоящими
в родительном падеже. Примеры:

мынам колэм кариськеме луиз «я смог притвориться спящим
(букв, «у меня спание делаться смог»), тынад колэм кариське-

мед луоз «ты сможешь притвориться спящим», солэн колэм ка-
риськемез луэ «он располагает таким качеством, что может при-
твориться спящим».

В отличие от глаголов вал, вылэм, глагол луыны (луэ, луоз,
луиз) «быть, стать» в данных конструкциях может изменяться по
наклонениям. Например:

тйляд колэм кариськемды луысал «вы смогли бы притворить-
ся спящим», соослэн колэм кариськемзы мед луоз «пусть они смо-
гут притвориться спящими».

В этих же конструкциях, имеющих отрицательный смысл, от-
рицательные частицы непосредственно примыкают к вспомога-
тельным глаголам луоз, луэ, луиз. Тогда как в конструкциях, в
которых реальный субъект действия выражен именительным па-
дежом, отрицательные частицы непосредственно примыкают к
первому вспомогательному глаголу карыны «делать» или карись-
кыны «делаться, становиться», ср.:

1. Мынам валам кариське- 1. Мон валам уг карись-
ме уг луы. Я не могу киськы. Я не притворя-
притвориться понимаю- юсь понимающим,
щим.

2. Солэн изем кариськемез 2. Со изем уг кариськы
6з луы. Он не смог при- вылэм. Он, оказызается,
твориться спящим. не притворялся спящим.

3. Тйляд изем кариськем- 3. Тй изем ой кариськысал-
ды ой луысал. Вы не ды вылэм. Вы не смог-
омогли бы притвориться ли бы притвориться спя-
спящими, щими.

В каких отношениях находятся между собою синтетический и
аналитический способы выражения категории притворности?

В народной речи и в литературном языке синтетический и
аналитический способы выражения категории притворности
функционируют параллельно. Они образуют синонимы. Синтети-
ческий способ характерен для южных и отчасти для срединных
говоров удмуртского языка, аналитический способ — для север-
ных райойов. Имеются говоры, в которых оба способа сосущест-
вуют на равных правах. Часто в одном и том же произведении
народной словесности или в художественном произведении уд-
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муртских писателей встречаются синтетические и аналитические
формы выражения притворности. Примеры:

Зичы изем улэ аналскем («Удмурт калык сказкаос»). Лиса
притворилась спящей. В других вариантах этой же сказки данная
мысль выражается так: Зичы иземъяськем.

Квнжытымтэ чильымзэ ымаз понйз но кыскемъяськиз (М. Ля-
мин. Уж бордын шумпотон). Взял в рот неприкуренную трубку и
сделал вид, что курит.

Адями 6з вазьы: оло дз кылы, оло юри кылымтэ улэ карись-
киз (Там же). Человек не отозвался: не то не слышал, не то на-
рочно сделал вид, что не слышал.

Имеются случаи, когда синтетический способ выражения кате-
гории притворности своеобразно сочетается с аналитическим спо-
собом, образуя синтетико-аналитическую форму. В этом сочета-
нии первый компонент содержит суффиксы -мъясък- или
-мтэяськ-, -тэмъяськ- и плюс соответствующие причастные
формы (-м, -сь, -но). Эта форма самостоятельно может
выражать категорию притворности: ужамъяськем «делал вид,
что работал». Вторым компонентом выступает вспомогательный
глагол в форме соответствующего наклонения, времени, числа и
лица (обычно глаголы: карыны «делать», кариськыны «делагь-
ся», луыны «быть, стать, становиться», вал «был» и т. д.). При-
меры:

висемъяськем кариськиз «притворился (он) больным», бор-
дэмъяськем кариськид «притворился (ты) плачущим», висемъ-
яськись луизы «стали притворяющимися (они) больными», т. е.
«стали такими, что притворяются больными»; со ббрдэмъяськась
вылэм «он, оказывается, был (является) таким, что притворялся
(притворяется) плачущим», висемъяськоно луод «придется тебе
притворяться больным», бдрдэмъяськоно кариськи «вынужден
был (я) притвориться плачущим» или «решил притвориться пла-
чущим».

Образование глаголов

§ 94. Суффиксальное образование глаголов

С у ф ф и к с -ы-ны

Глаголы, образованные от основы имен (существительных,
качественных имен) и изобразительно-наречных слов при помощи
суффикса -ы~ны, могут обозначать1

1. Процесс действия, направленного на производство (созда-
ние) предмета, обозначенного существительным, от основы кото-
рого образован глагол, или производить действие, направленное
на осуществление мысли, выраженной существительным, от ос-
новы которого образован глагол. Большинство глаголов, относя-
щихся в эту группу, является переходным. Примеры:

зорыны «дождить, идти дождю» (зор «дождь»), кенешынь'
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«советовать, беседовать, участвовать в сходке» (кенеш «совет,
сходка»), сулыны «снять кору с дерева, подсечь» {су л «кора»},
тодыны «знать, узнать, отгадать» (тод «память»), тырыны «уло-
жить, сложить, уплатить» (тыр «наполнение, наполненный, цель-
ность, цельное, цельный, тучный»), чогыны «отрубить, отсечь,
срубить, скосить» (чог «кол, колышек, гвоздь»), шудыны «играть»
(шуд «счастье»).

2. Производить действие при помощи предмета, обозначенно-
го существительным, от основы которого образован глагол. Боль-
шинство глаголов этой группы является переходным. Примеры:

выжыны «перейти, переехать» (выж «мост»), изыны «молоть»
{из «камень»), сузьыны «достать (до ч&го-нибудь) рукой» {сузь
«пригоршня»; когда-то корень су- имел значение «руки», ср.:
суй «рука — от плеча до кисти»), толыны «веять, провеять» {тол
«ветер»), шерыны «точить» {шер «точило, брусок»).

3. Процесс приобретения качества, наличного в предмете, яв-
лении, обозначенном именем, от основы которого образован гла-
гол; или действие, свойственное предмету, обозначенному сущест-
вительным, от основы которого образован глагол. Сюда относятся
непереходные и переходные глаголы. Примеры:

йылыны «прибывать, увеличиться, размножаться, разрастать-
ся» {йыл «верх, верхушка»), котыны «растворить, мочить, зама-
чивать» {кот «сырость, сырой, влага, влажность»), урдыны «по-
ставить стоймя» (урд «бок, ребро»), чутыны «хромать» {чут-
«хромой, тот, кто хромает»).

4. Производить действие, направленное на осуществление
мысли, выраженной изобразительно-наречным словом, от основы
которого образован глагол; иными словами, основа таких глаго-
лов в современном сознании говорящих прежде всего ассоцииру-
ется с изобразительно-наречными словами, хотя они исторически
обычно восходят к именам. Глаголы, входящие в эту группу, не-
многочисленны, и они могут быть переходными и непереходными.
Примеры:

вдлыны «строгать, скоблить, тесать» {вдл-вдл передает зри-
тельный образ роено сложенных на плоскости предметов), зурыны
«ворчать, роптать, недомогать» {зур-зур передает звуковой образ
периодических скрипов или ворчания), жимьины «попасться, на-
скочить {«оким-жим передает зрительно-осязательный образ плот-
ных, крепких предметов или образ четких (цепких) действий),
путыны «дать трещину, треснуть, лопнуть» (пут кошкыны букв,
«треск уходить»).

Суффикс -а-ни (-я-ны)
Глаголы, образованные от основы имен (существительных,

качественных имен) и изобразитель'но-наречных слов при помо-
щи суффикса -а-ны, могут обозначать:

1. Совершать действие, направленное на осуществление мыс-
ли, выраженной существительным, от основы которого образо-
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ван глагол. Эта группа глаголов в большинстве случаев образу-
ется от существительных с абстрактными значениями. Сюда вхо-
дят глаголы переходные и непереходные. Примеры:

адресаны «адресовать» (адрес, «адрес»), ниманы «назвать,
дать имя» {ним «имя»), пунэманы «взять взаймы» {пунэм «за-
ем, долг»), синазькыляны «ненавидеть, возненавидеть» (синазь-
кыль «ненависть»).

2. Производить действие, направленное на предмет, обозна-
ченный существительным, от основы которого образован глагол.
Глаголы эти в большинстве случаев являются переходными.
Примеры:

вузаны «продать» {вуз «товар»), етйнаны «теребить, дергать
лен» {етйн «лен»), кечаны (или лудкечаны.) «охотиться на зай-
цев» {кеч, луд кеч «заяц»), льдманы «собирать черемуху» (льдм
«черемуха»), пбйшураны «охотиться» {пбйшур «зверь, дичь»),
пышаны «теребить коноплю» {пыш «конопля»), туганы «соби-
рать хмель» {туг «хмель»), чорыганы «рыбачить, рыбу ловить»
{чорыг «рыба»), шуаны «собирать калину» {шу «калина»).

3. Совершать действие, направленное на создание (производ-
ство) предмета, обозначенного существительным, от основы ко-
торого образован данный глагол. Все глаголы этой группы пере-
ходные. Примеры:

гопаны «вырыть яму» {гоп «яма»), забораны «загородить, об-
нести забором» {забор «забор»), кенераны «загородить, огоро-
дить, преградить» {кенер «изгородь»), кутаны «плести лапти» {кут
«лапти»), пасяны «продырявить {пась «дыра»), пузаны «неста&ь,
класть яйца» {пуз «яйцо»), суреданы «рисовать» {суред «рису-
нок») .

4. Превратиться в то, что обозначает существительное, от ос-
новы которого образован глагол или же процесс приобретения
такого качества, которое налично в предмете (явлении), обозна-
ченном данным существительным. Глаголы этой группы обозна-
чают действие или процесс, которые совершаются независимо от
личной воли индивидуума. Все они являются глаголами непере-
ходными. Большинство существительных, от которых образова-
ны данные глаголы, обозначает явления природы или психофи-
зиологическое состояние человека. Примеры:

гыаны «волноваться, колыхаться» (гы «волна»), жуаны. «го-
реть, разгореться» {жу «горящие угли»), зэманы «подтвердить-
ся, выявиться, оправдаться» (зэм «правда, истина, правильно»),
кисыраны «сморщиться, покрыться морщинками» {кисыри «мор-
щина»), пбсяны «вспотеть, преть» {пбсь «жара, зной, жарко»),
сюреланы «цвести (о злаках), опылиться» {сюрел «пыльца»), ты-
сяны «наливаться (о зерне)» {тысь «зерно, семя»), уданы «про-
растать, всходить» {уд «росток»), ч'ынаны «задымиться, закоп-
титься» (чын «дым»), шепакы «колоситься» {шеп «колос»),

5. Действовать предметом, обозначенным существительным,
от основы которого образован глагол или воздействовать при по-
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мощи одного предмета на другой предмет с целью изменения или
видоизменения последнего. Глаголы эти образуются от существи-
тельных, обозначающих разные виды орудия действия или
предметы, имеющие определенные назначения, и все являются
переходными. Примеры:

азвесяны «серебрить, посеребрить» (азвесь «серебро»), вара-
ны «натереть варом» (вар «вар»), вбяны «смазывать масюм»
(вой «масло»), кдяны «мазать салом» (кой «сало»), майталаны
«мылить, намылить» (майтал «мыло»), пбсьвуаны «обварить»
(пдсь ву «горячая вода»), сираны «смолить, просмолить» (сир
«смола»), сыпаны «расчесать, причесать» (сын «гребень для рас-
чесывания волос»), тунгонаны «запереть на замок» (тунгон «за-
мок»), эгесаны «поставить обруч, обвести обручем» (эгес «об-
руч») .

6. Оказаться под действием предмета (явления), обозначен-
ного существительным, от основы которого образован данный
глагол. Обычно эти существительные обозначают явления (пред-
меты) природы или психофизиологическое состояние живых су-
ществ. Все эти глаголы являются непереходными. Примеры:

вотаны «видеть сон» (вот «сон»), мускытаны «отсыреть»
(мускыт «влага, влажный, влажно»), тдланы «выветриться, раз-
веваться» (тол «ветер»).

7. Процесс приобретения качества, обозначенного качествен-
ным именем, от основы которого образован глагол. Или превра-
титься в то, что обозначает качественное имя, от основы которого
образован глагол.

В эту группу входят глаголы, являющиеся непереходными.
Примеры:

бадзыманы «увеличиться» (бадзым «большой, крупный, взрос-
лый»), дунтэманы «подешеветь» (дунтэм «дешевый, дешево»),
жеганы «задержаться» (жег «медленный, медленно»), зуганы
«спутаться (зуг «спутанный, свилеватый»), зоскытаны «сузить-
ся, стать тесным» (зоскыт «тесный, тесно, узкий, узко»), каньы-
ланы «стать легким, удобным» (каньыл «удобно, легко, легкий,
удобный»), кырыжаны «искривиться, покоситься» (кырыж «кри-
вой, косой, криво, косо»), ожытаны «уменьшиться» (бжыт «мало,
немного»), чебераны «стать красивым» (чебер «красивый, краси-
во»), чылкытаны «стать чистым» (чылкыт «чистый, опрятный,
чисто»).

8. Совершать действие, направленное на осуществление мыс-
ли, выраженной качественным именем (прилагательным, наречи-
ем), от основы которого образован глагол. Все глаголы эгой
группы являются переходными. Примеры:

дасяны «приготовить, заготовить» (дась «готовый, готово»),
яеканы «жалить, бодать» (лек «злой, сердитый, зло, сердито»),
пожаны «мутить, замутить» (лож «мутный, грязный, мутно»),
сантэманы «унижать, обесславить, бесчестить, оскорблять» (сан-
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тэм «бесславный»), эриктэманы «неволить, насиловать, принуж-
дать» (apuKTJM «насильно»).

9. Совершать действие, направленное на осуществление мыс-
ли, выраженной изобразительно-наречным словом, от основы ко-
торого образован данный глагол Или же превратиться в то, что
выражает изобразительно-наречное слово, от основы которого
образован глагол. Все глаголы этой группы являются непереход-
ными. Примеры:

зизапы «течь тонкой струйкой, стекать» (зиз передает зри-
тельно-звуковой образ течения жидкости тонкой струйкой), йыга-
ны «стучать, бить, колотить» (пыг-йыг передает звуковой образ
периодических ударов), коканы «ударять, бить, долбить» (кок-
кок передает звуковой образ периодического долбления, стуча-
ния), паньыраны «помяться, вдавливаться, сплющиваться» (пань-
ыр передает зрительно-осязательный образ сплющивания, вдав-
ливания), суп(ы)раны «развариться, обомлеть» (супыр-супыр пе-
редает образ разварившихся предметов или обомлелого состо-
яния)

С у ф ф и к с -м-(-ы-ны и -а-ни)

При помощи суффикса -м- образуются глаголы на -ыны
и -аны от существительных, качественных имен (прилагатель-
ных и наречий) и сравнительно реже от глаголов. Глаголы с суф-
фиксом -м-, в зависимости от последующего гласного (-ы- или
-а-), могут выражать: «стать, становиться таким-то, приобре-
тать такое-то качество» или «сделать (делать) таким-то, при-
дать такое-то качество»

1. Глаголы с суффиксом -м- и плюс -ы- обозначают процесс
приобретения качества, наличного в предмете (или явлении), вы-
раженном основой существительного, пли процесс приобретения
качества-признака, обозначенного прилагательным, наречием. Все
эти глаголы непереходные. Примеры:

измыны «окаменеть» (из «камень»), гынмыны «сжаться, сва-
ляться» (гын «войлок»), ожомыны «зарасти травой, превратить-
ся в целину» (ожо «дерн, трава»), кыжмыны «загрязниться»
(кыж «грязь на одежде, теле, грязно»), зынмыны «протухнуть,
испортиться, разлагаться» (зын «запах»), пумыны «одеревенеть,
перестоять» — о растении (пу «дерево»), юрмыны «засмолиться,
стать смолистым» (юр «смола»), жытмыны «вечереть, смеркать-
ся» (жыт «вечер»), выльмыны «обновиться» (выль «новый»),
вуоюмыны «обветшать, зачерстветь, износиться» (вуж «старый»),
зызымыны «похудеть» (зызы «тощий, худой»), сисьмыны «гнить,
стать гнилым» (сись «гнилой»), пересьмьшы «стареть, состарить-
ся, постареть (пересь «старый»), гордмыны «краснеть, • стать
красным» (горд «красный, красно»), чебермыны «стать краси-
вым» (чебер «красивый, красиво»), вольытомыны «сгладиться,
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стать гладким» (вольыт «ровный, гладкий»), азгынмыны «опус-
титься»— морально (азгын «ленивый, опустившийся»), визьтэм-
мыны «обезуметь, стать глупым, сойти с ума» (виэьтэм «глупый,
дураковатый»), катьтэммыны «обессилеть, стать слабым» (кать-
тзм «бессильный, слабый»).

2. Глаголы с суффиксом -м- и плюс -а- обозначают дей-
ствие, направленное на то, чтобы придать качество, наличное в
предмете, выраженном существительным, от основы которого об-
разован глагол, или придать качество, выраженное качественным
именем, послужившим основой для образования глагола. Все эти
глаголы являются переходными. Примеры:

визьманы «образумить» (визь «ум, разум»), гожманы «чер-
кать, перечеркать» (гож «черта, линия»), пеньманы, «посыпать зо-
лой, сделать золистым» (пень «зола, пепел»), погманы «ском-
кать» (пог «комок, колобок»), гордманы «красить в красный
цвет» (горд «красный, красно»), лызманы «синить, подсинить»
(лыз «синий»), льдльманы «румянить, покрасить в розовый цвет»
(льоль «алый, розовый»), сьбдманы «покрасить в черный цвет»
(сьдд «черный, черно»), чеберманы «сделать красивым» (чебер
«красивый, красиво»).

3. Глаголы, образованные от глаголов, могут иметь суффиксы
-м- + -я- и -м- + -ы-. Эти глаголы обозначают процесс ста-
новления — «стать таким-то» (непереходные глаголы) или дейст-
вие, направленное на какой-нибудь предмет (переходные глаго-
лы). Примеры:

азмыны «выродиться, опуститься, истощиться, закоренеть»
(азыны «зарождаться, воспалиться»), урмыны «взбеситься, стать
бешеным» (диалектное урыны «выть, рычать»), тодманы
«узнать» (тодыны «знать»), шорманы «отрезать на куски» (шо~
рыны «отрезать, резать»), возьманы «ждать, ожидать, охра-
нять» (возьыны «держать, содержать»), подманы «долбить, вы-
долбить» {подыны «прищемить, выдолбить»).

С у ф ф и к с -д-(-ы-ны и реже -а-ны)

С помощью суффикса -д- образуются глаголы на -ы-ны (и
очень редко на -а-ны) от имен существительных и изобрази-
тельно-наречных слов, обозначающие делать то, что выражено
основой имени или процесс действия, направленного на осуще-
ствление мысли, выраженной именем, от основы которого обра-
зован данный глагол. В большинстве случаев это глаголы кон-
кретного действия и являются переходными и непереходными.
Примеры:

гудыны «копать, рыть» (гу «яма), гындыны «катать, ска-
тать, валять» (гын «войлок»), жагмыны «засориться» (жаг
«сор»), мудыны «копать, окучивать, подкопать» (му «земля»),
палдыны «отскочить, отлететь, роиться» (пал «пол, половина,
сторона»), пульдыны «появиться пузырю» (пульы «пузырь» —
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на коже, на воде), пырдыны «крошиться, раздробиться» (пы-
ры «крошка»), сизьдыны «насекать, долбить» (сизь «дятел»),
чындыны «дымиться, дымить, тлеть» ('Чын «дым»), гуньдыны
«подавиться, заглохнуть, поперхнуться» (гунь-гунь передает
звуковой и осязательный образ периодических ударов кулака-
ми по спине), куалдыны «расколоться, отколоться, отстать» —
у коре деревьев (куал-куал передает зрительный образ отколо-
тых, расколотых на определенные части предметов), пезьды-
ны «сорваться (о крючке и т. д.), спуститься (о пружине),
отскочить» (пезь-пезь передает зрительный образ шустрого,
бойкого движения, действия), чоньдыны «закоченеть» (чонь-
чонь передает зрительно-осязательный образ сильно окочене-
лого предмета).

Немногочисленны случаи, когда основой для образования
глаголов с суффиксом -д- служат качественные имена, на-
пример:

выльдыны «обновить, переделать, реконструировать» (выль
«новый»), кемдыны «подходить, быть в пору, внезапно попасть,
очутиться» (кем «впору, как раз»).

С у ф ф и к с -З-(-ы-ны)

При помощи суффикса -3- образуются глаголы на -ы-ны
от существительных, качественных имен и изобразительно-нареч-
ных слов. Такие глаголы обозначают процесс приобретения
качества, выраженного словом, послужившим основой для
образования их. Все эти глаголы, за исключением единичных
случаев, являются непереходными. Примеры:

вирзыны «стать кровавым, появиться кровоподтеку» (-вир
«кровь»), йбзыны «леденеть, замерзнуть» (йб «лед»), гонзыны
«покрыться шерстью, опериться, стать шерстистым» (го!'
«шерсть, перо»), вузыны «стать водянистым, отсыреть» (ву
«вода»), пеньзыны «испепелиться, истлеть, превратиться в золу,
в пепел» (пень «зола, пепел»), нумырзыны «червиветь» (ыумыр
«червь»), лябзыны «ослабеть, стать слабым» (ляб «слабый,
слабо»), тулегзыны «покрыться слизью, стать скользким»
(тулег «скользкий»), ыльзыны «преть, сыреть, мокнуть» (ыль
«сырой, мокро, мокрый, недопеченный»), еомзыны «разгореть-
ся пламенем, вспыхнуть» (гом-гом выражает зрительный образ
большого пламени), пурзыны «подняться (о пыли и т. д ) ,
всполошиться, взбудоражиться» (пур-пур передает зрительный
образ густой пыли), супыльзыны «развариться, размякнуть,
стать мягким» (супыль-супыль передает осязательно-зритель-
ный образ мягкого, разваренного предмета), тепыльзыны
«ослизнуть, сгнить» (тепыль-тепыль передает осязательный
образ ослизлого предмета), торзыны «вздуться, задыхаться»
(тор-тор передает зрительно-осязательный образ сильно взду-
того предмета).
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Немногочисленны глаголы с суффиксом -3-, образован-
ные от глаголов. Например:

улзыны «оживиться, воскреснуть, подниматься» (улыны
«жить»), зырзыны «чиркнуть, полоснуть; мазнуть» (зыраны
«-мазать, тереть, натирать»), вырзыны «тронуться» (вырыны
«шевелиться, двигаться»), лобзыны «лететь, полететь* (лобыны
«лететь»).

Суффикс -й-(-а-ны и -ы-ны)

С помощью суффикса -й-образуются глаголы на -а-ны и
-ы-ны от имен существительных, обозначающие действие, на-
правленное на создание качества (признака), которое налично
в предмете или явлении, выраженном основой имени; или же
такие глаголы обозначают «делать, производить» то, что выра-
жено именем, от которого образован данный глагол. Все они
переходные. Примеры:

висъяны «отделить, перегородить, выделить» (вис «про-
межуток, перерыв, перегородка»), йылъяны «сделать "верх,
вершину» (йыл «верх, вершина»), йыръяны «оголовить (на-
пример, сапоги и т. д ), озаглавить» (йыр «голова»), котыръ-
яны «кружить, колесить» (котыр «круг»), калъяны «приделать
ручку, скобу» (кал «ручка, лямка, скоба»), каръяны «сделать
гнездо, пристроить» (кар «гнездо, городище»), ныдъяны «на-
садить рукоятку, черенок» (ныд «черенок, рукоятка»), пинь-
яны «вставить зубы, насекать зубья» (пинь «зуб»), погъяны
«комкать» {пог «комок»), пыдъяны «поставить на ноги» (пыд
«нога»), пусйыны «отметить, поставить метку, зарубку, поста-
новить» (пус «метка, клеймо, тамга»), гыркйыны «долбить,
продолбить» (гырк «дупло, полый»), мыркйыны «сделать
тупым, срубить вершину» (мырк «пень, обрубок, тупой»), тол-
йыны «зимовать, прозимовать» (тол «зима»), жубйычы
«сделать метку (на _ушах)» (жубы «метка на ушах животных-»).

С у ф ф и к с -н-(-ы-ны и -а-ны)

С помощью суффикса -н- образуются глаголы на-а-ны и
-ы-ны от имен и реже от изобразительно-наречных слов, имею-
щие разные значения. Примеры:

ёзнаны «расчленить, разобрать па части» (ёз «часть, коле-
но, сочленение, раздел»), пужныны «просеять» (пуж «сито,
решето»), пызьнаны «посыпать» (пызь «мука»), кортнаны
«взнуздать» (корт «железо»), тбрнаны «опухнуть, распухнуть»
(тор-тор передает зрительно-осязательный образ сильно опух-
шей части тела), чуртнаны «просунуть, втиснуть» (чурт пере-
дает зрительный образ внезапного появления предмета). Еди-
ничные глаголы с суффиксом -к-, образованные от глаголов.
туйнаны «совать, засовать» (туйыны «толочь»)
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С у ф ф и к с -ч-(-ы-ны и -а-ны)

С помощью суффикса -ч- образуются глаголы от имен
(существительных и качественных имен) и в большинстве слу-
чаев обозначают процесс приобретения качества (признака),
выраженного словом, послужившим основой для образования
их Некоторые глаголы этой группы обозначают действие при
помощи предмета, выраженного основой существительного, от
которого образован глагол. Примеры:

бакчыны «заикаться, становиться немым» (бак «немой,
заика»), вольтчыны «скользнуть, ускользнуть, вывихнуть»
(вольыт «гладкий, гладко»), напчыны «густеть, Сгуститься»
{нап «густо, густой»), уртчыны «литься через край» {урд «бок,
боковой»), кутчоны «обуть» (кут «лапоть»).

Большинство из этих глаголов является непереходным.

С у ф ф и к с -гет- (-кет-)(-ы-ны)

С помощью суффикса -гет- (-кет-) образуются глаголы
на -ы-ны от изобразительно-наречных слов. Глаголы эти обо-
значают разнообразные звуковые процессы, издаваемые предме-
там или субъектом действия. Большинство из них является
непереходным. Форма -гет- обычно выступает после звонких
согласных основы, форма -кет- после глухих согласных осно-
вы. Примеры:

жильккетыны «бряцать, побрякивать» (жильк выражает
звуковой образ удара мелких металлических предметов, на-
пример, цепи), жонгетыны «звенеть, звонить в колокол, уда-
рять, бить в металлические предметы» (жон-жон передает
звуковой образ периодических ударов по металлическим пред-
метам), жургетыны «журчать, гудеть» (жур карыны «издавать
журчащие, гудящие звуки»), йыггетыны «стучать, постучать»
(йыг передает звуковой образ удара о твердый предмет),

куаньгв1ыны «скулить (о собаке)» (куань-куань передает
звуковой образ писка, визга собаки), ларгетыкы «блеять»
(лар-лар передает звуковой образ периодического блеяния),
нургетыны «мурлыкать, бурчать под нос» (нур-нур передает
звуковой образ периодического мурлыкания), нурскетыны
«хрюкать» (нурс-нурс передает звуковой образ периодического
хрюкания), пиккетыны «пищать» (пик-пик передает звуковой
образ периодического писка), тяпкетыны «чавкать» (,тяп-тяп
передает звуковой образ чавкания), ургетыны «урчать, гудеть,
рычать (ур карыны «галдеть, гудеть, урчать»), чиргетыны
«пищать, кричать (визгливо), петь (о птицах)» (чир-чир пере-

дает звуковой образ периодического крика, писка или песни
птиц), шальккетыны «стучать, хлопать» (тальк передает зву-
ковой образ удара о твердый предмет), шарккетыны «стучать,
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шаркать» (шарк передает звуковой образ стука), юргетыны
«шуметь, кричать (о детях)» {юр каро «шумят», букв, «визг-
писк делают»).

Суффикс -жиг- (-екпг-)(-ы-ны)

С помощью суффикса -экт- (-ект-) образуются глаголы
на -ы-ны от качественных имен (прилагательных и наречий),
обозначающие процесс приобретения качества, выраженного
основой этих имен. Примеры:

вожектыны «зеленеть, становиться зеленым» (воою «зеле-
ный, зелено»), лыззктыны «посинеть» (лыз «синий»), гордэк-
тыны «покраснеть, побагроветь, стать красным» (горд «крас-
ный, красно»), сьддэктыны «почернеть, потемнеть, закоптеть,
загрязниться» (сьбд «черный, темный, темно»), чужектыны
«желтеть, пожелтеть» (чуж «желтый, желто»).

Суффикс -эпг- (-ет-)(-ы-ны)

При помощи суффикса -эт- образуются глаголы на -ы-ны
от изобразительно-наречных слов, обозначающие различного
рода аффективные звуковые процессы. Примеры:

жиетыны «визжать, жужжать, свистеть» — о пуле (жи-жи,
передает звуковой образ периодического визжания), оюуэтыны
«гудеть» — о ветре (жу-у-у передает звуковой образ сильного
гудения ветра и т. д.), куашетыны «шуметь, шелестеть, шур-
шать, галдеть» (куаш передает звуковой образ сильного ше-
леста, шуршания, шума), шиетыны «шипеть» (ши-ши передает
звуковой образ периодического шипения), чашетыны «шуметь,,
галдеть» (чаш передает звуковой образ сильного шума).

С у ф ф и к с -с-(-а-ны и реже -ы-ны)

С помощью суффикса -с- образуются глаголы на -а-ны и
р^же на -ы-ны от имен или изобразительно-наречных слов
(с разными значениями). Примеры:

пульсаны «натереться (о мозоли)» (пульы «пузырь на коже
или на воде»), нырсаны «пустить ростки, входить» (ныр «нос,
клюв»), чоксаны (из чогсаны) «закрыть, заткнуть, закупорить,
залатать, преградить» (чог «кол, гвоздь»), куарсаны «завянуть
(о листьях), сушить на ветру, на солнце» (куар «лист»), чип-
сыны «свистеть, разливаться трелью» (чип-чип передает перио-
дические звуки, издаваемые птенцами, цыплятами), никсыны
«скулить, визжать» (ник-ник передает звуковой образ периоди-
ческого визжания собаки).



§ 95. Сложные глаголы

Сложные глаголы по своей структуре и семантике неодно-
родны. "Одни сложные глаголы морфологически и по произ-
ношению (и ударению) представляют единое целое (эчешыны
«держать пари, бросить жребий», шумпотыны «обрадоваться»),
Другие находятся на грани полного слияния (кивалтыны «ру-
ководить», шугадзыны «мучиться, страдать»), третьи в инфи-
нитиве представляют цельное, при изменении же по наклоне-
ниям, временам, числам и лицам расчленяются (вожпотыны
«сердиться, злиться», но вож-е потэ «сержусь, злюсь»), четвер-
тые морфологически и по произношению не представляют
единства, но семантически слиты (санэ поныны «уважать, учи-
тывать, почитать», философствовать карыны «философство-
вать»).

По составу и значению сложные глаголы делятся на несколь-
ко групп.

1. Сложные глаголы, образованные от самостоятельно
употребляемых сложных слов (сложных существительных,
прилагательных, наречий и т. д.) путем суффиксов -а-, -ъя-
f-йа-), -м-, -/га- и др. Семантика данных глаголов-
связана со значением основы, от которой они образованы.

Эти глаголы могут выражать понятия о конкретном и от-
влеченном действии, являться переходными и непереходными,
иметь разные видовые и залоговые категории. Примеры:

кортчог «гвоздь» — кортчоганы «вбивать гвоздь», визьнод
«•сообразительность, способность (умственная)» — визьноданы.
•«образумить, сделать сообразительным», зечкыл «привет,
приветствие» — зечкыланы «приветствовать», огазе «вместе»
— огазвяны «объединить, соединить», йылпум «конец, почин»
•— йылпумъяны «закончить, завершить, подытожить», кузпал
«cynpyF, супруга» — кузпалъяны «женить», йырвизь «ум,,
рассудок» — йырвизьманы «сделать умным, сообразитель-
ным», капни визьем «легкомысленный» — капчивизьеммыны
«стать легкомысленным», йырсазь «память, сознание, бодрое
состояние» — йырсазьмыны «прийти в себя, прийти в сознание,
проясниться сознанию», азьпал «перед, передняя сторона» —
азьпалтыны «опередить».

2. Сложные глаголы, образованные от самостоятельно
употребляемых глаголов, имеющих смежные значения или яв-
ляющихся синонимичными или антонимичньши. Связь между
составными частями осуществляется по принципу сочинения;
и поэтому обе части одинаково изменяются по наклонениям,
временам, числам и лицам. Эти глаголы, кроме обобщенного
выражения семантики обеих составных частей, иногда имеют
оттенок экспрессивности, эмоциональности Примеры:

шудыны-серекъяны «веселиться», букв, «играть-смеяться»,
шудймы-серекъямы «(мы) веселились», шудэлэ-серекъяля «ве-
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селитесь», шудысалиы-серекъясалмы «веселились бы», шудйсь-
комы-серекъяськомы «веселимся», шудомы-серекъяломы «бу-
дем веселиться», шудод-серекъялод «будешь веселиться»; кдя-
ны-вдяны «намазать жиром и маслом», перен. «дать взятку»,
кбясько-воясько «мажу жиром н маслом»; сиыны-юыны «ку-
шать-пить, питаться», сииз-юиз «он кушал-пил, питался»; сю-
дыны-вордыны «кормить, вскормить-вспоить»; тодыны-валаны
«знать-понимать»; улыны-вылыны «жить-быть»; мыныны-ветлы-
ны «ходить-похаживать»; сётыны-басьтыны «дать-брать, отдать-
отобрать», сетйз-басьтйз «(он) отдал-отобрал»; тубыны-васькы-
ны «подниматься-опускаться».

3. Сложные глаголы, образованные от самостоятельно
употребляемых глаголов и плюс глаголоподобного самостоя-
тельно неупотребляемого слова мараны, являющегося своеоб-
разной имитацией глагольных форм и образований. Мараны
придает категорию экспрессивности и подобие действию, вы-
раженному основным (первым) глаголом. Эти сложные гла-
гольные образования связываются между собою по принципу
сочинения и обе части изменяются по наклонениям, временам,
числам и лицам. Такие сложные комплексы образуются от лю-
бого глагола и, как правило, употребляются только в бытовой
речи. Примеры:

изыны-мараны «молоть и тому подобное делать», изйсъкод-
мараськод «мелешь и тому подобное делаешь», изысал-марасал
«молол бы и тому подобное делал бы», изэлэ-маралэ «мелите и
тому подобное делайте», изймы-марамы «(мы) мололи и .тому
подобное делали», изоды-маралоды «будете молоть и тому по-
добное делать»; ветлыны-мараны «ходить и тому подобное де-
лать»; гырыны-мараны «пахать и тому подобное делать»; кутса-
ны-мараны «молотить и тому подобное делать»; гожъяны-мара-
ны «писать и тому подобное делать».

4. Сложные глаголы, первая часть которых в современном
сознании воспринимается как неизменяемое изобразительно-на-
речное слово, сочетающееся только с определенными глагола-
ми, чаще всего с вспомогательными глаголами типа потыны
«выйти, выходить, казаться», карыны «делать, сделать». Такие
сложные глаголы обозначают действие, направленное на произ-
водство того, что обозначает первая часть (изобразительно-на-
речное слово). Примеры:

мыньпотыны «улыбнуться», пальпотыны «улыбнуться, улы-
баться», шокпотыны «задыхаться, запыхаться», вукпотыны
«•тошнить», чаш карыны «шуметь, галдеть», жин карыны «зве-
неть», люр карыны «шуметь, кричать (о детях и т. д.)», шлач
шуккыны «ударить, издавая глухой звук», гур карыны (гур пот-
1ыны) «гудеть, шуметь».

5. Сложные ̂ глаголы, первая часть которых русский глагол
в инфинитивной форме, а вторая часть—удмуртский вспомо-
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гательнын глагол, который изменяется по наклонениям, време-
нам, числам и лицам, Чаще всего в роли таких глаголов высту-
пают карыны «делать», кариськыны «делаться», луыны «быть,
стать». Эти сложные глаголы имеют такие же значения, что и

соответствующие русские инфинитивные формы. Примеры:
авансировать карыны «авансировать», авансировать карид

«(ты) авансировал», авансировать карод «будешь авансиро-
вать», авансировать кариськод «авансируешь», авансировать
кар «авансируй», авансировать карысалыд «(ты) авансировал
бы»; агитировать карыны «агитировать»; страховать карыны
«страховать»; фильтровать карыны «фильтровать»; фотографи-
роваться кариськыны «фотографироваться».

6. Сложные глаголы, образованные от самостоятельно упо-
требляемых имен и плюс соответствующих глаголов. Эта груп-
па сложных глаголов в свою очередь делится на две подгруппы:

а) Сложные глаголы, первый компонент которых является
именем, исторически обозначавшим прямой объект действия,
выраженного соответствующим глаголом, выступающим в ка-
честве второго компонента. Все эти глаголы являются переход-
ными. Примеры:

азьбасьтыны «опередить» (букв, «перед взять, брать»),
шугадзыны «мучиться, страдать» (букв, «тяжело, трудность ви-
деть»), дурбасьтыны «заступиться (букв, «сторону взять»),
курадзыны «страдать» (букв, «страдание, унижение видеть»),
чау карыны «благодарить» (букв, «спасибо делать»), кыл нул-
АЫНЫ «сплетничать, распространять слухи» (букв, «слово но-
сить») .

б) Сложные глаголы, первый компонент которых является
именем, обозначающим в данном сочетании логический субъ-
ект или орудие действия, выраженного соответствующим гла-
голом, выступающим в качестве второго компонента. Сюда от-
носятся самые различные по значению глаголы. Примеры:

зарпотыны «рассветать, светать», зарпотэ «рассветает, све-
тает» (букв, «заря выходит»), кезег кутыны «лихорадить»
(букв, «лихорадка держать»), син усьыны «сглазить», син усиз
«сглазили» (букв, «глаз упал»), синултыны «приметить», син-
ултйды «вы приметили себе» (букв, «глазом подчинили»).

7. Сложные глаголы, образованные исторически от имен,
не употребляемых в современном языке самостоятельно вне
сочетания с глаголами, выступающими в качестве второго ком-
понента. Эта группа сложных глаголов в свою очередь делится
на следующие подгруппы:

а) -сложные глаголы, в которых первый компонент не имеет
падежных форм и притяжательных суффиксов; но отрицатель-

ные частицы и частицы, выражающие повеление, пожелание,
могут вклиниться между первым и вторым компонентами.
Примеры:
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шумпотыны «радоваться, обрадоваться», шум уд потйськы
и уд шумпотйськы «не радуешься», шум мед потоз и мед шум-
потоз «пусть обрадуется (радуется)»; куркарыны «обидеть,
обижать, оскорблять», кур уд кары и уд куркары «не обидишь,
не оскорбишь», кур мед кароз и мед куркароз «пусть обидит,
оскорбит»; керпотыны «стесняться, стыдиться», кер уг потйсь-
кы и уг керпотйськы «не стесняюсь», кер мед потоз и мед
керпотоз «пусть стесняется, стыдится».

б) Сложные глаголы, в которых первый компонент не имеет
падежных форм, но при изменении глагола по наклонениям,
временам, числам и лицам приобретает соответствующие при-
тяжательные суффиксы; отрицательные частицы и частицы,
выражающие повеление, пожелание, обычно включаются меж-
ду первым и вторым компонентами. Примеры:

мылпотыны «желать, хотеть», мылы потэ «желаю, хочу»
букв, «желание мое выходит», мылыд потоз «захочешь», мыл-
ды потйз «(вы) пожелали, захотели», мылыз потысал «желал
бы, хотел бы, захотел бы», мылзы мед потоз «пусть желают,
хотят, пусть захотят»; бичпатыны «появиться щекотки», бичед
потэ «у тебя появляется щекотка, (ты) боишься щекотки»;
вожпотыны или важвайыны «сердиться, злиться, рассердиться»,
воже потэ «злюсь, сержусь», вожез потйз «рассердился, злил-
ся, разозлился», вожуы потйз «(они) рассердились, разозли-
лись», вожед уг поты «не злишься, не сердишься», вожез ме-
даз поты «пусть не сердится, не злится».

в) Сложные глаголы, первый компонент которых имеет
форму входного падежа и обычно не наращивается притяжа-
тельными суффиксами; отрицательные частицы и частицы, вы-
ражающие повеление, пожелание, чаще всего включаются меж-
ду первым н вторым компонентами. Примеры:

буре вайыны «вспомнить, вспоминать, почитать, почтить»,
буре ваисько «вспоминаю, чту», буре ваиськод «вспоминаешь,
чтешь», буре ваимы «(мы) вспоминали, чтили», буре уг ваись-
кы «не вспоминаю, не чту», буре мед ваёзы «пусть (они) вспо-
минают, чтут»; санэ поныны «уважать, почитать, учесть», санэ
понйсько «уважаю, почитаю, учитываю», санэ понпськод «ува-
жаешь, почитаешь, учитываешь», санэ понймы «(мы) уважали,
почитали, учитывали», санэ уд понйськы «не уважаешь, не по-
читаешь, не учитываешь», санэ мед понозы «пусть (они) ува-
жают, почитают, учитывают».

г) Сложные глаголы, первый компонент которых имеет фор-
му входного падежа и при спряжении заменяется соответ-
ствующими притяжательными суффиксами, выполняющими
одновременно падежную функцию; отрицательные частицы и
частицы, выражающие повеление, пожелание, всегда вклини-
ваются между компонентами. Примеры:

тодэ вайыны «вспомнить, вспоминать», тодам в аи «(я)
вспомнил», тодад ваид «(ты) вспомнил», тодаз ваиз «(он)
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вспомнил», тодамы вайысалмы «(мы) вспомнили бы», тодамы
ом ваелэ «(мы) не вспомнили», тодаз мед ваёз «пусть вспом-
нит»; быдэ вуыны «возмужать, подрасти», быдам вуи «(я) воз-
мужал», быдад вуид «(ты) возмужал», быдаз вуиз «(он) воз-
мужал», быдамы вуысалмы «(мы) возмужали бы», быдазы мед
вуозы «пусть (они) возмужают»; инэ басьтыны «учесть, прини-
мать во внимание», инам басьтй «(я) принял во внимание».

Некоторые сложные глаголы в современном язьгке уже не
•ощущаются как сложные образования; их структура восста-
навливается только путем исторического анализа. К таким гла-
голам, например, относятся сюлворыны «просить, умолять»,

уйбыртыны «бредить, разговаривать во сне», эчешины «дер-
жать пари, спорить, бросить жребий» и т. д.

§ 96. Заимствованные глаголы

Состав глаголов удмуртского языка с древнейших времен
пополнялся и сейчас пополняется заимствованными глаголами
из других языков.

В древние эпохи удмуртский язык, как и другие финно-угор-
ские языки, заимствовал слова, в том числе глаголы, из древ-
неиранских языков. Примеры:

вайыны «принести, привезти», &ияны «течь, сочиться»,
вордыны «воспитывать, растить», уйыны «преследовать, гнать-
ся», дурыны «ковать», карыны «делать, сделать», курыны «про-
сить, попросить», кырыны «распороть, прорвать, потрошить»,
пддыны «стать затхлым, задыхаться подо льдом от недостатка
воздуха» и т. д.

Позднее, примерно до XV века нашей эры, в удмуртский
язык усиленно проникали глаголы из древнетюркских племен-
ных языков. Примеры:

бушаны «опустеть, опорожниться, освободиться», тыршыны
«стараться, стремиться», каньсыраны «разомлеть, ослабеть,
обессилеть», дугдыны «остановиться, перестать, прекратиться»,
тубыны «подняться, залезть», таланы «отнять, отобрать», яра-
ны «годиться, подходить», яратыны «любить», чиданы «тер-
петь», шалтыргыны «трещать, громко стучать», буяны «кра-
сить, покрасить», кесьыны «рвать, порвать», сётыны «дать, от-
дать», утыны «выиграть» и т. д.

После сложения татарского и башкирского народов из их
языков вошло м'ножество глаголов в отдельные удмуртские
диалекты и говоры; особенно в говоры южного диалекта и в
говоры, находящиеся на территории Татарской и Башкир-
ской АССР. Примеры:

айыныны «протрезвиться, приходить в себя, очнуться»,
аздырыны «растравить, воспалить (рану), развращать», кап-
лапы «опроки'нуть, опрокидывать», сайланы «выбирать, отби-
рать, перебирать», катынЫ «отвердеть, стать твердым, жест-
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ким, осгылым», таралыны «рассеяться, разбрести», дуланы
«взбеситься», ялыныны «умолять, упрашивать» и т. д. Эти гла-
голы в современном удмуртском литературном языке не
употребляются.

Па удмуртский язык весьма благотворное влияние оказы-
вал и оказывает великий русский язык. Причём, он стал влиять
с древних времен.

Глаголов, основа которых восходит к русским словам, в уд-
муртском языке два типа: 1) корень представляет собою осно-
ву русского глагола, т. е. это собственно заимствованные гла-
голы. Таких глаголов в современном удмуртском литературном
языке сравнительно мало; 2) .корень восходит к основе имени
русского языка, т. е. русское (заимствованное) имя послужило
основой для образования удмуртского глагола (при помощи
соответствующих суффиксов). Примеры:

копаны «копать, рыть, долбить, ковырять», 6о7йяь£«ботать»,
обеданы «обедать», струганы «строгать», смолаяны «смолить»,
заряданы «зарядить», ладъяны «ладить, наладить, упорядо-
чить», печатланы «печатать», радъяны .«упорядочить, приво-
дить в порядок», жаляны «жалеть», лисъяны «перелистать,
листать» и т. д.

В современном удмуртском литературном языке, особенно
в изданиях, посвященных вопросам науки, техники, политики,
культуры, экономики и т. д., очень часто употребляются слож-
ные глаголы, состоящие из русского инфинитива на -ть и уд-
муртского вспомогательного глагола карыны «делать, сде-
лать», кариськыны «делаться, сделаться, стать, становиться».
Примеры:

агитировать карыны «агитировать», авансировать карыны
«авансировать», бинтовать карыны «бинтовать», ранить кары-
ны «ранить», воспитать карыны «воспитать», договориться ка-
риськыны «договориться», газировать карыны «газировать»,
декламировать карыны «декламировать», диктовать карыны
«диктовать», яровизировать карыны «яровизировать», эмали-
ровать карыны «эмалировать», электрифицировать карыны
«электрифицировать», фотографировать карыны «фотографи-
ровать».

В таких образованиях первая часть (русский глагол) не
изменяется. Формы времени, числа, лица, наклонения, а также
вида и залога имеет только вторая часть—удмуртский вспомо-
гательный глагол. Примеры:

авансировать карисько «авансирую», (мон) авансировать
каро «(я) буду авансировать», авансировать карид «(ты)
авансировал», авансировать кариськомы «авансируем», аван-
сировать кариськоды. «авансируете», (соос) авансировать каро
«(они) авансируют», авансировать карылйськод «(ты) перио-
дически авансируешь», авансировать карытыны «заставить
авансировать».
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НЕСПРЯГАЕМЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛОВ

§ 97. Неопределенная форма глаголов

В глагольной системе удмуртского языка имеется неизме-
няемая форма глаголов, именуемая инфинитивом или неопре-
деленной формой. Она выражается суффиксом -ны, которому
предшествует в глаголах 1-го спряжения гласный -ы-, в гла-
голах 2-го спряжения—гласный -а- (-Я-): мыныны «идти»,
-яуейыны «тесать», араны «жать», дасяны «готовить» и т. д.
Этот суффикс в глаголах второго спряжения (реже в глаголах
первого спряжения) в отдельных диалектах произносится без
гласного -ы. Ср. литературное ужаны мынйз «ушел работать»
и диалектное ужан мынйз «ушел работать»; дышегскыны ветло
«ходят учиться» и дышегскын ветло «ходят учиться».

Неопределенная форма глаголов имеет черты общности с
личными (спрягаемыми формами) глаголами, обозначает дей-
ствие или состояние, обладает морфологически выраженными
категориями залога и вида (люканы «собрать», люкатыны «за-
ставить собрать», кенераны «огородить», кенвраськыны «зани-
Л1аться огораживанием, загораживаться», вераны «оказать»,
вераськыны «разговаривать», басьтыны «взять, купить», бась-
'тылыны «взять несколько раз, купить несколько раз», усьяны
«открывать», усьялляны «открывать несколько раз»).

Вместе с тем неопределенная форма глаголов имеет и чер-
т ы отличия от спрягаемых форм глаголов Инфинитив противо-
поставляется личным глаголам отсутствием форм, выражающих
изъявительное, повелительное и условное наклонения, отсут-
ствием форм настоящего, прошедшего н будущего времени,
отсутствием форм, выражающих категории лица и числа.

Неопределенная форма глаголов является отвлеченным наи-
менованием действия, не указывающим на время и лицо дей-
ствия.

Время действия, выраженного инфинитивом, можно опре-
делить 'лишь по контексту, по связи инфинитива с другими сло-
вами и сочетаниями слов.

Жутыны вормытэк, зарниен бекчеез вумурт нош ик кыпы,
улэ донгиз (Удмурт оказкаос). Не осилив поднять бочку с зо-
лотом, водяной опять столкнул ее под корягу.

Таче музъем вылысь узыр урожай басьтыны тыршыса, кол-
хоз котькыче уоюзэ календарной планъя быдэсъя (Из газ. «Со-
ветской Удмуртия»). Стараясь с такой земли взять богатый
урожай, колхоз все работы выполняет в календарные сроки.

Трос дауръёс чоже калыкъёс улйзы, улонэз, ужанэз кап-
чиятыны малпаса (Сб. «Родной литература»). В течение многих
веков народы жили, намереваясь облегчить жиань, работу.

Как показывает первый пример, действие, выраженное ин-
финитивом жутыны «поднять», произошло раньше действия,
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обозначенного глаголом-сказуемым донгиз «столкнул». Это
видно из того, что деепричастие вормытэк «не осилив», с кото-
рым неразрывно связан указанный инфинитив, обозначает дей-
ствие, предшествующее действию названного личного глагола
донгиз. А действие, выраженное инфинитивом басьтыны «взять»
(см. 2-й пример) воспринимается совершающимся одновремен-
но с действием глагола-сказуемого быдэсъя «выполняет». Та-
кое восприятие обусловлено тем, что действие, обозначенное
деепричастием тыршыса «стараясь», с которым тесно связан по
смыслу указанный инфинитив, совершается одновременно с
действием названного глагола быдэсъя. Инфинитив капчияты-
ны «облегчить», употребленный в составе третьего примера-
предложения именует действие, которое должно совершиться
в будущем по отношению к действию, выраженному словосоче-
танием улйзы малпаса «жили намереваясь». И в данном случае
отношения времени обозначаются не инфинитивом, не его фор-
мой, а контекстом, лексическим содержанием словосочетания
улйзы малпаса «жили намереваясь». Глаголы намерения, как
правило, ориентируют на то, что сочетающийся с ними инфи-
нитив выражает действие в перспективе, будущее время.

Также и лицо действия, выраженного инфинитивом, может
указываться лишь контекстом, условиями употребления этой
глагольной формы, но не ею самой. Вот отдельные примеры,
подтверждающие сказанное.

Пичи Маша но узыяны мынэ (Сб. «Родной кыл»). И малень-
кая Маша идет собирать землянику.

Пиме дышетскыны, нуыкум, ведра дурен кисьтэм кадь зориз
(Там же). Когда я вез сына учиться, дождь лил как из ведра.

Состав членов первого предложения и его содержание опре-
деляют, что носителем действия, выраженного инфинитивом
узыяны «собирать землянику», является то же лицо, которое
производит и действие (движение) мынэ «идет». В противо-
положность этому в деепричастном словосочетании — Пиме ды-
шетскыны нуыкум... «Когда я вез сына учиться»... (см. 2-е пред-
ложение) говорится о действиях двух разных лиц. Субъектом
действия, выраженного деепричастием нуыкум, является пер-
вое лицо (я), обозначенное лично-притяжательным суффик-
сом -м указанного деепричастия. А субъектом действия дышет-
скыны является другое лицо, названное существительным
пиме.

По изложенным выше признакам инфинитив приближается
к отглагольному существительному, именующему действие. От-
глагольное существительное, как и неопределенная форма гла-
голов, не располагает ни формами наклонений, ни формами,
выражающими отношения времени. Но в отличие от инфини-
тива отглагольное существительное имеет изменяемые падеж-
ные, лично-притяжательные и числовые формы, например:
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валэктон «объяснение» (им. пад. ед. ч.), валэктонэз валамон
вал «его объяснение было понятно» (притяж. форма 3-го лица
ед. ч. имен, п.), валэктонлы «объяснению» (дат. пад. ед. ч.),
валэктонъёс «объяснения» (им. пад. мн. ч.), валэктонъёсынызы
«их объяснениями» (притяж. форма 3-го лица мн. ч. твор. п.).

Благодаря этим изменяемым формам, отглагольное суще-
ствительное не составляет с инфинитивом единого разряда
глагольных образований.

Инфинитив в противоположность личным глаголам не упо-
требляется в сочетании с отрицательным глаголом.

От основы инфинитива, как правило, совпадающей со 2-м
лицом единственного числа повелительного наклонения, обра-
зуются в современном языке спрягаемые и неспрягаемые гла-
голы.

Формы глаголов 1-го спряжения образуются двояко:
а) путем присоединения того или иного суффикса к гла-

гольной основе:
со лыдзы-сал «он почитал бы», омырты-са «зачерпнув»,

жегатскы-тэк «не задерживаясь», берты-тозь «до возвращения»,
кизьы-ку «во время сева», гыры-т-й-з «заставил пахать», люкы-
л-й-зы «они разделили», та книга лыдзы-мтэ на «эта книга еще
не прочитана» и т. д.;

б) путем присоединения того или иного суффикса к усечен-
ной глагольной основе (т. е. к основе без конечного гласно-
го -ы):

' пыр-и-зы «они вошли», лыдз-0'3 «он будет читать»,
буд-йсь кужым «растущая сила», лыдз-ем книга «прочитанная
книга», зегез тбл-оно «рожь надо провеять» и т. д.

'Формы глаголов 2-го спряжения образуются путем присое-
динения соответствующего суффикса к глагольной основе:

соос вера-ськ-о «они разговаривают», со дася-сал «он при-
готовил бы», куя-са «бросая», жаля-тэк «не жалея», ужа-ку
«во время работы», ара-тозь «до жатвы» и т. д.

Инфинитив произошел на основе имен, обозначавших дей-
ствие. Об этом говорят остатки употребления инфинитива в оп-
ределенно-притяжательных и падежных формах в отдельных
родственных языках.

§ 98. Причастие (отглагольное прилагательное)

О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а п р и ч а с т и я

Причастие представляет собой глагольно-именную форму,
выражающую действие, которое воспринимается как признак
лица или предмета. Причастие совмещает в себе свойства гла-
гола и имени прилагательного.

Причастия, как и спрягаемые глаголы, различаются между
собой тем, что одни из них обозначают непереходные действия,
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другие— переходные действия' (ср., например: кышкась пи
«пугающийся мальчик» и кышкатйсь пи «пугающий мальчик»,
кынмем вой «застывшее масло» и кынтэм вой «замороженное
масло», куаъьмоно чушкон «полотенце, которое должно высох-
нуть» и куасьтоно чушкон «полотенце, которое надо сушить»,
жог пдзьымон ву «столько воды, что может быстро вскипеть»
и жог пбзьтымон ву «столько воды, что можно быстро вски-
пятить») .

Подобно спрягаемым глаголам причастия имеют категорию
залога и соответственно этому могут употребляться в
формах:

а) п о н у д и т е л ь н о й и н е п о н у д и т е л ь н о й (дыр-
тытйсь мурт «человек, понуждающий торопиться» и ^дыртйсь
мурт «человек, который спешит», верос лыдзытэм дышетйсь
«учитель, заставивший читать рассказ» и верос лыдз'ем дыше-
тйсь «учитель, читавший рассказ», келятоно вуз «товар, кото-
рый надо заставить отправить» и келяно вуз «товар, который
надо отправить», турнатымон турын «такая трава, что можно
заставить косить» и турнамон турын «такая трава, что
можно (или: хватит) косить»);

б) в о з в р а т н о й и н е в о з в р а т н о й (вуриськись ныл-
мурт «девушка, -занимающаяся шитьем» и вурись нылмурт
«шьющая девушка», пыласькем пионеръёс «купавшиеся пионе-
ры» и пылатэм нуны «умытый ребенок», вераськымон адями
«такой человек, что можно разговаривать (с ним)» и верамон
выжыкыл «такая сказка, что можно рассказывать»).

Как и спрягаемые глаголы, причастия имеют категорию
вида и поэтому бывают снабжены видовыми формами или
формами, имеющими видовые значения (бабыльскись йырси
«вьющиеся волосы», бабыльскылйсь йырси «время от времени
вьющиеся волосы»; курадзем калык «страдавший народ», ку-
радзылэм калык «неоднократно страдавший народ», куям
шелеп «разбросанные щепки», куштэм шелеп «брошенная
щепка»; люкано изъёс «камни, которые 'необходимо'собрать»,
люкалляно изъёс «камни, которые время от времени необхо-
димо собирать»; юмшаны, потымон дйсь «такая одежда, что
можно выйти гулять»; юмшаны потомок дйсь «такая одежда,
что можно выходить гулять», лобымон мылкыд «такое настрое-
ние, что можно лететь», лобзымон мылкыд «такое настроение,
что можно улететь»).

Причастиям, как и спрягаемым глаголам, присуща кате-
гория времени. Одни формы причастий ориентируют на дейст-
вие, одновременное с действием, выраженным глаголом-ска-
зуемым.

Школае мынйсь пиналъёс жегатскытэк вамышъяло (Из
газ. «Удмуртиысь комсомолец»). Идущие в школу ребята ша-
гают без задержки.
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Другие формы причастий указывают на предшествующее
действие.

Вукоысь бертэм Оддо валзэ юске (Из газ.. «Советской Уд-
муртия»). Возвратившийся с мельницы Евдоким распрягает
лошадь (свою).

Третьи формы причастий содержат указание на предстоя-
щее действие.

Вуоно аран ужлы Лудошурысь бригада умой-умой пасясь-
кем. К предстоящей жатве бригада из Лудошура хорошо под-
готовилась.

Лусъёно колёса пиньзэ (Пома) палэнэ понйз... (М. Петров.
Вуж Мултан). Спицу колеса, которую надо обтесать, (Фома)
отложил в сторону...

Причастия, как и спрягаемые глаголы, могут управлять
косвенными падежами зависимых имен.

Скрипкаен усто шудйсь нылмурт укмысзтй классын ды-
шетске (Из газ. «Удмуртиысь комсомолец»). Девушка, мас-
терски играющая на скрипке (букв, «скрипкой»), учится &
девятом классе.

Сельскохозяйственной институтъёсын дышетскем пиос но
нылъёс пблысь тросэз колхозъёсын ужало (Там же). Многие
из юношей и девушек, учившихся в сельскохозяйственных ин-
ститутах, работают в колхозах.

— Вот тон кыче вылэм, Васялэн эшез! Вань нылъёсмылы
синмаськымон пияш (Сб. «Калык куара»). «Вот ты какой,
оказывается, друг Васи! 'Всем нашим девушкам на увле-
чение».

При причастиях, как и при личных глаголах, могут высту-
пать несклоняемые и неспрягаемые поясняющие слова (наре-
чия,'деепричастия и инфинитив).

Вася чебер гожъясь перозэ ыштэм но сюлэмшугъяське
(Из газ. «Удмуртиысь комсомолец»). Вася потерял красиво
пишущее перо и нервничает.

— Туэ мерттэм писпуосмы туж умой улзизы (А. Поздеева.
Удмурт кыл грамматика). «Нынче посаженные нами деревья
хорошо растут».

Совхоза ужаны, мыноно \адямиос огзы бдрсьы огзы пуксьы-
лйзы машинаосы («Молот»). Люди, которым предстоит ехать
на работу (букв, «работать») в совхоз, одни за другими сади-
лись на машины.

— Ужакуз тяпайтйсь муртэз куаретытэк но уг луы,—шуиз
Селиверстов бригадир (Из газ. «Советской Удмуртия»). «Чело-
века, который медлит на работе, иногда приходится бранить»,—
сказал бригадир Селиверстов.

Все причастия образуются от основ глаголов. Причастия уд-
муртского языка входят в систему глаголов вследствие того,
что глагольные свойства их преобладают над именными.
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В отличие от спрягаемых глаголов, причастия не имеют ка-
тегорий наклонения и лица.

Из свойств, общих с прилагательными, причастия характери-
зуются следующими свойствами а) обозначают признаки
предметов; б) обычно относятся к именам1 существительным в
роли определения, реже — в роли сказуемого; в) в функции
определения, как правило, предшествуют именам существитель-
ным, в функции сказуемого следуют за существительными (бы-
дэстэм уж «выполненная работа», дж быдэстэмын «работа вы-
полнена»); г) в отличие от причастий русского языка, согласуе-
мых с именами существительными в формах рода, числа и паде-
жа, причастия в удмуртском языке примыкают к поясняемым
существительным. Тодько причастия, оформленные выделитель-
ными суффиксами -ез (-эз), -ыз, согласуются с именами су-
ществительными в формах числа и падежа (куарсамез культо
«высохший сноп», куарсамъёсыз культоос «высохшие снопы»;
шертэмез кидыс «сортированные семена», шертэмезлы кидыслы
«сортированным семенам», шертэмезлэн кидыслэн «(у) сортиро-
ванных семян», шертэменыз кидысэн «сортированными семена-
ми» и т. д.).

В состав причастий удмуртского языка входят глагольные
образования с суффиксами: -сь (-ись, ~йсь), -м (~ем, -эм),
но (-оно, -ёно), -моя, -мын (-емын, -эмын).

П р и ч а с т и я с с у ф ф и к с о м -сь (-ись, -йсь)

Причастия на -сь имеют широкое распространение. Они
продуктивны и могут быть образованы от основы любого глаго-
ла удмуртского языка.

Указанные причастия выражают совершающееся действие
как активный признак лица или предмета, например*

уэюась муш «работающая пчела», порась кышпомурт «стря-
пающая женщина», бызись шур «текущая река», лобась тыло-
бурдо «летающая птица»!, жужась шунды «восходящее солнце»,
эктйсь нылъёс «танцующие девушки», бордйсь пинал «плачущий
ребенок», сюлмасышсь анай «заботящаяся мать».

Причастия на -сь по своему значению соответствуют дей-
ствительным причастиям настоящего времени русского языка.

Рассматриваемые причастия выражают действие, происхо-
дящее одновременно с действием, обозначенным глаголом-сказу-
емым.

Сьдрпала учкиз но \уробо дорын сылйсь адямиез адзиз О лек-
сан (Т. Архипов. Лудзи шур дурын, II ч.). Александр посмотрел
в сторону и увидел человека, стоящего у телеги.

Чалмыт комнатае волскиз «Дунайские волны» вальслэн лэй-
кыт веттаськись небыт гурез (Там же). Тишину комнаты нару-
шили плавно распространяющиеся мягкие переливы вальса
«Дунайские волны».
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В зависимости от контекста, одновременность действия, вы-
раженного причастием на -съ может восприниматься и в бо-
лее широком значении, в значении постоянного' действия-при-
знака.

— Ужась мурт нокытын но ужлы уз ёрмы,— буйгатыны. вы-
рв Прохор (Там же). «Человек, любящий работу, никогда не бу-
дет сидеть без работы»,— старается успокоить Прохор,

Ялан огназ ветлйсь муртлы мозмыт но потэ, дыр (Там же).
Человеку, постоянно живущему одиноко, наверно, и скучно бы-
вает.

Солэн (Танялэн) син азяз нош ик суредаськиз огназ сылйсь
векчи палэзьпу (Там же). Перед ее (Тани) глазами опять по-
явился образ одиноко стоящей тонкой рябины.

Причастия на -сь, если образованы от глаголов состояния
типа висьыны «болеть», кынмыны «мерзнуть», сыномыны «ржа-
веть», обозначают пассивный признак, точнее, состояние лица
или предмета, например: изись нуны «спящее дитя», висись
курег «больная (бу^кв. «болящая») курица», уродмись кунянь
«хиреющий теленок», чиедмись адями «худеющий человек»,
чеберскись ныл «хорошеющая девушка».

Причастия на -сь имеют отрицательную форму, образо-
ванную посредством суффикса -тпэм (дпсьтйсьтэм адями «нере-
шительный человек», шбдйсьтэм ки «нечувствующая рука», мдз-
мисьтэм пиналъсс «нескучающие дети», сюлмаськисьтэм мурт
«беззаботный человек» (букв, «незаботящийся человек»).

В зависимости от контекста, глагольные образования на -сь
могут употребляться и в значениях имен существительных,
например:

Дышетскисьёс ч'укна юж вылтй школае мыно (Из газ. «Уд-
муртиысь комсомолец»). Ученики утро,м по насту идут в школу.

Арасьёслы луд вылэ пбсь сиён ваизы (Из газ. «Советской
Удмуртия»). Жнецам на поле привезли горячую пищу.

Игнаш дурисышсь сьбры, вакчи но чем вамышъяса, пичи
пи уиськыны турттэ. (Там же). Мальчик мелкими и частыми
шагами старается угнаться за кузнецом Игнатием.

Рассматриваемые существительные отличаются от причастий
н а -сь тем, что обозначают лицо или предмет, а не признак
предмета и выступают не в роли определения, а в роли подле-
жащего, дополнения и реже сказуемого. В соответствии с этими,
функциями могут принимать различные формы связи с другими
словами (числовые, падежные, послеложные), в противополож-
ность тому, что причастия сочетаются с поясняемыми именами,
обычно посредством примыкания. В отличие от причастий, как
правило, предшествующих поясняемым именам существитель-
ным, отглагольные существительные на -сь занимают то или
иное место в предложении в зависимости от того, какую функ-
цию выполняют.

261



П р и ч а с т и я с с у ф ф и к с о м ~м (-ем, -эм)

Причастия на -м употребляются часто и могут быть образо-
ваны от основ всех глаголов.

Указанные причастия обозначают действие, совершенное н а д
предметом и воспринимаемое в качестве пассивного признака это-
го предмета. По своему значению они соответствуют причастиям
прошедшего времени страдательного залога русского языка. '

Тани кыллё кымам пыжъёс (П. Блинов. Улэм потэ). Вот ле-
жат опрокинутые лодки.

Шур важен понэм пучъёс вылтй выжыса, (Герей) мунчо азе
дугдйз (М. Петров. Вуж Мултан). Пройдя по жердям, проложен-
ным через реку, (Герей) остановился перед баней.

Крепостной улонлэсь мозмытэм крестьянъёс пблысь тросэз я.
батрак луо, я фабрикаосы но заводъёсы кошко, нош музъем вы-
лазы кылемъёсыз нянь понна узыръёслы ужано луо (М. Петров^
Вуж Мултан), Многие из крестьян, освобожденных от крепостной
зависимости, пошли в батраки или подались на фабрики и з а в о -
ды, а оставшиеся на своей земле работали ради хлеба на бога-
теев.

Сьод пеймыт омырен шобыртэм гурт чал-чал изе (П. Блинов.
Улэм потэ). Темным мраком покрытая деревня спит безмолвно.

Причастия на -м, кроме того, могут выражать действие, с о -
вершенное лицом или предметом и воспринимаемое в качестве е г о
активного признака. По своему значению они соответствуют п р и -
частиям прошедшего времени действительного залога русского
языка.

Тыметэз кырем тулыс ву кадь, тулкымен-тулкымен вдлмизы
гордармеецъёс азбаръёсы но урамъёсы (П. Блинов. Улэм потэ) .
Как волны весенних вод, прорвавшие плотину, заполнили красно-
армейцы дворы и улицы.

Ольга кенак, тямыс пинал вордэм кышномурт, лудын но ню-
лэскын кужмо ужа, егитъёслэсь уг кыльы (Из газ. «Советской
Удмуртия»), Тетя Ольга, воспитавшая восемь человек детей,
энергично работает на поле и в лесу, не отстает от молодых.

By ваем нылмурт тыро ведраоссэ зус вылэ пуктылйз но кар-
нанзэ чоге ошиз (Там же). Девушка, принесшая воды, поставила
на лавку ведра с водой и коромысло повесила на гвоздь.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что причастия
при одном и том же оформлении суффиксом -м могут обозначать
в зависимости от контекста пассивный или активный признак
предмета. Такими свойствами обладают причастия, образованные
от переходных глаголов.

Причастия на -м, образованные от непереходных глаголов,
обозначают совершенное действие, воспринимаемое в качестве'
активного признака лица или предмета. По своему значению о н и
соответствуют причастиям прошедшего времени действительного
залога русского языка.
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Кошкыны жутскем адями выльысь зус вылэ пуксиз (М. Пет-
ров. Вуж Мултан). Человек, поднявшийся уходить, снова сел на
лавку.

Сельсовета лыктэм кышномурт дйсьтытэкггс пыриз председа-
тель доры (Из газ. «Советской Удмуртия»). Женщина, пришед-
шая в сельсовет, не совсем решительно зашла к председателю.

Однако причастия на -м, образованные от непереходных гла-
голов типа висьыны «болеть», кынмыны «мерзнуть», сыномыны
«ржаветь», обозначают состояние, иначе говоря, пассивный приз-
нак предмета, например:

Кынмем киоссэ Палаш кезьыт вуын возиз (Там же). Иззяб-
шие руки Палаша держала в холодной воде.

Мучъёс вискьш тулысысен бер сйзьылозь пуке сыномем нюр ву
(М. Петров. Вуж Мултан). Между кочками с весны до поздней
осени стоит поржавевшая болотная вода.

Таким образом, причастия на -м могут употребляться в зна-
чениях действительных и страдательных причастий прошедшего
времени русского языка, однако форм для разграничения этих,
значений не имеют. Отношения, выражаемые русскими причасти-
ями прошедшего времени действительного и страдательного зало-
га, передаются на удмуртском языке одной нейтральной формой.

Рассматриваемые причастия имеют отрицательную форму, вы-
раженную суффиксом -мтэ1, например: сылалтымтэ шыд «не-
посоленный суп»} лыдзымтэ выжыкыл «непрочитанная сказка»,
посымтэ ку «невыделанная шкура», арамтэ зег «несжатая рожь»,
бертымтэ экспедиция «не возвратившаяся домой экспедиция».

Причастия на -м следует различать от омонимических форм
глаголов прошедшего второго (неочевидного), например:

Педор туж вазь султэм (П. Блинов. Улэм потэ). Федор, ока-
зывается, очень раио встал.

Короленко ветлэм, кассация но сётэм, шуо \Ж. Петров. Вуж
Мултан). Короленко приезжал и кассацию подал, говорят.

— Тйни кыче адями вылэмед тон (Там же) «Вот каким чело-
веком ты оказался».

Приговорез сенат юнматымтэ (Там же). Сенат не утвердил
приговор.

Прошедшее второе глаголов на -М, в отличие от соответст-
вующих форм причастий, как показывают приведенные примеры,
употребляется лишь в функции сказуемого, но не употребляется
в функции определения. Кроме того, эти глаголы могут прини-
мать личные формы, чего не имеют причастия. Прошедшее второе
обычно располагается в предложении позади того существитель-
ного, к которому относится как сказуемое к подлежащему, тогда
как причастие предшествует определяемому существительному.

1 По своему происхождению -мтэ есть сложный суффикс. Собственно
отрицательным суффиксом в нем является -тэ. А согласный -м пред-
ставляет собой суффикс образования утвердительной формы отглагольных
«мен

263



Следует также различать причастия на ~м от одинаковых по
форме отглагольных существительных, например:

Мылысь-кыдысь ужам котькинлы яра, синмаськымон лув
(Из газ. «Советской Удмуртия»). Усердная работа каждому нра-
вится, увлекательной является.

— Нош али вае вералэ, кин мар тодэ урядникъёслэн сьбсь-
яськемзы сярысь (М. Петров. В уж Мултан). «А теперь скажите,
кто что знает о зверствах урядников».

Ссуда курыны ветлйсьёсты кыктой ноже каталажкаын возиз,
тйни вань юрттэмез солэн (Там же). Приходивших за ссудой он
держал по два дня в каталажке, вот вся его помощь.

Решётка доры люкаськемъёс уноез со шоры йыркурен учкизы
(Там же). Многие из собравшихся у решётки смотрели на него
со злостью.

Исправниклэн жугемезлэсь мозмон понна, та адямиос сыче
.йыружез ас вылазы басьтйзы (Там же). Чтобы избавиться от
побоев исправника, эти люди приняли на себя уголовное дело.

Отглагольные существительные на -м, в отличие от соответ-
стующих форм причастий, обозначают предметы, опредмеченные
действия, а не признаки предметов, и выступают, как правило,
не в роли определения, а в функциях дополнения и подлежащего.
Соответственно этим функциям указанные существительные могут
принимать, как показывают приведенные примеры, различные
формы связи с другими словами (падежные, послеложные, чис-
ловые), в противоположность форме примыкания, посредством
которой сочетается причастие с определяемым именем. Если для
причастий на -м обычной является позиция предшествования оп-
ределяемому имени, то соответствующие им формы отглагольных
существительных могут занимать разные места в предложении в
зависимости от выполняемых функций.

П р и ч а с т и я с с у ф ф и к с о м -но (-оно, -ёно)

Причастия на -но употребляются несколько реже, чем прича-
стия на -сь и па -м, однако представляют собой вполне продук-
тивные глагольные образования. Они могут быть образованы от
основ всех глаголов.

Указанные причастия употребляются и- в отрицательной фор-
ме, которая образуется присоединением суффикса -тпэм к утвер-
дительной форме причастия с усеченным окончанием (вунэтонтэм
йыруж «незабываемое уголовное дело», люконтэм эшъёс «нераз-
лучные друзья», вераны луонтэм шумпотон «неописуемая ра-
дость», чидантэм пбсь нунал «невыносимо жаркий день»).

Причастия на -но выражают действие, которое необходимо
совершить над предметом и воспринимаемое в качестве его пас-
сивного признака, например:

— Дэрем вуроно сатинэз татын. эн возьы, шкафе пон,— шуиз
нылызлы Шарпа кенак (Из газ. «Советской Удмуртия»), «Сатин,
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pi3 которого надо шить рубаху, здесь не держи, положи в
шкаф»,— сказала тетя Марфа своей дочери.

Кизёно кидысэз шунды шорын шунтылыны кулэ (Там же).
Семена, предназначенные для сева, следует обогревать ча
солнце.

Штабельёсы люкано пузы мур лымы улэ шедем, соин сэрен
пересь Митрей сюлзмшугъяськем (Там же). Дрова, которые не-
обходимо сложить в штабеля, покрылись глубоким снегом, поэто-
му нервничает старый Дмитрий

Как показывают приведенные примеры, причастия на -но
обозначают предстоящие действия, т. е. такие действия, которые
необходимо совершить в будущем по отношению к моменту речи
и действию, выраженному глаголом-сказуемым. Однако в зави-
симости от контекста и лексического значения глаголов, от кото-
рых образованы причастия на -но, последние могут обозначать
и вневременные действия как бы постоянные признаки лиц или
предметов. В этих случаях причастия на -но близки по значению
к обычным именам прилагательным.

Иван Афанасьевичлэн кивалтоно районаз но сыче адямиас
данак вуизы (Т. Архипов. Лудзи шур дурын, II ч.). И"в район,
руководимый Иваном Афанасьевичем, прибыло много таких лю-
дей.

— Так вот, гажано директор,— юн-юн вераны кутскиз предсе-
датель,— тынад таче ужед мыным кулэ двдл (Там же). «Так вот,
уважаемый директор,— твердо начал говорить председатель,—
твоя такая работа мне не нужна».

Соин солэн (Очейлэн) мылкыдыз урод, сиёно нлнез кузял потэ
(Г. Красильников. в уж юрт). Поэтому у него (Алексея) настрое-
ние плохое, хлеб, который ест, кажется горьким.

Причастие на -но, в зависимости от контекста, может выра-
жать и такое действие, которое должно совершить то или ИНОР
лицо. Это действие воспринимается в качестве активного призна-
ка лица.

Та гурезё интые лыктоно экспедиция дасяське бадзым изыска-
тельской ужъёсты ортчытыны (Н. Виткович. География). Экспе-
диция, которая должна прибыть в эту гористую местность, гото-
вится к большим изыскательским работам.

Кыктэтй но куиньметй сменаын ужано адямиос али шутэтско
(Альм. «Кизили»). Люди, которые должны работать во вторую и
третью смену, сейчас отдыхают.

— Асьме ульчаетп ортчоно демонстрантъёс пблын луозы куа-
мын-ньыльдон ар заводын ужамъёсыз но, пенсионеръёс но,— шу-
из Коробейников мастер (Из газ. «Советской Удмуртия»). «Сре-
ди демонстрантов, которые пойдут по нашей улице, есть и про-
работавшие на заводе по тридцать-сорок лет и пенсионеры», —
сказал мастер Коробейников.

Причастия на -но употребляются в единственной функции
определения к именам существительным (см. все приведенные
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выше примеры). Лишь отрицательная форма этих причастий из-
редка может употребляться еще в роли сказуемого.

— Покоен родняяськоно ке луысал, копейка но ой сётысал,
адямиез ик кбтвеськантэм (М. Петров. Вуж Мултан). Если бы
пришлось породниться с Фокой, копейки бы не дал, человек-то уж
очень невыносимый.

Солэн выросъёсыз ик адземпотонтэмесь (Там же). И выходки
его ненавистны.

Следует различать причастия на -НО от одинаковых по форме
безличных глаголов долженствования. Вот отдельные примеры,
показывающие эти глаголы:

Кутэм решениез али ик yoic вылын быдэстоно (Т. Архипов.
Лудзи шур дурын, II ч.). Принятое решение необходимо выпол-
нить теперь же.

— Зэм вераллям, адямиосты косыны сяна, соослэсь кылзыны
но быгатоно (Там же). «Правильно сказано, надо уметь не только
заставлять людей, но и выслушивать их».

— Пастухъёс сярысь вераськоно вылэм, Таня (Там же).
«О пастухах надо бы поговорить, Таня».

— Герей, нылыдлы йырыд ке но кур, монэ келяса ветлоно
луод (М. Петров. Вуж Мултан). «Григорий, хотя ты и сердишься
на свою дочь, но меня придется тебе проводить».

Глаголы на -но, в отличие от соответствующих форм прича-
стий, употребляются, как показывают примеры, лишь в функции
сказуемого, но не употребляются в функции определения. Ука-
занные глаголы, в противоположность причастиям на -но, обыч-
но располагаются в конце предложения. Безличные глаголы па
-но могут сочетаться со вспомогательными глаголами (см. из
последней группы примеров третье и четвертое предложения).

П р и ч а с т и я с с у ф ф и к с о м ~мон

Глагольные образования на -мон имеют в удмуртском язы-
ке широкое распространение. Они продуктивны и создаются от
основ всех глаголов. Особенностью этих глагольных образований
является то, что они грамматически не однозначны: в одной и
той же форме могут употребляться в значении причастия и в зна-
чении деепричастия.

/О шертпсьёс заготпунктэ келяны тырмымон тысь даслм, бера-
зы бертйзы. шутэтекыны (Т. Архипов. Лудзи шур дурын, I ч.).
Сортировщики возвратились домой отдыхать, после того как при-
готовили зерна, достаточного для отправки па заготпункт.

Та нуналъёсы нош ик Москваын быдэс дуннелы кылйськымон
чузъяськоз тупаса улон понна нюръяськисьёслэн куаразы (Из
газ. «Советской Удмуртия»). В эти дни опять в Москве голос бор-
цов за мир прозвучит так, что всему миру будет слышен.

Глагольное образование тырмымон (см. первый пример) упо-
треблено в значении причастия, поясняющего существительное
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тысь: тырмымон тысь «достаточное зерно» Сочетаясь с зависи-
мыми словами, оно создает здесь причастный оборот заготпункта
келяны тырмымон, букв, «в заготпункт отправить достаточное».

А глагольное образование кылйськымон (см. второй пример)
выступает со значением деепричастия, поясняющего глагол чузъ-
яськоз: кылйськымон чузъяськоз «прозвучит так, что слышен бу-
дет». Вместе с зависимыми словами оно образует деепричастный
оборот быдэс дуннелы кылйськымон «так, что всему миру будет
слышен».

Таким образом, одинаковые по форме глагольные образова-
ния тырмымон и кылйськымон воспринимаются в разных грамма-
тических значениях вследствие того, что первое из них, называя
действие, обозначает признак предмета, а второе, называя дей-
ствие, обозначает признак другого действия.

Причастия на -мон выражают возможное или необходимое
действие над предметом, воспринимаемое как проявление пассив-
ного признака предмета.

— Дас вить ар чоже пастухыя улп, сюрсэн лыдъямон пудо
утялтй (Удмурт калык кырзанъёс). «Пятнадцать лет пастухом
работал, тысячами считаемый скот (такой скот, который можно
считать тысячами) охранял»/

Паськыт бусыосын ю-няньёс арамон, шулдыр возьёсын ту-
рынъес турнамон (Там же). На широких полях столько хлеба, что
.хватит жать, на веселых лугах столько трав, что хватит косить

— Та эшмы егит писатель луэ, со гожтэм лыдзымон верос
(Альм. «Кизили»). «Этот наш товарищ, молодой писатель, он

написал рассказ, заслуживающий внимания».
Слова лыдъямон, арамон, турнамон, лыдзымон в этих приме-

рах приведены в качестве пассивных причастий, образованных от
переходных глаголов.

Но причастия на -мон могут также выражать возможное или
необходимое действие лица (или предмета), воспринимаемое ках;
проявление активного его признака.

Тодытэк-а верило: шЭишет — луло гондырез кутымон пбйшу-
рась» (Из удмуртских сказок). Разве не зная говорят: «Эшмет
такой охотник, что живого медведя может поймать».

— Адямиосты ичи двдл, воргоронъёсты но кенос лэсьтымон
(Из газ. «Советской Удмуртия»). «Людей у вас немало, и муж-
чин у вас столько, что построят амбар».

Слова кутымон и лэсьтымон в последних примерах приведены
в качестве причастий, образованных от переходных глаголов.

Причастия на -мон, образованные от непереходных глаголов,
употребляются только в значении активных причастий.

Степан Петровичлэн семьяез бадзым бвдл: ачиз, кышноез но
бызьымон нылыз (Из матер, лингвист, экспедиций Удм. НИИ).
У Степана Петровича семья небольшая: сам, жена и дочь-невеста

— Нунымы умой телезе, ветлымон ини (Из удмуртских ска-
зок) . «Ребенок у нас хорошо развивается, уже ходить может». ,
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Пиналъёслэн кутэм кечпизы пегзымон ини (Там же1). З а й ч о -
нок, пойманный ребятами, уже такой, что убежать может.

Как показывают приведенные примеры, причастия на -МО ft
могут выступать в функции определения и сказуемого. В функции
сказуемого причастия на -мои могут употребляться и в Отрица-
тельной форме, которая образуется посредством сочетания п р и -
частия с отрицательной частицей двд.г «не».

— Вуремед, нылы, синмаськымон бвдл,— шуиз мастер ( И з
газ. «Советской Удмуртия»). «Сшила ты, доченька, не п р и в л е -
кательно»,— сказал мастер.

Причастия на -монсочетаются с именами существительными
посредством примыкания. Об этом свидетельствуют приведенные
выше примеры. Лишь изредка эти причастия согласуются в ф о р -
ме числа с именами существительными.

Олексан азе паймымонэсь лыдпусъёс кылдйзы (Т. Архипов.
Лудзи шур дурын, II ч.). Александру представились удивитель-
ные цифры.

— Ужъёс ушъямонэсь двбл,— шуиз Степанов (Там ж е ) .
«Дела не похвальны»,— сказал Степанов.

П р и ч а с т и я с с у ф ф и к с о м -мын (-емын, -эмын)

Причастия на -мын употребляются часто. Они продуктивны
и образуются в современном языке от всех глаголов1.

Как и причастия других разрядов, рассматриваемые причастия
имеют отрицательную форму, которая создается посредством п р и -
соединения к глагольной основе суффикса-мтэ {книга лыдзымтэ
«книга не прочитана», сюкась юымтэ «квас не выпит», дпсь куась-
тымтэ «одежда не высушена», сюрес тупатымтэ «дорога не и с -
правлена», жуждалаез мертамтэ «вышина не измерена», пу да-
сямтэ на «дрова еще не заготовлены».

Наряду с этой формой употребляется в диалектах и изредка в
лторатурном языке с тем же значением другая форма, п р е д -
ставляющая собой сочетание причастия на- мын с отрицатель-
ной частицей двбл «не» (книга лыдземын двбл «книга не прочи-
тана», сюкась юэмын двбл «квас не выпит», дйсь куасьтэмын
бвдл «одежда не высушена», сюрес тупатэмын бвдл «дорога н е
исправлена».

Причастия на -мын обозначают результат действия, с о в е р -
шенного над предметом, как признак этого предмета. По с в о и м
значениям они соответствуют кратким формам русских причастий
прошедшего времени страдательного залога.

Крепостной улон дыръя крестьянъёс помещик борды но музъ-
ем борды думемын вал... (М. Петров. Ёуж Мултан). При к р е -
постном праве крестьяне были прикреплены к помещику и к
земле...

1 При образовании причастий на -мын конечный гласный основы -ы-
переходит в-э- (-е-).
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Ваньмыз та будосъёс вож буям пулъёсын жикыт кенерамын
<Т. Архипов. Лудзи шур дурын, ч. I I ) . Все эти растения аккурат-
н о огорожены зеленым палисадником.

Котькуд колхозниклэн корказ электричество пыртэмын (Там
Же). В избу каждого колхозника проведено электричество.

Одйгез ждк, шорысез, горд ждккышетэн шобыртэмын вал
(Там же). Один стол, средний, был накрыт красной скатертью.

Таняен но лыктод, кудоен но лыктод, огнад но лыктод, капка
ворсамтэ (Там же). Придешь ли с Таней, со сватом или один,
ворота не заперты.

.Причастия на -мынс указанным выше значением образуются,
как показывают эти примеры, от переходных глаголов. Рассма-
триваемые причастия нередко употребляются и в сочетании со
вспомогательными глаголами (см. первый и четвертый примеры).

Отрицательная форма обсуждаемых причастий обозначает
отсутствие законченного действия, отсутствие действия с резуль-
татом (см. последний пример).

. Причастия на -мын, образованные от непереходных глаголов,
обычно обозначают состояние лица или предмета, воспринимае-
мое в качестве его признака.

Исправник пересь вылэм ини, мыйыкъёсыз но пурысьтамын
(М. Петров. Вуж Мултан). Исправник был уже стар, и усы его
поседели.

— Тон палэнысь адями, нош мон та музъвм вылын вордске-
мын но будэмын (Т. Архипов. Лудзи шур дурын, II ч.). «Ты по-
сторонний человек, а я на этой земле родился и вырос».

— Соос юнме уз вералэ, Агафон Демьянович, нылпиос поял-
ляськыны дышемын овдл (М. Петров. Вуж Мултан). «Они на-
прасно не скажут, Агафон Демьянович, дети не привычны обма-
нывать».

— Мон кудземын дй вал, жар верамдэ али кадь ик тодйсько
(Там же). «Я же не пьяный был, как сейчас помню, что ты мне
говорил».

Отрицательная форма причастий на -мын, образованных от
непереходных глаголов, обозначает отсутствие того или иного
состояния, воспринимаемое в качестве признака лица или пред-
мета.

Причастия на -мын употребляются, как показывают все при-
веденные примеры, только в функции сказуемого.

§ 99. Деепричастие (отглагольное наречие,)

О б щ е е п о н я т и е о д е е п р и ч а с т и и

Деепричастие — особая глагольная форма, которая выража-
ет действие и характеризует другое действие. Деепричастие сов-
мещает в себе свойства глагола и наречия. Основными из этих
свойств являются глагольные.



Деепричастия могут употребляться с теми же формами раз-
носторонней характеристики действия, с какими употребляются
и спрягаемые глаголы. В частности, деепричастиям присущи та-
кие формы, которые обозначают категорию вида или имеют ви-
довое значение. Подобно спрягаемым глаголам деепричастия
различаются между собой формами, выражающими переходные
и непереходные действия. Как и спрягаемые глаголы, дееприча-
стия обладают залоговыми формами, выражающими отношения
действия к субъекту и объекту. Некоторые деепричастия подобно
спрягаемым глаголам могут употребляться в оформлении суффик-
сом -мъяськ- (лыдземъяськыса «будто читая», бтемъяськыкуз
«когда-делает вид, что приглашает»). При помощи этого суффик-
са деепричастия обозначают притворные, показные действия.

Не следует смешивать с деепричастиями, имеющими суффикс
-мъяськ-, деепричастия типа азьтэмъяськыса «ленясь», чырт-
кемъяськыкуз «когда резвится», лякыттэмъяськытозяз «пока
озорничает». Последние внешне не отличаются от деепричастий
показного действия, так как каждое из них благодаря стечению
суффикса -яськ- с согласным -м- из предшествующего суффик-
са имеет в своем составе -мъяськ-, совпадающее по звучанию с
суффиксом -мъяськ- глагольных образований показного дей-
ствия. Однако при внешнем звуковом совпадении с этими гла-
гольными образованиями деепричастия азьтэмъяськыса, чырт-
кемъяськыкуз, лякыттэмъяськытозяз и подобные им имеют дру-
гую семантику. Они обозначают реальное действие, а не показное,
не притворное.

Деепричастия, как и спрягаемые глаголы, обладают способ-
ностью обрастать зависимыми словами, с которыми, соединя-
ются в предложении по общим нормам глагольного слово-
сочетания.

Но в системе глагола деепричастия занимают особое место,
благодаря ряду своих вербальных и других признаков, бтличаю-
щих от спрягаемых глаголов. Деепричастия обладают специфи-
ческими формами на -са, -гпэк, -ку, -гпозь и -мон, отсут-
ствующими в спрягаемых глаголах. Эти формы имеют вместе со
своими отдельными значениями обобщенное значение, указываю-
щее на то, что деепричастие присутствует в данном предложении
наряду с другим глаголом и в сочетании с последним. Вот приме-
ры, подтверждающие сказанное:

...Партизанъёс, куинь группалы люкиськыса, нюлэскысь по-
тйзы. (И. Гаврилов. Шудо пумиськон). Партизаны, разделившись
на три группы, вышли из леса.

Анисимов, капкан пуктыкуз, тодмотэм пбйшурлэсь пытьызэ
адзиз (Из газ. «Советской Удмуртия»). Анисимов, ставя капкан,
заметил следы неизвестного зверя.

Сяськаос пдлтй мон калги, яратон туганме шедьтытозь (Сб.
«Пьесаос», 1951). Среди цветов я ходила, пока не нашла люби-
мого друга.
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Изъёс но корт тйрлыкъёс киез сутымон зырдало (Н. Витко-
вич. География, 4 кл., 1949). Камни и железные инструменты
так накаливаются, что руки обжигают.

Кема малпатэк, вуко беры васькиз Ондй (И. Гаврилов. Шудо
пумиськон). Ондй, недолго думая, спустился за мельницу.

В каждом приведенном предложении выступают два глагола:
а) деепричастие люкиськыса и глагол прошедшего времени 3-го
лица множественного числа потйзы (первое предложение),
б) деепричастие пуктыкуз и глагол прошедшего времени 3-го
лица единственного числа адз'из (второе предложение), в) гла-
гол прошедшего времени 1-го лица единственного числа калги и
деепричастие шедьтытозь (третье предложение), г) деепричастие
сутымон и глагол настоящего времени 3-го лица множественного
числа зырдало (четвертое предложение), д) деепричастие малпа-
тэк и глагол прошедшего времени 3-го лица единственного числа
васькиз (пятое предложение).

Формы спрягаемых глаголов потйзы «вышли», адз'из «заме-
тил», калги «ходила», зырдало «накаливаются» и васькиз «спус-
тился» не дают никаких намеков на присутствие другого глаго-
ла в предложении.

Между тем каждое из приведенных деепричастий (люкиськы-
са «разделившись», пуктыкуз «ставя», шедьтытозь «пока не на-
шла», сутымон «...что обжигают», малпатэк «не думая») при
помощи своей особой формы четко выражает то, что оно (дее-
причастие) употреблено в предложении вместе и в связи с
другим глаголом.

В удмуртском языке, как и в ряде финно-угорских языков,
деепричастие не употребляется в предложении при отсутствии
другого глагола вследствие того, что оно не обозначает относи-
тельной законченности сообщения и не является основой органи-
зации предложения, несмотря на свои возможности создавать
развернутые конструкции.

В противоположность спрягаемым глаголам, деепричастия не
принимают форм основного сказуемого: а) форм изъявительного,
повелительного и условного наклонений, б) форм лица, числа и
времени1. В отличие от спрягаемых форм глаголов, деепричастия
не употребляются в сочетании с отрицательным глаголом.

Таким образом, деепричастия всех разрядов объединяются
между собой не только свойствами, распространяющимися на
все формы глаголов, по и свойствами, выделяющими эти образо-
вания в особую категорию неспрягаемых глаголов.

Но систему неспрягаемых глаголов деепричастия составляют
не одни, а вместе с инфинитивом и причастиями, с которыми
имеют не только черты общности, но и черты различий.

1 Ни лично-притяжательные суффиксы, употребляемые с деепричастия-
ми отдельных разрядов, ни деепричастные суффиксы -ку и -тпозь, выра-
жающие отношения времени, не являются формами основного сказуе-
мого,
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Являясь сложной грамматической категорией, деепричастия
.имеют наряЦу с глагольными признаками, отражающими ко-
ренные свойства деепричастий всех разрядов, и такие признаки,
которые сближают их с наречиями. Деепричастия, как и наречия,
не спрягаются и не склоняются. Подобно наречиям соединяются
с поясняемыми глаголами способом примыкания. Как и наречия,
имеют тенденцию располагаться перед определяемыми глагола-
ми. Деепричастия на -са, -тэк, -ку, -тозь и -мои могут
выступать в качестве приглагольного определения, как и наречия.
Обозначая действия, эти глагольные образования' вместе с тем
могут выражать, в зависимости от условий употребления, призна-
ки других действий. Больше того, они могут ослабляться в своем
глагольном значении, т. е. в значении слова, выражающего дей-
ствие, и соответственно усиливаться в наречном значении. Вот
примеры, показывающие эти явления:

Паськыт возьёс шортй пичи шур чутыръяськыса бызе (Из
фонда экспед. материалов УдНИИ). По середине широких лугов
маленькая речка, извиваясь, течет.

Зорен небзем сюрес кузя Ондрей клуб пала быртытэк ва-
мышъя (Альм. «Кизили», 1952). По размякшей от дождя дороге
неторопливо (букв, «не торопясь») шагает Андрей в сторону
клуба.

Бертыку дм жегатске, нокытчы но ом пыралэ (Удмурт сказ-
каос). Возвращаясь, (мы) не задерживались, никуда не заходили.

Пересьмытозь улйз Эркемей Педор ёрмыса (Из фонда экспед.
материалов УдНИИ). До старости Федор Артемьевич жил в
нужде.

Синмаськымон ужало Галя Чукалова, Зоя Никитина, Пётр
Чураев но мук*етъёсыз (Из газ. «Советской Удмуртия»). Замеча-
тельно работают Галя Чукалова, Зоя Никитинаj Петр Чураев и
другие.

В приведенных предложениях наблюдаются деепричастия
разных разрядов, разных форм: чутыръяськыса «извиваясь»,
дыртытэк «неторопливо» (букв, «не торопясь»), бертыку «воз-
вращаясь», пересьмытозь «до старости», синмаськымон «замеча-
тельно», Но все они объединяются общей чертой близости к наре-
чиям. Несмотря на то, что они имеют глагольную основу и дее-
причастные формы, воспринимаются почти как наречия, выра-
жающие тот или иной признак действия: эти слова, как и наре-
чия, показывают, как совершаются действия (чутыръяськыса,
дыртытэк, синмаськымон), когда они происходят (бертыку), как
долго протекают (пересьмытозь).

Такому восприятию «х способствуют конкретные условия.
Лексическое значение каждого из слов чутыръяськыса, дыртытдк,
бертыку, пересьмытозь, синмаськымон определено значениями,
которые заключены в непереходных глаголах чутыръяськыны
«извиваться», дыртыны «торопиться», бертыны «возвращаться»,
пересьмыны «стареть», синмаськыны «увлечься». Благодаря это-
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му обсуждаемые глагольные образования выступают не как псл-
новесные деепричастия, сохраняющие в себе одно из основных
свойств глагола, свойство управления винительным падежом
имен, а как слова, близкие к наречиям.

При этих глагольных образованиях отсутствуют зависимые
слова, они употреблены одиночно. Это обстоятельство тоже опре-
деляет их не как. настоящие деепричастия, а как слова, находя-
щиеся на грани перехода в наречия.

Далее, рассматриваемые деепричастия занимают в предложе-
нии такое место, которое является обычным местом наречия по
отношению к поясняемым словам.

Вследствие всего этого значение признака в каждом из слов
чутыръяськыса, дыртытэк, бертыку, пересьмытозь, синмаськымон
преобладает над значением действия.

Несколько слов следует сказать особо о деепричастии дырты-
тэк. В такого рода глагольных образованиях значение действия
ослаблено негативной их формой, которая говорит о действия не
в плане утверждения, а в плане отрицания. Отрицательные дее-
причастия на -пгэк при указанных выше условиях употребления
в большей мере наречны, чем деепричастия других форм.

Также и у глагольного образования пересьмытозь (см. в кон-
тексте приведенного примера) наречное качество ощущается в
большей степени, чем глагольное. Объясняется такое восприятие
тем, что в основе такого рода образований лежат не глаголы дей-
ствия,-а глаголы состояния.

Таким образом, деепричастия в удмуртском языке в зависи-
мости от условий могут употребляться и как слова, имеющие
слабые свойства глагола и приближающиеся по значению к наре-
чиям.

В современном удмуртском языке деепричастия образуются
посредством суффиксов -са, -тэк, -ку, ~тозь> -мон, присое-
диняемых к любой глагольной основе, совпадающей с формой
второго лица, повелительного наклонения: -лыдзы-са «читая»,
лыдзы-тэк «не читая», лыдзы-ку «во время чтения», лыдзы-тозь
«до чтения, в течение времени чтения», лыдзы-мон (гожтэмын)
«(написано) так, что можно читать», вала-са «понимая», вала-
тэк «не понимая», вала-ку «при понимании», вала-тозь «до пони-
мания», вала-мон (вераз) «понятно (сказал), сказал так, что
можно понять».

Путем присоединения указанных суффиксов к глагольной
основе деепричастия также могут быть образованы от всех гла-
голов, созданных на основе заимствованных слов: обеда-са
«обедая», ямщика-тэк «не ямщичая», печатла-ку «при печата-
нии», радъя-тозь «до приведения в порядок, в течение времени
упорядочения», жаля-мон (курадзе) «так страдает, что вызывает
жалость».

В удмуртской письменности довольно широко распространены
составные деепричастия типа инструктировать карыса «инструк-
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тируя», анализировать карытэк «не анализируя», эксплуатиро-
вать карыку «при эксплуатации», коллективизировать карытозь
«до коллективизации», редактировать карымон (гожтэмын) «на-
писано так, что можно редактировать». Указанные деепричастия
образованы путем сочетания заимствованного глагола в форме
инфинитива с деепричастием карыса (карытэк, карыку, кары-
тозь, карымон). Первый компонент сочетания выражает значение
конкретного действия, а второй компонент выполняет функцию
обозначения грамматической формы.

Д е е п р и ч а с т и я на -со.

В современном удмуртском языке из всех деепричастий наибо-
лее распространенными являются деепричастия на -са. Назван-
ные деепричастия и их конструкции обозначают действие и вмес-
те с тем указывают на предшествование его другому дей-
ствию, на следование за одним действием другого действия, на-
пример:

Ту лыс вуыса, татчы тюрагайёс, сьдд куакаос, шырчикъёо но-
трос мукетъёсыз кошкылйсь тылобурдоос вуо (Сб. «Родной
кыл»). С наступлением весны сюда прилетают жаворонки, грачи„
скворцы и многие другие перелетные птицы.

Кима, корка пырыса, ждк сьдры пуксиз (М. Петров. Зардон
азььга). Кима, войдя в избу, сел за стол.

Деепричастия на -са могут обозначать действие и вместе с
тем указывать на одновременность с ним другого действия, на-
пример:

Кема сылйз со, чужектись сезьы бусыетй ворттйсь тори вал
бдрсьы учкыса (Там же). Долго стоял он, смотря на гнедую ло-
шадь, бегущую по полю желтеющего овса.

Та нормаосъя сюдыса, лыдэ басьто пудолэсь секталаээ, коня
йдл сётэмзэ, йблызАЭсь нап-а, кизер-а луэмзэ (А. Волков. Трос
иол понна). Кормя по этим нормам, учитывают вес животного,
его удойность, жирность молока.

Огназ кылем пи песянаез борды дышиз но, солэсь выжыкылъ-
ёс верамзэ шлзылыса, уно часъёс ноже со дорын пукылйз-
(Удмурт сказкаос). Мальчик, оставшийся одиноким, привык к
бабушке и, слушая ее сказки, в течение многих часов просиживал
у нее.

Приведенные примеры показывают, что одновременность в
протекании двух действий может быть различной. В одних случа-
ях действие, выраженное деепричастием, можег на всем своем
протяжении совпадать во времени с действием, выраженным
спрягаемым глаголом. Такое соотношение двух действий обычно
выражается сочетанием деепричастия, имеющего значение неза-
вершенного действия, с личным глаголом такого же значения
(см. 1-й пример). В других случаях одновременные действия, вы-
раженные деепричастной конструкцией и спрягаемым глаголом,
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могут совпадать не на всем их протяжении, а лишь в ограничен-
ных моментах (или моменте). При этом нередко наблюдается
совпадение в небольшом отрезке времени недлительного действия,
выраженного глаголомчсказуемым, с продолжительным действи-
ем, выраженным деепричастием (см. 2-й пример). Если деепри-
частие и спрягаемый глагол являются многократными, то соче-
тание их может выражать такие одновременные действия, кото-
рые повторяются или являются обычными (см. 3-й пример).

В отдельных случаях деепричастия на -са или их конструк-
ции обозначают действие, которое происходит после действия,
выраженного глаголом-сказуемым, например:

— Тон, Степан Лукич, маке ч'апак союзникъе'смы выллем ве-
pacbKucbKodj— шуиз со, ваньмызлэсь серемзэс поттыса (М. Пет-
ров. Зардон азьын). «Ты, Степан Лукич, что-то точь-в-точь как
наши союзники разговариваешь»,— сказал он, вызвав общий
смех.

Одйг тыэ снаряд усиз но пуштйз, вуэз выллань жутыса (Альм.
<?Кизили»). В одно озеро снаряд упал и взорвался, подняв вверх
воду.

Иногда трудно бывает установить, в каких отношениях во
времени (или одновременно, или последовательно одно за дру-
гим) происходят действия, обозначаемые деепричастием на -са
и спрягаемым глаголом, например:

— Вот таиз ини шонер Ьвдл,—• шуцз Сергей Петрович, Гера-
симов шоры учкыса (М. Петров. Зардон азьын). «Вот это уже
неправильно»,— сказал Сергей Петрович, посмотрев (или: смот-
ря) на Герасимова.

Деепричастия на -са и их конструкции могут обозначать дей-
ствие и тем самым выражать причину другого действия, напри-
мер:

Ужзэ быдэстэм бераз, со Микальлы гожтэт гожъяны кутскем
вал но, адрес двдлзэ тодаз вайыса, ручказэ берен интыяз понйз
(М. Петров. Зардон азьын). После окончания своей работы она
начала было писать письмо Михаилу, но вспомнив отсутствие ад-
реса, положила ручку обратно на место.

«Азьлань» колхозысь электротылъёсты адзыса, Кималэн еань
малпанэз электростанция лэсьтонэ выжиз (Там же). Увидев
электрические огни в колхозе «Азьлань», Кима все свои мысли
перевел на строительство электростанции.

Рассматриваемые деепричастия и их конструкции, обозначая
действие, могут выражать условие, при котором осуществляется
другое действие, например:

Музъемлэсь выли сйзэ бугыртыса, улй сйосызлэсь тдламзэс
ичиёмытыны луэ (М Скаткин. Улэптэм природа). Разрыхлив
почву, можно уменьшить выветривание нижних слоев земли.

Прудлэсь чыпетсэ юнматыса, татчы бадзым электростанция
лэсьтыны луысал (Из газ. «Ленинъя»). Укрепив плотину пруда,
здесь можно бы построить большую электростанцию
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Конструкции с деепричастием на -са обозначают действие, и
вместе с тем указывают на цель другого действия, например:

Коркась вазиськемез витьыса сылэ пичи пи укно улын
(Удмурт сказкаос). Ожидая оклика из избы, стоит мальчик под
окном.

Та кушез сайкыны малпаса, вазь чукна соос лыктйллям
{Там же). Имея намерение расчистить эту поляну, они пришли
рано утром.

Деепричастия на -са вместе с зависимыми словами могут
•обозначать такое действие, которому логически противоречит
осуществление другого действия -Ц например:

Висёнэн курадзыса но, азинэс ужаз, котькыче задалиез ды-
рыз дыръя но умой быдэстылйз (Из газ. «Советской Удмуртия»).
И болезнью страдая, он успешно работал, всякое задание вы-
полнял своевременно и хорошо.
, Зыръёсын бералляса но, нырысь-валысъ дз луы поттыны сись-
мем юбоез: сокем мур пуктэмын вылэм (Удмурт сказкаос). Даже
ворочая рычагами, сначала не удалось вытащить погнивший
столб: так глубоко был поставлен.

Часто наблюдаются и такие деепричастия на -са и их кон-
струкции, которые посредством обозначения действия более ярко,
более ощутимо выражают качество или способ другого действия,
например:

Ужез мур-мур годись адями быгатыса кивалтэ (Из газ. «Со-
ветской. Удмуртия»). Человек, глубоко знающий дело, умеючи
-руководит.

Зичы, кужмысь тэтчаса, кеч сьдры уисъке (Удмурт сказкаос).
Лиса, прыгая изо всех сил, гонится за зайцем.

Деепричастие на -са, сопровождаясь сравнительным союзом
кадь «как будто, словно» (или его синонимами: сямен, выллем,
i/лузэн), выражает как при одиночном употреблении, так и в со-
•ставе конструкции предполагаемое или ирреальное действие и по-
средством сравнений' с ним обозначает, как совершается_ другое
действие, например:

Тулыс вуос каллен эшльырто, кырзаса кад'ь бызё (Из газ.
«Советской Удмуртия»).. Весенние воды тихо журчат, как будто
напевая, текут.

Тыр набей шепъёс тдлъя каньыл лэйкало, маке сярысь куспа-
зы вераськыса сямен (Там же). Полные колосья пшеницы плав-
но колышутся по ветру, как будто о чем-то разговаривают меж-
ду собой.

Деепричастия на -сан их конструкции могут употребляться
в тесном смысловом сочетании с последующими глаголами, на-
пример:

! С этим значением деепричастия на -са употребляются в таких
случаях, когда сопровождаются частицей но (см. примеры).
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Валэс юзз араса быдэстйзы ини бускельёс но (Удмурт сказ-
каос). Яровые выжали уже и соседи (букв, «сжиная закон-
чили») .

Ош бадзым сюръёсыныз кионэз жутйз но сэрпалтыса лэзиз
(Там же). Бык своими большими рогами поднял волка и швыр-
нул в сторону (букв, «отбрасывая пустил»).

Кос улвайёс тол шорын туж жог жуаса быризы (Из газ. «Со-
ветской Удмуртия»). Сухие сучья на ветру очень быстро сгорели
(доел, «очень быстро сгорая кончились»).

Вордскем гуртаз бертыса дз вуы, сюрес вылысен ик эксэй-
лэн утчаськисьёсыз кутйзы сое, нош ик тюрьмае пытсазы (Уд-
мурт фольклор). Не успел он вернуться в родную деревню, по
дороге же схватили его ищейки царя, опять посадили в тюрьму.

Та мур нюкын, куакъёс пблын, кескич зичы ватскыса у л из
(Там же). В этом глубоком овраге, среди кустарников, хитрая
лиса пряталась (доел, «прячась жила»).

Зэм, советской, адями, зэмос советской адями, аслаз Родинаез
но аслаз калыкез еярысь малпаса улйсь адями, артэ ужась эшез-
лы кызъы ке но маин ке юрттыны тырше (М. Петров. Зардон
азьын). Действительно, советский человек, настоящий советский
человек, о своей Родине, о своем народе думающий (доел, «ду-
мая живущий») человек, рядом работающему своему товарищу
как-нибудь и чем-нибудь помочь старается.

В приведенных примерах последней группы каждое дееприча-
стие тесно спаяно единством значения с последующим глаголом.
Любое из этих сочетаний обозначает единичное действие, про-
явление одного акта, а не двух и соответственно этому выступает
в функции единого члена предложения. При этом первая часть
сочетания, т. е. деепричастие, является носителем конкретного
вещественного значения, а вторая часть (обычно личный глагол)
имеет ослабленное вещественное значение и выполняет вспомога-
тельную грамматическую функцию, обозначая лицо, число, вид
и т. д. В этой вспомогательной функции употребляются обычно
следующие глаголы: быдэстыны. «завершить», быдтыны «кон-
чить», бырыны «окончиться», вуыны «поспеть», улыны «жить»,
лэзьыны «пустить», басьтыны «взять».

В качестве второго компонента сочетания употребляется
иногда и причастие (см. последний пример), которое вместе с
предшествующей деепричастной конструкцией выступает в функ-
ции развернутого определения к имени.

Конструкции с деепричастием на -са нередко выступают в
значениях вводных выражений, например;

Курегъес чошатскыса коткало, ыжъёс бусые куриськыса
бдксо, эбылям нымы-кибыос но тулыс шунытъя катьясько, мушъ-
ёс но майсыос пучыос вылысь укто'окто, огъя вераса, ваньмыз
ас сяменыз тулысэз пумита (М. Лямин. Шудбур понна). Kyj

рицы наперебой кудахтают, овцы, просясь в поле, блеют, осла-
бевшие насекомые оживают от весеннего тепла, пчелы и шмели
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собирают пыльцу с почек, вообще говоря, все по-своему встре-
чают весну.

Вакчияк вераса, адямиосын ужано, соослы валэктонъёс сётъ-
яно (Т. Архипов. Лудзи шур дурын) Короче говоря, с людьми
надо работать, надо давать им разъяснения.

Кысымтэ вулканъёс сяна, кысэм вулканъёс но луыло, мукет
сямен вераса, сутйсь лава куямысь кемалась дугдэм вулканъёс
но (Барков, Половинкин но мукет. Физической география). Кро-
ме действующих вулканов, существуют и потухшие вулканы, ина-
че говоря, вулканы, давно переставшие извергать огнен-
ную лаву.

Урядниклэн бамъёсыз вылтй ву бызе: мырдэм вала со аслэсь-
тыз гожъямзэ, могземезлы быдэ «виноват» шуыса, кителезлэн
сиресаз кутйське (М. Петров. Вуж Мултан). По щекам урядни-
ка струится пот: с трудом разбирает он свое письмо, при каж-
дом затруднении, говоря «виноват», он хватается за ворот кителя.

— А-а, шедид, кузь быж! — шуыса, пуны куртчиз зичыез..
(Удмурт калык выжыкылъёс). «А-а, попалась длиннохвостая!»—
говоря, собака схватила зубами лису.

Галялэн гу вылаз боецъёс кыл сётйзы; «Украинаез мозмы-
том» —шуыса (Сб. «Родной кыл», 2-тй кл.). На могиле Гали
бойцы поклялись, говоря' «Украину освободим».

Как видно из приведенных примеров, в функциях вводных
слов выступают деепричастные конструкции, представляющие со-
бой сочетание деепричастия вераса «говоря, сказывая» с зависи-
мыми наречиями или другими словами. Эти сочетания имеют
модальные значения, они указывают на отношение говорящего к
предмету речи, на возможность характеристики его другими сло-
вами.

С модальным значением может выступать и одиночное дее-
причастие. По нашим наблюдениям, такую функцию может вы-
полнять в удмуртском языке только одно деепричастие шуыса
«говоря, мол, дескать» (см. последние 3 примера). Сопровождая
прямую речь, оно указывает на то, что говорящий или пишущий
воспроизводит чужое высказывание.

Деепричастие шуыса, кроме того, может выполнять функции
союза подчинения (см. раздел о союзах).

Д е е п р и ч а с т и я на -тэк

Деепричастия на >тэк, называя отрицаемое действие, наибо-
лее часто обозначают, как, каким образом или способом совер-
шается действие, выраженное глаголом-сказуемым или другим
глагольным членом предложения, например:

Горен шобыртэм пинал кызъёс вырытэк сылыса витё шунды
жужамез (Сб. «Родной литература»). Покрытые инеем молодые
ели, стоя неподвижно (букв «не двигаясь»), ждут восхода
солнца.

278



Туж каллен но чашетытэк кошко ву вылтй кузесь плотъёс
(Н. Виткович. География). Очень медленно 'и бесшумно (букв,

«не шумя») плывут длинные плоты по воде.
Со озьы ик, пыдъёсыныз но музэ йдтылытэк. кадь, азбаразы

туж жог пыриз (Т. Архипов. Лудзи шур дурын). Он так же,
как будто не касаясь ногами земли, очень быстро вбежал
во двор.

Одним из условий, обеспечивающих восприятие деепричастий
на -тЪк со значением как, каким образом происходит действие,
выраженное глаголом-сказуемым или другим глагольным членом
предложения, является то, что названные деепричастия выража-
ют отрицаемое действие. Особенно ярко выступает это значение
у одиночного деепричастия, когда по соседству с ним стоит наре-
чие, образующее вместе с указанным деепричастием пару одно-
родных членов предложения (см. во 2-м примере каллен но ча-
шетытэк).

Деепричастие, сопровождаемое сравнительным союзом, даже
при наличии зависимых слов ясно обозначает, как, каким обра-
зом совершается действие, выраженное глаголом-сказуемым (см.
в последнем примере деепричастную конструкцию, замыкаемую
союзом кадь).

В других условиях (т. е. когда деепричастие употребляется
вместе с зависимыми словами, когда оно не сопровождается
сравнительным союзом) указанное значение выступает слабее,
например:

Егит фельдшер Ветошкин, арня чоже дораз бертылытэк,
гуртъёстп ветлпз; коркась корка пыраса, висисьёслы юрттэт сё-
тылйз (И. Гаврилов. Фельдшер). Молодой фельдшер Ветошкин,
в течение недели не возвращаясь домой, ходил по деревням; за-
ходя в каждую избу, оказывал помощь больным.

Асьме егит калык будэ, курадзонэз, бдрдонэз адзытэк (Из эк-
спед. матер. УдНИИ). Наша молодежь растет, не видя страда-
ний и слез.

Конструкции с деепричастиями на -тэк в приведенных пред-
ложениях, выражая отрицаемые действия, обозначают одновре-
менность с ними других действий. Они указывают на то, что дей-
ствие, выраженное глаголом-сказуемым, происходит в течение
всего того времени, когда не осуществляется действие, обозна-
ченное деепричастием. Вместе с тем эти конструкции содержат
оттенок значения качественной характеристики основного дей-
ствия.

Но конструкции с деепричастиями на -тэк, обозначая одно-
временность отрицаемого действия с другим действием, могут и
не указывать, как совершается последнее, например:

Шунды шунтытэк, лысву каньыллр куасьме (Из экспед. ма-
тер. УдНИИ). Пока солнце не греет, роса медленно сохнет.

Музъемез лымы умой-умой шобыртытэк но нюр кынмытэк,
шур сьдрын улйсьёс тати ветлэмысь возисько (Там же). Пока



землю как следует не покроет снег, пока не застынет болото,
живущие за рекой воздерживаются здесь ходить.

В приведенных предложениях конструкции с деепричастиями
на -тэк обозначают отрицаемые действия, воспринимаемые в
качестве условия других одновременно происходящих действий.

Вместе с тем необходимо отметить, что конструкции с деепри-
частиями на -тэк могут выражать и неотрицаемые действия,,
иначе говоря, действия в осуществлении, в процессе, например:

— Нэнэе гуртэ бертытэк, мон шудыны ой поты, — шуиз пи-
чи ныл эшъёсызлы (Удмурт сказкаос). «Пока мама не вернулась
домой, я играть не вышла», — сказала девочка своим подругам.

М. И. Лопаткина, Т. В. Наумова, А. Н. Каркина но мукетъ-
ёсыз арасьёс, аран нормаоссэс мултэсэн быдэстытэк, лудысь дз
кошкылэ (Из газ. «Советской Удмуртия»). М. И. Лопаткина,
7. В. Наумова, А. И. Каркина и другие жнецы, не перевыполнив
нормы выработки, с поля не уходили.

Сочетание одной отрицательной формы с другой отрицатель-
ной формой-(формы деепричастия с формой спрягаемого глаго-
ла) в некоторых случаях может привести к утрате их обычного
значения, т. е. значения отрицания. Как правило, это бывает
тогда, когда сказуемое основной части предложения выражено
отрицательной формой глагола в прошедшем времени (см. по-
следние два примера).

Так, в приведенном предложении Нэнэе гуртэ бертытэк, мон
шудыны ой поты вовсе не говорится о том, что действие, выра-
женное спрягаемым глаголом, и действие, выраженное деепри-
частием, не нашли осуществления, что они отрицаются. Наобо-
рот, здесь подчеркивается, что действие, выраженное деепричас-
тием, произошло и стало обязательным условием осуществле-
ния последующего действия.

Однако условие другого действия, вернее, условие неосуще-
ствленное™ его, конструкция с деепричастием на -тэк может
обозначать и тогда, когда выражает отрицаемое действие, на-
пример:

Ужасьёслэсь кеалификацизэс жутытэк, ужазинлыкез уно ик
ум жутэ, бракез но ум кулэстэ (Альм. «Кизили»). Не повысив
квалификации рабочих, не на много поднимем производитель-
ность труда, и брак не уменьшится.

Жужыт писпу вылэ тубытэк, нюлэскысен лудэз уд адзы
(пословица). Не поднявшись на высокое дерево, из леса не
увидишь поля.

Иногда трудно бывает установить, в каких временных отно-
шениях происходят действия, обозначенные конструкцией с де-
епричастием на -тэк и основным глаголом, например:

Микта Иван, номыре но ,куаретытэк, гондыр сямен, интыысь-
тыз султйз но плуг бордйз кутскиз (Т. Архипов. Лудз'и шур ду-
рын). Иван Никитич, ничего не сказав (или: ничего не говоря),,
как медведь, поднялся с места и схватился за плуг.
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Конструкция деепричастия на -тэк в сочетании с глаголом-
сказуемым может обозначать и причинно-следственные отноше-
ния между двумя действиями, например:

Кызъёслэн но ньылпуослэн вайёссы лымылэн секытэзлы чи-
датэк някырскиллям (Т. Архипов Лудзи шур дурын). Ветви
елей и пихт, не выдержав тяжести снега, пригнулись.

Кылем арын куд-огез колхозъёс, дырыз дыръя кидыс дасяны
быгатытэк, кизёнзэс жегатъязы (Из газ. «Советской Удмуртия»).
В прошлом году некоторые колхозы, не сумев вовремя загото-
вить семена, задержались с севом.

Деепричастия на тэк могут обозначать и такое отрицаемое
действие, отсутствие которого логически противоречит осущест-
влению другого действия или проявлению того или иного состо-
яния, например:

Нош Лихачёв Митрей кадь узыръёс ужатэк но вой полын уя-
ло, кирпич юртъёс пукто (В. Широбоков. Бадзым сюрес). А бо-
гачи вроде Лихачева Дмитрия, хотя и не работают (букв, «и не
работая»), в масле купаются, строят кирпичные здания.

Туннэ дйсяськытэк но шуныт (Из матер, лингвист, экспед.
УдНИИ). Букв. «Сегодня и не одевшись тепло».

Деепричастия на -так, употребляемые с этим значением,
обычно сопровождаются частицей но (см. в приведенных приме-
рах) .

Деепричастия на -тэк и их конструкции могут употреблять-
ся в тесном смысловом сочетании с последующим словом, обыч-
но с глаголом, например:

Насьтп кенлэсь умой сямзэ тодытэк ум улйське (И. Дядюков.
Сип вуштйсь). Хороший характер снохи Насти мы знаем (букв.
«не зная не живем»).

— Асьмелы, уката ик коммунистъёслы, Трофим Фёдорович,
нуналмысь дышетскытэк уг луы (М. Воронцов. Горд кышет).
«Нам, особенно коммунистам, Трофим Федорович, без система-
тической учебы невозможно» (букв, «не учась невозможно»).

Кутсаськонэ бтьыны Микта Педор ой ке пырасал, Нозор
агай электричествоен кутсаськыны кутскемез адзытэк кыльысал
(М. Петров. Зардон азьын). Если бы Федор Никитич не заходил
звать на молотьбу, дядя Назар не видел бы начала молотьбы
электричеством (букв, «не видя остался бы»).

— Я вера али, кыче тыосты Караваев возьматытэк кельтйз
(Г. Красильников. Огшоры нунал). «А скажи-ка, какие озера

Караваев не показал» (букв, «не показав оставил»).
Прохор, узыр удалтэм ю шоры учкыса, дугдытэк дз чида

(Т. Архипов. Лудзи шур дурын). Прохор, смотря на богато уро-
дившийся хлеб, не смог не остановиться (букв, «не остановив-
шись не вытерпел»),

Шбдтэк шорысь Иван Максимович кылйз валамтэ вераське-
мез (М. Лямнн. Тыл пыртй). Внезапно Иван Максимович услы-
хал непонятную речь.



В приведенных предложениях выступает ли деепричастие на
-таквместе с зависимыми словами или одиночно, оно обязатель-
но имеет тесную связь с последующим глаголом и составляет с
ним грамматическое и семантическое единство.

Деепричастие на -тэк в сочетании с последующим словом
выражает конкретную сторону понятия о действии, называет оп-
ределенное отрицаемое или неотрицаемое действие. А второй
компонент этих словосочетаний, будучи выражен глаголами типа
улыны «жить», луыны «быть», кыльыны «остаться», кельтыны
«оставить», чиданы «терпеть», указывает на другие стороны по-
нятия действия (лицо, время действия, возможность или невоз-
можность его осуществления и т д.). Тенденция к смысловому
сращению компонентов рассматриваемого словосочетания по-
влияла на лексическое содержание глагола, на изменение его в
сторону ослабления, потускнения вещественного значения.

Но как показывает последний пример, деепричастия на -тэк
вступают и в такие словосочетания, компоненты которых не вос-
принимаются в качестве слов со своим самостоятельным значе-
нием. Речь здесь идет о сочетаниях типа шбдтэк шорысь «внезап-
но, неожиданно». Члены этого словосочетания,?, е. слова шбдтэк
и шорысь в своем смысловом слиянии совершенно утратили зна-
чения слов: шбдтэк из шбдытэк «не чувствуя, не почувствовав»;
шорысь «из середины». Сочетание шбдтэк шорысь в современном
удмуртском языке употребляется для обозначения признака дей-
ствия.

До сих пор рассмотрены слитные по смыслу словосочетания,
в которых деепричастия на -тэк выступают в качестве первого
компонента, предшествующего личному глаголу. Наряду с ними
встречаются и словосочетания (имеющие единое смысловое зна-
чение), в которых деепричастия на -тэк употребляются в качест-
ве второго компонента, например:

Уй но ну нал мастерскойын со ужаз. Секыт уж изобретатель-
лэсь кужымзэ но тазалыксэ лябомытйз. Машиназэ лэсьтыса бы-
дэстытэк, 1766 арын Ползунов кулйз (М. Скаткин. Улэптэм
природа). Днем и ночью он работал в мастерской. Тяжелая ра-
бота подорвала силы и здоровье изобретателя. Не построив
(букв, «строя не завершивши») своей машины, в 1766 году Пол-
зунов умер.

Мазэ-созэ ик умой валаса вуытэк, Деми пыроно кариськиз
пыж улэ (П. Блинов. Улэм потэ). Не разобравшись (букв, «по-
нимая не успев») в чем дело, Деми решил полезть под лодку.

Каллен но чик мылзы потытэк кадь, векчи лымы пырыос вась-
ко (А. Миронов. Кыдало). Медленно и как будто неохотно (букв,
«желание их не выходя») маленькие снежинки падают.

В словосочетаниях лэсьтыса быдэстытэк (1-й пример), вала-
са вуытэк (2-й пример), мылзы потытэк (3-й пример) произо-
шло полное сращение по смыслу составных частей. В резуль-
тате сочетания деепричастий с предшествующими им словами
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обозначаются новые единые значения, отличающиеся от тех
значений, на основе которых они возникли (сравн. дословные
переводы с литературными). Обсуждаемые словосочетания, как
правило, состоят из деепричастия на -са и деепричастия на
-тж.

Первое деепричастие в этих словосочетаниях выражает зна-
чение конкретного действия, а второе деепричастие указывает
на незаконченность, незавершенность этого действия (см. 1-й и
2-й примеры). Деепричастие ПОТЫТЭК, сочетаясь с предшест-
вующим существительным в именительном падеже, образует
сложный глагол (см. 3-й пример). ,

Довольно часто встречаются в удмуртском языке сочетания
двух разноформенных деепричастий, образованных от одной и
той же глагольной основы. Как правило, эти словосочетания
строятся при помощи соединительного союза но «и», например:

Тани, дйсьтыса но дйсьтытэк, Орина кенак ас куронзэ ве-
рано кариз (Из газ. «Советской Удмуртия»). Вот, осмеливаясь
и не осмеливаясь, тетка Ирина решила высказать свою просьбу.

Собере кылэм-тодэмъёссэ, валаса но валатзк, мукетъёслы
верано каре (М. Петров. Зардон азьын). Потом о слышанном-
виденном, пояимая и не понимая, решается сказать другим.

Семон, оскыса но оскытэк, йырберзэ кормаз (Из газ. «Со-
ветской Удмуртия»). Семен, веря и не веря, почесал себе заты-
лок.

Примеры показывают, что в сочетании двух деепричастий,
образованных от одной и той же основы, первое является дее-
причастием на -са, а второе деепричастием на -тж.

Сочетания, подобные дйсьтыса но дйсьтытэк (1-й пример),
валаса но валатэк (2-й пример), оскыса но оскытэк (3-й при-
мер) представляют собой тесные смысловые соединения, вы-
ступающие в функции одного члена предложения, выражающе-
го признак основного действия посредством названия добавоч-
ного действия. Семантическая особенность этих сочетаний со-
стоит в обозначении осложненной и не совсем определенной
ситуации.

Деепричастия, составляющие эти словосочетания, как пра-
вило, образованы от глаголов, выражающих внутренние дей-
ствия, разные переживания и чувства.

Д е е п р и ч а с т и я на -ку

Названные деепричастия имеют более ограниченный круг
значений, чем деепричастия яа-саи -тж. Конструкции с дее-
причастиями на -ку обычно употребляются для обозначения
действия и вместе с тем времени другого действия, например-

Писпу вылын кырза учы, азвесь лысву тдлзыку (М. Петров.
Ошмес син). На дереве соловей поет, когда сохнет серебристая
роса.
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Прокопьев тужгес ик трос гожъяз, учительской семинариын
дышетскыкуз (Сб, «Родной литература»). Прокопьев особенно
много писал, когда учился в учительской семинарии.

Выли тыосысь вуос улй тыосы бызьыкузы чашето, шукыясь*
ко (Н. Виктович. География). Когда воды верхних озер те-
кут в нижние озера, шумят, пенятся.

В приведенных примерах деепричастия на -ку достаточно
ощутимо выступают как глаголы. Проявлению их глагольной
сущности способствуют определенные условия: а) связь деепри-
частия внутри своей конструкции с именительным падежом
существительного, обозначающего отдельного носителя дейст-
вия (см. 1-й пример), б) связь деепричастия с именительным
падежом существительного, обозначающего общего носителя
двух действий; действия, выраженного деепричастием, и дей-
ствия, выраженного глаголом-сказуемым (см. 2-й и 3-й при-
меры), в) наличие при деепричастии зависимых слов, как и прк
спрягаемом глаголе (см. 2-й и 3-й примеры).

Конструкция с деепричастием на -ку употребляется в речи
как бы в плане двух заданий: с одной стороны, для обозначе-
ния самостоятельного действия, с другой,— для выражения
временной связи этого действия с другим. Деепричастие в та-
кой конструкции называет действие и вместе с тем указывает на
одновременность с ним другого действия.

Одиночные деепричастия на -ку имеют по своему значению
черты отличия от деепричастий, употребляемых в составе кон-
струкций. Вот отдельные примеры, подтверждающие сказанное:

Нош та машина аракуз ик ЧЫАКЫТ ТЫСЬ сётэ (Сб. «Родной"
кыл»). А эта машина, когда жнет, тогда же дает чистое зерно.

Бертыкум мон кузь сюресэз ортчи (М. Воронцов. Горд кы-
шет). Возвращаясь (домой), я прошел длинный путь.

Кокс жуа но жуакуз трос пбсь сётэ (М. Скаткин. Улэптэм.
природа). Кокс горит и, сгорая, много тепла дает.

Лиспу куар усьыкуз ишльтыртэ (Сб. «Роднбй кыл»). Листья
дерева, падая, шелестят. t

Вераськыкумы кылъёсты предложениосы герзасысом
(А. Я. Галичанина. Удмурт, кыл). Разговаривая, мы соединяем
слова в предложении.

В последней группе примеров деепричастие и личный глагол
выражают не оторванные друг от друга действия, а такие дейст-
вия, которые тесно сплетены между собой и близки в своем про-
явлении к тому, что одно из них (действие, выраженное деепри-
частием) по отношению к другому воспринимается не столько в
качестве действия как такового, сколько в качестве ситуации
(обстановки, условия) по отношению к конкретному действию,
выраженному личным глаголом. В приведенном предложении
Вераськыкумы кылъёсты предложениосы герзаськом (Разгова-
ривая, мы соединяем слова в предложении) сочетание личного
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глагола с деепричастием (вераськыкумы герзаськом «разгова-
ривая соединяем») обозначает единый процесс конкретного дей-
ствия и его сит} ации, действенного условия. Действие соединяем
происходит на всем своем протяжении в непосредственных усло-
виях действия разговаривая.

Эти оттенки в значениях деепричастий являются показателя-
ми некоторого ослабления глагольных возможностей и соответ-
ственно с этим усиления наречных возможностей деепричас-
тий.

Но усилению наречных качеств одиночных деепричастий пре-
пятствует одно существенное явление. В каждом рассматривае-
мом предложении деепричастие выступает не только как опреде-
ляющее приглагольное слово, т. е. не только как член предложе-
ния, тесно связанный с глаголом-сказуемым, но и как член пред-
ложения, связанный с именем-подлежащим всего предложения
Из примеров видно, что смысловая связь деепричастия с тем
пли иным словом, выполняющим функцию подлежащего, выра-
жена четкими морфологическими показателями, конкретной
формой лица и числа деепричастия, приспособленной к форме
имени в функции подлежащего. Срав. словосочетания машина
аракуз (1-й пример) и мон бертыкум (2-й пример). В первом
словосочетании деепричастие аракуз имеет лично-притяжатель-
ную форму третьего лица единственного числа .в соответствии с
формой подлежащего, выраженного существительным машина в
именительном падеже единственного числа. Во втором словосо-
четании деепричастие бертыкум употреблено в лично-притяжа-
тельной фо,рме первого лица единственного числа в соответствии
с формой первого лица единственного числа местоимения-под-
лежащего мон «я». Сравн. также словосочетания кокс жуакуз
(3-й пример) и (ми) вераськыкумы (5-й пример). В первом сло-
восочетании деепричастие жуакуз употреблено в лично-притя-
жательной форме третьего лица единственного числа по той при-
чине, что сочетается с подлежащим, выраженным существитель-
ным кокс в именительном падеже единственного числа А во
втором словосочетании деепричастие вераськыкумы поставлено
в лично-притяжательной форме первого лица множественного
числа в соответствии с формой первого лица множественного
числа подразумеваемого местоимения ми «мы», с которым соче-
тается это деепричастие как с подлежащим.

Таким образом, в одних и тех же условиях употребления дее-
причастий наблюдаются противоречивые явления. Одна сторона
условий (отсутствие независимого существительного при деепри-
частии и отсутствие при нем зависимых слов) способствует
ослаблению глагольности деепричастия и более ощутимому про-
явлению его наречных качеств, а другая сторона условий (мор-
фологически выраженная связь деепричастия с существитель-
ным или местоимением как с подлежащим всего предложения)
мешает этой тенденции.
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Подобные противоречия встречаются и в таких случаях, ког-
да одиночное деепричастие, снабженное притяжательной фор-
мой лица и числа, составляет в сочетании с наречием пару одно-
родных членов предложения.

Азьвыл но, висьыкуз но Николай Васильевич ужтэк улыны
дз чида (Из газ. «Советской Удмуртия»). И прежде, и во время
болезни Николай Васильевич не любил жить без работы.

В этом предложении деепричастие висьыкуз по смыслу свя-
зано с поясняемым глаголом дз чида точно так же, как связано
с последним наречие азьвыл. Союз но, соединяющий названные
наречие и деепричастие, особо подчеркивает их однородность, их
одинаковое отношение к глаголу-сказуемому, а вместе с тем и
большую степень приближения деепричастия к наречию по грам-
матическому значению и выполняемой функции. Но и в данном
случае глагольность деепричастия поддерживается формами
лица и числа и соотнесенностью с именем — подлежащим.
Вследствие этого не происходит перехода деепричастия в наре-
чие.

Указанное противоречие отсутствует в случаях употребления
одиночных деепричастий в неопределенно-личных предложениях.
Вот один из примеров, подтверждающих сказанное:

Гожъяку повествовательной предложенилэн пумаз точка пук-
то (А. Галичанина. Удмурт кыл). Во время письма в конце по-
вествовательного предложения ставят точку.

В рассматриваемом предложении деепричастие гожъяку свя-
зано лишь с глаголом-сказуемым (гожъяку пукто); иных свя-
зей и отношений, которые могли бы содействовать глагольным
потенциям, оно здесь не имеет. В этом словосочетании гозюъяку
воспринимается достаточно ясно как приглагольное слово, близ-
кое к наречию с функцией члена предложения, обозначающего
время действия, выраженного спрягаемым глаголом.

С таким значением .может употребляться одиночное деепри-
частие и в личном предложении, если связано по смыслу и син-
таксически лишь с глаголом-сказуемым, например:

— Люкиськыку од вазиськы ни шуныт кылын тон мыным
(Об. «Пьесаос», 1951). «При прощании ты не сказал уже тепло-
го слова мне».

В разбираемом предложении основная мысль автора прямой
речи — мысль о конкретном действии и его носителе выражена
конструкцией глагола-сказуемого. А деепричастие люкиськыку
употреблено в тесной связи с глаголом-сказуемым в качестве
определяющего приглагольного члена предложения, а не для
выражения особого действия с его отдельным носителем.

Но если бы автор этой прямой речи хотел особо подчерк-
нуть, что основное действие происходит в то время, когда совер-
шается другое действие, носителем которого является опреде-
ленное лицо, то деепричастие было бы употреблено в форме,
соответствующей этому намерению, например:



— Люкиськыкумы од вазиськы ни шуныт кылын тон мыным.
«Когда мы прощались, ты не сказал уже мне теплого слова».

В этом предложении, представляющем собой некоторое изме-
нение предшествующего предложения, деепричастие люкиськы-
кумы употреблено в лично-лритяжательной форме, которая по-
казывает глагольную сущность деепричастия, его свойство обоз-
начать действие, совершаемое тем или иным лицом.

Конструкции с деепричастиями на -ку иногда соединяются
с основной частью предложения посредством союзов кадь «как,
словно» и сямен «как», например:

— Та ужен ю-нянь октыку сямен ик дыртоно луоз, туз ведь
милям пудо вордон планмы трослы. будэтэмын (М. Воронцов.
Горд кьыиет). «С этой работой надо будет спешить, как и при
убсрке хлеба, ведь нынче у нас план животноводства значитель-
но увеличен».

Жом-жом пеймыт уез ракетаос куазь чилекъяку кадь югытъ-
яло (М. Лямин. Тыл пыртй). Темную, претемную ночь ракеты
освещают, как при сверкании молнии.

Колхозын ужакуз 'сямен ик, вакчи дыр куспын но со уг чида
ужтэк улыны (Из экспед. матер. УдНИИ). Как и во время рабо-
ты в колхозе, он не .может жить без дела даже непродолжитель-
ное время.

Вераськыны ддъякуз кадь, Меньшиков ымзэ усьтйз (Сб.
«Родной литература»). Меньшиков раскрыл рот, как будто начи-
нал говорить.

В приведенных предложениях союзы кадь я сямен соединяют
деепричастные конструкции с главной частью предложения. Но
основное назначение слов кадь и сямен заключается здесь не в
том, что они соединяют одну часть предложения с другой, а в
том, что привносят в содержание деепричастных конструкций
новое значение, значение сравнения.

Конструкция с деепричастием на -ку, сопровождаемая сою-
зам кадь или сямен, обозначая действие, указывает на то, как
совершается действие.

Д е е п р и ч а с т и я на -тозъ

Деепричастия на -тозь чаще всего употребляются для
обозначения такого действия, до осуществления которого про-
исходит другое действие (или состояние), на-пример:

Макаров кышноезлы гожтэт гожъя: «...Мынам мусое, та
сяськавз одно ик мон бертытозь уть» (М. Петров. Улон понна).
Макаров пишет жене: «...Моя милая, этот цветок обязательно
сохрани до моего .возвращения».

Мдзмыт вал Митюшкинлы, Коротаев лыктытозь (А. Миро-
нов. Кыдало). Скучно было Митюшкину до прихода Коротаева.

Гуртэ вуытозь, Петырен Лели дугдылытэк вераськизы
(М. Лямин. Шудбур поииа). До дому Петр и Лели непрерывно
разговаривали.
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Как показывают эти примеры, каждая конструкция с деепри-
частием на -тозь обозначает действие и вместе с тем (вернее,
посредством этого выражения) указывает на то, что действие,
выраженное другим глаголом, происходит до момента осущест-
вления ею обозначенного действия.

Деепричастия на -тозь и образуемые ими конструкции,
обозначая действие, могут выражать в сочетании с другим гла-
голом и такие временные отношения, которые несколько отлича-
ются от отношений, до сих пор рассмотренных, например:

— Вуриськытозямы. пбртэм кырзанъёсты кирзаськом, шул-
дыр ужаськом,— шуиз Анна Ивановна мастерское лыктэм ныл-
муртлы (Из газ. «Советской Удмуртия»). «Пока мы шьем, раз-
ные песни поем, весело работаем»,— сказала Анна Ивановна
девушке, пришедшей в мастерскую.

Со одйг кылзэ вератозь, Матрон кенак олома но вераны вуэ
(М. Петров. Зардон азьын). Пока он одно слово произносит, те-

тя Матрена что только не успевает сказать.
Ожмеговскоп семилетней школаын куинь ар чоже дышетскы-

тозяз, Теня Веретенников Атасгуртысен Ожмеге мынйсь сюресэз
трос лёгаз (Из газ. «Советской Удмуртия»). Геня Веретенников,
пока три года учился в Ожмеговской семилетней школе, много
раз ходил домой от Атасгурта в Ожмег.

Каждое деепричастие на -тозь в этих предложениях выра-
жает действие и вместе с тем указывает на то, что другое дейст-
вие совершается в продолжение времени первого.

Если в ранее рассмотренных предложениях конструкции с
деепричастиями на -тозь имеют обобщенное значение «до та-
кого-то действия (состояния)», то в данной группе примеров дее-
причастные конструкции обозначают «в течение времени такого-
то действия».

Конструкция с деепричастием на -тозь может обозначать
совершающееся или возможное действие, которому, однако,
противопоставляется другое действие, как преимущественное.

— Тазьы курадзыса улытозь, жутскоме каргам оккупантъёс-
лы иумит нюръяськонэ (>Сб. «Родной кыл»). «Чем жить в таких
страданиях, поднимемся на борьбу против проклятых оккупан-
тов».

— Ввтлыса утчалом, йыр висьытозь, <пыд мед висёз,— шуиз
Луд кеч но Атас сьбры мынйз (Удмурт 'сказкаос). «Сходим,
поищем, чем голове болеть, пусть ноги болят»,— сказал Заяц и
пошел за Петухом.

— Коть мар кар, нэнэ, мои отчы уг мын, отын улытозь, сьдд
тэльын уло (М. Лямин, Шудбур понна). «Что угодно делай, ма-
ма, я не пойду туда, чем там жить, (лучше) в темном лесу буду
жить».

Каждая конструкция с деепричастием на -тозь в приведен-
ных предложениях обозначает действие как нежелательное и



потому вызывающее необходимость замены его другим действи-
ем. В одних условиях действие, выраженное деепричастием на
-тозь, осознается как совершающееся теперь, в данный мо-
мент (см. примеры 1-й'и 2-й), в других условиях — как возмож-
ное в будущем (см. пример 3-й). Предложения с этими конст-
рукциями употребляются большей частью в прямой речи.

В ряде случаев i деепричастия на -тозь и образуемые ими
конструкции выражают степень проявления основного действия,
например:

Визьтэммытзь яратйсько вал мон тонэ (М. Петров. Зардон
азьын). До безумия я любил тебя.

Заводись лыктэм эшеныз погратозь юылйз Вадор кузё
<М. Лямин. Шудбур понна). Со своим другом, приехавшим из
завода, пировал купец из Вадора до такой степени, что на но-
гах не держался.

Пересьлэн семьяез вылэм: картэз, нылыз но пиез — партизан.
Фашистъёс нылзэ виытозь жугиллям (Альм. «Кизили»). У ста-
рухи была своя семья: муж, дочь и сын — партизан. Фашисты
избили ее дочь до смерти.

Жог бызиз шудтэм кеч, жадьытозъ бызиз (Сб. «Родной
кыл»). Быстро бежал несчастный заяц, до устали бежал.

В этой группе предложений деепричастия на -тозь харак-
теризуют действия, выраженные спрягаемыми глаголами, по сте-
пени их проявления. В деепричастиях, включенных в рассматри-
ваемые предложения, преобладает семантика наречий. Глаголь-
ность деепричастий проявляется лишь в слабом выражении от-
тенка значения действия или состояния. Это явление объясняет-
ся тем, что в обсуждаемых случаях наречное значение деепри-

частий оттеснило на задний .план их глагольное значение в силу
определенных условий (вследствие употребления деепричастий
без зависимых слов, без оформления лично-притяжательными
аффиксами, вследствие расположения деепричастий в той пози-
ции, которую в предложении обычно занимают наречия и т. д.).
В рассматриваемых предложениях деепричастия в своем боль-
шинстве образованы от глаголов состояния. Это обстоятельство
также является причиной усиленного проявления наречных ка-
честв у деепричастий.

Д е е п р и ч а с т и я на -мон

Деепричастия на -мон и образуемые ими конструкции, обоз-
начая возможное или необходимое действие как следствие дру-
гого действия, тем самым выражают меру осуществления по-
следнего, например:

Кылзйськисько, гурт пала, тылпу пала синъёсы весь луымон
учкисько (М. Петров. Улон понна). Прислушиваюсь, в сторону

1 Преимущественно в тех случаях, когда деепричастие выражает состоя-
ние или такое действие, которое приводит к изменению состояния.
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деревни, в сторону пожара смотрю так (долго) что глазам ста-
новится больно.

Дораз бертэм бераз, дйськут возён кеносазы пырыса, кышв-
тэз котмымон бдрдйз (М. Петров. Вуж Мултан). После возвра-
щения домой, зайдя в амбар, она плакала так (долго), что пла-
ток (ее) промок.

Кин тодэ,мар луысал отйяз, троссэ сбсыртымон жугысалзы,
дыр, троссэ тюрьмаосы но каторгаосы келясалзы (М. Петров.
Буж Мултан). Кто знает, что было бы дальше, многих, навер-
ное, избили бы до увечья, многих отправили бы в тюрьму и на
каторгу.

Выражая результативное действие, тем самым деепричастные
конструкции указывают на то, в какой мере долго, в какой мере
много происходит другое действие.

Наряду с ними наблюдаются и такие деепричастия на -мон
н их конструкции, которые, выражая действие как следствие
другого действия, обозначают не количественный, а' качествен-
ный признак последнего, например:

Вань юртъеръёс зуркамон, пушкаос огвадес ыбылйзы
(П. Блинов. Улэм потэ). Пушки в одно время стреляли так, что
все постройки содрогались.

Та жужыт вырйылысен быдэс страналы, вань калыклы кылы-
мон, ас шумпотонэз сярысь верасал вал со (Из газ. «Советской
Удмуртия»). С этого высокого холма о своей радости она сказа-
ла бы так (громко), что всей стране, всему народу было бы
слышно.

«Горд кышет» лыдзымон гожтэмын («Из газ. «Советской Уд-
муртия»). «Красный платок» так написан, что стоит читать.

.. Нош Натйлэн киосыз ньылетй нуэмаз ик куалекъямон жа-
дизы (М. Петров. Зардон азьын). А у Наты, когда уже четвер-
тый раз не~сла, руки так устали, что тряслись.

Деепричастия на -мон, как приглагольные глаголы, обычно
относятся к личному глаголу или к другому глагольному члену
предложения непосредственно. Это положение подтверждается
всеми примерами, до сих пор приведенными. Но в отдельных
случаях указанные деепричастия могут относиться к поясняе-
мым глаголам не прямо, а через наречие, например:

Сюлэм путьшон каллен вамышъя чигем сюро бадзым сьод
ош ,(М. Петров. Зардон азьын). Большой черный бык с облом-
ленным рогом так медленно шагает, что сердце может разор-
ваться.

Деепричастие путымон, употребленное в составе конструкции
сюлэм путымон, поясняет здесь наречие каллен и через это на-
речие и в сочетании с ним определяет глагол вамышъя.

Некоторые глагольные образования па -мон, употребляемые
без зависимых слов, особенно такие образования, которые выра-
жают чуветвенное восприятие окружающей действительности,
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почти совсем перешли в наречия, сохраняя лишь слабый оттенок
глагольного значения, например:

Ижевск городын берло дыре автомобильной парк шодскымон,
паськытаз (Из газ. «Советской Удмуртия»). В городе Ижевске
в последнее время автомобильный парк заметно расширился

Отын озьы но ваньмыз валамон верамын (Сб. «Пьесаос»),
Там и так все сказано понятно.

Кьпын ке гур сьорын акыльтымон чикыртэ зоз (М. Петров.
Зардон азьын) Где-то за печью надоедливо чирикает кузне-
чик

В употреблении деепричастий и деепричастных конструкций
в тех или иных значениях наблюдается определенная линия раз-
вития Наиболеее широкое применение приобрели деепричастные
конструкции в тех значениях, которые вытекают из глагольных
свойств деепричастий. Так, деепричастия на -са и их конструк-
ции чаще всего обозначают действие, предшествующее или од-
новременное с действием, выраженным глаголом-сказуемым.
Деепричастия на тэк обычно употребляются для обозначения
действия или состояния как способа или образа действия, выра-
женного глаголом-сказуемым. Конструкции с деепричастием на
-ку, как правило, выражают действие, совершающееся одно-
временно с другим действием. Основной функцией конструкций
с деепричастиями на -тозъ является обозначение действия и
предела во времени другого действия. Конструкции с дееприча-
стиями на -мон обычно употребляются для обозначения дей-
ствия как результата действия, выраженного глаголом-сказуе-
мым. Остальные значения каждого разряда деепричастий явля-
ются смежными и появившимися на базе основных.

Деепричастия одной и той же формы могут выступать в
предложении в крайне полярных значениях4 с одной стороны, с
полновесной семантикой глагола, выражающего самостоятель-
ное действие, с другой стороны, лишь в качестве составного ком-
понента того или иного члена предложения и даже в качестве
служебного слова. Наиболее полно и выразительно проявляют-
ся глагольные возможности деепричастия в развернутых деепри-
частных конструкциях.

Как видно из изложенного, деепричастие одной и той же
формы, обозначая действие, вместе с тем может указывать на
разные признаки другого действия (на одновременность или
предшествование, на способ или качество, на условие или причи-
ну и т. д.). Это явление обусловлено лексическими значениями
личного глагола и деепричастия.

Разграничение же значений деепричастий разных разрядов
обеспечивается разными их формами. Деепричастия одной фор-
мы имеют круг значений, не совпадающих со значениями дее-
причастий других форм. Каждая деепричастная форма имеет
наряду с общими черта-ми свои особенности в значениях и упот-
реблении.
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§ 1UU. происхождение деепричастии

Деепричастия произошли от имен, обозначавших действие
или состояние. Об этом свидетельствуют сохранившиеся в дее-
причастиях отдельные именные пережитки. Некоторые разряды
деепричастий подобно именам существительным могут офор-
мляться лично-притяжательными суффиксами, например:

ужакум «во время моей работы, когда я работал (работаю,
буду работать)», лыдзытозяд «до твоего чтения, пока ты читал
(читаешь, будешь читать)», жадьымоназ бызиз «бежал^ он до
устали, он бежал до того, что устал».

Иногда встречается употребление деепричастий в формах
отдельных косвенных падежей, например:

— Мон чаклам вал тыныд пбрась вайыны, монэ сюдыны-вор-
дыны пересьмысаям (Вихман. Из записей по глазовскому диа-
лекту). «Я намерен был взять тебе хозяйку, чтобы кормила ме-
ня в моей старости». г

• Соос 3-етй январе демонстрация лэсътыкузылэсь но трос мы-
ныны кутскиллям английской квартал доры («Из газ. «Гуды-
ри»). Они начали двигаться к английскому кварталу еще в боль-
шем числе, чем были 3-го января во время демонстрации.

— Табере калык азьын вань улытдзямлы мон синазькыль
кылемын (Сб. «Родной литература»), «Теперь на всю свою
жизнь я остался ненавистным народу».

В приведенных предложениях наблюдаются следующие дее-
причастия: пересьмысаям, лэсьтыкузылэсь, улытозямлы. Первое
из них употреблено в форме местного падежа, второе — в фор-
ме разделительного падежа и третье — в форме дательного па-
дежа.

Сохранились также следы сочетаний послелогов с дееприча-
стиями, вернее, с именами, от которых произошли деепричастия,
например:

— Кызьы бен, куинь пол ыбыса вылысь, номыр но бз луы
тыныд? (М. Петров. Зардон азьын). «Как же после трех вы-
стрелов ничего не сделалось тебе?»

Батареялэн командирез Ванялы, нырысь адзыкуз сярысь,
мдйыгес потйз (В. Катаев. Полклэн пиез). Командир батареи
показался Ване более пожилым, чем в первый раз видел.

Ворттйзы кутсамон мында, тблымон мында (Из экспед.
матер. УдНИЙ). Навозили (они) столько, что хватит молотить,
хватит веять.
— Эти примеры показывают употребление деепричастий в соче-

тании с послелогами вылысь, сярысь, мында.
Об именном источнике происхождения деепричастий также

говорят встречающиеся отдельные случаи сочетаний дееприча-
стий с приименным отрицанием бвбл «не, нет», например:

Шунды шорын возьыса бвбл, нош саюлын возьыса, каньыл-
ля куасьтоно дасям пужым пулъёсты. («'Удмурт сказкаос»). Не
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на солнце держа, а в тени (букв, «не держа на солнце, а в тени
держа»), необходимо постепенно сушить заготовленные сосно-
вые доски.

Умой но каньыл улыку бвдл, нош шуге яке ёрмонэ усьыку, ас
котырысьтыд адямиосты мур тодыны-валаны луэ (Удмурт
фольклор). Не при хорошей и спокойной жизни, а при затрудне-
ниях и нужде можно достаточно глубоко познать окружающих
людей.

Поезд сылытозь гинэ бвдл, со кошкем бере но солдатъёс /се-
ма сылйзы на вокзалын (Из фонда экспед. матер. УдНИИ). Не
только в то время, когда стоял поезд, но и после его ухода сол-
даты долго стояли перед вокзалом.

Овбл, как правило, сочетается с именами, а в сочетании с
деепричастиями употребляется лишь в отдельных диалектах уд-
муртского языка.

В художественной литературе наблюдаются случаи примене-
ния деепричастий в функции определения к имени. Вот один из
примеров, подтверждающих сказанное:

— Колхозэ пыро, кураськыса улонлэсь мозмон сюрес вылэ
султо (Г. Медведев. Лбзя бесмен). «В колхоз войду, от нищен-
ской жизни (букв, «от нищенствуя жизни») освобожусь, встану
на путь свободы».

Формы, унаследованные деепричастиями от имен, подверг-
лись в своем содержании существенным изменениям. Так, на-
пример, лично-притяжательные формы деепричастий значитель-
но отличаются по смыслу от притяжательных форм имен. После-
логи, оказавшись на службе у деепричастий, изменились так,
что приблизились к союзам. Падежные суффиксы, участвовав-
шие в оформлении деепричастий, утратили значения падежных
форм.



Н А Р Е Ч И Е

§ 101. Наречие и его значение как части речи

Наречие обозначает различные признаки действия и призна-
ки (степень) признаков (вазь султйз «рано встал», татын улыны
«жить здесь», нимысьтыз лыктыны «специально приехать (прий-
ти)», усто ужа «хорошо работает», жог мынэ «быстро идет», трос
Аыдз'е «много читает», туж чебер «очень красивый»).

Наречия в удмуртском языке не отличаются разнообразием
морфологических свойств. Наиболее общим и характерным для
этой части речи является неизменяемость ее форм (за исключе-
нием изменений по степеням сравнения).

Сравнительно большая группа наречий (в основном наречия
времени и места) представляет • собой исторически застывшие
формы имен и местоимений в отдельных косвенных падежах (в
формах творительного и местных падежей), например:

бечолоен «цугом», азълань «вперед», берлань «назад», кымин
«ничком, навзничь», мышкин «спиной», лашкинэн «галопом», кы-
дёкын «далеко, вдали», матын «близко, вблизи», отын «там», та-
тысь «отсюда» и т. д.

Значительная часть наречий морфологически выделяется от
других частей речи и тем, что имеет суффиксы, присущие только
наречиям. К таковым относятся суффиксы -arc (-як), -быт,
-скын, -ой (-ей), -ойскын (-ёйскын). Примеры см. в пара-
графе о суффиксальном словообразовании наречий.

Наречия как слова, обозначающие признаки действий и при-
знаки признаков, могут сочетаться посредством примыкания с
глаголами во всех их формах, отглагольными существительными,
прилагательными и другими наречиями.

Наречия употребляются в функциях следующих членов пред-
ложения:

1. О б с т о я т е л ь с т в а , в р е м е н и , например:
Толон нянь люкам сярысь ке вераським, туннэ мукет уж

(Ж. Лямин. Шудбур понна). Если вчера говорили о сборе хлеба,
то сегодня другое дело.
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2. О б с т о я т е л ь с т в а м е с т а , например:
Паровозлэн куинь полэс пунйськем куараез кыдёке шуккись-

ке (М. Коновалов. Кужым дыа). Трехголосный переливчатый гу-
док паровоза раздается далеко.

3. О б с т о я т е л ь с т в а ц е л и , например:
Генка, серекъямысь дугдйз, юри мур лулскиз («Молот»). Ген-

ка смеяться перестал, нарочно вздохнул глубоко.
4. О б с т о я т е л ь с т в а о б р а з а и л и с п о с о б а дей-

с т в и я , например:
Чужектйсь турын-куар вылэ выдыса, со (Дангыр) али га'чоло

кылле (Кедра Митрей. Секыт зйбет). Улегшись на желтеющую
траву, он (Дангыр) лежит сейчас лицом кверху.

Микта но, эшъёсызлэсь жог мынэмзэс адзыса, чем-чем ва-
мышъяны кутскиз (В. Гаврилов. Кык эшъёс). И Никитка, уви-
дев, что товарищи его быстро идут, часто-часто зашагал.

5. О б с т о я т е л ь с т в а с т е п е н и , например:
Петырлы зэмзэ но егитъёс полын чик уг тупа: укыр бадзым

•адске (М. Лямин. Шудбур понна). Петру быть среди молодежи
и впрямь совсем не подходит: слишком большим кажется.

Наречия степени обычно относятся к прилагательным и дру-
гим наречиям (туж бадзым «очень большой», туж кема «очень
долго», туж возьыт «очень стыдно»), но в разговорной речи неко-
торые из них (например: туж, укыр и др.) могут употребляться и
при глаголе, например:

— Со туж, туж вите тйледыз,— огдырлы секретарь чалмыт-
скиз но Казаков шоры учкыса юаз:— Казаков, кемалы-а ми пала?
(М. Воронцов. Горд кышет). «Он очень и очень ждет вас, — на

время секретарь умолк, но посмотрев на Казакова, спросил: —
Казаков, надолго ли вы к нам?»

В словосочетаниях туж дыртэ «очень торопится», укыр ушъ-
яське «слишком хвастается», чик вераськытэк «совершенно (сов-
сем) не разговаривая» и т. д. наречия туж «очень», укыр «слиш-
ком», чик «совершенно (совсем)» относятся к глаголам.

6. О б с т о я т е л ь с т в а м е р ы и к о л и ч е с т в а, например:
— Ожыт вите-ай — шуыса, ныл бадзым бсо кабинета пыриз

(М. Воронцов. Горд кышет). «Немножко подождите-ка, — ска-
зав, девушка зашла в кабинет с массивными дверями.

Асьме социалистической промышленность трос поттэ ту ала
техникаез (Из газ. «Советской Удмуртия»). Наша социалистиче-
ская промышленность много выпускает? современной техники.

О функциях предикативных наречий см. стр. 314—315.

КЛАССИФИКАЦИЯ НАРЕЧИЙ ПО ИХ ЗНАЧЕНИЯМ

По своим значениям наречия делятся на обстоятельственные
и определительные (качественные) наречия.

Обстоятельственные наречия обозначают время, место, причи-
ну или цель действия. В соответствии с этим они делятся на на-
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речия времени (усьсэ «послезавтра», али «сейчас»), места (татын
«здесь», отчы «туда», буркие кожыны «свернуть, своротить на-
право»), причины «ли цели (юри «нарочно, специально», токмсс
«зря, напрасно»).

Определительные наречия обозначают образ или способ дей-
ствия, меру или количество его и степень проявления того или
иного признака, выраженного прилагательным или другим наре-
чием. В соответствии с этим определительные наречия делятся на
наречия способа или образа действия (озьы «так», каллен
«медленно, потихоньку», лушкемен «тайком, исподтишка»), ме-
ры или количества {тросэн «помногу», чарак «порядочно») иг
степени {гуж «очень», ортчыт «слишком», укыр «очень, слиш-
ком») .

Обстоятельственные наречия
§ 102. Наречия времени

Наречия времени обозначают время, в течение которого со-
вершается действие. Они отвечают на вопросы ку? «когда?»*.
кудняла? «сколько времени?», кема-а? «как долго? долго ли'»,.
куддырозь? куднялаозь? «до каких пор? до какого времени?»,.
куддырысь? куддырысен? куднялась? кудняласен? «с каких пор?
с какого времени?».

Одни наречия, отвечающие на вопрос ку? «когда?», выража-
ют определенное время (валлян «позавчера», жытазе «вечером»,.
миым «в прошлом году», толалтэ «зимой», толон «вчера», туннэ
«сегодня», туз «нынче», уин «ночью», чуказе «завтра», тулыс
кизьыны «посеять весной», сйзьыл кошкыны «уехать (уйти)
осенью», чукна султыны «утром встать» и т. д.).

Туннэ куазь шулдыр, чуказе-усьсэ олокыче луоз (Кедра Мит-
рей. Секыт зйбет). Сегодня погода хорошая, завтра-послезавтра
неизвестно какая будет.

Уин пелё кучыран пбйшура, нуназе ватскыса улэ (М. Приш-
вин. Журка). Ночью сова охотится, днем прячется.

Другие наречия, отвечающие на этот же вопрос, выражают
неопределенное время {куддыръя «иногда», куке-соку «когда-
нибудь», тйзьнал (диалектное) «на днях», чикын (диалектное)
«давеча», вазен «раньше, в старину», бер вуыны «поздно пргш-
ти», вазь умме усъыны «рано уснуть», нырысь-валысь «по первос-
ти, сначала», куке «когда, когда-то», дырын-дырын «время от
времени» и т. д.).

Колхозын югдур табере шддскымон воштйськиз (Т. Архипов.
Лудзи шур дурын). Положение в колхозе теперь заметно изме-
нилось.

Гужем куддыръя зор интые йозор усе (М. Скаткии. Улэптэм
природа). Летом иногда вместо дождя выпадает град.

Наречия времени в сочетании с глаголами могут показы—-
вать разные временные отношения:

а) длительность времени действия, например:
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лумбыт «целый день», гужембыт «все лето, в течение лета»,
уйбыт «всю ночь», толбыт «всю зиму», кема «долго», арскык «за
год, в течение года», толскын» «за зиму», арняскын «за неделю,
в течение недели», толэзьскын «за месяц, в течение месяца», час-
кын «за час», уйскын «за ночь» и т. д. Они обычно отвечают на
вопросы кудняла? «сколько времени?», кема-а? «как долго? дол-
го ли?»

Олексан уйбыт ужаз... (Г. Красильников. Вуж юрт). Алек-
сандр работал всю ночь...

Толбыт люкаськем лымы шунды шорын чиляса улыны дз чи-
да ни (И. Гаврилов. Вордйськем палъёсын). Снег, накопивший-
ся за зиму, уже не смог находиться на солнце переливаясь;

Петырлэсь мышсэ учкыса, кема сылйз Лели кенос берын
(М. Лямин. Шудбур понна). Долго стояла Леля позади амба-

ра, смотря на спину Петра.
б) время действия до определенного периода, например:
жытазеозь «до вечера», нуназвозь «до обеда, до полудня»,

уинозъ «до ночи», усьсэозь «до послезавтра», татчыозь витьыны
«ждать до сих пор», толалтэозь «до зимы» и т д. Эти наречия
обычно отвечают на вопросы кытчыозь? куддырозь? куднялаозь?
«до каких пор? до какого времени?»

Семон туннэ чукнаозь дз изьы («Молот»), Сегодня Семен до
утра не спал.

Совещание нуназеозь кыстйсъкоз. Совещание продлится до
обеда;

в) время как начало действия, с каких пор протекает дейст-
вие, например:

кемалась «давно», кемаласен «издавна, с давних пор», жыта-
зеысен «начиная с вечера», чуказеысен «начиная с завтрашнего
дня», нуназеысен «с обеда, с полудня», уйшорысен «с полуночи»,
туннэысен. «с сегодняшнего дня». Эти наречия обычно отвечают
на вопросы куддырысь? куддырысен? куднялась? кудняласен?
«как давно? с каких пор начиная? с какого времени?».

Варалэн кемалась ини Микта чужмуртэз дори ветлэмез потэ
вал (И. Гаврилов Вордйськем палъёсын). Варе уже давно хоте-
лось побывать у своего дяди Никиты.

Чукнаысен ик кутскыса, Вара коркатй но азбаретй ширъяз...
ялан маке но ужаз (Там же). Начиная с самого же утра, Варя
копошилась дома и на дворе... постоянно что-нибудь делала.

Некоторые наречия времени, сочетаясь с глаголами, могут
обозначать повторяемость или постоянный характер действия, на-
пример:

берен сюрес вылэ потйз «снова вышел на дорогу», вылъысь
пуксиз «снова сел», нош (нош ик) пумиськизы «они снова встре-
тились», ялан ужа на «все еще работает»

Пиналъёс куспазы пал кыл но вераса дз вуттэ, лесник берен
потйз (Альм. «Кизили»). Ребята не успели ни одного слова ска-
зать друг другу, лесник снова появился.
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Кима выльысь пуксиз но... кышноез сярысь вераны кутскиз
(М. Петров. Зардон азьын). Тима снова сел и... начал рассказы-
вать о своей жене.

§ 103. Наречия места

Указанные наречия обозначают место или направление дей-
ствия.

1. Наречия, обозначающие место, где совершается действие,
отвечают на вопрос кытын? «где?», например:

азышлан «впереди», берпалан «позади», кыдёкын «далеко»,
матын «вблизи, поблизости, близко», котькытын «везде, повсю-
ду», нокытын «нигде», олокытын «неизвестно где», кытын ке
«где-то», кытын ке отын «где-нибудь, где-то там», отын «там»,
татын «здесь», отын-татын «там и сям», педлон «на дворе, на ули-
це», пыдлон «далеко, в глубине», сьдрлон «на чужбине», туж вы-
лын «очень высоко», туж улын «очень низко».

Азьпалан тылъёс пишто («Молот»). Впереди сверкают огни.
Дышетскем муртлы табере котькытьш сюрес (И. Гаврилов.

Вордйськем палъёсын). Образованному человеку теперь везде до-
рога.

Отын но татын снарядъёс бугыръяло музъемез (М. Воронцов.
Горд кышет). То там, то здесь бороздят землю снаряды.

2. Наречия, выражающие место, куда действие устремлено,
отвечают на вопрос кытчы? «куда?», например:

азьпала «вперед, наперед», "берпала «назад», кыдёке «далеко»,
матэ «близко», котькытчы «хоть куда», нокытчы «никуда, неку-
да, куда-то», кытчы ке отчы «куда-нибудь», отчы «туда», татчы
«сюда», отчы-татчы «туда-сюда», педло «наружу, на улицу»,
пыдло «вглубь», сьдрло «на чужбину» и др.

Луд кеч пытьы кузя мынонъязы пиос нюлэскы пыдло но пыдло
пыро («Молот»). Идя по заячьему следу, мальчики заходят все
глубже и глубже в лес.

Шумпотон куараос, кичапконъёс арама кузя кыдёке вблскизы.
(М. Воронцов. Горд кышет). Радостные голоса, аплодисменты да-

леко разнеслись по лиственной чаще.
3. Наречия, обозначающие место, откуда исходит действие,

или место, являющееся начальным пунктом действия, отвечают на
вопросы кытысь? «откуда?» кытысен? «откуда? с какого места?»,
например:

кыдёкысъ адзыны «увидеть издалека», матысь лыктыны
«прийти не издалека, прийти с ближнего расстояния», котькытысь
«хоть откуда», кытысь ке «откуда-то», кытысь ке отысь «откуда-
нибудь», отысь «оттуда», татысь «отсюда», педлось «со двора, с
улицы», сьбрлось «с далеких мест», пыдлось «с глубины», улла-
палась «снизу», выллапалась «сверху»;

отысен «оттуда, начиная оттуда», татысен «отсюда, начиная
отсюда», педлосен «с улицы, начиная со двора», пыдлосгн «начи-
ная с глубины», сьбрлосен «начиная с чужбины» и др.
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Сьдрпалась эшшо одйг машина адзиськиз (Т. Архипов. Луд-
зи шур дурын). Со стороны показалась еще одна машина.

Пырись муртлэн пумитаз олокытысь-марысь... кион быдза пу-
рысь овчарка потэ (Г. Красильников. Вуж юрт). Навстречу по-
сетителю нежданно откуда-то выходит огромная как волк серая
овчарка.

— Отысен мон тйледыз Гавриловна доры «Выль сюресэ» вут-
то (М. Воронцов. Горд кышет). «Оттуда я вас приведу в «Выль
сюрес» к Гавриловне.

4. Наречия, обозначающие место, по которому происходит
движение, отвечают на вопрос кытй? «где, по какому месту?»,
например:

вылйетй «поверху», вылэтй «высоко», улэтй «низко», улйетй
«понизу», кыдёкетп «по далекому месту, поодаль», матэтй «близ-
ко, поблизости», котькытп «везде, хоть где», кытй ке «где-то»,
отй «там, по тому месту», тати «здесь, по этому месту», отй-татй
«там и здесь».

Пдсь шунды отй-татй учкылэ вайёс пыртй (Т. Шмаков. Нюлэс
куашетэ). Жаркое солнце то тут, то там сквозь веток прогляды-
вает.

— Тракторе мынам, же,— котькытй ветлйсь маке (Там же).
«А мой трактор, паренек,— вездеход».

5. Наречия, обозначающие пространственный предел действия
(движения), его конечную точку, отвечают на вопрос кытчыозь?
«докуда? до какого места?», например:

кыдёкозь «далеко, до дальнего места», матозь «близко, до
ближнего места», татчыозъ келяны «проводить до этого места, до-
сюда», отчыозь «до того места, дотуда», кытчыозь «докуда, до
какого места», котькытчыозь «хоть докуда», вылйозь «доверху»,
улйозь «донизу» и др.

Таня эшсэ кыдёкозь келяса мынйз. Далеко шла Таня, прово-
жая свою подругу.

— Кытчыозь ветлйзы соос? «Докуда они доходили?».
Наречия отчыозь, татчыозь, кытчыозь могут обозначать и

время, в течение которого продолжается действие, например:
— Кытчыозь городын улод? «До какого времени пробудешь

в городе?».
— Татчыозь ноку дм пукылэ на. «До сих пор никогда еще не

сиживали».
6. Наречия, выражающие направление действия, отвечают на

вопрос кудлань? «по какому направлению?», например:
талань «в эту сторону», солань «в ту сторону», выллань

«вверх, наверх, по направлению кверх}̂ », уллань «вниз, по нап-
равлению книзу», берлань «назад», азьлань «вперед», кудлань ке
«по направлению к какому-то месту, куда-то», кудлань ке солань
«куда-нибудь туда».

Му вылысь шуныт омыр жутйське выллань (В. Михайлов.
Натй). С земли поднимается наверх теплый воздух.
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Машина вырз'из азьлань... (Там же). Машина тронулась впе-
ред...

7. Наречия, обозначающие с какого направления начинается
действие, отвечают на вопрос кудласянь? «с какой стороны?»,
например:

азьласянь «спереди», вылласянь «сверху», пушласянь «изнут-
ри», берласянь «сзади», педласянь «снаружи», уяласянь «снизу»,
сьдрласянь «со стороны», кыкналасянь «с обеих сторон», мыш-
ласянь «сзади, с тыла», кудласянь ке «с какой-то стороны», куд-
палласянь ке «с какой-нибудь стороны».

Пукон выла пуксем кузпалзэ мышласянь зыгыртйз Палаш.
(Т. Архипов. Лудзи шур дурын). Севшего на стул мужа Палаша

обняла сзади.
Корказь де пушласянь пытсамын вал. Дверь крыльца была за-

крыта изнутри.
Некоторые наречия места употребляются с оттенком значения

образа или способа действия, например:
солань-талань бызьылыны «бегать взад и вперед (туда-сю-

да)», берланъ-азьлань ветлыны «ходить взад и вперед», огпалась-
огпала берыкъяськыны «переворачиваться с боку на бок», коты-
рак учкыны «посмотреть вокруг» и т. д.

Мазэ ке ыштэм мурт сямен лумбыт мыд-мыдлань ветлйз
Кудаш Иван (М. Петров. Вуж Мултан). Словно человек, поте-
рявший что-то, целый день ходил Кудаш Иван взад и вперед.

Жужытэсь писпуослэн йылъёссы солань-талань някыръясько
(«Молот»). Верхушки высоких деревьев покачиваются из сто-

роны в сторону.

§ 104. Причинно-целевые наречия

Наречия этой группы обозначают причину и цель действия и
отвечают на вопросы малы? «почему? зачем?», ма муген? «с ка-
кой целью?» В удмуртском языке одни и те же формы могут
употребляться в значениях наречий причины и наречий цели. Эта
группа наречий немногочисленна. Примеры:

дауре «попусту, зря, напрасно», огшоры «просто, запросто»,
токма «зря, впустую», юнме «напрасно, так», юри (юромо) «на-
прасно, зря, нарочно, специально», нимысьтыз «специально»,
малы «почему, зачем», малы ке «почему-то, зачем-то». В значе-
ниях юнме и токма употребляются словосочетания юнме шорысь
и токма шорысь (с усилительным оттенком). Сюда же относится
словосочетание малы ке солы «к чему-нибудь».

Аслэсьтыд дырдэ дауре эн быдты. Не трать свое время попус-
ту (Русско-удмуртский словарь, 1956).

Мон нимысьтыз лыктй, тйледын вераськон понна. Я нарочно
пришел, чтобы поговорить с вами (Там же).

— Вадоргуртлы (развёрстка) трос сётйллям шуоно, волосте
кинэ ке юри лэзёно (М. Лямин. Шудбур понна). «Надо сказать,
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что Вадогурту (развёрстки) много дали, нужно кого-то специаль-
но послать в волость».

Бырйыса но уд шедьты тане интыез, юромо емышо сад будэ-
тыны тупатэмын кадь со (Т. Архипов. Лудзи шур дурын). И вы-
бирая не найдешь такое место, как будто оно специально приспо-
соблено для выращивания фруктового сада.

— Юнме шорысь тонэ буйгатскем адями дз шуэ колхозной
собранный но (И. Гаврилов. Тулыс нуналъёс). «Не напрасно
сказали и на колхозном собрании, что ты равнодушный человек».

Токма шорысь озьы уг верасъко, дыр. Не напрасно, наверное,
так говорят.

Малы меда туннэ со бз лыкты? Почему же он сегодня не при-
шел?

Определительные наречия

§ 105. Наречия образа или способа действия

Названные наречия обозначают каким образом или каким
способом совершается действие, выраженное глаголом. Они от-
вечают на вопрос кызьы? «как? каким образом?». Наречия обра-
за или способа действия —> самая многочисленная группа наре-
чий. Примеры:

мечйк «прямо», чаляк «быстро, мгновенно», пыдын мыныны
«идти пешком», кужмысь «насильно», кымин «ничком», озьы
«так», тазьы «так», кызьы «как», зечкын «по-хорошему», каньы-
лэн «полегоньку», яркыт пиштэ «ярко светит», умой (усто) ужа-
ны «хорошо работать», зырдыт вераськыны «горячо обсуждать»,
гачоло «лицом кверху, навзничь», мырдэм «еле, чуть», нялтас
«попутно», вылй-вылй «поверхностно», мылысь-кыдысь «очень
усердно, с желанием», лулысь-сюлмысь «от души, от чистого
сердца», гижысь-пиньысь «очень усердно», нимаз-нимаз «по от-
дельности», огкылысь «единодушно, единогласно», ури-бери «по-
спешно», чошен «вместе, вдвоем», уртче «вместе, совместно»,
огъя улыны «жить совместно», дэмен ужаны «сообща, коллектив-
но работать».

Чагыр инмын шунды яркыт пиштэ. В голубом небе солнце
ярко светит.

Мумизлэсь ужаса, пумтэм трос ужаса губырскемзэ, Даигыр
умой тодэ (Кедра Митрей. Секыт зйбет). Даигыр хорошо знает,
как мать, работая, бесконечно много работая, сгорбилась.

...усто yoica, номыр уд шуы (И Гаврилов. Вордйськем палъ-
ёсын). ...хорошо работает, ничего не скажешь.

Адямиос, огазе люкаськыса, куспазы зырдьи верасько, матысь
сизьым аръёсы калык хозяпствомес азинтонъя контрольной лыд-
пусьёсты ог-огзылы зечгес валэктыны, шумпотонзэс вераны тыр-
шо (Из газ. «Советской Удмуртия»). Собираясь вместе, люди
между собой горячо разговаривают, стараются друг другу получ-
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ше объяснить контрольные цифры развития народного хозяйства-
на ближайшее семилетие и выразить свою радость по этому
поводу.

Ондрейлэн азбарез чылк-чылк чужемын (Т. Архипов. Луд-
зи шур дурын). Двор Андрея чисто-начисто подметен.

— Я гожъя, гожъя, гажысь-пиньысь кутскыса ужа (И. Гав-
рилов. Вордйськем палъёсын). «Так пиши, пиши, с усердием нач-
ни работать».

Куазь синтэм-пельтэм лымыя, тол урмем кадь вузэ. Так сне-
жит, что ни зги не видно, ветер воет как сумасшедший.

Герей дорын пукись становой, урамын маке черекъям куараез
кылыса, усьтэм укноетй жогак учкиз но, Герейлэсь верамзэ кыл-
зытэк, ури-бери потйз (М. Петров. Вуж Мултан). Становой, си-
дящий у Герея, услышав какой-то крик на улице, взглянул в от-
крытое окно и, не дослушав Герея, поспешно вышел.

. Уй чалмыт. Жадем калык чыс-чыс изе, чуказе нуналлы ку-
жым люка (Г. Красильников. Вуж юрт). Ночь тиха. Усталый,
народ тихо спит, к завтрашнему дню набирает силы.

§ 106. Наречия степени

Наречия этой группы указывают на степень проявления каче-
ства или действия и отвечают на вопросы макем? «насколько?1

в какой степени?». Например:
туж пичи «очень маленький», туж трос «очень много», пик

овбл «совсем нет», такем умой адями «настолько хороший чело-
век» пумтэм (лыдтэм) трос «бесконечно много», чапчара гольык
пинал «совсем голый ребенок», ортчыт «слишком», укыр «очень,
слишком», дурыстэм «чрезмерно, через край» и др.

— Туннэ соос (тылобурдоос) дурыстэм шулдыр кырзазы
(Кедра Митрей. Секыт зйбет). «Сегодня они (птицы) слишком
весело пели».

Сандра выль председательлэн пыремезлы пумтэм шумпотйз-
(Т. Архипов. Лудзи шур дурын). Александра посещению нового-
председателя бесконечно обрадовалась.

Уй палась кезьыт тол чидантэм юн пельтэ. (М. Коновалов.
Кужым дыа). С севера дует нестерпимо холодный ветер.

В значении наречий, выражающих степень проявления дей-
ствия, употребляются некоторые сочетания знаменательных слов
с частицей но, например: чырым но «нисколько», одйг но уг
мбзмиськы «ничуть (нисколько) не скучаю», пичи но, пичильтык
но «нисколько, ни капельки».

Отдельные наречия степени, указывая на степень проявления
качества или действия, в то же время имеют и оттенок количест-
венного значения (лыдтэм трос «бесконечно много», чик овбл
«нисколько, совсем нет», пумтэм шумпотыны «радоваться беско-
нечно») .
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§ 107. Наречия меры и количества

Эта группа наречий указывает на число, количество, меру дей-
ствия и отвечает на вопросы коня? кудмында? «сколько'».
трос-а? «много ли? как много?». Например:

далай «порядочно, давненько», чарак «порядочно», огпол
«однажды, один раз», ожытак «немножечко», джытэн «помалу,
понемногу», тросэн «помногу», кыктойскын «в течение двух дней,
за два дня» и т. д.

Сюда же относятся так называемые «неопределенно-количе-
ственные слова», как данак, трос, уно «много» и джыт, ичи
«мало». Эти слова могут обозначать количество действия, когда
они выступают в функции'определения к .глаголам, например:
трос вераськизы «говорили много», данак октазы «собрали мш>
го», джыт шутэтскы «немного отдохни».

Подобно числительным они также могут употребляться в ро-
ли определений к именам существительным (данак калыкез
«много народу», трос дышетскисьёс «много учащихся»). См. в
разделе о числительных, стр. 151—152. Примеры.

Шур палась тол ожытак ыркытэ... (В. Гаврилов. Витьымтэ
пумиськон). Со стороны реки немножко веет прохладой...

Ма ичи шат бадзым хозяйствоын yoid Да мало ли дел в боль-
шом хозяйстве!

...Ужасьёслэн лыдзы данаклы йылйз (М. Петров. Вуж Мул-
тан). Количество рабочих намного выросло.

Некоторые наречия меры и количества имеют и временные
оттенки, их можно назвать количественно-временными-наречиями,,
например:

кыктой «два дня, в течение двух дней» (Городын соос кыктой
хулйзы. В городе они побыли два дня), куиньмойскын быдэстыны
«закончить в три дня (в течение трех дней)», огпол «однажды»
(Огпол сыче но учыр вал. Однажды был и такой случай), оград
«несколько времени» (Оград вераськытэк пукизы. Несколько
времени они сидели не разговаривая»), жамдэ «недолго, немного»
(Жамдэ дйсьтытэк сылэмез бере, со каллен йыгаське (Т. Архипов.
Лудзи шур дурын). Постояв немного в нерешительности, он по-
тихоньку стучится), далай «порядочно, давненько» (Далай гинэ
ини кукуруза еылады вуылэме. (В. Садовников. Выж вылын).
Давненько уже прошло, как я побывал на вашей кукурузе).

§ 108. Изобразительные слова

В состав определительных наречий включаются и так назы-
ваемые изобразительные слова.

По выражаемым значениям эти слова близки к наречиям об-
раза действия. В сочетании с глаголами они образно характери-
зуют действие, указывая на звуковой или зрительный его признак
и отвечают на вопрос кызьы? «как?».
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Изобразительные слова бывают простые и сложные. К прос-
тым относятся односоставные, к сложным — удвоенные и парные
образования.

Простые (односоставные) изобразительные слова- обозначают
признак действия, не указывая на какие-либо оттенки значения
данного признака. Иногда они выражают однократность или
мгновенность действия, например:

жингыр вазе «звонко звенит», чин бугыр потэ «дым идет клу-
бом», супырак усьыны «обессилев, мгновенно упасть», гурак
квсъкизы «хором (мгновенно) крикнули (ответили)» и т. д.

Кын вылтй уробо дынгыр вазе. По мерзлому (по мерзлой
земле) телега идет с грохотом.

Огез тэркы жин пазьгиськиз («Молот»), Одна тарелка со зво-
ном разбилась.

Дубовлэн йырсиосыз пежырак жутскизы (М. Коновалов. Ку-
жым дыа). У Дубова волосы поднялись дыбом.

Шунды жужан палтй, карнан кадь гоою лэсьтыса, яркыт ки-
зили тюак васькиз но нюлэс съоры ышиз. На восходе солнца яр-
кая звезда, описав линию как коромысло, стрелой спустилась и
скрылась за лесом.

Лёгиськемзылы быдэ пыд улысьтыэы тузон пурак оТсутске
(И. Гаврилов. Вордйськем палъёсын). После каждого шага из-
под ног их поднимается пыль столбом.

Толон джытак шунтйз, нош уй куспьш ваньмыз кынмем, лё-
гиськемлы быдэ пыд улын куаоюыр вазе (Там же). Вчера немнож-
ко оттаяло, а за ночь все подмерзло, после каждого шага под
ногами хрустит (букв, «хруст слышится»).

Удвоенные изобразительные наречия (повторы одних и тех
же слов) обозначают многократность действия, усиливают зна-
чение признака действия, например:

чын бугыр-бугыр потэ «дым идет клубами», чир-чир кесясь-
кыны «пронзительно кричать (визжать)», шарк-шарк йыгасьщ-
пы «стук-стук стучать», чутыр-чутыр чутырскыны «сильно свер-
нуться», дол-дол учкыны «смотреть уставившись (пялить гла-
за)», чиль-чиль кисьтасышны «сверкая, сильно блестеть» и т. д.
Примеры:

Чашетытэк гинэ, чупыр-чупыр ужа Юля (В. Широбшсов. Дум-
ской). Без шума, расторопно-проворно работает Юля.

Сюрес букос, тол шуак-шуак пельтылэ (Там же). Дорога
с заносамн,.ветер дует порывисто-порывисто.

Кынмем писпуос лосыр-лосыр карыса тйлсько (М. Коновалов.
Гаяп). Мерзлые деревья хрустя-хрустя ломаются.

Куазь пеймыт луэ пни, кезьыт кариськиз. Пыд улын МАМЫ пу-
тыр-путыр вазе. Уже темнеет, становится холодно. Под ногами
снег сильно хрустит (букв, «хруст-хруст слышится»).

Катя Сергейлэн ангес вылаз чиньыеныз зйбиз но кит-кит се-
ректйз (И. Гаврилов. Вордйськем палъесыи). Катя прижала
пальцем подбородок Сергея и переливчато засмеялась.
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Парные изобразительные наречия, из которых один компонент
в звуковом отношении отличается от другого по составу гласных
или согласных, показывают разнообразие оттенков признака дей-
ствия, например:

зукыр-закыр вазьыны «скрипеть», сюлтыр-калтыр кыстйськы-
ны «тянуться волоком (волочиться)», ликыр-лякыр вырыны
«расхлябанно шататься (расхлябаться)», читыр-чутыр, чиндир-
вандыр «извиваясь (змеей)», сузы-пыры «вдребезги», чильк-
вальк кисьтаськыны «блестеть переливчатым блеском», чукин-
бекин «вразвалку, неуклюже, покачиваясь из стороны в сторону»,
йырин-чукин «вниз головой» и т. д. Примеры:

Йыраз таче визьнод пырем бере, Дангыр нюлэскамысь усь-
тыр-табыр гинэ гуртаз бертйз (Кедра Митрей. Секыт зйбет).
Когда в голову пришла такая мысль, Дангыр скоро-наскоро
возвратился с охоты домой.

By вылын шунды тылсиос чильыр-вальыр ворекъяло («Мо-
лот»). Солнечные лучи на воде переливаются.

Пробкалэсь лэсьтэм лыз но горд буям пукыос вогыриё ву вы-
лын чукин-бекин выро, веттасько (В. Гаврилов. Витьымтэ пумись-
кон). В синий и красный цвет окрашенные поплавки из пробок
на воде плавают, качаясь из стороны в сторону.

Василий Петрович кылиськон сяменыз пичи пуконэз донгыны
шедьтйз. Пукон дыбыр-шалтыр усиз (Из газ. «Советской Удмур-
тия»). Раздеваясь, Василий Петрович.нечаянно столкнул малень-
кий стул. Стул упал со стуком и грохотом.

Некоторые изобразительные слова, сочетаясь со вспомога-
тельными глаголами, образуют сложные (составные) глагольные
формы (йыг-дым карыны «стучать, производить шум, громыхать»,
мынь-мынь потыны «улыбаться», норс-норс карыны «хрюкать»).

Изобразительные наречия нельзя смешивать с междометия-
ми. Обозначая звуковые или зрительные признаки действия, изоб-
разительные наречия выступают в роли члена предложения, оп-
ределяющего глагол. В отличие от них, междометия выражают
чувства и волеизъявления. Они не обладают номинативной функ-
цией и, как лравило, не употребляются в роли членов предложе-
ния. Подробнее см. раздел междометий, стр. 354 и 360.

§ 109. Степени сравнения наречий

Как и прилагательные, наречия имеют степени сравнения:
сравнительную и превосходную.

Сравнительная степень наречий, как и прилагательных, обра-
зуется с помощью равнозначных суффиксов -zee, -гем. В за-
висимости от семантики наречия суффикс (-гее, -гем) осознается
с общим значением «более» или «менее», т. е. наречие с этим
суффиксом обозначает признак действия или качества в боль-
шей мере или меньшей мере, чем он наличен в наречиях несрав-
нительной степени. Сравните, например:
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1) дйределительные наречия: жог «быстро»—жоггес «по-
быстрее», каллен «тихо, медленно» — калленгес «потише, мед-
леннее, более тихо (медленно)», огкылысь «единодушно, едино-
гласно»— огкылысьгес «более единодушно (единогласно)», ичи
«мало» — ичигес «поменьше, меньше» и т. д.

2) обстоятельственные наречия: азьлань «вперед» — азьлань-
гес «немного вперед», вазь «рано» — вазьгес «пораньше», кыдё-
кын «далеко» — кыдёкынгес «подальше», матын «близко» —
матынгес «поближе», кема «долго» — кемагес «подольше» и т. д.

Сравнительная степень наречий может быть выражена и ана-
литическим способом — сочетанием наречия с именем существи-
тельным или местоимением в разделительном падеже.

Манетлэсь трос уз басьты. Больше рубля не возьмет.
Гуртлэсь кыдёке уз кошкы. Дальше деревни не уйдет.
Солэсь матэ уг ни луы. Ближе того уже нельзя.
Превосходная степень наречий, как и прилагательных, обра-

зуется аналитическим (описательным) способом — сочетанием
наречий туж «очень», укыр «очень, слишком», ортчыт «очень,
слишком» с другими наречиями положительной степени, напри-
мер:

зол «сильно» — туж зол «очень сильно», каллен «медленно» —
туж (укыр) каллен «очень (слишком) медленно», бер «поздно» —
туж бер «очень поздно», кыдёкын «далеко» — туж кыдёкын
«очень далеко», вылын «высоко» — туж вылын «очень высо-
ко» и т. д.

Ряд наречий совсем не употребляется ни в сравнительной, ни
в превосходной степени. Сюда относятся:

1) некоторые обстоятельственные наречия, например:
табере «теперь», куддыръя «иногда», куке «когда», куке-соку

«когда-нибудь, когда-либо», отй-татй «то там, то здесь, там и
сям», нокытй «нигде», нокытысь «ниоткуда, неоткуда», нокытчы
«никуда, некуда», нокытын «нигде», арбыт «весь год», лумбыт
«целый день» и др.;

2) некоторые определительные наречия, например:
пумен «постепенно», пумтэм «бесконечно, множество», чапча-

ра «совсем», чукин-бекин «вразвалку», чиптэм-чаптэм «бесслед-
но», дымбыр-йыг \<с грохотом, со стуком», нокызьы «никак»,
аыльысь «снова» и др.

§ 110. Происхождение и образование наречий

Многие наречия произошли от других частей речи. Первичных
(непроизводных) наречий в удмуртском языке мало. Сюда мож-
но отнести непроизводные наречия, этимологически неясные или
не совсем ясные слова и некоторые заимствования, например:

туж «очень», кема «долго», шара «вслух», вазь «рано», чош
«совместно, вместе», пыр «постоянно», весь «все время, постоян-
но», уртче «вместе», мырдэм «еле, чуть», туэ «нынче», юн.щ



(тюркское) «зря, напрасно, специально», ялан (тюркское) «по-
стоянно», ичи «мало», уно «много», укыр «очень, слишком», ток-
ма (от русского токмо, токма «только») «зря, напрасно», вокурат
(от русского акурат) «как раз, ровно, точно», валлян «позавче-
ра», каллен «медленно» и др.

Наречия в удмуртском языке образуются:
а) -при помощи специфических (наречных) суффиксов -ак

(-як), -быт, -скын, -ой (-ей), -ойскын (-ёйскын) и -эн-
(-ен) от разных частей речи;

б) путем переосмысления отдельных форм имен существи-
тельных и других частей речи (окаменевшие формы);

в) посредством повторения или сложения слов.
С суффиксом -ак (-як) образуются в основном определи-

тельные наречия от прилагательных, недифференцированных
имен и других наречий, например:

жогак (чаляк) «быстро, моментально», шонерак «прямо, на-
прямик», лушкемак «тайно, тайком», котырак «кругом», чутырак
«резко», жотак «наотрез», шорияк «пополам», тыпак «совсем»
и т. д. Сфера действия данного суффикса сравнительно широкая.

С суффиксом -быт образуются наречия времени от имен су-
шествительных и от недифференцированных имен, например:

арбыт «весь год», лумбыт «целый день», жытбыт «весь вечер»,
уйбыт «всю ночь», гужембыт «все лето», сйзьылбыт «всю осень»,
толбыт «всю зиму», тулысбыт «всю весну». Употребление этого
суффикса ограничено небольшим кругом слов.

С суффиксом -скын образуются также наречия времени от
имен существительных, например:

арскын «за год, в течение года», ш/налскын «за день, в тече-
ние дня», арняскын «за неделю, в течение недели», толэзьскын
«за месяц, в течение месяца», минутскын «за минуту», уйскын
«за ночь». Сфера действия этого суффикса тоже ограничена.

С суффиксами -ой (-ей), -ойскын (• ёйскын) образуют-
ся количественно-временные наречия от числительных, например:

дасой «около десяти дней, в десять дней», кыктой «в два дня,
в течение двух дней», ньылёй «в четыре дня, в течение четырех
дней», кыктойскын «в течение двух дней, за два дня», куиньмой-
скын «в течение трех диен, за три дня», витёйскын «в течение пя-
ти дней, за пять дней» и т. д.

С суффиксами -аи (-ен), -ын образуются определительные и
некоторые временные наречия от недифференцированных имен
(прилагательных и наречий) и числительных, например:

лушкемен «тайком», жоген «вскоре», вазен «раньше», борзе-
мвн «рысью», умоен «по-хорошему», ношен «вместе, вдвоем»,
капчиен «полегоньку», ичиен, ожытэн «понемногу», тросэн, уноек
«помногу», оген «по одному, в одиночку», лекын «злобно», зеч-
кын «по-хорошему» и др.

Наречия образуются от существительных и других частей ре-
чи путем переосмысления некоторых форм:
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а) падежных форм, обозначающих пространственные отноше-
ния, например:

кужмысь «насильно», сюлмысь «сердечно, старательно»,
выльысь «снова», отысь (диалектное сотысь) «оттуда», татысь
«отсюда», кытысь «откуда», пыдлоя «глубоко», азыгалан «впере-
ди», сьбрлон «на чужбине», отын (диалектное сотый) улэ «там
живет», татын ужа «здесь работает»! лытын «где», азьпала
«вперед», берпала «назад», отчы (диалектное сотчы) «туда»,
татчы «сюда», отй (диалектное сотй) мынэ «там (по тому месту)
идет», татй ветлэ «здесь (по этому месту) ходит»;

б) формы творительного падежа, например:
V бечолоен «цугом», пыдын «пешком», мышкин. «спиной», кымин
«ничком», чукин «набекрень», вожмин «наискосок», уин «ночью»,
мыддорин «наизнанку», азьдорин «с лицевой стороны», лашкинэн
«галопом» и т. д.;

в) формы дательного падежа, например:
кемалы жегаз «надолго задержался», таманлы (жамдэлы)

пырай «ненадолго я заходил», трослы «намного», данаклы «на-
много», огдырлы «на время, временно»;

г) деепричастий различных форм, например:
чутыръяськыса «извиваясь», дугдылытэк «непрерывно», букв.

«не останавливаясь», дыртытэк «неторопливо», букв, «не спеша»,
жуммытозь «до изнурения», синмаськымон «замечательно».

Читыр-чутыр чутыръяськыса кошке Бодья нюлэстй Мыдлань-
шур. Извиваясь-извиваясь, бежит речка Мыдланьшур по Бодь-
инскому лесу.

Векчи пуж пыртй кадь дугдылытэк кисьто сйзьыл векчи зоръёс
(М. Петров. Буж Мултан). Словно сквозь мелкое сито беспрерыв-
но льют мелкие осенние дожди.

Пурысьтаны ддъям мыйыкъёссэ позыръяса, Митрофан Яков-
левич дыртытэк вераны кутскиз... (Альм. «Кизгош»). Закручи-
вая свои седеющие усы, Митрофан Яковлевич неторопливо начал
рассказывать...

Шахтёръёс вазен туж урод улйзы, жуммытозь ужаллязы ма-
ишнаостэк (Из газ. «Советской Удмуртия»). Шахтеры прежде
жили очень .плохо, работали до изнурения без машин.

Синмаськымон ужало Нинаен Валяем колхоз фермаын. За-
мечательно работают Нина с Валей на колхозной ферме.

Определенные условия способствуют переходу или приближе-
нию деепричастий к наречиям. Деепричастия, образованные от
непереходных глаголов, особенно от глаголов состояния, имеют
некоторые возможности быть употребляемыми в значениях наре-
чий. Они не обладают глагольным свойством управлять вини-
тельным падежом имен и, как правило, выступают подобно наре-
чиям одиночно и перед поясняемым глаголом. Значение наречия
у этих деепричастий проявляется достаточно ощутимо, когда по
соседству с ними стоят наречия и образуют вместе с ними пары
однородных членов.

308



— Лозунгдэ дыртытэк, чебер гожтыны тыршы (М. Петров.
Зардон азьын). «Лозунг постарайся написать не спеша, красиво».

Та нимез куректытэк, чалмыт, лратон мылкыдын ввраэ (Альм.
«Кизиля»). Это имя она произнесла безгорестно (букв, «не огор-
чаясь»), негромко, с чувством любви.

Сложные наречия образуются путем повтора;
а) простых наречий (в том числе недифференцированных имен

в значениях наречий и изобразительных слов) без изменения или
с частичным изменением их звукового состава, например:

мырдэм-мырдэм «еле-еле», кыдёке-кыдёке «далеко-далеко»,
чал-чал «тихо-тихо», йыг-йыг «крепко-крепко», кырыж-мерыж
«косо-криво», ури-бери «поспешно, спешно, очень быстро», чу-
кин-бекин «вразвалку»;

б) существительных и числительных в форме творительного
падежа, например:

дырын-дырын «временами, время от времени», интыен-интыен
«местами», люкен-люкен «трудно, грудами, комками», радэн-ра-
дэн «рядами», гозыен-гозыен «вереницей», оген-оген «по одному,
поодиночке», кыкен-кыкен «по двое, по два», дасэн-дасэн «десят-
ками, по десяти».

Сложные наречия также образуются посредством сочетания:
а) отдельных существительных в форме исходного падежа,

например:
гижысь-пиньысь «энергично, настойчиво», лулысь-сюлмысь

«усердно, от всего сердца», мылысь-кыдысь «охотно, с желани-
ем», нырысь-валысь «первоначально»1;

б) противоположных по значению местоименных наречий и
прилагательных, например:

отын-татын «там и сям, кое-где», отчы-тспчы «туда-сюда»,
отысь-татысь «оттуда и отсюда», озьы-тазьы «так и сяк», куке-
соку «когда-нибудь, кое-когда», солань-талань «туда-сюда»,
берлань-азьлань «взад и вперед», туннэ-чуказе «на днях, сегод-
ня-завтра», бертэм-азьтэм «бесследно, без вести», пумтэм-йылтэм
«•бесконечно», сц.нтэм-пельтэм «бесшабашно», вистэм-вожтэм
«беспрерывно»;

в) указательных местоимений со «то» и та «этот, эта, это» с
послелогом бере (собере «потом, затем», табере «теперь, сей-
час») ;

г) числительного ог и местоимения куд (усеченных форм
от числительного одйг «один» и местоимения кудйз «который,
которая, которое») с отдельными существительными и послелога-
ми, например:

огдырлы «на время, временно», огдыре «одновременно», огпу»
мысь «зараз», огпол «однажды, один раз», кудпала «куда, в ка-

1 В с ножных наречиях мылысь-кыдысь и нырысь-валысь компоненты
кыдысь и валысь в значениях существительных в современном удмуртском
языке самостоятельно не упо^еблйются
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кую сторону», кудмында «сколько», куддыръя «иногда», кудла-
сянь «с какой стороны»;

д) имен места типа выл «поверхность», ул «низ», азь «перед,
фасад», бер «зад», сьдр «место за пределами данного предмета
(города, деревни и т. д.)» и отдельных числительных, а также
имен времени типа жыт «вечер», чук «угро», уй «ночь» с послело-
гами паласъ, палан, пала, ласянь, например:

выллапалась «сверху, с верхней стороны», уллапалан «внизу,
на нижней стороне»1, азьпала «вперед», берпалан «позади», сьбр-
палан «на стороне», кыкнапалласянь, кыкналасянь «с обеих сто-
рон», жытазе «вечером», чу козе «завтра», нуназе «в полдень, в
обед», уйшоре «в полночь»;

е) частиц-приставок копгь-, но-, ОЛО- с местоименными
наречиями, например: '

котькытын «везде, повсюду», котькытчы «хоть куда», котькы-
тысь «хоть откуда», котькытй «везде, повсюду», копку «всегда»,
котькызьы «хоть как», нокытын «нигде», нокытчы «никуда», но-
кытысь «неоткуда», ноку «никогда», нокызьы «никак», длокытын
«неизвестно где», олокытчы «неизвестно куда», олоку «неизвест-
но когда», олокызьы «неизвестно (как)» и др.

Сложные наречия также образуются посредством сочетания в
творительном падеже:

а) противоположных по значению существительных {р/сытэп-
чукен «по утрам и вечерам», толэн-гужемен «зимой и летом»,
сйзьылэн-тулысэн «весной и осенью», уен-нуналзн «днем и
ночью», йырин-чукин «вниз головой»);

б) отдельных числительных (оген-кыкен «по одному-
по двое», ньылен-витен «вчетвером-впятером», дасэн-кызен «по
десяти-по двадцати», сюэн-сюреэн «сотнями-тысячами»);

в) существительного с числительным кык «два» {арен-кыкен
«целыми годами», «год и два», часэн-кыкен «целыми часами»,
«час и два», толэзен-кыкен «целыми месяцами», «месяц и два»)

От наречия ку «когда» с частицей ке образуются относи-
тельные наречия куке «когда», кытын ке «где-то», кызьы ке «как-
нибудь», кытчы ке «куда-нибудь».

§ 111. Наречия, морфологически не отграниченные от других
частей речи

Наряду с наречиями, имеющими свои специфические формы,
в удмуртском языке наблюдаются отдельные группы таких наре-
чий, которые морфологически не отграничены от других частей
речи.

В их состав входят наречия, одинаковые, по форме с прилага-
тельными (ср. дэмен турнало «сообща косят», дэмен уж «сов-
местная работа»). Сравните примеры:

Шултэм куараезлэсь берло ачиз ик куалектэ (П. Блинов.
Улэм потэ). От собственного свиста потом сам же и вздрагивает.
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Берло нуналъёсы пересь кык уйзэ бз изьы ни... (В. Петров
но И. Гаврилов. Бугырес аръёс). В последние дни старик уже две
ночи не спал...

Мики куас кычесъёссэ тупатъяз но туок жог дйсяськиз
(«Молот»). Никитка направил летли лыж и очень быстро
оделся.

— Вождэс эн поттэ, жог уоке вал (М. Воронцов. Горд кышет).
«Не сердитесь, была у меня срочная работа».

Подробное изложение об этом см. в «Именах прилагательных,
морфологически йе отграниченных от других частей речи».

В состав морфологически не дифференцированных наречий
также входят такие наречия, которые одинаковы по форме с при-
лагательными и существительными (ср. пдсь жуа «жарко горит»,
пось нунал «жаркий день», Шунды пдсь (шундылэн пдсез) «сол-
нечная жара»). Сравните примеры:

Скал гужем но, сйзьыл но, толалтэ но йбл сётыны кулэ
(Т. Архипов. Лудзи шур дурын). Корова должна давать молоко
и летом, и осенью, и зимой.

Майн чебер луо сйзьыл нуналъёс? («Молот>). Чем красивы
бывают осенние дни?

Бен кин уг тод, я кин бз кыл, кыче луз зарни сйзьыл?
(С. Широбаков. Зарни сйзьыл). Ну кто не знает, и кто не слыхал,
какой бывает золотая осень?

Подробное изложение об этом также смотрите в указанном
разделе имен прилагательных.

Отдельные наречия не отличаются по форме от послелогов
(ср. улэ лэзькиз «спустился вниз», гурезь улэ васьконо «надо
спуститься под гору», вылэ тубыны «подняться вверх», пукон
вылэ пуксьыны «сесть на стул», дорын улыны «жить дома», кор-
ка дорын сылыны «стоять у избы»). Сравните примеры:

Макарлэн юртэз азьло татын ой вал, мукет урамын улпзы
(Г. Красильников. Вуж юрт). Дом Макара раньше не здесь был,

жили по другой улице.
Удмуртиысь сельской хозяйство революцилэсь азьло туж бере

кылемын вал (Из газ. «Советской Удмуртия»). До революции
сельское хозяйство в Удмуртии было очень отсталое.

Наблюдаются отдельные наречия, не отличающиеся по форме:
а) от имен прилагательных и послелогов (ср. дояркаын азьвыл

ужаз «раньше работала дояркой», революцилэсь азьвыл со вал
«это было до революции», азьвыл интыын ик ужано «надо рабо-
тать на прежнем же месте»). Сравните примеры:

Таня татын азьвыл дояркаын ужа вылэм («Молот»). Таня
•оказывается раньше здесь дояркой работала.

Колхозъёсын кылдйзы специалистъёс, кудъёссэ вазен, рево-
люцилэсь азьвыл, гуртын улйсьёс тросэз бз но кылылэ (Из газ
«Советской Удмуртия»), В колхозах появились специалисты, ко-
торых раньше, до революции, многие жители деревень и не слы-
хали.
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Огшап котыръяськыса] пиналъёс нош ик азьвыл интыязы по-
тйэы («Молот»). Несколько покружившись, ребята снова вышли
на прежнее место;

б) от союзов и союзных слов (ср.: нош, нош ик ветлоно «опять
надо сходить», та пул секыт, нош соаз секытгес «эта доска тяже-
лая, а та тяжелее», кытын бригадир? «где бригадир?»; Кытын
кык куэёос, отын ужлэн радыз двбл. Там, где два хозяина, поряд-
ка в работе нет).

§ 112. Словосочетания, употребляемые в значениях наречий

В удмуртском языке наблюдается употребление в значениях
наречий различных словосочетаний, в том числе и устойчивых
словосочетаний, например:

арысь аре «из года в год, год от году», нуналысь нуналэ
«изо дня в день, день ото дня», дырыз дыръя «своевременно»,
чем дыръя «часто», витьымтэ шорысь, шддтэк шорысь «внезапно,
нечаянно», уйшор уин «ночь в полночь», нунал лумбыт «целый
день», син куспетй «вмиг, моментально», кызьы ке озьы «как-
нибудь», кытын ке отын «где-нибудь», кытчы ке отчы «куда-
нибудь», ас кожаз «самостоятельно», ас эрказ «произвольно»,
шори вылэ «поисполу», мон сямен «по-моему», зуч сямен (ве-
раськыны) «по-русски (говорить)», удмурт сямен (кырзаны)
«по-удмуртски (петь)» и некоторые другие.

Гуртлэн тусыз арысь аре воштйське (А. Конюхова. Удмурт
кыл грамматика). Из года в год меняется облик деревни.

Та ужеэ ачим ик кызьы ке озьы пумоэяэ вутто. Эту работу
сам же .как-нибудь доведу до конца.

Куать муртлы шори вылэ кидыс сётйз Быков (М. Петров.
Вуж Мултан). Быков шестерым дал поисполу семена.

— Мон одйг пол толалтэ уйшор уин Кизнер станцие мыноно-
кариськи (Из газ. «Советской Удмуртия»). Однажды зимой ночь
в полночь я решился отправиться на станцию Кизнер.

Зуч сямен гинэ вераськыны турттэ но сураськылэ (П. Бли-
нов. Улэм потэ). Старается говорить только по-русски, но за-
пинается.

— Тон сямен ваньзэ вешаса, маялляса возьыны кулэ?
(Г. Медведев. Бадзым нунал). «По-твоему надо держать всех
холя и лаская?».

§ 113. Заимствованные наречия

Класс наречий постепенно пополняется и за счет заимство-
ваний, например:

абсолютно, агрессивно, активно, артелен «артелью», вокурат
«как раз, ровно, точно», воксё «совсем^ вовсе», весь «все время,
постоянно», организационно, хозяйственно, интересно, прочь
«совсем», сразу «тотчас, сразу», токма «зря, напрасно» (рус-'
ские);
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али «сейчас, в настоящее время», шаплы «бойко, быстро,
расторопно», юри «зря, напрасно, специально», ялан «всегда»,
заман'«быстро» и др. (тюркские).

§ 114. Наречия в значениях других частей речи

Переход наречий в другие части речи наблюдается нечасто.
Лишь некоторые наречия (времени) субстантивируются, при
этом они принимают притяжательные и числовые формы и
склоняются как существительные. Например:

Асьмелэн чуказемы (Из газ. «Советской Удмуртия»). Наше
завтра (дословно: «наше завтрашнее»).

Туннэ улонмы шумпотымон. Чуказеез уката умой мед луоз
(Из газ. «Советской Удмуртия»). Сегодняшняя жизнь радост-
ная. Завтрашнее пусть еще будет лучше.

Азьпалан чуказеос уно, соосты. лыдъяса уд быдты (М. Пет-
ров. Зардон азьын). Впереди много завтра, >их не пересчесть.

Милям туннэез но чуказеез но шундыё (поговорка). У нас и
сегодняшнее и завтрашнее солнечна

Наречия наблюдаются также ,в значениях имен лрилагатель-
ных, если употреблены в функции определения к имени суще-
ствительному и обозначают тот или иной его признак, например:

златись эшед «близкий твой товарищ», матысез эше «мой
близкий товарищ», матысезлы, эшелы «моему близкому товари-
щу», матысьёсыз эшъёсы «мои близкие товарищи»; азьпалась
адями «передний человек», азьпаласезлы адямилы «(именно)
переднему человеку» и т. д. (подробнее см. в разделе прилага-
тельных, § 58).

Предикативные наречия

Названные наречия немногочисленны. Они отличаются от
ранее рассмотренных наречий отдельными семантическими и
синтаксическими свойствами.

В противоположность обстоятельственным и определитель-
ным наречиям, предикативные наречия выражают не признак
действия или признак признака, а состояние *.

Рассматриваемые наречия могут обозначать:
а) состояние природы и среды, обстановки, например:
Нунал шадскымон йылйз, сизьым час ёрсын гинз пеймыт

луэ (И. Гаврилов. Вордйськем палъёсын). День заметно при-
бавился, только около семи часов становится темно.

1 Предикативное наречие кулэ «надо» обозначает не состояние, а необ-
ходимость, долженствование.

Дышетскисьёсли «Победа» автомобиль сярысь книга кулэ. Ученикам
нужна книга об автомобиле «Победа».

{Солы номыр но кулэ бвбл. Ему ничего не надо.

313



Кезьыт ке луэ, шурысь план бус потыса улэ (Т. Архипов.
Лудзи шур дурьш). Когда бывает морозно, на реке всегда ту-
ман поднимается.

Азбар пушкин буш (Т. Архипов. Лудзи шур дурын). На дво-
ре пусто.

Разъездын нош ик шыпыт луиз. На разъезде снова стало
тихо.

Корка пушкын сюлэм путымон шимес, мдзмыт луиз (П. Бли-
нов. Улэм потэ). В .доме стало невмоготу жутко, мрачно.

Гур вылын валестэк но шун'ыт (поговорка). На печи и без
постели тепло.

Кыче Шулдыр кырын\ (Ф. Кедров. Катя). Как весело на
воле!

б) состояние человека и живых существ, например:
Кыче мыным секыт тонтэк\ (Т. Архипов. Лудзи шур дурьш).

Как мне трудно без тебя!
Мон ведь адзисько, мдзмыт тыныд (И. Гаврилов. Вордйсь-

кем палъёсын). Я ведь вижу, тоскливо тебе.
Кунянъёслы татын шуныт. Телятам здесь тепло.
Предикативные наречия не имеют своих особых грамматиче-

ских форм. Они, взятые в отдельности, одинаковы с некоторыми
существительными, прилагательными и наречиями и составляют
с ними омонимы.

Степени сравнения у рассматриваемых наречий образуются
так же, как и у прилагательных и определительных наречий:
сравнительная — при помощи суффикса -гее (-гем), а пре-
восходная — чаще всего аналитически, посредством сочетания
с наречиями меры и степени и сдвоением основ, например:

Шунды пуксён азьын гордармсецлы капчигес луиз (И. Гав-
рилов. Шудо пумиськон). К закату солнца красноармейцу ста-
ло легче.

Корка борддорвз пильыло кезьытъёс, кезьыт, туж кезьыт
партизан калыклы (М. Петров. Кырзан улоз). От мороза по-
трескивают стены дома, холодно, очень холодно партизанскому
люду.

Гуртын чал-чал (М. Петров, Зардон азьын). В деревне тихо-
тихо.

Предикативные наречия отличаются от других наречий так-
же и синтаксическими функциями. Если определительные и об-
стоятельственные наречия определяют глагол, то предикатив-
ные нарочия ничего не определяют. Оли употребляются в функ-
ции сказуемого в безличных предложениях. Это подтверждается
всеми примерами, приведенными на предикативные наречия.

Предикатиьные наречия обычно употребляются в сочетании
со связкой, которая придает им злачение времени.

Будкаын пеймыт на вал. В будке еще было темно.
Тани солэн гажано кузпалыз, Олексан, вормьсса бертоз. Му-
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кетъёсыз но фронта мынэмъёс бертозы. Соку тачс секыт уз лцы
ни, колхоз улон нош ик жингырес куараен тырмоз (Т. Архипов.
Лудзи шур дурын). Вот придет с победой ее муж, Олексан. И
другие возвратятся с фронта. Тогда уже не будет так тяжело,
колхозная жизнь опять наполнится веселым звоном.

В этих предложениях связка выражает прошедшее и буду-
щее время. Отсутствие связки («нулевая связка») обозначает
настоящее аремя. Но и в настощем времени связка луыны
«быть, делаться, становиться» не всегда выпадает. Дело в том,
что она сохраняет некоторые глагольные свойства.

Сйзьыл но чыдонтэм шулдыр луэ Мултан котырын (М. Пет-
ров. Вуж Мултан). И осенью очень весело бывает в окрестно-
стях Мултана.

Связка вылэм, сочетаясь с предикативными наречиями, вно-
сит в содержание предложения оттенок модального значения.

Та турынэз турнаны туж шулдыр вылэм (из народной пес-
ни). Косить эту траву, оказывается, очень весело.

Поскольку предикативные наречия употребляются в роли
единственного главного члена предложения, постольку они ни-
какому другому слову не подчиняются. По своей функции эти
наречия в некоторой мере приближаются к глаголам и могут
управлять косвенными падежами имен.

Комнатаын чалмыт (И. Гаврилов. Вррдйськем палъёсын). В
комнате тихо.

Ужтэк шулдыр двдл (М. Лямин. Шудбур понна). Без рабо-
ты невесело.

Тыныд монэн умой вал (И. Гаврилов. Вордйськем палъ-
ёсыя) Тебе со мной было хорошо.

Предикативные наречия могут сочетаться с инфинитивом.
Огнадлы секыт, дыр, ук, Назар агай, со мешокъёсты жут-

каны? (М. Петров. Зардон азьын). Одному тяжело ведь, навер-
но, дядя Назар, эти мешки поднимать?

Егит дыръяз со ачиз но калыклэсь бере бз кыльылы, нош
таосыз сьбры уиськыны капни, двдл (Т. Архипов. Лудзи шур
дурын). В молодости он и сам не отставал от народа, но гнать-
ся за этими нелегко.



П О С Л Е Л О Г И

§ Н5. Связь слов в предложении (имён с именами и имён
с глаголами), как было уже сказано, осуществляется и при
помощи послелогов, соответствующих по своим функциям пред-
логам русского языка.

Предлоги в удмуртском языке встречаются редко, В качест-
ве примеров можно назвать предлоги быдан «по, поровну», ко-
тыр «по», ог «около» (быдэн трудодень «по трудодню», котыр
куинь манет «по три рубля», ог дасо нунал «около десяти
дней»).

В отличие от предлогов, послелоги располагаются после тех
имён, грамматические отношения которых выражают. В удмурт-
ских грамматиках в категорию послелогов включены две груп-
пы слов, не совсем однородных между собой: 1) собственно по-
слелоги и 2) имена, выступающие в служебных функциях после-
логов.

Послелогами (собственно послелогами) являются, например:
сярысь «о, об» (уж сярысь «о работе»), сэрен «из-за»1 (соин
сэрвн «из-за него»), понна «для, ради, за» (пиналъёс панна
«ради детей»), ласянь «со стороны» {гурт ласянь «со стороны
деревни»), вамен «через» (сюрес замен «через дорогу»), чоже
«в течение, в продолжение» (ар чоже «в продолжение года»),
парат «через» (нунал пдрат «через день») и др.

Послелоги характеризуются утратой предметного значения,
служебной функцией и тем, что не употребляются в роли членов
предложения. Морфологически послелоги характеризуются
«окаменевшей» формой, являющейся по происхождению соот-
ветствующей формой склоняемого имени, Иначе говоря, после-
логи имеют неизменяемую форму.

Лишь некоторые послелоги, например, понна «за, для, ра-
ди», сярысь «о, об» могут принимать суффиксы принадлеж-
ности: ас понназ «ради себя, про себя», ас сярысьтыз «о себе».

Слов, относящихся к собственно послелогам, в удмуртском
языке немного. Напротив, имена, выступающие в функциях пос-
лелогов, составляют сравнительно большую группу, в которую
входят, например, такие слова, как: выл «поверхность», ул
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•«низ», дур «край», азь «передняя сторона, фасад», бер «зад»,
шор «середина», вис «промежуток», борд «стена», инты «место»,
кузь «длинный», жужыт «высокий, высоко», пуш «внутрен-
ность» и др.

Для имён, выступающих в роли послелогов, характерны
свойства, свидетельствующие о двойственной природе их. С од-
ной стороны, они подобно послелогам служат средством выра-
жения отношений между словами. В этом случае служебные
имена имеют ослабленное предметное значение, но всё же, в
отличие от послелогов с чисто служебной семантикой, они сов-
мещают в себе грамматическую семантику с предметной, хотя
и слабо проявляемой.

Имена в роли послелогов в соответствии со своими функци-
ями имеют небольшие возможности употребляться в изменяемых
падежных (преимущественно в пределах местных падежей)
формах (ждк вылысь «со стола», ждк вылын «на столе», ждк
вылэ «на стол» и т. д.; книга улысъ «из-под книги», книга улын
«под книгой», книга улэ «под книгу» и т. д ; корка сьдрысь
«из-за избы», корка сьбрын «за избой», корка сьдры «за избу
и т. д.).

В сочетаниях существительных с послелогами-именами в
притяжательных формах могут употребляться существительные
или послелоги. Ср. книгае улысь и книга улысьтым «из-под
моей книги», книгае улын и книга улам «под моей книгой»,
книгае улэ и книга улам «под мою книгу».

С другой стороны, указанные имена могут функционировать
во фразе в значениях знаменательных слов, выступающих в роли
самостоятельных членов предложения. В этих случаях они мо-
гут принимать падежные и притяжательные формы.

— Ждк вылэз пдсь вуэн миськоно,— шуиз Олялы. анаез
(Из газ. «Удмуртиысь комсомолец»). «Стол (букв, «поверх-
ность стола») надо вымыть горячей водой»,— сказала Оле ее
мама.

— Кенос азьлэсь но тубатсэ шлем арын воштймы,— йы-
лэтйз Керень Петыр (Из газ. «Гудыри»). «И лестницу амбара
(букв, «предамбарника») сменили в прошлом году»,-—добавил
Петр Терентьевич.

Матысь гуртъёсысь дышетскисьёс субботаосы доразы бер-
тыло («Молот»). Учащиеся близких деревень по субботам хо-
дят к себе домой.

Книгаоссэс но тетрадьёссэс сьбразы. басьтыса дышет-
скисьёс классысь потйзы (Там же). Взяв с собой книги и тет-
ради, ученики вышли из класса.

Рассматриваемые противоречивые свойства имен, употреб-
ляемых в служебных функциях, свидетельствуют об их особом
положении. Они находятся как бы на промежуточной ступени
развития между самостоятельными именами и послелогами. Это
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обстоятельство дает некоторое основание называть их «после-
логами-именами».

Людям, не говорящим на удмуртском языке, некоторые пос-
лелоги-имена кажутся по значению адекватными, т. е. равными
друг другу. Объясняется такое ошибочное восприятие послело-
гов-имен тем, что при переводе на русский язык приходится
передавать функции некоторых из них одними и теми же сред-
ствами, преимущественно предлогами. Например, предлогом
из можно передать значения следующих послелогов-имен г
вискысъ, пдлысь, шорысь, пушкысь. Один и тот же суффикс
-ысь, оформляющий каждый из этих послелогов-имен, вносит
значительный элемент однородности в их функции, что дает
право для передачи послелогов одним и тем же служебным сло-
вом другого языка.

Дело в том, что грамматическое значение каждого послело-
га-имени слагается из двух элементов. Первый элемент — суф-
фиксы местных падежей. Эти суффиксы выражают основные
местные отношения: место, где что-либо совершается или пре-
бывает; место, откуда исходит действие, движение; место, куда
устремлено действие, движение. Поэтому послелоги-имена с
одним и тем же суффиксом локативное™ будут функционально
близки между собой, несмотря на то, что основы этих слов раз-
личные. Вторым элементом, определяющим значение каждого
послелога-'имени, является основа слова, которая лексически
уточняет то, что выражено локативными суффиксами. Отсюда
следует такой вывод: хотя мы н передаем одним и тем же рус-
ским предлогом значения нескольких разных послелогов-имен
на основе их единой формы, все же по конкретным семаптнко-
синтаксическим функциям имеются оттенки различий между
указанными послелогамп-имеиамн.

Возвращаясь к вышеприведенным примерам вискысь, пуш-
кысь, шорысь, пдлысь, каждый из которых в основном соответ-
ствует русскому предлогу «из», необходимо сказать, что между
ними имеются существенные различия. Пушкысь означает не
вообще «из», а «изнутри», так как в основе ого лежит имя
пуш «внутренность». Также шорысь есть не только «из», а «из
середины». В основе этого служебного слова имеем имя шор
«середина». У слова пдлысь в его значении «из» имеется отте-
нок «из среды однородных». Послелог вискысь отличается тем,
что значение «из» уточнено его основой вис «промежуток». Так
обстоит дело и с другими послелогами-именами.

Таким образом, конкретизация функций послелогов-имен
выражается в удмуртском языке двояко: основой слов и суф-
фиксами.

Служебные слова типа кузьда «длиной с, в...»> (метр кузъда
«длиной с метр»), здкта «толщиной с, в...» (чиньы здкта «тол-
щиной с палец»), жужда «высотой с, в...» (ждк o'icyoicda «высотой
со стол»), мурда «глубиной с, в...» (кык метр мурда «глубиной
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в два .метра»), пасьта «шириной с, в...» [ос пасы а «шириной с
дверь»), быдза «величиной с...» (кунян быдза «с теленка вели-
чиной») — следует также отнести к послелогам-именам 1. Оправ-
данием для этого служит то, что они не совсем утратили
значение знаменательных слов. В их основе лежат имена с пол-
ной предметной семантикой: кузь «длинный», збк «толстый»,
жужыт «высокий», мур «глубокий», паськыт «широкий», быд-
з'ым «великий».

По морфологическому строению послелоги делятся на про-
стые и сложные. Простыми послелогами являются, например,
сярысь, понна, важен, сэрен (план сярысь «о плане», мир понна
«за мир», ждк важен «через стол», соин сэрен «из-за него»). В
состав сложных послелогов входят слова типа азьпалан, бер-
вылтй, сьдрпала (школа азьпалан «перед школой», пдиисур вет-
лэм беовылтй «по следам зверя», нюлэс сьдрпала «за окрест-
ности леса»).

Имена, ка,к правило, сочетаются с послелогами в своей на-
чальной (основной) форме (ждк сьбрысь «из-за стола», сюрес
вылэ «на дорогу», корка пушкын «в избе», кенос вадьсын «про-
тив амбара», уж сярысь «о работе»). Лишь при сочетании с
отдельными послелогами имена принимают формы некоторых
косвенных падежей (висемен сэрен «из-за болезни», ыштэмен
йырин «из-за потери», бригадирен чош «вместе с бригадиром»,
ожлы пумит «против войны»). Как показывают примеры второй
группы, имена в сочетании с послелогами сэрен, йырин, чош
принимают форму творительного падежа, а в сочетании с пос-
лелогом пумит — форму дательного падежа.

Послелоги в сочетании с именами обозначают разнообраз-
ные отношения.

1. Наиболее распространенными являются послелоги, выра-
жающие в сочетании с именами пространственные отношения.
В эту группу входят послелоги типа азьын, берын, вылын, улын,
дорын, шорын, пушкын (ждк азьын «перед столом», кебит бе-
рын «позади кузницы», пукон вылын «на стуле», книга улын
«под книгой», ньылпу дорын «у пихты», азбар шорын «посреди
двора», корка пушкын «в избе», букв.: «внутри избы); азьысь,
бврысь, вылысь, улысь, дорысь, шорысь, пушкысь (оТсдк азьысь
«от стола», букв.: «от места впереди стола», кебит берысь «из-
за кузницы», пукон вылысь «со стула», книга улысь «из-под
книги», ньылпу дорысь «от пихты», азбар шорысь «из двора»,
букв.: «из средины двора», корка пушкысь «из избы»); азе,
бере, вылэ, улэ, доры, шоры, пушки (жок азе «к столу», букв.:
«в место перед столом», кебит бере «за кузницу», пукон вылэ
«на стул», книга улэ «под книгу», ньылпу доры «к пихте», аз-
бор шоры «на средину двора», корка пушкы «в избу», букв.: «во

1 В дальнейшем изложении мы будем называть «послелогами» не
только послелоги, по и послелоги-имена.
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внутрь избы»); котыртй, вамен, пыр, ласянь, кузя (бакча котыр-
тй «вокруг огорода», шур вамен «через реку», марля пыр «через
марлю», нюлэс ласянь «со стороны леса», сюрес кузя «вдоль
по дороге»). Примеры употребления послелогов, обозначающих
пространственные отношения:

Кор вылын пуке пересь кышномурт («Удмурт сказкаос»),
На бревне сидит старая женщина.

— Озьыен, татчы, ми пала, лыктйд? (Т. Архипов, Лудзи
шур дурын). «Значит, сюда, в нашу сторону, приехал?»

— Тубом, Игнат, гурезь йылысен дунне паськытгес адзиське
(М. Петров. В уж Мултан). «Поднимемся, Игнатий, с вершины
горы шире виднеется (окружающий) мир».

Просека вамен пересь лось дыртытэк ортчиз («Молот»). Че-
рез просеку, не торопясь, прошел старый лось.

2. Небольшая группа послелогов типа дыръя, чооюе, быдэ
(ужан дыръя «во время работы», ар ноже «в течение года»,

нупаллы быдэ 1 «ежедневно») употребляется для обозначения
отношений времени.

Наряду с ними отдельные послелоги, обычно выражающие
пространственные отношения, употребляются и для обозначения
отношений времени, в зависимости от лексического значения
имен, сопровождаемых этими послелогами (аран азьын «перед
жатвой», ужам, бере «после работы», со куспын «в тот момент»).
Примеры употребления послелогов, выражающих отношения
времени:

— Куинь ар ноже ваче кизимы (М. Петров. В уж Мултан).
«В течение трех лет вместе сеяли».

История урок дыръя Боря мукет парта сьбры пуксиз («Мо-
лот»). Во время урока истории Боря пересел за другую парту.

Манифест бере со аслэсьтыз ик музъемзэ помещик киысь
дун тырыса басьтоно луэ (М. Петров. Вуж Мултан). После ма-
нифеста он свою же землю вынужден выкупать за плату у по-
мещика.

Со куспын телефон жингыртйз (Т. Архипов. Лудзи шур Ду
рын). В этот момент телефон зазвенел.

3. Отдельные послелоги типа йырин, сэрен, понна (висемен
йырин «по причине болезни», «по болезни», шумпотэмвн сэрен
«из-за радости», тупаса улон понна «ради мирной жизни») упот-
ребляются в сочетании с именами при выражении отношений
причины и цели. Примеры:

Пуоюмерен сэрен куд-ог будосъёс кынмизы. Из-за инея не-
которые растения померзли.

Висеменыз йырин Главатских Миша вить нуиал дз ветлы
школае (Из газ. «Удмуртиысь комсомолец»). Из-за болезни
Главатских Миша пять дней не ходил в школу.

Умой улыны быгатон понна, мылысь-кыдысь ужаны кулэ
1 Сочетания типа нуналлы быдэ в современном языке начинают

>потребляться в значениях наречий времени.
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(П. Блинов. Улэм потэ). Для того, чтобы, хорошо жить, надо
усердно трудиться.

Как показывают эти примеры, послелрги сэрен и йырин в
сочетании с соответствующими именами выражают отношения
причины, а послелог понна — отношения цели.

4. Послелоги типа быдза, жужда, мурда, пасьта, секта, кузь-
да, зокта в сочетании с соответствующими именами (чумоле
быдза «величиной с копну», жбк жужда «вышиной со стол»,
картофка гу мурда «глубиной с картофельную яму», одйг'кило-
грамм секта «тяжестью в один килограмм», метр кузьда «дли-
ной с метр», чиньы зокта «толщиной с палец») обозначают
сравнительно-измерительные отношения (величину, вышину,
глубину, ширину, тяжесть, длину, толщину предметов сравни-
тельно с другими предметами). Примеры:

Пырись муртлэн пумитаз ... кион быдза пурысь овчарка потэ
(Г. Красильников. Вуж юрт). Навстречу входящему человеку
выходит серая овчарка величиной с волка.

Ос дорын ик гурезь жуоюда тырем миндэръёсын... койка сылэ.
Около самой двери стоит койка с подушками вышиной с гору.

5. Послелог сярысь (гожтэт сярысь «о письме») в сочетании
с соответствующими именами выражает объектные отноше-
ния. Имена существительные вместе с этим послелогом обозна-
чают предмет мысли, восприятия, высказывания, выраженного
той или иной формой глагола, например:

Короленколэн Глазовын улэмез сярысь тодыса, солэсь вань
книгаоссэ лыдзиз (М. Лямин. Тыл пыртй). Узнав о жизни Ко-
роленко в Глазове, он прочитал все его книги.

6. Объектные отношения могут быть выражены сочетания-
м и имен существительных и с такими послелогами, основной
функцией которых является выражение других отношений, в

т о м числе пространственных. Вот отдельные примеры, говоря-
щ и е об этом:

Молотилкалэн площадка вылаз тубем Натй шоры возьматы-
са, Опись Кималы лушкем вераз... (М. Петров. Зардон азььгн),
Показывая на Нату, поднявшуюся на площадку молотилки,
Анисья тихо сказала Киме...

Тракторлэн рулез борды кутскыкуз, со шумпотонэн пачыл'
JHU3 (Альм. «Кизили»). Взявшись за руль трактора, он очень
сильно обрадовался.

— Печатед понна тау (М. Петров, Вуж Мултан). «Спасибо
з а печать».

Эти примеры показывают употребление послелогов шоры,
€>орды, понна в сочетании с именами существительными (Натй
шоры «на Нату», рулез борды «за руль», печать понна «за пе-
чать») для выражения различных объектных отношений.

7. Послелог сямен в сочетании с отглагольными именами
выражает попутное, добавочное действие по отношению к дру-
гому действию, например:
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Жбк сьбрын вераськон сямен Илья Фомич ... Игнатэз тодаз
ваиз (М. Петров. Вуж Мултан). Во время разговора (в процес-
се беседы) за столом Илья Фомич ... вспомнил Игната.

Сюрес кузя лабыртон сямен Демиез нош ик Изёй гуртэ вут-
тйзы соос (П. Блинов. Улэм потэ). Разговаривая по дороге,
они снова привели Деми в деревню Изёй.

Послелог сямен может выступать в словосочетаниях, упот-
ребляемых в-значениях наречий (см. раздел о наречиях).

8. Слова типа ёро-с, эсэп, мында (килограмм ёрос «около
килограмма», гектар эсэп «около гектара», центнер мында
«около центнера») могут употребляться в функции послелогов,
выражающих в сочетании с именами (которым предшествуют
числительные) количественные отношения, приблизительное
число лиц, предметов.

Геологической экспедициын кызь мурт мында ужало («Мо-
лот»). В геологической экспедиции работают около двадцати
человек.

Ермилов кык сю гектар эсэп гыриз ини. Ермилов вспахал
уже около двухсот гектаров.

Смирнов фельдшер туэ но ог тямыс сю килограмм мында
антоновка октйз (Из газ. «Советской Удмуртия»). Фельдшер
Смирнов и ныне собрал около восьмисот килограммов анто-
новки.

9. В удмуртском языке наблюдается частое употребление
послелогов сяна и интые (книгаос сяна «кроме книг», агап ин-
тые «вместо отца»).

Послелог сяна в отрицательном предложении в сочетании
с именами обозначает отношения исключения, что-либо исклю-
чаемое из ряда других предметов, явлений и т. п.

Бадзым нюлэс сяна, котыр номре но уг адскы. Ничего не
видно кругом, кроме большого леса.

В утвердительном (положительном) предложении послелог
сяна, сопровождаемый союзом но «и», в сочетании с именем
выражает отношения включения, что-либо включаемое в число
других однородных предметов, явлений и т. п.

Асьме палан тыпы сяна но ду но писпуос будо. В нашем краю
и кроме дуба растут ценные деревья.

Послелог интые обозначает отношения замещения, замену
одного предмета, явления, действия другим.

Вьиьвылэз гырон интые, со чорыгаса ветлэ (Т. Архипов.
Лудзи шур дурын). Вместо того чтобы пахать целину, он хо-
дит рыбачить.

10. Послелог чош. в сочетании с именем обозначает отно-
шения совместности, лицо (реже предмет), участвующее в сов-
местном действии.

Елизаров директор врачен чош интернатлэн столовояз пы-
ризы. Директор Елизаров вместе с врачом вошли в столовую
интерната.



с о ю з ы

§ 116. Общие сведения о союзах

Служебные слова, соединяющие члены предложения и части
сложного предложения, называются союзами.

В отличие от послелогов, выражающих отношения между
неоднородными членами предложения, союзы обозначают связи
между однородными членами предложения. Сравните:

Вася Коляен чош дышетске. Вася учится вместе с Колей
Вася но К.оля чош дышетско. Вася и Коля вместе учатся.
В первом предложении послелог чош соединяет существи-

тельное Коляен в форме творительного падежа в роли дополне-
ния с именем существительным Вася, имеющим форму имени-
телкного падежа и выполняющим функцию подлежащего. Во
втором предложении союз но соединяет существительные Вася
и Коля, однородные, одинаковые по форме и функции,

Послелоги выражают связи только имен с именами и имен
с глаголами и располагаются за теми именами, отношения ко-
торых выражают. Союзы же соединяют грамматически однород-
ные члены предложения, которые могут быть выражены любой
знаменательной частью речи. Они (союзы) могут стоять не
только после слов, связи которых выражают, но и перед ними.

Союзы, как уже сказано, могут служить средством связи
частей сложных предложений, послелоги же этой функцией не
обладают.

Союзы в некоторых случаях можно опускать без ущерба для
содержания предложения. Послелоги же устойчиво следуют за
именами, не опускаются.

По морфологическому составу союзы делятся на простые
непроизводные, простые производные и составные.

К простым непроизводным относятся, например, союзы но
«и», нош «а», оло «или», ке «если» и др.

Простыми производными являются, например, союзы шуыса
«что, чтобы», бере «если, после того как», яке «или», куке «ког-
да» и др.
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В группу составных союзов входят, например, союзы ке но
«хотя, хотя и... «о», «о... соин «и потому», малы ке шуоно- «пото-
му что, так как», гинэ... но «только что... как» и др.

Некоторые союзы омонимичны с послелогами, местоимения-
ми, местоименными наречиями, частицами и даже с отглаголь-
ными образованиями, например: соин «поэтому» (союз) и соин
«с ним» (творительный падеж местоимения со «он»), ку «когда»
(союз) и ку «когда» (местоименное наречие), шуыса «чтобы,
что» (союз) и шуыса «сказав, говоря» (деепричастие) и т. д.
Сравните:

Туннэ куазь жоба, соин нылпиос педло уг пото. Сегодня выо-
жит, поэтому дети на улицу не выходят.

Сано сиськыны гинэ вуиз но, соин адзиськыны корка тыр
егитъёс люкаськизы (М. Воронцов). Только что Саша успел по-
кушать, как полон дом собралось молодежи повидаться с ним.

Кык ар ортчиз ини, ку мон нырысьсэ вуылй та интыосы. Два
года уже прошло, когда я впервые побывал в этих местах.

— Москвае ку яыноды? «Когда поедете в Москву?»
Мынам кылылэме вал, кабан сюрыны но быгатэм кулэ шуы-

са (Г. Крстальников. Мон кылисько тонэн). Я слыхивал, что и
кладуху класть нужно уменье.

— Бадзым-а будйд? — шуыса, мумиз пизэ веша. «Большой
ли вырос?» — сказав, мать ласкает своего сына.

По характеру выражаемых связей союзы делятся на две
группы: на сочинительные и подчинительные.

Сочинительные союзы служат для выражения отношений
между однородными членами предложения и между простыми
предложениями в составе сложносочиненного предложения.

Подчинительные союзы служат, как правило, для соединения
частей сложноподчиненного предложения (для связи придаточ-
ного предложения с главным). Некоторые из них могут соеди-
нять также отглагольные и сравнительные обороты или отдель-
ные слова с основной частью простого распространенного пред-
ложения.

§ 117. Сочинительные союзы

Сочинительные союзы по значению делятся на соединитель-
ные, противительные и разделительные.

1. Соединительные союзы бывают одиночные (но «и», собере
«потом, затем», соин (ик) «поэтому»), повторяющиеся (но... но
«и... и», не... не «ни... «и, и... и») и двойные (гинэ... но, гинэ
бвдл... но «не только... но и», кызьы ке... озъы ик, кызьы ке...
озьы ик... но «как... так и»).

Одиночные сочинительные союзы служат для связи двух
однородных членов или двух частей сложносочиненного предло-
жения, например:
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Бдрсьысь борее кылё чыжак выль пуксен станциос но посё-
локъёс (М. Воронцов. Горд кышет). Друг за другом остаются
только что вновь выстроенные станции и поселки.

Заводъёсын но фабрикаосын ужасьёслэн лыдзы данаклы йы-
лйз (М. Петров. В уж Мултан). Число рабочих на заводах и фа-
бриках намного выросло...

— Нырысь ик бусы ужез быдтоно, собере, пе,— гид борды
(Т. Архипов. Лудзи шур дурын). «Сначала нужно закончить по-
левые работы, потом, дескать,— за конюшню».

Чуж йыро италмас тблзиз но, со интые мукет сяськаос усь-
тйськизы (Г. Красильников. Вуж юрт). Желтые головки купаль-
ниц поблекли, и вместо них раскрылись другие цветы.

— Тон тодпськод, солэн атаез овбл, соин ик со (Мики) ассэ
туж эрказ возе (В. Гаврилов. Кык эшъёс). «Ты знаешь, у него
отца нет, поэтому он (Никитка) ведет себя очень вольно».

Повторяющиеся союзы употребляются или после каждого
однородного члена (но... но «и... и»), или перед каждым одно-
родным членом и перед каждой частью сложносочиненного
предложения (не... не «ни... ни, и... и»), например:

Скал гужем но, ейзьыл но, толалтэ но йбл сётыны кулэ
(Т. Архипов. Лудзи шур дурын) Корова должна давать молока
и летом, и осенью, и зимой.

Отын пбртэм пумо карандашъёс: гордэз но, лызэз но, во-
жез но, сьбдэз но вань (Там же). Тут есть различного цвета ка-
рандаши: и красный, и синий, и зеленый, и черный.

— Не валлян, не талон мон со ужез лэсьтыса ой вутты. «Ни
позавчера, ни вчера я не успел сделать эту работу».

— Пукисько мон куак полын, эшелэсь йырзэ ал вылам
возьыса: не сое кельтыны жаль, не эшъёслэсь кыльыны умой-
тэм... (М. Петров. Улон понна). «Сижу я в кустах, держа на ко-
ленях голову своего товарища: и оставить его жалко, и от това-
рищей отставать нехорошо...»

При употреблении двойного союза одна часть его относится
к первому однородному члену предложения, другая часть — ко
второму. Например:

— Тп гинэ овбл, ми но планмес мултэсэн быдэстйм. «Не
только вы, но и мы свой план перевыполнили».

Муртлэсь гинэ овбл, аслаз картэзлэсь но тырмымтэоссэ (Па-
лаш) калык азьын вераны уг возьдаськы (Т. Архипов. Лудзи
шур дурын). Недостатки не только чужого человека, но и свое-
го мужа (Палаша) не стесняется сказать перед народом.

Багоров Иван кызъы ке пуксиз, озьы ик лад-лад пукиз
(И. Гаврилов. Вордйськем палъёсын). Багаров Иван как сел,
так и сидел спокойно.

Зангари Илья кызьы ке ури-бери пыриз, озьы ик кошкиз но
(Там же). Зангари Илья как зашел второпях, так и ушел.

Кызьы ке промышленностьын, озьы ик сельской хо'зяйствоын
но асьмеос бадз'ым азинсконъёс басьтйськом. Как в промышлен-

325



ности, так и в сельском хозяйстве мы добиваемся больших
успехов.

2. Противительные союзы (нош «а, но, однако», а «а», но (в
значении нош.} «а, «о», а то «а то») обычно выступают как оди-
ночные союзы для соединения частей сложносочиненного пред-
ложения. Например:

Талон джытак шунтйз, нош уй куспын ваньмыз кынмем...
(И. Гаврилов. Вордйськем палъёсын). Вчера немножко оттаяло,
а за ночь все подмерзло...

Узыр муртлэн кыл йылаз вой, а сюлмаз из (пословица). У
богатого на языке масло, а на сердце — камень.

Шунды кемалась пуксиз, но инбам ялан лемлет на. Солнце
давно село, но небосклон все еще ,розово-алый.

— Алексей Никифорович, дыртом джыт, а то куазь пеймыт
луыны кутске и ни (М. Петров. Вуж Мултан). «Алексей Никифо-
рович, будем поторапливаться, а то уже начинает темнеть».

3. Разделительные союзы (яке... яке «или... или», оло... оло
«не то... не то, то ли... то ли, или... или», я... я «то... то, или...
или», не... не «не то... не то», не то... не то «не то... не то», то...
то «то... то») в основном являются повторяющимися, но некото-
рые из них (яке, оло, я «или») могут быть и одиночными.

Повторяющиеся союзы употребляются перед каждым одно-
родным членом предложения или перед каждым простым пред-
ложением в составе сложносочиненного предложения'. При-
меры.

— Отын чукнаосы куинь-ньыль нунал сыче пичи чын адске
ни. Оло вал кдлтйсьёс тылскисько, оло чынкыт (Г. Медведев.
Кыйкар бамын). «Уже три-четыре дня там по утрам такой ды-
мок виднеется. Или люди из ночного разводят костры, или ту-
манная дымка».'

Атайзы но оло бертоз, оло уз (М. Петров. Вуж Мултан). И
отец их то ли придет домой, то ли нет.

— Учкисько но, жомытын тодманы уг лу: не то асьмелэн,
не то бвол (М. Петров. Уло« понна). «Смотрю, но в сумерках
распознать невозможно: не то наши, не то нет».

Кысык дыр вуиз: не зегез октыса-калтыса быдтоно, не чабе-
ез арано (Т. Архипов. Лудзи шур дурын). Наступила горячая
пора: и уборку ржи надо закончить, и пшеницу жать необхо-
димо.

То пбсь шунды пыже, то кытысь ке /шлем люкаське но зоры-
ны бдъя. То знойное солнце палит, то облака откуда-то собира-
ются и начинается дождь.

Тыл яке яркыт жуаны кутске, яке кысэ (М. Воронцов). Ко-
стер то разгорается ярко, то опять угасает.

Кин ке но сое я дйся, я кыле (М. Петров. Вуж Мултан). И
кто-то его то одевает, то раздевает.

1 При однородных членах предложения с пояснительными словами
союз ставится непосредственно перед пояснительными словами.
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Кыть Надька етйнась бригадаеныз жытлы быдэ сямен яке
клубе, яке нылпи садэ, яке столовое вуылэ (Г. Медведев. Бад-
зым нунал). Кыть Надька со своей льноводческой бригадой поч-
ти каждый вечер бывают или в клубе, или в детском саду, или
в столовой.

§ 118, Подчинительные союзы

Названные союзы занимают разные места в составе сложно-
го предложения. Так, союзы бере, дыръя, шуыса, ке но обычно
замыкают придаточное предложение, а союзы ку, куке распола-
гаются в начале придаточного предложения. Союз гинэ может
находиться в середине придаточного предложения, а союз ке —
как в середине, так и в конце. Двойной союз но... соин употреб-
ляется тогда, когда главное предложение следует за придаточ-
ным, первая часть его стоит в конце придаточного, а вторая
часть — в начале главного предложения. Составные союзы ма-
лы ке шуоно, озьы ке но располагаются на стыке придаточного
предложения с главным.

По значению подчинительные союзы делятся на временные,
условные, причинные, целевые, уступительные, изъяснительные
или объектные (дополнительные) и сравнительные.
j 1. В р е м е н н ы е с о ю з ы : ку, куке «когда», гинэ, гинэ...

но «как только, только что», бере «после того как>х, дыръя «по-
ка, когда», например:

Куке толэзь пиштэ чилясь азвесь тусэн, зарни пазьго кизи-
лиос чагыр-лыз ин вылэ (М. Петров. Гейнея). Когда светит лу-
на серебряным блеском, звезды рассыпают золото на сине-голу-
бое небо.

Толя визнанзэ вуэ пуктыса гинэ вуиз, пукы ву пыдсы ышиз
(В. Гаврилов. Кык эшъёс). Как только Толя успел опустить
удочку в воду, поплавок скрылся на дно воды.

Союзам ку (куке), гинэ в главном предложении может соот-
ветствовать указательное наречие соку (соку ик) «тогда, тогда
же, сразу же», или соку гинэ «только тогда», например:

— Куке староста луид, соку ас сяменыд лэсьтыны туртты
(И. Дядюков. Пашка Педор). «Когда будешь старостой, тогда
и старайся делать по-своему».

Бакин кошкем бере, Вараен Сергей коня ке чалмыт пукизы
(И. Гаврилов. Вордйськем палъёсын). После того как Бакин
ушел, Сергей с Варей некоторое время сидели молча.

— Фермае ми вазь чукна ик потпм, Асьсэос тылобурдо
утисьёс бвдл дыръя, гидъёссэс учкыны кариським (Из газ. «Со-
ветской Удмуртия»). «На ферму мы вышли рано ут,ром. Пока

самих птицеводов нет, решили посмотреть птичники».
— Мон староста дыръя, мыным люкетыны эн малпа (И. Дя-

люков, Пашка Педор). «Пока я староста, не смей мне мешать».
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Ожын жадем муртъёс выдыса гинэ вуизы, соку ик уммв у си-
зы (М. Коновалов. Гаян). Усталые в боях люди успели только
лечь, как сразу же уснули.

Нылпиосты соиныз яке таиныз кылын валамон дышетыны
луоз соку гинэ, ку дышетскисьёс со кылэз зеч тодо (Из газ. «Со-
ветской Удмуртия»). Сознательное обучение детей на том или
другом языке можно поставить только тогда, когда учащиеся
хорошо знают этот язык.

2. У с л о в н ы е с о ю з ы: ке «если», бере «если», дыръя «ес-
ли». Примеры:

Сиён иназ мынэ ке, пичиен но кот тире (Г. Красильников.
Вуж юрт). Если пища идет в пользу, то и малым сыт бываешь.

" Кыедэз торфен но минеральной удобрениосын сураськод ке,
музъем уката удалтытйсъ луэ (М. Лямин. Сюлэм бте). Если на-
воз подмешать с торфом и минеральными удобрениями, то поч-
ва становится еще плодородней.

— Умой ужаськом бере, колхоз правление но али ми панна
сюлмаське ни (М. Лямин. Сюлэм бте). «Поскольку хорошо ра-
ботаем, то теперь и правление колхоза уже о нас заботится».

П р и м е ч а н и е . Союз ке «если» может вносить в предложение и
условно-временной оттенок значения, в главном предложении ему может
соответствовать указательное наречие соку «тогда», например:

Улмо бакча шулдыр бвбл, чыжыт улмо овал ке (Удмурт калык
кырзанъёс). Яблоневый сад не весел, когда там нет красно-спелых яблок.

Уж умой норме ке, котьку ик шумпотоно ук (М. Лямин. Сюлэм бтё).
Если работа удачно идет, тогда всегда радостно на душе.

Союзы бере, дыръя обычно вносят в предложение условно-причинный
оттенок значения, например:

Аслад янгышед вань бере (дыръя), пумит вазьыны уг лун (Из газ.
«Советской Удмуртия»). Если у самого есть вина, возражать против
нельзя.

Аслыд сюрес бырйид бере, пумозяз мын пни (И. Гаврилов. Вордйсь-
кем палъёсын). Если выбрал себе дорогу, иди уже до конца.

3. П р и ч и н н ы е союзы: но... соин «и потому», малы ке
шуоно «потому что, так как», угось «потому что»1, например:

Кык дояркаос мылысь-кыдысь ужазы но, соин соослэн бась~
тэм обязательствооссы мултэсэн быдэсмизы. Две доярки рабо-
тали с усердием, и потому взятые их обязательства были пере-
выполнены.

Нош гырон бусые картэзлы сиён вайылыкуз, Натй тракторен
гырыны но пуксьылылйз. Митрей салы бз паймылы, шаплы вал
угось солэн чебер задор кышноез (М. Лямин. Сюлэм бте). А
когда приносила еду в паровое поле своему мужу, Наташа са-
дилась за руль трактора и пахала. Дмитрий этому не удивлял-
ся, потому что расторопной была его красивая задорная жена.

1 Слово угось довольно часто употребляется также в значении усили-
тельной частицы, например:

Миша -армие ветлйэ угось (М. Воронцов). Миша в армию ходил ведь.
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Шултэм куараезлэсь... ачиз ик куалектэ, шулам куара шоры
тэльын каръяськыса улйсь беглойёс потозы угось (П. Блинов.
Улэм потэ). От собственного же свиста сам вздрагивает, потому
что ведь на свист выйдут беглецы, живущие в лесу.

Кыпыё интыосын чорыганы туж интересно вал, малы ке
шуоно, отын азьтэм, бадзым чорыгъёс ватскыса уло (К- Паус-
товский. Гужем нуналъёс). Рыбачить было очень интересно в
местах, где коряги лежат, потому что там прячутся ленивые,
большие рыбы.

Олег «Егит гвардией» тырмыт быгатыса кивалтйз, дыр, шуы-
са, малпасько мон, малы ке шуоно, школаысь комсомольской
организациын кема со ужаз, вань мылкыдзэ сётыса (Е. Коше-
вая. Пие сярысь верос). Я думаю, что Олег, наверное, довольно
умело руководил «Молодой гвардией», потому что он долго ра-
ботал в комсомольской организации школы, отдаваясь ей всем
сердцем.

В значении причинного союза могут употребляться и шуыса,
бере, дыръя. Однако они обозначают не чисто причинные отно-
шения. Союз шуыса имеет оттенок цели. Точнее его можно на-
звать п р и ч и н и о-ц е л е в ы м с о ю з о м . Союзы бере, дыръя
имеют условный оттенок. Точнее их можно .назвать п р и ч и н -
н о - у с л о в н ы м и с о ю з а м и . Примеры:

Пиналъёс гурезь йылэ ик тубизы, отысен куасэн нискылскы-
ны умой луоно шуыса. Ребята поднялись на самую вершину
горы, потому что оттуда хорошо •можно скатиться на лыжах
(Русско-удмуртский словарь, 1956 ).

Бригадир ужез понна сюлмаське бере, бригадаез но умой
ужа. Поскольку бригадир заботится о своей работе, хорошо ра-
ботает и его бригада.

Автобуса од вуы дыръя, пыдын мыноно луоз ини. Раз не
успел ,на автобус, придется уже идти пешком.

Выражение малы ке шуоно в функции причинного союза
«потому что, так как» употребляется сравнительно недавно, но
оно в письменности в этом значении уже закрепилось. По проис-
хождению малы ке шуоно — своеобразное предложение. Свое-
образие заключается в том, что в составе сложного предложе-
ния оно появилось как вводное предложение (этот момент в
письменности и сейчас отражается: малы ке шуоно выделяется
запятыми с обеих сторон). Но как самостоятельное предложе-
ние малы ке шуоно отдельно не употребляется. Отдельные слова
в этом выражении сочетаются по типу односоставного безлич-
ного предложения: в роли сказуемого выступает глагол шуыны
«сказать» в безличной форме шуоно «надо сказать»; с ним соче-
таются обстоятельство причины малы «почему», выраженное
местоименным наречием (от вопросительного местоимения ма?
«что»? в форме дательного падежа малы? «чему»?), и частица
ке в функции условного союза ке «если». Дословно выражение
малы ке шуоно означает: «почему если сказать надо», т. е, вос-
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принимается как причинный союз, соответствующий русским
союзам причины «так как, потому что».

4. С о ю з ы ц е л и : шуыса, мед... шуыса «чтобы», медам
(медад, медаз)... шуыса «чтобы не», например:

— Гуртысь тодмоосын оло пумиськомы шуыса, ми бадзым
сюрес кузя мыныны кариським. «Думая встретиться со своими
односельчанами, мы решили идти большаком».

Калык медаз адзы шуыса, (Катя) синъёссэ тддьы азькышет
пумыныз лушкем чушылэ (И. Гаврилов. Вордйськем палъёсын).
Чтобы не увидели люди, (Катя) незаметно протирает свои гла-
за кончиком белого фартука.

Горд мыйыко мурт медам шддскы шуыса, Павел, вадьсытйз
ортчись Жухраез лэзьыса, палэнэ берытскиз (Н. Островский.
Кызьы андан кыдаз). Чтобы рыжеусый человек ни в чем не по-
дозревал, Павел, пропустив проходящего мимо него Жухрая,
обернулся в сторону.

Пиналъёс ваньзы умой мед валалозы шуыса, дышетпсь ве-
рослэсь кыкетй люкетсэ эшшо лыдз'из на. Чтобы все ребята
хорошо поняли, учитель еще снова прочитал вторую часть рас-
сказа.

В значении союзов цели употребляются и послелоги вылысъ,
понна для соединения отглагольных оборотов с основной частью
предложения, например:

Асьме странаын адямилы, аслэсьтыз чебересь малпанъёссэ
быдэстон понна, паськыт сюрес усьтэмын («Молот»). В нашей
стране человеку, чтобы осуществить свои красивые мечты, от-
крыта широкая дорога.

Микта Иван, Прохор бордысь висъяськыны понна, пичи сю-
рестй пар гырисьёс пала кожиз (Т. Архипов. Лудзи шу,р ду-
рын). Чтобы отойти от Прохора, Иван Никитич свернул на
тропинку в сторону пахарей пара.

Югытэн гуртэ вуыны вылысь, колхозникъёс станциысь вазь
погизы (В. Вахрушев. Синтаксисъя но пунктуацияя люкам
ужъёс). Чтобы засветло приехать домой, колхозники выехали
со станции рано.

5. У с т у п и т е л ь н ы е с о ю з ы : ке но «хотя, хотя... но, хо-
тя и», озьы ке но «хотя и так, несмотря на то, что, несмотря на
это», например:

Ва тупал удмурт гургъёсты выль улонэтй дръяны секыт ке
но, Буковлы со дано уж вал (М. Лямин. Шудбур понна). Хотя
и трудно было по новому руслу жизни направить удмуртские
деревни заречья Увы, но для Букова эта работа была почетной.

Шунды пуксиз ке но, со палан инбам ялан лемлет на. Хотя
солнце село, но в той стороне небосклон все еще ало-розовый.

Максимов спасательной круг борды жабырскыны вуиз, озьы
ке но, поръясь ву сое уллань нуэ (М. Лямин. Сюлэм бте). Мак-
симов успел ухватиться за спасательный круг, несмотря на это,
водоворот тянет его книзу.
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Цехысь уноез рабочийёс усто ужало, брак ялан кулэсме.
Юзьы ке но, со (брак) сярысь вератэк уг луы на (Из газ. «Со-
ветской Удмуртия»), Многие рабочие из цеха работают хорошо,
лостепенно брак изживается. Но несмотря на это, о браке при-
ходится еще говорить.

6. И з ъ я с н и т е л ь н ы е или о б ъ е к т н ы е ( д о п о л н и -
т е л ь н ы е ) с о ю з ы : шуыса «что», что «что», будто, будто ке
«как будто», например:

Огпол ми Нина сузэреным тодйм, атаймы кык нуналлы до-
рысь кошке шуыса (Б. Житков. Map но ой вал). Однажды мы
с сестрой Ниной узнали, что наш отец отлучается из дому на
два дня.

— Сюресты но кузь шуыса, тп эн найме. Уй пеймыт ук шуы-
са, тй эн кышкалэ (Удмурт кадык кырзанъёс). «Не удивляй-
тесь вы, что дорога длинна. Не ужасайтесь вы, что ночь уже
так темна».

Операция сыче мастерствоен но жоглыкен лэсьтэмын вал,
что тддьыос сое 6з ик вдталлялэ (П. Блинов. Улэм потэ). Опе-
рация была проделана с таким мастерством и с такой ско-
ростью, что белые ее и во сне не видали,

— Асьмелэн тани тросэз малпало, будто эксэй, калыкез жа-
ляса, сыче манифест поттйз (М. Петров. Вуж Мултан). «У нас
вот многие думают, как будто царь, жалея народ, выпустил та-
кой манифест».

— Мон кык толэзь чоже гати бергасько ни, будто ке татчы
улыны лыктй (Там же). «Я уже в течение двух месяцев здесь
околачиваюсь, как будто жить приехал сюда».

П р и м е ч а н и е . Союзы что, будто, будто ке «как будто», заимство-
ванные из русского языка, в литературном письменном языке употребляют-
ся сравнительно редко. Союз что может выражать и следствие, например:

Сокем кужмо гудыртйз, что укно пиялаос ик зуркаса жингыр сдрись.
кы.гйзы. .Настолько сильно прогремело, что от содрогания даже стекла
окоп разбились со звоном

В устной речи, помимо указанных заимствований, встречаются и союзы
пока, потому что, ежели, чтобы, так что и др. с теми же значениями, что
и в русском языке.

7. В з н а ч е н и и с р а в н и т е л ь н ы х с о ю з о в употреб-
ляются служебные сравнительные слова типа кадь, сямен, му-
зэн, выллем, объединяемые общими значениями '«как, как буд-
то, словно». Они служат средством связи сравнительных оборо-
тов или отдельных членов предложения с основной его частью.
Например:

Чапак сыче малпанэз шддыса кадь, Таня картэз борды юн-
гес жиптйськиз (Т. Архипов. Лудзи шур дурын, ч. II). Как буд-
то предугадывая такую мысль, Таня крепче прижалась к
мужу.

Чилясь велосипед, кузёезлэсь сюлэмзэ валаса кадь, жог
ваське гурезь уллань (По роману П. Блинова «Улэм потэ»).



Блестящий велосипед, как будто зная настроение хозяина, быст-
ро катится под гору.

— Ничего, Гриша, луозы на Пугачёв кадь адямиос, жутозы
калыкез (М. Петров. В уж Мултан). «Ничего, Гриша, будут еще
такие люди, как Пугачев, они поднимут народ».

Яшка, маке кышкыт вбтаку сямен, шуак луэ но биньгозы-
ез борды кырмиське (Там же). Как будто от кошмарного сна
Яшка вдруг вздрагивает и хватается за вожжи.

Александр Васильевич машинаысь потйз но, кытчы ке сузь-
кыны турттыса сямен, кизэ мычыса возьматйз (М, Лямин. Сю-
лэм бте). Александр Васильевич вышел из машины и, как будто
стараясь куда-то дотянуться, показал рукой.

Ю-нянь сямен ик, етйн но дыраз утялтэмез яратэ (В. Широ-
боков). Как и хлеба, лен тоже любит своевременный уход.

Фёдор Семёнович та кылъёсыз, кинлы ке вожез потыса выл-
лем, лек вераз (Т. Архипов. Лудзи шур дурын, ч. II). Эти слова
Фёдор Семенович произнес сердито, словно имел на кого-то
злобу.

Минаослэн пуштэмъёссы тэль тыр чузъяськыса вдлмо: кы-
тйяз ч'ашъем кадь со кылйське, кытйяз, жужыт кызэз погыртэм
выллем, гурак усе (М. Лямин. Сюлэм бте). Взрывы мин раз-
даются по всему лесу: иногда слышится как удар молнии, иног-
да как шум падающей высокой ели.

Пазьгем зарниос выллем жужало италмас сяськаос...
(М. Петров. Вуж Мултан). Словно россыпи золота, всходят ку-
пальницы...

Со (Александр Васильевич) коня ке чалмыт пукиз, очкизэ
шонертйз но, вунэтэмзэ тодаз вайыса музэн, шуак вазиз...
(М. Лямин. Сюлэм бте). Он (Александр Васильевич) немного
посидел молча, поправил очки и, как будто вспомнив забытое»
вдруг сказал...

Нуныез музэн утялтэ етйн участоксэ Кыть Надька. (Г. Мед-
ведев. Бадзым нунал). Словно за ребенком ухаживает Кыть
Надька за участком льна.

Кроме этого, служебное слово кадь может употребляться и
как средство связи частей 'Сложного предложения (главного
предложения с придаточным). Как правило, оно располагается
в конце придаточного предложения, например:

Герасим туж дыртэ, пересь нэнэез сое гуртаз вите кадь
(И. Тургенев. Муму). Герасим очень торопится, как будто дома
его ждет мать-старушка.

Бадзымесь гурезьёс выллем сьдд пилемъёс бугыръяськыса
огинтыязы, шло, яркыт шунды ссюсты та пала лыктыны. уг
лэзьы кадь (М. Петров. Вуж Мултан). Черные тучи наподобие
больших гор, клубясь, стоят на одном месте, как будто яркое
солнце не допускает их в эту сторону.

Слова типа кадь, сямен, выллем, музэн в пределах своих слу-
жебных функций объединяются общим свойством привносить"в
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значения слов, оборотов или частей сложных предложений до-
полнительный смысловой оттенок сравнения, уподобления, дей-
ствительного или предполагаемого сходства.

Исключение из этого положения составляют слова кадь и
сямен, когда первое из них выступает в значении модальной
частицы, а второе — в значении послелога (см. об этом в раз-
делах о частицах и послелогах).

Изложенное показывает, что некоторые союзы в удмуртском
языке употребляются в двух-трех функциях. Так, служебное
слово но может выполнять функцию не только соединительного
союза, но и противительного. Союз бере, как и дыръя, может
употребляться как при придаточных времени, так и условия.
'Союз шуыса может соединять с главными предложениями при-
даточные объектные, причинные и цели.

Кызьы ке... озьы ик может употребляться как для выраже-
ния связи соответствующих придаточных предложений с глав-
ными, так и для соединения однородных членов предложения
(см. приведенные примеры),

§ 119. Союзные (относительные) слова

В роли подчинительных союзов могут выступать относитель-
ные местоимения и местоименные наречия, так называемые
союзные (или относительные) слова. В их состав входят (в ос-
новных и склоняемых формах) ме"стоиметгия; кин «кто», ма
«что», кыче (кыче ке) «какой (-ая, -ое)», кудйз «который (-ая,
-ое)» и т. д. и местоименные наречия кызьы (кызьы ке) «как»,
кытын «где», кытй «где», кытысь, кытысен «откуда», кытчы
«куда», кытчыозь «докуда», кудлань «куда, в какую сторону»,
макем «насколько». Соотносительно с этими местоимениями и
наречиями в главном предложении могут быть употреблены ме-
стоимения и наречия с указательными значениями со: кин
«кто» ...со «тот (та, то)»; сыче (сыче ик): кыче (кыче ке) «ка-
кой (-ая, -ое)» ...сыче (сыче ик) «такой (-ая, -ое)»;соня (диал.),
со мында: коня (коня ке) «сколько» ... соня (соня ке), со мында
«столько»; озьы (озьы ик): кызьы (кызьы ке) «как» ... озьы
(озьы ик) «так, так же»; отын: кытын «где» ... отын «там»; отй:
кытй «где» ...отй «там»; отысь: кытысь «откуда» ...отысь «от-
туда»; отысен: кытысен «откуда» ...отысен «оттуда»; отчы: кыт-
чы «куда» ... отчы «туда»; солань: кудлань «куда, в какую
сторону» ... солань «туда, в ту сторону»; сокем: макем «на-
сколько» ... сокем «настолько».

Союзные слова, как и союзы, выражают связь придаточного
предложения с главным, но в отличие от союзов, они в то же
время сами являются членами предложения. Союзные слова и
союзы могут соединять с главными предложениями придаточ-

ные предложения времени, условия, причины, объекта и т. д.
Кин тыныд ваньзэ шонер верп, зэмос эш шу тон сое гинэ
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(А. Белоногов. Нырысетй вераськон). Кто тебе всю правду го-
ворит, того только ты назови настоящим другом.

Авдеев лыдъя, коня турнамын ни, коня турнано на (Т. Ар-
хипов. Лудзи шур дурын). Авдеев подсчитывает, сколько уже
скошено, сколько еще надо скосить.

Выль лэсьтйськонэ сизьым ар чоже со мында ёрос коньдон
кутэмын луоз, коня со кутэмын вал советской власть кылдэм
дырысен туннэозь (Из газ. «Советской Удмуртия»). В пред-
стоящем семилетии на новое строительство будет израсходова-
но почти столько денег, сколько было израсходовано за все
годы существования советской власти до нынешнего дня.

Катя уг вала на, мар сярысь соос кырзало... (И. Гаврилов.
Вордйськем палъёсын). Катя еще не понимает, о чем они поют.

Разведчикъёс али но уг валало на, малы капитан со пи ся-
рысь вераськон жутпз (В. Катаев. Полклэн пиез). А разведчи-
ки и сейчас еще не понимают, почему капитан об этом маль-
чике затеял разговор.

Асьме странаямы вань сыче шуръёс, кудъёсыз ялан одйг
интыетй уг бызё (Б. Житков. Map но бй вал). В нашей стране
есть такие реки, которые постоянно не текут по одному руслу
(месту).

Андан но макем кыда, сокем со юнгес луз (Т. Архипов. Луд-
зи шур дурын). И сталь насколько закаляется, настолько ста-
новится прочнее.

Кызьы ке азьмынйсь колхозъёсын ужзы пуктэмын, озьы ик
вань мукет колхозъёс но ужзэс пуктыны быгатозы (П. Перево-
шиков. Сложноподчиненные предложения в удмуртском языке).
Как поставлена работа в передовых колхозах, так же все дру-
гие колхозы сумеют поставить свою работу.

Поръялоз, поръялоз ворпо-чибор душесэд. Со душес кызьы
поръя, мымам сюлмы сыче ик («Удмурт калык кырзанъёс»).
Кружится, кружится пестрый-пестрый ястреб. Как этот ястреб
кр>жится, таково же мое сердце.

Табере удмурт гуртын туж шер пумиталод ини сыче семья-
ез, кытысь медам поты вал дышетйсь, агроном, врач, зоотехник,
инженер (Из газ. «Советской Удмуртия»). Теперь в удмуртской
деревне редкостью является семья, из которой не вышли бы
учитель, агроном, врач, "зоотехник, инженер.

Ялан тодам лыктэ, кызьы ортчиз пичи дырмы Кортчинвайын
(Т. Шмаков. Кортчинвай). Всегда вспоминается, как наше дет-
ство прошло в Кортчинвае.

Чапак со вож сюрес вылтй, кытй пегзиз луд кеч, мон нюлэс-
кысь возь вылэ васьки но турнасьёсты ад'з'и (М. Пришвин. Пи-
налъёс но чбжпиос). Как раз по этой зеленой дороге, по кото-
рой убежал заяц, я из лесу спустился на луг и увидел косцов.

Кытчы гинэ зн учкы, котькытын выльдйськон суред (М. Во-
ронцов. Горд кышет). Куда только не посмотришь, везде кар-
тина обновления.



Ч А С Т И Ц Ы

§ 120. Общие сведения

Частицы — это неизменяемые служебные слова, употребляю-
щиеся в речи для выражения различных смысловых оттенков к
значениям отдельных слов, словосочетаний или целых предло-
жений. Так, например, частица -а придает предложению воп-
росительный характер.

— Пырыны луоз-а? — гожъяськыса пукись ныллэсь юаз Ка-
заков (М. Воронцов. Горд кышет). «Можно ли войти?» — спро-
сил Казаков у пишущей девушки.

Частица но может служить для усиления значения слова, к
которому она относится.

— Тупаса улонлэсь дуно номыре но двбл милемлы. «Для
нас ничего и нет дороже, чем мир».

Частицы, как и все служебные слова, характеризуются тем,
что не имеют самостоятельного значения. Они не могут быть
членами предложения. Всё это отделяет их от знаменательных
слов. Но в отдельных случаях, особенно в диалогах, частица
может выступать в роли слова — лредложения, например:

— Михаил Иванович, монэ утчады-а?
— Бен. «Михаил Иванович, меня искали?» — «Да».
По признаку неизменяемости частицы сходны с союзами, но

последние служат для выражения отношений между однород-
ными членами предложения или между частями 'Сложного пред-
ложения и имеют, таким образом, значение структурного эле-
мента предложения. Срав., например, предложение с усилитель-
но-выделительной частицей но и предложение с сочинительным
союзом но:

Котькинлэсь но тросгес шумпотэ Таня (Т. Архипов. Лудзи
шур дурын). Больше всех же радуется Таня.

— Учкисько мон тй шоры но, сюлэм шумпотэ (В. Широбо-
ков. Етйн). «Смотрю я на вас, и сердце радуется».

Отличие частиц от послелогов состоит в том, что послелоги
всегда сочетаются с именами существительными, местоимени-
ями, числительными и указывают на синтаксические отношения

335



их к другим словам. Частицы же, в противоположность после-
логам, не обозначают отношений между словами, а служат в
речи для выражения различных смысловых оттенков и могут
присоединяться к любому слову. Например:

— Тйляд бригадаеныды Толя-а кивалтэ? «Толя ли руково-
дит вашей бригадой?»

— Толя тйляд-а бригадаеныды кивалтэ? «Толя вашей ли
бригадой руководит?»

— Уриськыны ветлпды-а? (Г. Красильников. Мон кылисько
тонэн). «Полоть ходили (ли)?»

— Кин ке вераськоз на-а? «Будет ли еще кто говорить?»
Частицы не должны смешиваться и с модальными словами.

Модальные слова лексически более самостоятельны и обычно
имеют самостоятельное ударение. Частицы же, за исключением
некоторых (мед, медаз, тпни, чапак, кыяе, вай и др.), находят-
ся в безударном положении. Сравн, предложения с модальным
словом шуэ и с модальной частицей пе, которые обозначают
субъективную передачу чужой речи:

— Азьло дыръёсы, шуэ, монэ пурга Иван шуозы вал (вы-
жымы, пе, Дургаос вылйллям), нош табере — Иван Матвеевич.
Ужасько, шуэ, бригадирын (В. Широбоков. Тулыс). «Раньше,
говорит, меня Дурга Иваном звали (род-де наш род Дурги
был), а теперь — Иваном Матвеевичем. Работаю, говорит,
бригадиром».

— Нош тодйськод-а, Окыль туннэ мыным мар вераз? Дан,
пе, со тыршонэн артэ вамышъя. Ушъянлэн бубиз — сюлмо
ужан... (М. Лямин. Васса кенак). «А знаешь, что мне сказала
сегодня Окыль? Слава-де шагает со стараньем вместе. Отец
похвалы — старательная работа».

От междометий частицы отличаются тем, что междометия
Еыражают различные эмоции или волеизъявления, а частицы
лишь оттеняют или усиливают эмоциональный характер значе-
ния слова. Примеры:

— Я, мон кошкисько. «Ну, я ухожу» (я — междометие).
— Я мар сокем жог кошкиськод? «Ну что так быстро ухо-

дишь?» (я — частица).
В отличие от суффиксов, частицы не входят в морфологи-

ческую структуру слова. Они находятся за пределами слова и
легко отделяются от него. Суффикс есть значимая часть слова.
Суффиксы входят в систему формообразования или словообра-
зования той или иной части речи. Частицы же могут стоять
при нескольких, если не при всех, частях речи.

Наряду с обычными частицами в удмуртском языке имеются
такие элементы речи, которые выполняют двшную функцию. С
одной стороны, они придают слову какой-нибудь дополнитель-
ный оттенок, а с другой — имеют значение словообразователь-
ного или формообразовательного аффикса. К ним относятся:
вал «был, было», ке «-то, хоть», но «ни», оло «-то», мед «пусть».,

336



По занимаемому месту в предложении частицы бывают двух
типов: одни имеют постоянное место, другие могут переме-
щаться.

Частицы, занимающие постоянное место, бывают:
а) препозитивные, т. е. всегда употребляющиеся впереди

того слова, к которому непосредственно относятся (вай, давай,
мед, медаз, ну, я, неужто и др). Например:

— Вай мон верало. «Давай я скажу».
— Сюресты чебер мед луоз, слуокбадэс умой ортчытэ.

«Счастливый путь (букв, «дорога .хорошая пусть будет»), службу
хорошо отслужите»;

б) постпозитивные, т. е. употребляющиеся всегда после того
слова, к которому непосредственно относятся (-а, -о, вал,
гинэ, ик, на, ни, пе, ук и др.). Например:

—• Кылйд-а, кыче милям со? Зарни адями (М. Воронцов.
Горд кышет). «Слыхал (ли), какая она у нас? Золотой че-
ловек».

— Изёй шур кытын-о, пересь? — дыртыса юаз Деми
(П. Блинов. Улэм потэ). «Дедушка, где река Изёй?»—тороп-
ливо спросил Деми.

— Тон пуксьы вал ждк сьоры. «Сел бы ты за стол».
Та шулдыр куазен уката ик мусо но чыдонтэм потэ аслад

колхоз гуртэд (Т. Архипов. Лудзи шур дурын). В такую хоро-
шую погоду особенно же милой кажется своя колхозная де-
ревня.

Вася армие кошкиз ук. Вася в армию ушел ведь.
Частицы аи, аль, ведь, бен, нош, оло и др. могут быть и

препозитивными и постпозитивными. Примеры:
— Аи района мынйсысо.
— Кыче муг усиз-ай, Иван Матвеич, района ветлыны?

(В. Широбоков. Тулыс). «Вот в район иду».— «Какая же причи-
на заставила, Иван Матвеевич, в район идти?»

Дышетпсь сэрытак гинэ жужыт кымес вылаз усем. йырсизэ
сэрпалтйз но, ныл шары учкемысь дугдытэк, озьы ик палыготы-
са вераз: «Пиналъёс ведь, шулдыр соосын» (М. Воронцов, Горд
кышет). Учитель быстро отстранил спустившиеся на высокий
лоб волосы и, не сводя глаз с девушки, также улыбаясь ска-
зал: «Дети ведь, весело с ними».

•— Нош автомашинаос, кытын автомашинаос!? Ведь ве-
раськи вал, нуназеозь мед ыстозы шуыса! (М. Воронцов. Горд
кышет) «А автомашины, где автомашины!? Ведь договорился
было, чтобы до обеда выслали!»

— Соос бен Чультем сельсовета пыро вал но, асьме сельсо-
вета каризы. шат? (М. Петров. Тылъёс). «Они же в Чультемский
сельсовет входили было, разве >в .наш сельсовет перевели?»

— Бен милям туннэ гинэ укмыс валэн ваизы ук (Т. Архи-
пов. Лудзи шур дурын), «Так у нас сегодня только на девяти
лошадях привезли ведь».
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— Оло шур но валаз та ужез, та уин со бызиз шулдыргес
(А. Лужанин. Пунэмзэ берыктон). «Кажется и река поняла это
дело, в эту ночь она текла веселей».

Классификация частиц

Частицы удмуртского языка по их основным функциям де-
лятся на следующие группы:

1) частицы, придающие дополнительные смысловые оттенки
значениям слов или предложений;

2) частицы, выражающие модальные и модально-волевые
оттенки;

3) частицы, выражающие эмоционально-экспрессивные от-
тенки;

4) частицы, выполняющие словообразующую или формо-
образующую функцию.

Каждая из этих групп частиц в свою очередь может быть
разделена на несколько подгрупп. Особенно богаты и разно-
образны по своим функциям частицы первой и второй групп.

§ 121. Частицы, придающие дополнительные смысловые оттенки
значениям слов или предложений

Эта группа частиц по своим функциям делится на следую-
щие подгруппы:

1. У к а з а т е л ь н ы е ч а с т и ц ы (тани «вот», тйни «.вон»,
вот «вот»). Они употребляются для указательного подчеркива-
ния значения тех слов, к которым относятся.

Частица тани указывает на что-нибудь ближнее, а тйни — на
дальнее. Например:

Тани татын завод луоз. Вот здесь будет завод.
Тйни отын етйн. Весъкыт, чылкыт будэмын со. Вон там ллк

Прямой, чистый вырос он.
— Тйни отын но соос визьмо лэсьто, берыкъяськопын трос

дырзэс уг ЫШ.ТО,— валэктйз мыным замполит (М. Воронцов.
Вормисьёс). «Вот и там они умно поступают, при поворотах
много времени не теряют»,— пояснил мне замполит.

Тани со, син азьын калыклэн, страшлэн узырез, куоюымез
(М. Воронцов. Горд кышет). Вот оно, перед глазами богатство,
могущество народа, страны.

— Тйни кыче туала калык,— шумпотэ Илья Фёдорович,—
Туннэ вамыштэмез солы чуказе вакчи потэ ни (В. Широбоков.
Илья Фёдорович вера). «Вот какой современный народ,— раду-
ется Илья Фёдорович.—• Сегодняшний шаг ему завтра кажется
уже коротким».

Указательные частицы могут выражать подытаживающее
значение, с эмоциональной окраской. Примеры:
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— Учкы, кбжы но кбжы, вот кыче зег будэгиды, Фёдорович!
(М. Воронцов. Горд кышет). «Посмотри, горох и горох, вот ка-
кую рожь вырастили, Фёдорович!»

— Музъем уж сыче, пиёке: воргоронлэсь быгатйсь киоссэ кулэ
каре. Со тодма аслэсьтыз кузёзэ. Книгаысь лыдземез, агронсм-
лэсь валэктэмзэ уж вылын быдэсъяны быгитоно. Музъем медаз
7эрга тонэ •— вот! Соку тыныд няньзэ со уз жаля (В. Широбо-
ков. Тулыс). «Сельскохозяйственная работа такова, сынок: от
мужика требует умелые руки. Она знает своего хозяина. Вычи-
танное из книг, .объяснение агронома надо уметь применять на
деле. Пусть земля тебя не осуждает — вот! Тогда' она тебе хле-
ба не пожалеет».

2. О п р е д е л и т е л ь но-у точ ня ю щи е ч а с т и ц ы (ча-
пак «как раз, ровно, точь-в-точь, именно», самой «как раз, имен-
но, самый». Примеры:

— Та ужез чапак али лэсьтоно, зегды сюрвла ни,— шуиз Пе-
тя, веранзэ йылпумъяса (М. Воронцов. Горд кышет). «Эту ра-
боту надо провести именно сейчас, рожь уже цветет»,— сказал
Петя, заканчивая свою речь.

Со чапак бубиз кадь. Он точ-в-точь как отец.
Чапак соку ик трестысъ одйгаз лэсьтйськон участокын штука-

туръёсты. дасян школа кылдйз (В. Иванов. Зарни киос). Как
р а з тогда же в одном из строительных участков треста органи-
зовалась школа для подготовки штукатуров.

— Самой татын ортчиз ук минам дас тямыс ар улонэ
(Г. Красильников. Мон тонэн кылисько). «Как раз здесь прошли
ведь мои восемнадцать лет жизни».

— Тй Татьяна Гавриловна-а?
— Самой со, — соиз мылпотытэк бурсйиз... (М. Воронцов.

Горд кышет).-—«Вы Татьяна Гавриловна?» — «Она самая»,-—• не-
хотя пробурчала та.

3. В ы д е л и т е л ь н о - о г р а н и ч и т е л ь н ы е ч а с т и ц ы
(гинэ «только», одпг... гинэ «лишь... только, один... только», ке
но «хотя», коть «хоть, хотя»). При помощи этих частиц выделя-
ется слово в предложении или придается ограничительный от-
тенок тому слову, группе слов, к которым они относятся.

Частица гинэ «только» употребляется в постпозитивном по-
ложении с любой частью речи. Примеры;

— Милемли джыт будыны гинэ кулэ на. Map гинэ ми ум
лэсьтэ колхоз понна (А. Мусатов. Стожары). «Нам только не-
много подрасти еще. Что только мы не сделаем для кол-
хоза».

Небыт тдлъя етйн каллен гинэ вогыриен тулкымъяське
(Т. Архипов). Под мягким ветром тихо-тихо волнуется лен.

В функции выделительно-ограничительной частицы может
выступать сочетание .частицы гинэ со словом одйг «один» (одйг...
гинэ «только... лишь»). Примеры:

Гуртын чал-чал луиз. Одйг тылъёс гинэ кыдёке /гишто. В де-
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ревне наступила полнейшая тишина. Только лишь огни далеко
сверкают.

Частица ке но может употребляться с любой частью речи.
Она выделяет в речи единственно возможное при данных усло-
виях: предмет, количество, признак, действие, придает оттенки
уступительное™, согласия. В предложении стоит всегда после
того слова, к которому относится. Примеры:

Одоть ведра карнанзэ жутэм бере, Герей небит куараен ва-
зиз: <кОг карнан ке но вудэ пыртыса кельты вал, Одоть, кожанэз
•сокем. кыдёкын бвдл (М.Петров. Вуж Мултан). Когда Одоть
подняла коромысло с ведрами, Герей ласково сказал: «Хоть од-
но коромысло воды занесла да оставила бы, Одоть, свернуть не
так уж далеко».

— Деми, огпол ке но оскы ини (П. Блинов. Улэм потэ). «Дс-
ми, хоть один раз да поверь уже».

Частица коть «хоть» в предложении чаще всего встречается
препозитивно, но может быть и постпозитивной. Она вносит в
значение слова различные оттенки: уступительность, выделитель-
ность и др. Примерьг

— Моя дась коть дунне пыдсы по лобыны! (С. Бабаевский.
Зарни кизилиен адями). «Я готов хоть на край света лететь!»

— ..Ох, Алёшка, катаедлэн «сиемез» потэм... Да, тыныд коть
кортлэсь вур но, уз чида... Тынад, пияш, дйськутэд вылад o'i'cya,
лэся! (Г. Красилышков. Кылисько тонэн), «Ох, Алёшка, боти-
нок твой «есть» захотел... Да, тебе хоть из железа cuiei'i, не
вытерпит. На тебе, сынок, одежда словно горит!»

4. У с и л и т е л ь н ы е ч а с т и ц ы {но «п, же, тожи», ик
«же», бен «же, так», ведь, ук «ведь», уго, угось «ведь», ник «сов-
сем, как раз», ке «так»).'

По своим функциям усилительные частицы близки к выде-
лительно-ограничителышм. Усилительные частицы вносят* тон-
чайшие оттенки в значения тех слов или предложений, к кото-
рым они относятся, и придают им особую силу выразительности
и убедительности. Примеры:

— Мои но озьы ик малпасько, Владимир Иванович, только
та уоюен дыртоно (М. Воронцов. Горд кышет). «Я тоже так ду-
маю, Владимир Иванович, только с этим допом надо торо-
питься».

— Тон, Сапаров эш, Родина понна ооюмаськонын батыр вал.
Табере сельской хозяйствоез жутоныч но батыр луыны кулэ
(М. Лямин Батыр ужъёс). «Ты, товарищ Сапаров, в боях :ia Ро-

дину был героем. Теперь должен быть героем и за поднятие
сельского хозяйства».

Усилительная частица но «только» в отрицательных предло-
жениях в сочетании с относительными местоимениями и место-
именными наречиями придает оттенок утверждения, а в сочета-
нии со словом одйг «один» выполняет одновременно усилитель-
лую и отрицательную функцию. Примеры:



Зуч адями ма но уг лэсьты (Б. Полевой. Зэмос адями еярысь
верос). Русский человек на что только не способен.

Кытысь но Москвае калык уг лыкты. - Откуда только в Мо-
скву народ не приезжает.

Уй. Инмын одпг кизила но двол (М. Петров. Уй чоже). Ночь.1

На небе ни одной звезды нет.
Ранаосы. жоген бурмыны кутскизы. Мон одйг нуналлы но

стройысь ой пота. (Советской Союзлэн героез В. Григорьев).
Вскоре раны стали заживать. Я ни на один день не выбывал
из строя.

В удмуртском языке очень распространена частица ик «же,
уж, и, так» Примеры:

Та шунды ик толон сое вешаса но нуныяса келяз, нош туннэ
пумита (В. Гаврилов. Зарни бугоръёс). Это же солнце его вче-
ра лаская проводило, а сегодня встречает, <

— Шаплы вамышъя, озьы Баширов ветлэ. Со ик ваш. Со ся-
на кин бен бригадае вазь ветлоз (М. Воронцов. Вормисьёс).
«Быстро шагает, так ходит Баширов. Он и есть. Кроме него, кто
же придет рано в бригаду».

Шур дорын кыдёкын ик двол пудо гид пуктэмын. Не так да-
леко от реки расположен скотный двор.

Та уж секыт ик двол. Эта работа не так уж трудна.
В сочетании с указательными местоимениями сыче, таче и

местоименными наречиями озьы, тазьы частица ик усиливает
значение тождества признаков, выражаемых этими местоимени-
ями и местоименными наречиями. Примеры:

Турнаку таче ик шулдыр вал. Во время сенокоса так же ве-
село было.

Озьы ик умой Маша но ужа. Так же хорошо работает и
, Маша.

Частица бен «же» чаще всего выступает в вопросительных
предложениях, усиливая значение вопроса. Примеры:

— Кин бен со сыче? (М. Петров. Тылъёс). «Кто же он та-
кой?»

— Кытын бен али соос уло? (В Садовников. Шудо пумись-
кон). «Где же они сейчас живут?»

—• Кызьы бен, пие, пыраклы бертйд-а ини? — юаз нэнэез
(В. Гаврилов. Зарни бугоръёс). «Как же, сынок, совсем уже
вернулся?» — спросила мать.

Частица бен может усиливать выразительность отрицатель-
ного риторического вопроса. Например:

— Сокем секыт аръёсы та быдз'а сюрес поттон — бен кызьы
уд данъя асьме калыкез! (М. Воронцов. Горд кышет). «В такие
тяжелые годы провести такую большую дорогу — как же не'
будешь славить наш народ!»

Частицы ук «ведь, же», ведь «ведь», у га, уго, угось «ведь»,
чик «совсем» характеризуются тем, что они не только усилива-
ют значение отдельного слова, но и вносят в его содержание
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дополнительные смысловые нюансы утверждения, убеждения и
т. д. Наряду с этим они имеют, хотя и в ослабленном виде, зна-
чение модальности. Примеры:

— Учкы, коня coocj— шуиз Олёша, чылкак паймыса.— Соос-
ын быдэс гурезез берыктыны луоз ук (В. Гаврилов. Зарни бу-
горъёс). «Посмотри сколько их, — удивленно сказал Олеша. —
С ними целую гору можно ведь перевернуть».

— Со уго милям самой усто доярка (Т. Архипов). «Она ведь
у нас самая лучшая доярка».

Ныллы со 6з шуы «вить монэ». Со тодйз угось солэсъ мыл-
кыдзэ (М. Воронцов. Горд кышет). Девушке он не сказал «жди
меня». Он ведь знал ее настроение.

Ведь асьме партилэн корт кадь юн кужымез — со луэ калык-
лэн туж бадзым шудбурез! (Любомир Дмитерко. Партилы) -
Ведь как железо крепка сила нашей партии— это очень боль-
шое счастье народа.

В вопросительных предложениях диалогической речи при н а -
личии частицы ведь спрашивающий как бы подсказывает собе-
седнику желаемый ответ, выражает _с помощью частицы предпо-
ложение- невозможности другого мнения, чем высказанное. П р и -
меры:

— Мон оскисько, тй ведь мылысь-кыдысь вераськоды? « Я
верю, вы ведь от всего сердца говорите?»

— Тон ведь яратйськод сое? «Ты ведь любишь его?»
Усилительные частицы ведь, ук, выступая в предложении с

другими частицами, способствуют большей выразительности вы-
сказывания. Такое использование частиц характерно для диало-
гической речи. Примеры:

— Бен мон тонэ яратйсько ук, — шуиз Цыганок Алёшалы
(М. Горький). «Я же тебя люблю ведь», — сказал Цыганок
Алеше.

— Бен мон верай ни ук, нэнэ (М. Петров. Вуж Мултан). «Я-
же сказал ведь уж, мама».

Частица чик «совсем» чаще всего употребляется со словами,
обозначающими отрицание, усиливая их отрицательное значе-
ние. Примеры:

Кин жадёнэз уг нота чик, со еормылэ шуг-секытэз... (Н. Б а й -
теряков. Кузё). Кто устали совсем не знает, тот побеждает
трудности. —

— Тюрагай ке уг кырза, уг вера тонэ, чуж учы но садын чал-
мемын ке туннэ, со понна чик бвдл мон мдзмыт — тон сыче ик
сайкыт но югыт! (Т. Шмаков. Сентябрь). «Если жаворонок н е
поет о тебе, если соловей в саду сегодня умолк, зато ты'совсем
не печальный —• ты такой же ясный и светлый».

Частица ке «так» усиливает значение того слова, к которому
относится и вносит оттенки уступительности или придает выска-
зыванию особую выразительность. Примеры;
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— Машаед вералоз ке вералоз! «Маша скажет так уж ска-
жет!»

— Таиз ини рекорд ке рекорд!.. (И. Васильев. Зырдыт сю-
лэмъёс). «Это уж рекорд так рекорд!..»

— Вот таиз пумиськон ке пумиськон! (И. Гаврилов. Груня
Тарасова). «Вот это встреча так встреча!»

5. У с и л и т е л ь н о-с оот н о с я щ и е ч а с т и ц ы (ини, ни
«уже, уж», на «еще»).

Одной из характерных черт частицы ини (ни) «уже, уж» яв-
ляется ее широкая сфера использования в речи. Употребление
ее обычно связано с усилением значения сказуемого и наречно-
обстоятельственных слов. В противоположность частице на
«еще», вносящей оттенок незавершенности действия, она указы-
вает на законченность действия, на обязательность или необхо-
димость, желательность его совершения, а также на закончен-
ность проявления всякого другого признака. Примеры:

— Асьме странаын вылезлэн бурдъёсыз бадзымесь. Кылдйз,
шуом, туннэ одйг интыын, чуказеяз ини со быдэс странаямы
вдлме. «В нашей стране у нового большие крылья, скажем, за-
родилось сегодня в одном месте, а завтра уже расспространяет-
ся по всей стране».

...Уть, мае но уг лэсьто «Шулдырын». Отын ини одйг кадесь
кирпич юртъёс пуктылон сярысь верасько (В. Широбоков. Ту-
лыс). Посмотри, что только не делают в «Шулдыре» (колхозе).
Там уже говорят о строительстве одинаковых каменных
домов.

— Пиед тынад бадзым ини, дыр. «Сын у тебя большой уже,
наверное».

Частица на «еще» главным образом относится к сказуемому
и характеризует его или со стороны количественной или времен-
ной. Она вносит оттенок продолжения действия или развития
состояния, процесса. Примеры:

— Школамес быдэстыса, кытчы гинэ асьмеос ум мынйське,
нош дышетйсьмылэн яратйсь но кыдё'ке адзись синъёсыз весь
асьмеды эскеро на, умойтэм вамыш лэсьтонлэсь ало на кадь
(М. Воронцов. Тазьы лыктйз оскон.). «Окончив школу, куда

только мы не уходим, а любящие и прозорливые глаза нашего
учителя все еще наблюдают за нами, как будто предупреждают
неправильный шаг».

Собере отпяз но урокъёсаз со трос пумиськылйз на шуге-ле-
ке вуон учыръёсын (М. Воронцов. Тазьы лыктйз оскон). Затем
и в дальнейшем на уроках она много встречалась еще с труд-
ностями.

•—• Лена вераськоз на. «Лена еще будет говорить»
— Тон пичи на али, од ке но тод, яралоз (И. Гаври-

лов. Аннок). «Ты еще маленькая. Если и не будешь знать,
хорошо».
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j 122. Модальные и модально-волевые частицы

М о д а л ь н ы е ч а с т и ц ы

По своим функциям модальные частицы делятся на следую-
щие подгруппы:

1. У т в е р д и т е л ь н ы е ч а с т и ц ы (бен, о-о «да», озьы
«так»). Они употребляются при ответе, подтверждающем пра-
вильность положения, согласие на какое-либо действие, или
подтверждение ранее сказанного собеседником или самим гово-
рящим. Примеры:

— Мои нокытчы уг кошкиськы. Татчы ужаны лыктй.
— ТатчьЦ — паймиз Семой. — Гуртэ?
— Бен, гуртэ. Tyoic яра мыным ас лам гуртэ (В. Михайлов.

Одйг гужеме).
— Я никуда не уезжаю. Сюда работать приехала.
— Сюда! —удивился Семен.'—В деревню?
— Да,"В деревню. Мне очень нравится своя деревня.
— 0зьы~а шуисько?
— Бен, озьы.
— Так ли спрашиваю?
— Да, так.
— Бен, чошагскон —со шудонювдл. Дырез дунъяно яуэ

(М. Воронцов. Вормисьёс). «Да, соревнование — это не игрушка.
Время приходится ценить».

Шутэтскыны кема бз кылды. Связь нош ик тйямын вал. Ба-
рамзина командир дорын ини:

— Лэзе мыныны/
— Бен, мынэ (В. Широбоков. Вунонтэм ннмъёс).
Отдохнуть не долго пришлось. Связь опять прервалась. Ба-

рамзина уже у командира:
— Разрешите идти!
— Да, идите.
Осэз йыгазы.

— Бен, пыре... кии отын? — йырзэ оТсутытэк юаз Тимофеев
(М. Петров. Вуж Мултан).

В дверь постучали.
— Да, войдите... кто там? — не поднимая головы, спросил

Тимофеев,
...Нош адями вордсисмын шудбуро улицы,
— Озьы, озьы, пае. Тйни кычеесь ill, мыним мусоосы

(В. Широбоков. Нэнэлы).
...А человек родился жить счастливо.
— Так, так, сынок. Вот какие вы, мои дорогие.
— Тон районысь-а?
— О-о, — ма юамзэ валатэк, калленгес в аз из Дели (П. Бли-

нов. Улэм потэ),
— Ты из района?
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Да, — не поняв о чем спросили, чуть слышно ответил
Деми.

— Эмезьлы, пияш, ветлйд-а?
— Эмезьлы, о-о (Г. Ходырев. Горшокын эмезь).
— По малину, мальчик, ходил?
— По малину, да.
2. О т р и ц а т е л ь н ы е ч а с т и ц ы [бвдл «нет, не», не «не»).
Частица двбл употребляется в качестве отрицания при раз-

ных частях речи, выступающих, как правило, в роли сказуемого.
Примеры:

Солы гурезь но гурезь двбл, шур но шур овал, кулэ ке луиз,
котькытй. потоз (В. Широбоков). Для него и гора не гора, и ре-
ка не река, если надо, всюду пройдет.

Гужем ужъёс азе одйг машинаез но эскерытэк, тупатытэк
бвдл кельтоно. К летним работам не должно быть ни одной не-
осмотренной и неотремонтированной машины.

Дас классэз быдэстыса, Миша нокытчы но палэнэ бвдл кош-
кем, асьсэ колхозазы ужаны кылем: Окончив 10 классов, Миша
никуда не уехал, остался в своем же колхозе.

П р и м е ч а н и е . Отрицание бвдл не надо смешивать со знаменатель-
ным словом бвдл, употребляющимся в функциях соответствующих членов
предложения. Примеры:

Лысву дыръя туркало, зор двбл дыръя мажеасько (Удмурт фольклор).
Во время росы косят, при отсутствии дождя гребут.

— Гожтзт план двдл-а?
— Оздл (Т. Архипов. Лудзи шур дурын).
— Письма все еще нет?
— Нет.
— Оло нош со Генкаос дорын? — юаз Одинцов.
— Овдл, отын но бвбл. Мон кык пол ветлй ни (В. Гаврнлов. Толалта

нюлэскын).
•— А может быть он у Генки? —• спросил Одинцов.
— Нет, и там нет. Я Два раза уже ходил.

Частица не, употребляемая между повторяющимися словами,
придает смысл неопределенности или неполного отрицания. При-
меры:

Кыдёкын маке но сьбд адскиз: корка не корка, гурт не гурт.
Вдалеке что-то показалось чёрное: дом не дом, деревня не де-
ревня,

Пересь не пересь, нош егит двбл ни. Стар не стар, а уже не
молод.

Иногда частица не совместно с частицей но употребляется
для подчеркивания значений отрицательных местоимений и ме-
стоименных наречий. Примеры:

Ненокин но бвдл «никого нет», неномыр но 6з вера «ничего
не сказал», неноку но бй малпа «никогда не думал» и т. д.

3. В о п р о с и т е л ь н ы е ч а с т и ц ы (-а «ли», тз «ли», шат
«разве», неужели, неужто «неужели», меда «ли») придают пред-
ложению вопросительную интонацию и вопросительный смысл,
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выделяют слово, заключающее вопрос, и вносят различные от-
тенки (удивление, колебание, сомнение, неуверенность, предпо-
ложение и т. д.).

Частица -а употребляется в любых жанрах литературы, в
различных стилях речи, обычно после того слова, которое явля-
ется наиболее важным в вопросе. Например:

— Кыдёке-а вамыштйд, пересе? — юасько солэсь (В. Широ-
боков. Тулыс). «Далеко ли направился, дедушка?» — спраши-
ваю его,

— Люба, зэм-а со? (В. Садовников. Шудо пумиськон). «Лю-
ба, правда ли это?»

— Кин ке вераськоз на-а? (М. Петров. Зардон азьын). «Кто-
нибудь будет еще говорить?»

Наряду с вопросительным значением частица -а может при-
давать оттенок неуверенности, сомнения, предположения. На-
пример:

— Быгато-а та ужез вормыны? Тырмоз-а кужым? «Сумею ли
осилить эту работу? Хватит ли силы?»

Кима правление вадьсы дугдйз но малпаськыса сылэ: пыро-
ио-а, двбл-а? (М. Петров. Зардон азьын). Кима остановился
против правления и задумался: войти ли, нет ли?

— Солэн косэмезъя-а, аслам кдлэм потэмея-а, нош мон жо-
ген умме ycu (M. Воронцов. Горд кышет). «По его ли просьбе,
спать ли захотелось, но я быстро уснул».

Когда чистица -а употребляется в сочетании с отрицательны-
ми глаголами, тогда в предложении высказывается утверждение
с особой эмоциональной окраской. Примеры:

— Чош. асьмеос со дорын дй-а вал! (А. Миронов. Дас тя-
мыс). «Не вместе ли мы с тобой были у него!»

— Тон-а уд мины! «Ты ли не пойдешь!»
— Зэм двдл-а/ «Не правда ли!»
Вопросительная частица тэ «ли», употребляясь с отрица-

тельными глаголами, придает вопросительному предложению
оттенок предположения. Примеры:

— Мон бер ой тэ вуы? «Не опоздал ли я?»
— Со 6з тэ кошкы? «Не ушел ли он?»
— Map луиз, зече? Кин ке бз тэ жугы? (П. Блинов. Улэм

потэ). «Что случилось, мои хороший? Не избил ли кто тебя?»
Частица тэ в сочетании с отрицательной частицей бвбл при-

дает речи оттенок предположения, нерешительного намерения.
Примеры:

Овбл тэ басьтэм? «Не взял ли?» Овдл тэ ышэм? «Не поте-
рялся ли?» Овбл тэ жоггес отчы мыноно? «Не надо ли быстрее
идти туда?»

Вопросительная частица шат «разве» может быть препози-
тивной и постпозитивной. Она может сочетаться в речи с любым
словом и обычно выражает оттенки неуверенности, колебания.
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В определенных позициях может оттенять утверждение или от-
рицание. Примеры:

— Туннэ шат куатетй число? — паймиз Миша. «Разве се-
годня шестое число?» — удивился Миша.

— Ма, мар озьы вераськиськод, Николаевна? Маке шат,
кызьы шуозы? (В. Смирнов. Малпаськонъёс). «Да что это гово-
ришь, Николаевна? Разве важно, как назовут?»

— Нош Юра уг жадьы кожаськод-а? Шат со кыче ке мукет
адями? (В. Щиробоков. Сепыч шур дурын). «А Юра думаете не
устает? Разве он какой-то другой человек?»

Частица шат вместе с ограничительной частицей гинэ прида-
ет предложению предположительно-ограничительный оттенок.
Пример:

Таче сйзьыл куазен шимес шлем бусыосты шат почта вал-
лэн гырлыез гинэ сазьтылйз но, подводэ мынйсь воргоронлэн
вдлмыт жожмыт кырзамез сайкатъяз (В. Широбоков. Сепыч
шур дурын). В такую осеннюю пору опустевшие поля разве
лишь колокольчик почтовой лошади оживлял, да пробуждала
ровная печальная песня ямщика.

При помощи частиц неужто, неужели чаще всего выражает-
ся вопрос с оттенком сомнения, удивления и т. д. Примеры :

— Неужто ваньзэ тае аслаз кужыменыз гинэ ужаса кин ке
со пуктыны быгатйз? — юан тынад азяд эриктэм пуксе (А. Ми-
ронов, Т. Архипов. Вужез куашка). «Неужели все это кто-ни-
будь, применяя только свою силу, сумел построить?» — невольно
напрашивается вопрос.

— Неужто мои соос сямен ужаны уг быгаты? Бы&атысал.
«Неужели я не смогла бы работать как они? Смогла бы».

Частица меда «же, что ли, ли», употребляясь в вопроситель-
ных предложениях, усиливает вопросительный смысл их и при-
дает оттенок неопределенности, сожаления, сомнения, предполо-
жения. Примеры:

— Map меда ужаськод тон, мусо Анна кенак? «Что-то де-
лаешь ты, дорогая тетя Анна?»

Пуксьы шуыса, пукон сети,
Малы меда од пуксьы?
Лыдзы шуыса, книга сети,
Малы быдэс од лыдзы?

(Удму р т ч ас гущ к а ) .

Стул (я) подал, чтобы села,
Почему же (ты) не села?
Книгу подал, чтоб прочла (ты),
Почему всю не прочла?

Кытысь ке лыдзем-а меда, ачиз-а сыче малпанэ вуиз?
(М. Лямин. Васса кенак). Откуда-то вычитала ли, сама ли
додумалась?

— Сюреслэсь йыроми, — валэктыны медэ вал Таня.
317



— Ойтбд, сюреслэсь йыромид меда? (Т. Архипов. Лудз1г
шур дурын).

— Заблудилась, — хотела объяснить Таня.
— Не знаю, заблудилась ли?
4. Ч а с т и ц ы , о б о з н а ч а ю щ и е с у б ъ е к т и в н у ю п е -

р е д а ч у ч у ж о й р е ч и (пе «де, дескать», пой «мол»). При-
меры:

Гожтэтэзлзн пумаз атаез ивортэ, талон, пе, самолётэн етйн-
лы подкормка лэсьтйзы. Отйяз, пе, ю полысь жагзэ но самолё-
тэн быдтыны меда (Т. Архипов. Гожтэт). В конце письма отец
его сообщает, вчера, дескать, с самолёта сделали подкормку
льна. В дальнейшем-де и сорняки хотят уничтожать самолётом,

Иногда частица пе используется в речи для того, чтобы по-
казать отрицательное отношение к высказанной мысли. Напри-
мер:

— Умоесь, Трофим кум, мар такем вазь? — ваньмыз пенна
вазиськиз Такъян кенак...

— Вазь на, пе, тина шундыед гурезь йылтй пальпотэ ини, —
жужась шунды шоры возьматйз Трофим агай (М. Воронцов.
Горд кышет).

— Здравствуй, кум Трофим, что так рано? — за всех отве-
тила тетка Татьяна...

— Рано-де еще, вон солнце уже над горой улыбается,—• по-
казал дядя Трофим на восходящее солнце.

Частица пой «мол» может относиться ко всему предложе-
нию, воспроизводя речь самого говорящего. При помощи этой
частицы говорящий «подчеркивает, что это им когда-то уже го-
ворилось. Пример:

— Огпол мон Семёнычлэсь юасько: Зэм-а, пой, тйляд со
сюрнылды? (М. Воронцов. Бус сылмем бере). «Однажды я
спрашиваю Сеыеныча, правда ли, мол, это ваша приемная
дочь?»

Частица пой также может быть использована при повтор-
ном обращении к кому-нибудь для привлечения внимания или
при повелительном глаголе для усиления просьбы. Примеры:

— Маша, Маша, пой, вера у к мыным мусо кылдэ. «Маша,
Маша, мол, скажи же мне ласковое слово».

— Ойдо, вера, пой! «Ну, скажи, мол!»
5. М о д а л ь н ы е ч а с т и ц ы , выражающие оттенок предпо-

ложения, вероятности (оло «кажется, может», лэся «вероятно,
кажется», иське «значит», дыр «видимо, вероятно»).

Частицы оло, лэся вносят в высказывание оттенки предполо-
жения, возможности, догадки. Примеры:

— Ма бальзагуртъёс ноку но таче ю бз нуллэ на вал. Тон,
оло, мукет колхозысь? (Т. Архипов. Лудзи шур дурын). «Баль-
загуртовцы же никогда еще не привозили такое зерно. Ты, мо-
жет, из другого колхоза?»
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— Дэрем пушкад 'мугорыд ик двдл, лэся, тол кадь капни
{П. Блинов. Улэм потэ). «Под рубашкой (твоей), кажется, к
тела-то нет, как ветер легкий».

Частица иське «значит» показывает взаимоотношение мыс-
лей, устанавливает вывод на основании каких-то данных или
согласие. Примеры:

— Валентин, тон вуоно собраниын аслад бригадаедлэн yoica-
мез сярысь отчёт лэсьтод.

•— Яралоз. Иське, мон туннэ нуналысен сое дасяны кутско.
— Валентин, ты на будущем собрании будешь отчитываться

о работе своей бригады.
— Хорошо. Значит, с сегодняшнего дня я приступаю к его

подготовке.
— Иське, озьы Окыль шуиз. Шонерзз вераса, сюлэме пыча-

мон кылъёс верам. Со, ужлы кадь ик, кыллы но лэчыт (М. Ля-
мин. Васса кенак). «Значит, Окыль сказала так. По правде го-
воря, сердечные слова. Она как на работе, так и на язык
остра».

Частица дыр «видимо, вероятно, возможно» употребляется
в речи с целью выражения уверенности говорящего в достовер-
ности сообщения. Примеры:

— Ми но азьмынйсьёслэсь бере ум кыле, дыр (М. Лямин.
Васса кенак). «И мы, вероятно, от передовиков не отста-
нем».

Соос ноку но 6з малпалэ, дыр, татчы тазьы огинэ вуыны.
(Из газ. «Советской Удмуртия»). Они никогда, наверное, и не
думали оказаться так вместе здесь.

6. Ч а с т и ц а кадь «как будто, словно, как бы». В значении
модальной частицы также употребляется служебное слово кадь,
которое, следуя за глаголом, выступающим обычно в функции
сказуемого, привносит в значение этого глагола оттенки предпо-
ложения, неуверенности, кажущегося тождества действия или
явления. Примеры:

Тани-тани ваньмыз со азьысь ышоз кадь потэ солы {В. Гав-
рилов. Зарни бугоръёс). Кажется, вот-вот перед ним словно все
исчезнет.

Со табере котъкыче ужез лэсьтысал кадь (Там же). Он те-
лерь как будто выполнил бы всякую работу.

Зоя чапкиськиз, куараез бордоно кадь луиз (Г. Красильнп-
ков. Вуж юрт). Зоя развела руками, голос ее стал плаксивым.

М о д а л ь н о-в о л е в ы е ч а с т и ц ы

Модально-волевые частицы обычно употребляются при гла-
голе-сказуемом, усиливая значение повелительности, желатель-
ности и т. д. В эту группу входят частицы вай, вав «давай, давай-
те», мед «пусть», вал «бы», я «ну», -аи, али «вот, уж». Примеры:

— Вай шуд, баян, вордскем тэльёс, возьёс сярысь (М. Пет-
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ров. Я кырза на огпол). «Давай сыграй, баян, о родных лесах,
лугах».

— Вае чалмытске, пиналъёс! «Давайте, успокойтесь, дети!»
— Мед пуксе, эшъёс, али ик собраниез кутском. «Садитесь

же, товарищи, сейчас начнем собрание».
— Я солы чидасал вылэм, фронтын гинэ умой мед луысал

(М. Лямин. Натй). «Ну, это бы вытерпел, пусть бы только на
фронте было хорошо».

Частица вал «бы» чаще всего используется с глаголами по-
велительного и условного наклонения для подчеркивания сове-
та, просьбы, мягкого или вежливого предложения, желательно-
сти действия. (О формообразующей частице вал см. стр. 353).
Примеры:

— Жоген куазь сактоз ини, выд вал тон, кол (М. Горький.
Анай). «Скоро начнет светать, 'лег бы ты, поспал».

— Сётэ вал мыным та участокез кукуруза будэтыны. Мои
сое туж зеч утялтысал вал. «Дали бы мне этот участок под куку-
рузу. Я обработал бы его очень хорошо».

Частица я может придавать высказыванию различные от-
тенки значения: разрешение, поощрение, оттенок просьбы, со-
гласия и т. д. Примеры:

— Я пуксе, эн кепыралэ (М. Воронцов. Горд кышет). «Ну
садитесь, не стесняйтесь».

— Я мар ми ужтэк пукиськом? «Ну что мы без дела сидим?»
(выражает досаду).

В значении частицы я употребляется заимствованная из рус-
ского языка частица ну. Примеры:

•—• Лэзелэ юаны, — шуиз Ваня, — кызьы ке но солдатлы
умойгес кельшыны турттыса.

— Ну ма бен, юа, — шуиз капитан зеч мылкыдын (В. Ка-
таев. Полклэн пиез).

— Разрешите спросить, — сказал Ваня, стараясь понравить-
ся солдату.

— Ну что же, спрашивай, —сказал весело капитан.
Частицы -аи, али (аль) «-ка», употребляясь с глаголами,

придают им оттенок смягченного приказания, совета, просьбы,
нерешительности, ласковой настойчивости или оттенок утверж-
дения. Примеры:

— Дугды али, мон солы звонить каро (П. Блинов. Улэм по-
тэ). «Постой-ка, я ему позвоню».

— Ой луысал меда асьме дорын кирпич лэсьтонэз ладъяны?
Вераське, кенеше-ай тй отй. Мон юрттыны дась (В. Широбоков).
«Нельзя ли было бы у нас наладить выработку кирпича? Пого-
ворите, посоветуйтесь-ка вы там. Я готов помочь».

— Тани витисько-ай — будйзы. ке, чош ветлом (Р. Фраерман.
Осконо эшъёс). «Вот жду — если вырастут, вместе будем хо-
дить».
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— Серем серемен, нош машина одно ик басьтом. Адзоды-
ай, — вераз де дорын пукись егит пи (В. Широбоков. Етйн).
«Смех смехом, а машину обязательно купим. Увидите вот», —
сказал сидящий у двери молодой человек.

§ 123. Эмоционально-экспрессивные частицы

В функции эмоционально-экспрессивных частиц-употребляют-
ся слова кыче «какой (-ая, -ое)», коня' «сколько», ну и «ну и».
Выступая в восклицательных предложениях слова кыче, коня ут-
рачивают свое обычное значение вопросительно-относительных
местоимений и вместе с восклицательной интонацией подчерки-
вают, усиливают семантику того слова, к' которому относятся и
придают высказыванию различные эмоциональные нюансы:
восхищение, радость, удивление, возмущение и т. д. Примеры:

— Тйни тон кыче вылэм... Марья... (М. Петров. Тулыс уйёс).
«Вот ты какая, оказывается... Марья...»

— Эх, зарни бугоръёс, кыче соос мусоесь/ (В. Гаврилов. Зар-
ни бугоръёс). «Эх, золотые клубочки, какие они милые!»

— Нош бальзагуртъёс нянь нуо. Учке али, учке, коня валэн!
(Т. Архипов. Лудзи шур дурын). «Опять бальзагуртовцы хлеб
везут. Посмотрите-ка, посмотрите, на скольких лошадях!»

— Ой, коня орденъёсыд, Кима агай! — шуиз со, кизэ сётыса
(М. Петров. Зардон азьын). «Ой, сколько орденов, дядя Ки-
ма! — сказала она, подав руку».

Ну и чебер! «Ну и красиво!» Ну и умой! «Ну и хорошо!»
Ну и верад! «Ну и сказал (ты)!»

В функции эмоционально-экспрессивных частиц могут упо-
требляться также и сочетания частиц бен ведь, ни ук «же ведь,
уже», тйни ведь «вот ведь», ишь ведь «ишь ведь» и др. Примеры:

— Бен ведь мон тыныд верай ни ук! «Ведь я же тебе сказал
уже!»

— Тйни ведь уг лыкты! «Вот ведь не идет!»
— Ишь ведь кыче вире! Йыбыръямез кулэ каре. «Ишь ведь

как ломается! Хочет, чтобы кланялись!»

§ 124. Словообразующие и формообразующие частицы

К этому разряду частиц относятся такие, как: ке «-то», мед
«пусть», медаз «пусть не», но «ни», оло «-то», коть «хоть» и др.

Посредством частиц ке «-то», оло «-то» от вопросительно-от-
носительных местоимений и местоименных наречий образуются
неопределенные местоимения и наречия '. Примеры:

кин ке «кто-то» (кин «кто»), маке «что-то» (ма «что»), кыче
ке «какой-то» (кыче «какой, -ая, -ое»), коня ке «сколько-то»
(коня «сколько»),

1 Орфографически местоимение маке «что-то» и местоименное наречие
куке «когда-то» пишутся слитно.
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куке «когда-то» (ку «когда»), олокин «кто-то, некто», оломар
«что-то, нечто», олокыче «какой-то», олокдня «сколько-то, не-
сколько», олоку «когда-то». При склонении неопределенных ме-
стоимений частица ке стоит отдельно после падежных форм 1.
Примеры:

Им. кин ке «кто-то» маке «что-то»
Вин. кинэ ке «кого-то» мае ке «что-то»
Род. кинлэн ке «у кого-то» малэн ке «у чего-то»
Разд. кинлэсь ке «от кого-то» малэсь ке «от чего-то»
Дат. кинлы ке «кому-то» малы ке «чему-то» и т. д,

Эилшо лыдзизы на Койыклэсь гожтэтсэ, мйлпазы: «Кылиз
на, дыр, кыче ке иворез» (Ф. Кедров, Катя). Еще перечитывали
письмо Койыка, думали: «Может быть осталась еще какая-ни-
будь весточка».

Нош военком малы ке солэсь куриськонзэ санэ дз басьты
(М. Воронцов. Горд кышет). А военком почему-то его заявле-
ние не принял во внимание.

Егит сюлэмыз кытчы ке куриське но куриське (Из .газ. «Со-
ветской Удмуртия»). Молодое сердце (его) куда-то просится и
просится.

Частица мед «пусть», употребляясь препозитивно с глагола-
ми изъявительного наклонения будущего времени 3 лица (един
ственного и множественного числа), образует повелительное на-
клонение. Примеры:

— Мед люкаськозы соос чуказе тямыс часын чукна правле-
ние доры (В. Гаврилов. Зарни бугоръёс). «Пусть соберутся они
завтра к восьми часам утра около правления».

— Сюресты. чебер мед луоз, слуокбадэс чебер ортчытз.
«Счастливый путь (букв, «дорога красивая пусть будет»), хоро-
шо служите».

— Вераськемез потэ ке, мед вераськоз. «Если хочет разгова-
ривать, пусть разговаривает»,

Частица мед очень часто образует повелительное наклоне-
ние, употребляющееся в торжественной ораторской речи, в ло-
зунгах. Пример:

Дано мед луоз коммунизм лэсьтйсь быдзым советской калык!
Да здравствует великий советский народ — строитель комму-
низма!

Для образования отрицательной формы повелительного на-
клонения 3-го лица единственного и множественного числа пе-
ред глаголом употребляется частица медаз или медам «пусть
не». Пример:

— Асьмелэн улонмы та тулыс кадь шулдыр мед луоз, ась-
меды нокыче тушмон но медаз вормы (В. Широбоков. Тулыс).

1 Об употреблении формы ке как усилительной частицы см. стр. 342—313
и как союза см. стр. 328.
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«Пусть наша жизнь будет как эта весна, пусть не победит нас
никакой враг».

К формообразующим частицам относятся и слова вал «бы-
ло, бывало», вылэм «было, бывало, оказывается»1.

Эти частицы чаще всего употребляются после глаголов изъ-
явительного наклонения и образуют форму прошедшего време-
ни. Примеры:

— Мон соку газет лыдзисько вал. «Я тогда газету читала»
(букв, «я тогда газету читаю было»).

Возь кузя но васькыса, мон возь шулдырлы наймем вил:
Возь шулдыр но вылымтэ со, — улонмы сыче вылэм (М. Пет-
ров. Яратон). Спускаясь по лугу, я удивился было красоте
(букв, «веселью») луга. Но это оказалась наша жизнь, а не ве-
селый луг.

— Нош монэ бз басьтэ, — секыт лулскыса вераз Ваня. —
Нырысь басьтйзы вал, собере уг яра шуизы'{В. Катаев. Полк-
лэн пиез). «А меня не взяли, — тяжело вздохнув, сказал Ваня.—
Сначала взяли было, но потом сказали не годишься».

Филязэ быремен ни малпа вал нэнэ, нош ачиз со ялан витьы-
лйз на гожтэт (М. Петров. Кырзан улоз). Филю мать считала
было уже погибшим, но сама все еще ждала письма.

Нылкышноос жытъёсы дэра тьшканы потозы вал (В. Шпро-
боков. Етйн). Женщины вечерами холст колотить выходили
(букв, «выйдут было»).

Нина соку гинэ бертэм вылэм. Нина только что пришла было.
Кырзалоз вылэм шлык шуд сярысь котькытын. Пел бывало

парод о счастье всюду.
Частицы вал , OJLIJM В сочетании с безличными глаголами на

-но образуют сложную форму, выражающую желательность
действия. Примеры:

— Та кутскем ужез туннэ ик быдэстоно вал. «Эту начатую
работу сегодня же надо бы закончить».

— Кызьы ке умойгес ужано вылэм. «Как-то надо бы лучше
работать».

1 Как указано выше, вал и вылэм мог>т употребляться в значениях
знаменательных глаголов (см. стр. 218—219). Эти слова, кроме того, нередко
употребляются в качестве вспомогательных глнголов (см. стр. 213).



М Е Ж Д О М Е Т И Е

§ 125. Понятие о междометии

Междометие — это часть речи, выражающая чувства п во-
леизъявлении, а также-эмоциональные звукоподражания. Меж-
дометия не изменяются и не имеют специальных грамматиче-
ских форм. Они лишены номинативной функции п представляют
собою своеобразные речевые знаки, указывающие на различные
чувства и волеизъявления говорящего. Значение междометий
иасто зависит от интонации, от обстановки речи, от контекста
В отличие от знаменательных частей речи, имеющих определен-
ную и ограниченную семантическую сферу функционирования,
эмоциональные междометия могут выражать самые разнообраз-
ные чувства. Например, междометие эх (эк) может выражать
восхищение, восторг, недовольство, неудовлетворенность, ра-
дость, сожаление, досаду, удивление, иронию, упрек, порицание1,
горе, печаль, тоску и т. д. Примеры:

— Эх, кутыса чупа вал, кыче мусо... (П. Блинов. Улэм нота)
«Эх, схватить бы да поцеловать, какой милый...»

— Э-эх, — усьтйз со бадзым ы.чзэ, — шонерлэсь но шонер вс-
раськод (Г. Медведев. Лбзя бесмен). «Э-эх, — открыл он свой
большой рот, — совершенно правильно говоришь».

— Эх, шу... Инкуазед нош кыче! Эх, та гуо/сем шу-лОыр куазь1

(Т. Архипов. Лудзи шур дурын). «Эх, какова же природа! Э.\,
эта летняя красивая пора!»

-- Эк, тон, пичи мусое! (Т. Архипов. Лудзп шур дурып). «Э\,
гы, моя крошечка!»

— Эх, албасты кесян, Малы нош нон со зарни комокен м.а~
•1?яськыны уг дйсьтйськы (П. Блинов. Улэм пои). «Эх, черг
побрал. Почему же я не решаюсь (не осмеливаюсь) сблизиться
с этим золотцем (букв, «с золотым комочком»,)».

— Эк, пие, пие, — кдткуректонзэ еатыны бз быгаты ни Сэдык
(Т. Архипов. Лудзи шур дурын). «Эх, сынок, сынок», -горе
свое не смогла скрыть Сэдык.

— 3Xj тй! Туишонлэн виананиз шедьыны дась луиськоды
Уг яра озьы, уг.' (Г. Медведев. Кыйкар бамын). «Эх, вы! Готи-
ьы попасть на крючок врага. Нельзя так, нельзя!».



— Эк, мырк Стр1 Номыр цд валаськы,—Игьтапан ас пон-
нпз гит иыргетт (Г Медведев Кыйкар бамын), '<Эх, тупого-
.ювыи! Ничего не понимаешь», Степан про себя наворчал

— Э\, черт, си мешокъес быг)пиы, — шузимыса кадь кесясь-
he ас понназ (Т Архипов Л\ тли ш\р лурын) «Лх, черт, эгн
мешки подпели», взбесившись кричи г про себя

— Эк калик1 Ki/ ueria та вимгш мещанство бырги
(П Б.шиоп Уьм пот^) «Э\, черт подрал' Когда же это гл\пое
мещанство исчезнет»

В речи междометия часто выполняюг функции отдельною
слова пли самостоятельною предложения Но в составе предло-
жения междометия не имеют синтаксической связи с другими
слонами п, как правило не являются членами предложения
Однако, некоторые междометия, оказавшись в определенных
положениях в речи, \юп т подчинять себе другие слова или вы-
сгупль в функции членов предложения Примеры

Кош татысь1 «Вон (прочь) отсюда! Пшол отысь! «Вон
(прочь) оттуда1» Ы-ых сое1 «У-ух его!»

— ХоК Пылькинэд толон-валлян мон доры етин волдонэн
н'мт-)й кадь мериськиз Ой мы к! Запык косиз ке, о.ю мынысал
Соизлэн косон кужым вань. Сандыр нош — хо! Киса гь! (Г. Мед-
ьедев Кыйкар бамын) «Хо1 Г1ьпьыш позавчера в отношении
насгпла пьна пристал ко мне как клещ Не ходил (не послы-
шался)1 Если бы Запык приказал, то пошеп бы V него есть
шла А Александр- хо' Кисель1»

§ 126. Классификация междометий по образованию

Но своему образованию все междочегия делятся на две
основные группы первичные и вторичные (производные). К пер-
вичным относятся такие междометия, которые по своему проис-
хождению не связаны с знаменательными частями речи или
в современном сознании говорящих не ассоциируются с само-
стоятельно функционирующими словами

К вторичным (или производным) относятся такие междоме-
1ия, которые произошли из знаменательных частей речи или же
по своему происхождению связаны с знаменательными частями
речи Процесс перехода знаменательных слов в междометия
обычно происходит следующим образом Под воздействием
определенных экспрессивных, эмоциональных факторов само-
стоятельно } потребляющееся слово постепенно начинает утра-
чивать номинативную функцию, застывая в определенной фор-
ме, отрывается от своей лексико-грамматпческой категории и
примыкает к словам, выражающим чувство или волеизъявле-
ние По своим источникам эта группа слов восходит:

1 К собственно удмуртской лексике пли общефннно-угорскои
лексике Примеры

— Осю-куазе' Виньгозы у г сузьы, со мурди ук отын,—по-



сокъяз кин ке (М. Лямин. Шудбур понна). «Господи! Вожжи
но достают, так глубоко там», — кто-то забеспокоился.

— Кош! Укылтэм! (М Петров. Вуж Мултан). «Вон! (прочь!)
Ненавистный!»

— Уть, кыче чебер лэсьтэм. «Смотри (во), как красиво
сделал».

Слова кош! и уть первоначально употреблялись в основном
в императивной функции (от глаголов кошкыны «УЙТИ, уехать»,
утьыны «соблюдать, смотреть, пробовать, воспитывать»).

2. К русской или тюркской лексике восходят: чёрт! то-тп!
лпко-лико! албасты! тяфыр! тау и другие. Примеры:

— Фу, черт! сюлэм куалектпз (Г. А4едведев. Кыйкар ба-
мын). «Фу, чёрт! Сердце вздрогнуло».

— То-то! Солэн мыным эмеспи луэмез потэ, нылы (П. Бли-
нов. Улэмпотэ). «То-то! Ему хочется стать моим зятем, до-
ченька».

— Лико-лико!.. Кыче воштйське ведь та улон (П. Блинов
Улэм потэ). «Лпко-лнко!.. Как изменяется эта жизнь» (лико-лико
диалектальное из «гляди-ка-гляди-ка»).

— Э-э, возьыттэм... албасты!.. (П. Блинов. Улэм потэ). «Э-э,
бессовестный, чёрт!..».

— Киы уг пиры вал сое утьыны. Сюлэм дз чида ни, дыши.
Тяфыр! (Г. Медведев. Кыйкар бамын). «Рука не поднималась
па ним ухаживать. Сердце не стерпело, привыкла. Нечистая
сила!»

— Toy, Прохор агай, — чош вазизы звг тырисьёс. (Т. Архи-
пов. Лудзп шур дурын). «Спасибо, дядя Прохор», — одновре-
менно откликнулись нагружающие рожь.

К вторичным междометиям примыкают, занимая особое
место, некоторые фразеологические сочетания, утратившие са-
мостоятельное лексическое значение и приобревшие эмоцио-
нальную функцию. Например: йыр ке йыр, пыд ке пыд! «была
по была!», нянь понна! «честное слово!» (букв, «за хлеб!»).

По своей структуре первичные междометия могут состоять.
1) из одного гласного (э! и! у!); 2) из согласного и гласного
или из гласного и согласного (фу! хо! ха! як! ой! ах!); 3) из со-
гласного, гласного и согласного или из гласного, согласного и
гласного (кыш! ого! ага!); 4) из двух, трех согласных (без гласпо-
ю или с гласными (гм\ хм\ кхм\ мд~а\ нд-а\); 5) из гласного, двух
(или трех) согласных и гласного (иногда с последующим со-

1ласпым) (бллй! экма/ эккой!).
Вторичные междометия обычно состоят из трех и более зву-

ков, сравнительно редко из двух звуков. Нет вторичных меж-
дометий, которые бы состояли только из одного звука (ойдо!
«айда!», ме! «па!», кош! «вон!», уть! «во!» «вон!», ать! «смот-
ри!», сяпась! «будь здоров!», албасты! «чёрт!» п т. д.).



Междометия первой и второй групп могут повторяться,
образуя, таким образом, своеобразные сложные комплексы
(э-э-э, о-о-о, ха-ха-ха, эк-эк-эк, ой-ой-ой, кош! кош! и т. д.).

Некоторые же междометия употребляются только в виде
повторов. Например: 66-66-66 (выражает чувство боли),
пт-от-от (выражает радость, восторг или упрек, порицание),
бли-бли (выражает зов овец, ягнят), чип-чип (выражает зов
цыплят или кур).

§ 127. Классификация междометий по значению

По значению междометия делятся на три группы.
1. Междометия, -выражающие различного рода чувства и

эмоции. Эти междометия весьма богаты, разнообразны и, как
правило, полисемантичны. Они могут выражать радость, восхи-
щение, восторг, удивление, одобрение, упрек, порицание, укор,
недовольство, досаду, сомнение, протест, иронию, сарказм, зло-
радство, ужас, страх, печаль, горе, отвращение, пренебрежение,
приветствие, просьбу, поощрение,'характеристику или оценку
действующих лиц и т. д. и т. п. Примеры:

— А-а, тынад ужед со? — куаразэ но шддытэк кеськиз
Иван. — Тон верад! Ах, тон, мучоло! (Т. Архипов. Лудзи шур
дурын). «А-а, твоя работа это? — не чувствуя своего голоса,
крикнул Иван.— Ты сказал! Ах, ты, мочалка!»

— А-а, шедид-а, кузь быж!—шуыса, ам! куртчиз з'ичыез...
(«Удмурт калык сказкаос»). Сказав: «А-а, попалась, длинно-
хвостая!» — ам! и схватила лису.

— А-а-а, гон жугиськыны! (М. Петров. Вуж Мултан).
«А-а-а, ты драться!»

—' Ага-а?! Маневр лэсыйськод! (Г. Медведев. Кыйкар ба-
мын). «Ага-а?! Маневрируешь!»

— Ага, таослэн быжзы герзаськемын, шддеке,— шумпотыси
малпаз со (М. Петров. Вуж Мултан). «Ага, у этих, чувствуется,
хвосты связаны»,— обрадуясь подумал он.

— Ага... Так, так... Учком, кин со сыче (М. Петров. Вуж
Мултан). «Ага... Так, так... Посмотрим, кто он такой».

— Ай-ап, татын но, лэся, нылъёслы сётскиськод,— серектйз
кин ке (Т. Архипов. Лудзи шур дурын). «Ай-ай, и здесь, кажет-
ся, поддаешься девушкам»,— кто-то засмеялся.

— Тон мар пегаськод?—Сенька... возьытэ вуттыны турттйз
сое. — Ай-ай-ап (Г. Медведев. Кыйкар бамын). «Ты что отлынп-
г.аеть?» — Сенька пытался его пристыдить. — Ай-ай-ай».

— Бен мар со мында куре со, бабасыр? (М. Петров. Вуж
Мултан). «Да что он столько просит, злой дух (леший)?»

Чаш каро Герейёслэн корказы. хБерекет!» — черекъяло сю-
анчиос (М. Петров. Вуж Мултан). Шумят в избе Григория.
«Желаем успеха!» — кричат пришедшие на свадьбу.



— Да-'а...— шуиз Алексей Егорович, мар вераны тодытэк.—
Визьмо ныл (М. Петров. Зардон азьын). «\Да-а... — сказал
Алексей Егорович, не зная что ответить. —Умная девушка»

— Кик та бандит?..— Инмар уг тодйськы. Кольты пыриз но,
пыртй... (Г. Медведев. Кьшкар бамын). «Кто этот бандит?..--
P.ii-6orv не знаю, Просился ночевать, пустил».

— Кхм! — Ванюрка кызйиз но мадьыны дасяськиз. — Нош
Тургузев штын бвол-а? (Г. Медведев. Лбзя бесмен). «Кхм! —
Ванюша кашлянул и приготовился (дальше) рассказывать.--
Но не присутствует ли здесь Тургузев?»

— О-о, вот кин. Тодам ваи, Пислеепв... СМ Лямнн. Шудбур
понна). «О-о, вот кто. Вспомнил, Пислегов...»

...Пырем бериз жогак гинэ корка пушез учкиз. «Ого, таиг),
брат, городын кадь улэ», — малпаз со, КПЫСЬТЫЗ перчаткаоссэ
басьтыса (М. Петров. Буж Мултан). После того, как вошел,
быстро осмотрел обстановку дома «Ого, этот, брат, живет как
в городе», — подумал он, освобождая руки от перчаток.

— Ой, Таня, кыче умой луоз! (Т. Архипов. Лудзп шур ду-
рын), «Ой. Таня, как будет хорошо!»

— Ой, нэнйе/ Ой-ой, нэнйе-е! — ба()ьпц<к пушкын пичи пи-
лэн куараез шимес чузъяське (П. Блинов. Улэм потэ). «Ой,
мама! Ой-ой, ма-ама1» — в кустах ивы раздается душеразли-
рающин голос Маленького мальчика.

— От! Тае валасько мон\ Юрттыны лыктиллямды (Г. Мед-
ведев. Кыикар бамыи). «Во! Это я понимаю! Приехали
помочь».

— Ох, тон кыче, егоза!.. Ну-с, кытчи озьы йызиськод?
(М. Петров. Вуж Мултан). «Эх, ты какая, егоза!.. Ну-с, кудА
бежишь?»

— От-от-от, — Ондй паймыса чапкчеышз. — Тон, Микояай,
деловой мужик вал но, туннэ зузьыса лыктйд ке шаг? (Г. Мед-
ведев. Лбзя бесмен). «От-от-от •,— Андрей удивляясь разводит
руками. — Ты, Николай, деловой мужик, но сегодня пришел,
кажется, под мухой».

— Оч-оч-дч! Вуэды укыр урод ук (М. Лямпи, Шудбур пол-
на). «Ай-ай-ай! Товар же ваш очень плохой».

—• Фи! Ма со город-а? Мдзмыса кулод. Верен Казане каш-
ко (М. Петров. Вуж Мултан). «Фи! Разве это город? Умрешь
со скуки. Уеду обратно в Казань».

— *У-уф! Жади (Г. Медведев. Кыйкар бамын). «У-уф!
Устал».

— Э, инмаре-куазе! Быдтйзы егит пиез... (М. Лямин. Шуд-
бур понна). «О, господи! Погубили молодого парня...»

— Э-э-э, малэсь кыш кап шедьтэм (П. Блинов. Улэм пелы).
«Э-э-э, нашел чего бояться».

— Эк-эк-ке, та Кимиез,— нёргыса ик кутскиз Опичей кыш-
но,— коня сьдлык люкаськод ини! (Т. Архипов. Лудзп шур
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дурын). «Ай-ян-яй (ох-ох-ох), этот Тимофеи, — протяжно на-
чала жена Афанасия, — сколько собираешь грехов».

— Эк, Kbi'ie выре ведь! Ситам кельтод, пррышта! (Г. Мед-
ведев. Кыйкар бамьш). «Эх, как (нехорошо) ведет себя! Оста-
вишь без глаз, чёрт!»

— Эккой ведь, кышетэз но йырбераз усемын! Калык азе
потыкуд коть умой-умой кертты вал сое (М. Петров. Зардон
азьын). «Фу ты (какая), и платок уполз на затылок! Перед
тем, как показаться народу, хотя бы получше завязала».

— Эт-тэ-тэт! Лёганы турттйськод? (Г. Медведев. Кыйкар
бамьш). «От-от-от! Задавить хочешь?»

— Сенька, шабаш, бертом! — Илья шумпотыса кеськнз со-
.1Ы (Г. Медведев. Лозя бесмен). «Сеня, шабаш, пойдем до-
мой!» — Илья обрадуясь крикнул ему.

— ... Мыным важен султыны дйсьтпськоды-а?.. Сэсто. Ы-ых!
(Г. Медведев. Кыйкар бамьш). «...Мне хотите перечить?.
Изобью. У-ух!»

2. Междометия, выражающие волеизъявление, призыв, по-
Зуждение к действию п т. д. В эт> группу входит сравнительно
небольшое количество слов. Примеры:

Бли-бли-бли выражает зов овец.
Гич-гич (кич-кич, чук-чук) передает звуковой образ зова

свиней.
— Бай мыным, живо! — кеськиз Раевский (М. Петров. Вуж

Мултан). «Дай мне, живо!» — крикнул Раевский.
— Кош татысь! — кеськиз со. Ныр йылысьтыз очкизэ ик усь-

кытйз...— Кош! (Г. Медведев. Лозя бесмен). «Вон отсюда!—
крикнул он. Уронил даже очки с кончика носа.— Вон!»

— Нош малы тон соосты коейськод? — староста азе султйз
Игнат.— Ме, думылы! Я, малы уд думылйськы? (М. Петров.
Вуж Мултан). «Но почему ты им приказываешь? — перед
старостой встал Игнат. —• На, свяжи! Ну, почему не связы-
ваешь?»

— Потэ чатысь\ Али ик! Ну?! — гудрес куараен кеськыса,
старшина матысьтыз воргпронэз мдлпяз донгиз (М. Петров.
Вуж Мултан). «Выходите отсюда! Сейчас же! Ну?!» — крикнув
громовым голосом, старшина толкнул в грудь рядом стоящего
мужчину.

— Ага, табере всра.юд. Ну, ну. Кемалась озьы кулэ вал. Я,
лык татчы (М. Петров. Вуж Мултан). «Ага, теперь будешь го-
ворить. Ну, ну. Давно так надо было. Ну, иди сюда».

— Н-но, пошел, милай!..— кеськиз со валэз Шоры (Г. Мед-
ведев. Лозя бесмен). «Н-но, пошла, милая!..» — крикнул он на
свою лошадь.

— Ойдо, мои доры мыныса, эсьмаса, ные-ные изь-ай (П. Бли-
нов. Улэм потэ). «Аида, пойдем ко мне, по крайней мере, креп-
ко-крепко поспишь».
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— Пошёл татысь! — улвайзэ урдйз но синъесыныз Ильяеъ
портэ.— Уд адзиськы-а? Мукетъёс ужа.юзы, со аэьтэмъяськоз1

(Г. Медведев. Лозя бесмен). «Пошёл отсюда! -- поднял сук и
пронзительно смотрит на Илью.— Не видишь разве? Другие ра-
ботают, (а) он будет лодырничать!»

— Ч-ш-ш... Калленгес вераське. Со лапас улын изе (Г. .Мед-
ведев. Кыйкар бамып). «Те-с-с... Потише разговаривайте. Он
спит под лабазом».

— Эй, Илья! — кеськиз Федор Семёнович.— Чаль гамак
кыскыны! (Т. Архипов. Лудзи шур дурын). «Эй, Илья!—-крик-
нул Фёдор Семёнович. — Иди, яокурим!»

— Я, я, эн бдрды, зарни б угоре, — либатэ сое Окыль
(М. Петров. Вуж Мултан). «Ну, ну, не плачь, золотце мое», - -
успокаивает его Акулина.

3. Междометия, относящиеся к третьей группе, представля-
ют собою условное воспроизведение звуков природы, предметов
человеческого труда, криков животных, птиц, а также человече-
ских звуков, отражающих разнообразные психо-фнзнологичее-
кие реакции на отдельные явления объективной действительно-
сти. В отличие от изобразительных наречий, тесно связанных с
глаголами (сказуемыми), звукоподражательные междометия
непосредственно не1 связаны с каким-нибудь определенным чле-
ном предложения.

Однако в большинстве случаев трудно сразу провести грань
между звукоподражательными междометиями и изобразитель-
ными наречиями, ибо особых дифференцирующих форм в них
нет. Одно и то же звукоподражательное слово может высту!

пать то как междометие, то как изобразительное наречие. В
этих случаях определяющим моментом является его позиция в
предложении. Например;

Ойдолэ мыноме бусые,
Ойдолэ мыноме бусые...
Жин-жин! Мусо нылъёс!
Жин-жин! Чебер нылъёе!
Бусые...

(Удмурт калык кырзанъёс).
Давайте.пойдемте на поле,
Давайте пойдемте на поле...
Жин-жин! Милые девушки!
Жин-жин! Красивые девушки!
На поле...

В этом, тексте звукоподражательное слово жин-жин являет-
ся междометием.

Жин-жин-жин!.. жингыртэ укно пияла (М. Петров. Вуж Мул-
тан). Жин-жин-жин!.. звенит оконное стекло.

В этом предложении звукоподражательное слово жин-жин-
жин является изобразительным наречием.
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Удмуртский язык исключительно богат звукоподражатель-
ными междометиями. В основном их можно делить на две под-
группы.

1) Звукоподражательные междометия, представляющие со-
бою условное воспроизведение звуков природы и предметов
труда, а также человеческих звуков, отражающих разнообраз-
ные психо-физиологические реакции на явления объективной
действительности. Примеры:

Боз-боз выражает низкие звуки (голоса). Бульк-бульк выра-
жает звуковой образ периодического булькания воды или пе-
риодического шлепания по грязи. Вар-вар передает звуковой
образ кипящей жидкости. Виж-важ передает звуковой образ
крика (визга) с гиканьем. Выж-ж-ж передает звуковой образ
продолжительного (глухого, -но сильного) свиста ветра и т. д.
Гуж выражает звуковой образ жужжания или сильного гуде-
ния.

— Гульк! — чузъяськыса шуккиськиз йбэн кортам Шушмо
дурын.

— Гульк! — трос куараос колись Шушмоез сайкатыса ва-
зиськизы (Г. Медведев. Кыйкар бамын). «Бульк!»— раздался
на берегу льдом скованной реки Шушмо. «Бульк!» — откликну-
лись звуки, разбудив дремлющую реку Шушмо.

ГунЬ передает звуковой образ сильного удара (по спине и
т. д.). Гуп передает звуковой образ сильного удара по пустому
(полому) телу или вообще глухой удар (сильный). Гуп-гуп
передает звуковой образ периодических (глухих, сильных) уда-
ров (обычно по полому предмету). Гур передает звуковой об-
раз сильного шума (галдеж). Зур-р-р передает звуковой образ
продолжительного (сильного) шума, дребезжания (мотора,
жёрнова и т. д.). Клыч-шач передает звуковой образ неперио-
дических ударов ладонью по голому телу. Кок-кок передает
звуковой образ периодических ударов (долбления, клевания с
шумом) по твердому предмету. Кор-кор передает звуковой об-
раз периодического храпа. Kyaiu передает звуковой образ глу-
хого (сильного) шума (леса, воды и т. д.).

...Йыр йылтй снарядъёс, пуляос лобаны кутскизы. Тачыр-р-р!
Та-та-та-та-тат!..— вистэм-вожтэм тачыртэ пулемёт.
Гу-ур-у! — гудыръяло пушкаос!
Жжи-и...— шулало пуляос.
Гым-м! — отын ни татын пуштыло снарядъёс (П. Блинов.

Улэм потэ). Над головой начали летать снаряды, пули.
Тр-р-р-р!
Та-та-та-та-тат!...— беспрерывно трещат пулеметы.
Гу-ур-р!.. — грохочут пушки.
Жж-и-и!.. —- свистят пули.
Гым-м!.. там и здесь разрываются снаряды.
Тёп-тёп передает звуковой образ периодического капания
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капель. Топ-топ передает звуковой образ периодического топо-
та. Тюк-тёк передает звуковой образ периодических ударов мо-
лотом. Ур-р-р передает звуковой образ шума сильно текущей
воды или водопада. Уа-уа передает звуковой образ ревущего
(плачущего) ребенка.

— Ха-ха-ха!.. Хо-хо-хо!..— бтчамчиос кбтсы. висьыны кут-
скымон серекъяло (Г. Медведев. Лбзя бесмен). «Ха-ха-ха!.
Хо-хо-хо!..» — участвующие на собрании до боли в животе сме-
ются.

Чап-чап передает звуковой образ чавкания. Чир-нор пере-
дает звуковой образ беспорядочных пронзительных криков. Чаш
передает звуковой образ глухого шума (леса, воды, толпы и
т. д.).

2) Звукоподражательные междометия, представляющие со-
бою условное воспроизведение криков животных, птиц, звуков
насекомых и т. д. Примеры:

Бе-е-е выражает звуковой образ, подражаемый блеянию
овец. Быз-з-з выражает звуки, издаваемые насекомыми (зву-
ки жужжания). Гагак передает звуковой образ крика гусей.
Гарк-гарк передает звуковой образ периодических криков утки
или вороны. Гыр-гыр передает звуковой образ периодического
ржания лошади. Жур передает звуковой образ (шума) полета
птиц и т. д. или звуки брошенной палки (камня) и т. д. Кар-кар
передает звуковой образ периодических криков вороны (карка-
ния вороны). В некоторых говорах произносят кро-крок. Кись-
куась передает пищащий голос речи или же звуковой образ
неумелого лая щенка.

Шур сьдрын, пудо шдйёс вадьсын, кырныжъёс лобало крон-
крон (М. Петров. Вуж Мултан). За рекой, над падалью, лета-
ют вороны, издайая звуки крон-крон.

Улланьын, Люли1 шур палан, кикылэн силемез кылйсыап
ку-ку!., ку-ку!.. (М. Петров. Зардею азьын). Внизу, в районе
реки Люли, послышалось кукование кукушки ку-ку!., ку-ку!..

Кучык-кучык передает звуковой образ периодических стре-
котаний сороки. Нис-нис передает звуковой образ писка, скуле-
ния собаки. Пи-пи-пи передает звуковой образ периодического
пищания (мышей и т. д.). Пиок-пиок (пиляк-пиляк) передает
звуковой образ периодических криков канюка.

Матын сылйсь пужым вылэ чибор сизь пуксиз. «Тук-
тук!» — вблмиз нюлэс пушки (Г, Медведев. Лбзя бесмен). На
недалеко стоящую сосну сел пестрый дятел. «Тук-тук!» — раз-
далось ,в лесу.

Тур-р-р передает звуковой образ полета птиц.
— Уг-гу... уг-гу....— нюлэс чалмытэз сорыса, кытын ке пыд-

лон вазиз нюлэс дыдык (М. Петров. Вуж Мултан). «Уг-гу...
уг-гу...» — нарушая лесную тишину, где-то в глубине отклик-
нулся лесной (дикий) голубь.
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Ур-ыр передает образ непериодических рычаний собаки.
— У-у- у-уй! — нюлэсэз ик сэзъялтыса, Люгы шур кузя у

киське шурали куара (М. Петров. Вуж Мултан). «У-у-у-уй!» —
сотрясая лес, по реке Люгы раздается голос филина.

Чапыль передает звуковой образ шума воды, производимого
утками, гусями (шум плескания). Чикыр-чикыр передает звуко-
вой образ периодического пищания мыши. Чин-чан передает
звуковой образ непериодических (беспорядочных) криков гал-
ки. Чиоп-чиоп передает звуковой образ периодических пищаний
цыплят. Чыс-с-с передает звуковой образ шипения (змеи или
звуки шипения, когда жарят на сковороде что-либо). Чык-чыК
передает звуковой образ пения соловья.

Следует заметить, что некоторые междометия в одном и
том же предложении или в контексте могут выражать одновре-
менно звукоподражание и чувство. В таких случаях трудно или
невозможно провести грань между категорией звукоподража-
ния и категорией эмоциональности. Для подтверждения этого
положения приведем пример, взятый из устного народного
творчества:

Жыт шунды пуксён вакыт курка сюры вылэ изьыны тубе
вылэм. Лопыръяськонъяз бурдыныз тэкит лагушкаез погыртэм.
Тае адзыса, курег лыктэм.

— Эк-ке-ке-э-эк!.. Нош ик мон вылэ понозы ук ишь, — шуэ, пе,
курег.

Куреглэсь куаразэ кылыса, тап-тап гинэ бызьыса, ч'бж лык-
тэм.

— Ватэ, ватэ, ватэ! — шуэ ч'бж.
Чбжлэсь куаразэ кылыса, писэй лыктэм.
— Мае, мае, мае? — шуэ писэй.
Курка нош шуэ:
— Тетькез! Тетькез/ Тетькез!
Куркалэсь куаразэ кылыса, зазег лыктэм.
— Ага-га-гак!.. Мае тй кисьтйды? — шуэ.
Курег нош ик, сюл.иаськыны кутскем:
— Эк-ке-ке-э-эк!.. Мон вылэ понозы ук ини.
Тае пуны кылэм но бызьыса лыктэм:
— Уз! Уз! Уз! Курег уром, тон вылэ уз понэ. Уз! Уз!
Та ужез атас кылзэм, кылзэм. но сюры вылысен ик «ко-

кори-и-ико-о-ок!.. Сюриды-ы-ы ве-э-эдь!» — шуыса кеськем.
Кузё потэм но адзе: тэкит кисьтэмын.

— Эк-ма, таосын!.. Изъянтыса гинэ уло, — шуыса, кузё буш
лагушказэ жутэ.

Ыж нош гид капка вискытп йырзэ мычиз но лар-лар кесь-
киз:

— Берло ма-а-ар-р! («Удмурт калык сказкаос»).
Перед заходом солнца (букв, «в момент захода солнца»)

индейка на ночь залезала на шест. В тот момент, когд'а стала
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хлопать крыльями, опрокинула бочонок с дёгтем. Заметив это.
явилась курица.

— Эк-ке-ке-э-эк! Опять же на меня подумают,— молвила
курица.

Услышав голос курицы, с шумом прибежала утка.
— Ватэ, ватэ, ватэ! — говорит утка.
Услышав голос утки, пришла кошка.
— Мае, мае, мае! — говорит кошка.
Индейка же (говорит) отвечает:
— Тетькез! Тетькез! Тетькез!
Услышав голос индейки, явился гусь.
— Ага-га-гак! Что вы пролили? — молвит.
Курица опять стала беспокоиться:

— Эк-ке-ке-э-эк! Наверняка, на меня подумают.
Услышав это, прибежала собака:
— Уз! Уз.' Уз! (букв, «нет! нет! нет!»). Подруга, курица,

не подумают на тебя. Уз! Уз!
Все это слушал, слушал петух и с шеста же крикнул:
— Кокори-и-и-ко-о-ок! Попа-а-ались ве-э-эдь!
Вышел хозяин и видит: дёготь пролит.
— Эх-ма, с этими! Живут, причиняя только вред,— упрекая

их, поднимает пустой лагун. Овечка же, высунув голову в от-
верстие .ворот хлева, громко крикнула:

— После ма-а-а-р!
В приведенном тексте междометие эк-ке-ке-э-эк передает

звуковой образ, т. е. звуки, издаваемые курицей, но оно же
выражает чувство (досаду, недовольство, сожаление). Междо-
метие ватэ, ватэ, ватэ передает звуковой образ периодического
крякания утки; ватэ знаменательное слово (спрячьте), перешед-
шее в данном контексте в междометие. Междометие мае-мае-
мае передает одновременно звуковой образ мяукания кошки и
вопрос (что?). Междометие Тетькез! Тетькез! Тетькез! передает
звуковой образ периодического курлыкания индейки и в то же
время логически ассоциируется с понятием «дёготь» и как бы
является ответом — «дёгтя, дёгтя, дёгтя!» (тэкитэз, тэкитэз,
тэкитэз!) — стоит в винительном падеже. Междометие ага-га-
гак передает звуковой образ гагакания (крика) гуся; но в то
же время выражает чувство (упрек, порицание). Междометие
кокори-и-и-ко-о-ок! передает звуковой образ пения петуха; но
оно же выражает чувство (сарказм, укор). Слова ве-э-эдь
«ведь» и ма-а-а-р-р «что-о-о-о» тоже пропитаны эмоциональ-
ностью. В акустическом отношении они напоминают звукопод-
ражание, особенно маа-а-р-р (подражание блеянию овечки).

Таким образом, знаменательные слова, употребляясь в
•определенных позициях речи, приобретают звукоподражательный,
эмоциональный характер и имеют тенденцию перейти в, кате-

горию междометия.
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М О Д А Л Ь Н Ы Е С Л О В А

§ 128. Понятие о модальности

Категория модальности обозначает отношение высказывае-
мого к действительности. Говорящий, сообщая о каком-либо
явлении объективной действительности, обычно выражает свое
отношение к нему с точки зрения вероятности, возможности, не-
обходимости, очевидности и т. д.

Эта категория может быть выражена различными способа-
ми: синтаксическими, морфологическими и лексическими.

Синтаксическое обозначение модальности мы находим в раз-
личных типах предложений. Каждое предложение, выраженное
с той или иной интонацией, содержит в себе указание на отно-
шение к действительности.

Морфологическими средствами выражения модальности явля-
ются, например, формы наклонений и времен. Лексико-грамма-
тическим средством выражения модальных отношений является
особая группа слов и частиц.

В удмуртском языке модальные отношения наиболее кон-
кретно и дифференцированно выражаются особыми модальными
словами., Модальные слова — это неизменяемые самостоятель-
ные слова,, не употребляемые в функциях членов предложения1.
Входя в состав того или иного -предложения, они выражают
субъективно-объективные отношения говорящих к содержанию
высказываемого.

Отличительной особенностью модальных слов является то,
что они как лексические единицы не обладают номинативной
функцией и выполняют в предложении совершенно иные грам-
матические функции, чем остальные части речи. В силу этого они
«лежат как бы в иной грамматической плоскости, чем остальные
части речи»2.

1 Здесь рассматриваются наиболее типичные в удмуртском языке
модальные слова.

2 В. В. В и н о г р а д о в . О категории модальности и модальных сло-
вах в русском языке. Труды Института русского языка, 1950, т. II,
стр. 38—79.

33т



Морфологически модальные слова сближаются с наречиями,
так как те и другие являются неизменяемыми формами, но в се-
мантическом и синтаксическом отношениях между ними имеют-
ся существенные различия. Модальные слова служат лишь
средством выражения отношения говорящего к содержанию вы-
сказываемой мысли, тогда как наречия выражают признаки дей-
ствия или различные степени признаков. Наречия препозитивно
примыкают к глаголу и в предложении выполняют функцию раз-
личных обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа
или способа действия), а модальные слова как бы стоят вне
предложения, не примыкая ни к одному из членов предложения и
не являясь членами предложения.

По своей функции модальные слова близки к частицам с мо-
дальным значением, однако от частиц они отличаются рядом
специфических черт. Во-первых, модальные слова, составляя
особый лексико-грамматический разряд слов, сохраняют семан-
тические связи с теми частями речи, от которых они историче-
ски образовались (ср. луоз «наверное» из луыны «быть», адске,
адзиське «кажется» из адске, адзиське «виднеется», вылды «на-
верное, очевидно» из вал дыр1 «наверное было» и т. д.

В противоположность этому, частицы утеряли свою лексиче-
скую самостоятельность, в силу чего иногда даже не представ-
ляется возможным восстановить их первоначальную форму. Во-
вторых, модальные слова, как лексические единицы, удержали
на себе ударение, что не характерно служебным словам, в том
числе и многим частицам. В устной речи модальные слова про-
износятся со своеобразной, более пониженной интонацией по
сравнению с другими полновесными самостоятельными словами,
а на письме выделяются запятыми.

§ 129. Функции модальных слов

В предложении модальные слова выполняют разные функ-
ции. Большинство из них выступают в роли вводных слов, при-
внося в содержание предложения добавочный смысл напр.:

Уйшор котыр, зэмзэ но, вырйыл съорысъ уробо куара кы-
лйськиз (Т.Архипов. Лудзи шур дурын). Приблизительное
полночь, и вправду, за холмом послышался стук колес телеги.

Соин ик, вылды, пересьёс сое Лекшур шуыса нимазы (Т. Ар-
хипов. Лудзи шур дурын). Поэтому, очевидно, старики назва-
ли ее Лекшуром.

Мукетъёсыз сярысь таосыз кужмоесьгвс, шддске (Г. Красиль-
ников. Вуж юрт). Сравнительно с другими эти, кажется, посиль-
нее.

1 Переход а в позиции первого слога в ы закономерен, ср. вал—вылэм,
бадЗым—быдзым. Конечный р, оказавшись в абсолютном конце слова,
очевидно, отпал, как это произошло в слове ма из мар «что».
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Модальные слова могут употребляться также в функции
слов-предложений, являясь целыми ответно-модальными выска-
зываниями.

— Счетовода пыронлэсь мои кык киыным ик пыкиськисько
вал, нош Кима шуэ, Натй, пе, ачиз потыны. куриське. Зэм-а со,
двдл-а, вера тон мыным шонерак.

— Зэм, ' Онтон агай! — шуиз Натй шумпотэм куараен
(М. Петров. Зардон азьын). «— От счетоводства я отказывался
обеими руками, а Кима сказал, что Натй, мол, сама просится,
чтобы ее уволили. Правда это или нет, скажи мне прямо.

— Правда, дядя Антон, — сказала Натй радостным голосом.
— Саша, тон отын юнгес кариськы.
— Зэм! — Галя возы, кариськыса мынектйз Мошков (Г. Кра-

сильников. Вуж юрт).
— Саша, ты там крепись.
— Правда!—улыбнулся Мошков, подсаживаясь к Гале.
Модальные слова неоднородны и по своим семантическим

лризнакам. Одни из них дают высказыванию рассудочную, ло-
гическую оценку, утверждая его реальность или нереальность,
другие указывают на различную степень достоверности или не-
достоверности того или иного факта или выражают предположе-
ние, возможность, уверенность, сомнение.

К группе модальных слов, дающих высказыванию рассудоч-
ную, логическую оценку с оттенком утверждения, относятся:
зэм (в диалектах чын) «правда, действительно», зэмзэ но «и
вправду, действительно», озьыен «значит, стало быть» и др.

Модальные слова зэм (в диалектах чын) «правда, действи-
тельно», зэмзэ но (в диалектах чынзэ но) «и вправду, Действи-
тельно» выражают подтверждение, что высказываемое соответ-
ствует действительности, фактам и явлениям. При помощи этих
слов обозначается субъективная оценка сообщаемого.

— Зэм, Сергей, оломалы тон мыным туж яраськод, выны
кадь потйськод (И. Гаврилов. Вордйськем палъёсын). «Правда,
Сергей, почему-то ты мне очень нравишься, словно родной
брат».

— Зэм, али со генерал ой луысал на, нош ротаен ке но
командовать карысал ини (Т. Архипов. Лудзи шур дурын).
«Правда, генералом он бы еще не стал, но ротой бы уже
командовал».

— Зэмзэ но, ма сярысь вераськод? (П. Блинов. Улэм потэ).
«И правда, о чем ты говоришь?»

— Зэмзэ но, та кылъе'с Авдеевез джытак буйгатйзы (Т. Ар-
хипов. Лудзи шур дурын), «И правда, эти слова немного успо-
коили Авдеева».

Если слово зэм в предложении интонационно не выделяется,
не обособляется, то оно к категории модальных слов уже не от-
носится.
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Зэм верало, еылэм, адями шумпотыкуз аслэсьтыз кужымзэ
уг вала шуыса (Г, Красильников. Тонэн кылисько). Правду го-
ворят, оказывается, что человек, когда радуется, уже не чувству-
ет прилива сил.

Модальное слово озьыен «значат, стало быть», в отличие от
зэм, зэмзэ но, имеет значение подтверждения с некоторыми от-
тенками обобщения, заключения, высказываемого, вместе с тем
оно имеет семантический оттенок союза, соединяющего данное
предложение с предшествующим.

— Озьыен, атай, мыным гуртэ бертон сярысь малпаськон-
лэсь куштйськоно луоз («Молот»). «Значит, отец, от мысли о
возвращении домой мне нужно отказаться».

Озьыен, гожтэмез келыииз, сюлэмъяз луиз («Молот») .Зна-
чит, написанное понравилось, стало ему по сердцу.

— Озьыен, туннэ яке чуказе собранияды эскере но вазиськон.
гожтэ (Т. Архипов. Лудзи шур дурын). «Итак, сегодня или зав-
тра обсудите на собрании своем и напишите обращение».

— Ярам, — шуи мон Сергейлы, — мыно. Сыче уж бере юрт-
тоно.

— Озьыен, Сергей нокытчы уз ни кошки, татчы ик юртланы.
малпам бере (Г. Красильников. Тонэн кылисько). «Ладно, — ска-
зал я Сергею, — пойду. Если такое дело, надо помочь». — «Зна-
чит, Сергей больше никуда не поедет, поскольку здесь решил,
строиться».

Слово конечно представляет собой русское заимствование.
При помощи этого слова говорящий выражает утверждение ре-
альности сообщаемого, согласие или уверенность. Примеры:

— Монэ, конечно, тй доры Ижевскысь лэзизы, ужа шуыса^
и мон у жало,'конечно, чик пыкиськытэк (П. Блинов. Улэм п о т э ) .
«Меня, конечно, направили к вам из Ижевска для того, чтобы
работать, и я, конечно, буду работать безотказно».

Табере, конечно, Россия мукет (Т. Архипов. Лудзи шур ду-
рын, ч. I). Теперь, конечно, Россия другая.

Конечно, сыче узыръёс гуртын вал (И. Гаврилов. Вордйсь-
кем палъёсын)'. Конечно, такие богачи в деревне были.

—• Ветлыны, конечно, луоз,— шуиз со, ручказэ кык чиыььс
куспаз бергатыса,— только шар шедьтомы асьмеос отысь, Вла-
димир Галактонович (М. Петров. Вуж Мултан). «Сходить, ко-
нечно, можно,— сказал он, покрутив ручку между двумя паль-
цами,— только найдем ли мы там что-нибудь, Владимир Га-
лактионович».

На степень достоверности сообщения или утверждения мо-
гут указывать также устойчивые словосочетания шонерзэ вера-
са «правду говоря» и зэмзэ вераса «правду говоря», образовав-
шиеся посредством сочетания существительного шонерзэ или
зэмзэ (винит, падеж) с деепричастием вераса. В предложении
эти словосочетания являются вводными словами. Они придают
высказыванию оттенок модальности.
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Ведь со вакытэ, зэмзэ вераса, нокыче власть дй вал («Мо-
лот»). В то время ведь, правду говоря, никакой власти не было.

— Шонерзэ вераса, Микта Иван гурт калик сярысь дз сюл-
маськы (Т. Архипов. Лудзи шур дурын, ч. I) . «Правду говоря,
Иван Никитич о людях своей деревни не заботился».

Шонерзэ вераса, вам ужпум агротехникалэсь куронъёссэ
дыраз но з'еч быдэстэм бордын (Из газ. «Советской Удмуртия»).
Правду говоря, ' вся суть в современном и качественном выпол-
нении требований агротехники.

К группе модальных слов, выражающих возможность, уве-
ренность или неуверенность и предполагаемую достоверность,
относятся: шбдске (шодйське) «кажется, видимо, по-видимому»,
адске (адзиське) «видимо, видно», луоз «наверно, по-видимо-
му», вылды «наверно, очевидно», диалектное арна «наверно» и
заимствованные из русского языка слова: пожалуй, может «на-
верно, может быть, возможно».

Модальное слово шбдске {шодйське) «кажется, видимо, по-
видимому» выражает не совсем уверенное предположение.

— Тон мыным вождэ эн потты, Марина. Фронтын мон мул-
тэс пдсекъясь луиськем, шбдске (М. Петров Зардон азьын).
«Ты на меня не сердись, Марина. На фронте я, видимо, стал
слишком нервным».

— Тон, шодйське, улонлэсь бере кыльыны кутскид (И. Гаврп-
лов. Вордйськем палъёсын). «Ты, кажется, стал отставать от
жизни».

Часовоез со нырулон дыръяз кутыны бдъя, шбдске (М. Пет-
ров. Улон понна). Он намеревается, кажется, схватить часового
во время его дремоты.

Близко по значению к шбдске (шодйське) модальное слово
адске (адзиське) «видимо, видно, очевидно», которое в отличие
от шодске (шбдйське) выражает наиболее уверенное предполо-
жение.

— Тон, адске, туннэ нокытчы ик уд мыны. («Молот»), «Ты,
видимо, сегодня никуда не пойдешь».

— Вшедлэн уо/сез, адске, умой гинэ пормем. «Работа друга
(твоего),видно, получилась неплохо».

Модальное слово адске (адзиське) употребляется преиму-
щественно в устной речи. Сфера употребления его в художест-
венной литературе по сравнению с шбдске (шбдйське) огра-
ничена.

Оттенок предположения вносит также модальное слово луоз
«наверное, по-видимому, должно быть, очевидно», но в отличие
от шбдйське (шбдске), адзиське (адске), оно выражает обо-
снованное предположение, предположение с наибольшей сте-
пенью уверенности.

— Тау каре, луоз, будэтэм валэ понна (Т. Архипов. Лудзи
шур дурын, ч. I). «Благодарит, должно быть, за лошадь, кото-
рую я вырастил».
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Сюлэмаз мур пычаз, луоз, Пётр Ильич Чайковскийлэн «Ле-
бединое озеро» балетысьтыз пичи юсьёслэн танецсы (Из газ.
«Советской Удмуртия»). До глубины души, наверное, взволно-
вал его танец маленьких лебедей из балета Петра Ильича Чай-
ковского «Лебединое озеро».

Модальное слово вылды. (диалектное арна) «наверное, ка-
жется» служит для выражения предполагаемой достоверности
или слабого сомнения.

Мдзмеменыз, вылды, чыдонтэм шулдыр потйз солы ворд-
скем гуртэз (М. Петров. Зардон азьын). Очевидно, потому ему
показалось таким красивым родное село, что соскучился.

Соин, вылды, пичи пурысь тылобурдо со котырти сокем юн
керзегъяськыса лоба (Т. Архипов. Лудзи шур дурын, ч. I).
Поэтому, очевидно, маленькая серая птица с такой тревогой
кружится вокруг него.

Пожалуй представляет собою русское заимствование. Это
слово выражает возможность или подтверждение. Вместе с тем
оно имеет некоторый оттенок значения опасения.

— Жогак мыноно, пожалуй, а то занятиязы уг вуы ни,
{П. Блинов. Улэм потэ). «Пожалуй, надо поскорее идти,
иначе опоздаю на их занятие».

— Пожалуй, изён уз йоты: дорын мынам али лумбыт му-
зыка (Г, Красильников. Тонэн кылисько). «Пожалуй, спать
не придется: дома у меня сейчас постоянная музыка».

Может «наверное, может быть, возможно» (русское заим-
ствование) обозначает предположение. Употребляется в боль-
шинстве случаев в вопросительных предложениях.

— Может, со понна тюрьмае но мыноды, господин учитель?
(М. Петров. Вуж Мултаи). «Быть может, за него и в тюрьму
пойдете, господин учитель?»

— А, может, мон толло дырысен сое гинэ малпаса улйсько
(Г, Красильников. Тонэн кылисько). «А, возможно, я со вчераш-
него дня об этом только и думаю».

Изложенное показывает, что модальные слова, входя в состав
того или иного предложения, выражают разные оттенки мо-
дальности. Как лексические средства выражения модальности
они сложны по своей природе. Сложность их заключается в том,
что модальные слова, исторически отдифференцировавшись от
полновесных самостоятельных слов, выполняют в предложении
грамматические функции. Приближаясь к категории наклоне-
ния, они в то же время сохраняют оттенки своих прежних лек-
сических значений. Эта особенность позволяет отнести модаль-
ные слова в особую группу, хотя между модальными словами и
модальными частицами четкой границы и нет.

Следует заметить, что категория модальности и особенно
модальные слова, как особый лексико-грамматический разряд
слов, изучены в удмуртском языке пока еще недостаточно.



ВАЖНЕЙШИЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Альв. — альвеолярное
Альм. — альманах
Баш. АССР — Башкирская АССР
Букв. — буквально
Вин. — винительный падеж
Вм. — вместо
Входн. — входнын падеж
Глазовск.- — глязовское
Д. — деревня
Дат. — дательный падеж
Диал. — диалектное
Доел. — дословно
Ed. ч. — единственное число
Из газ. — из газеты
Изд. —• издание '
Из матер. лингвист. экспед.

УдНИИ — из материалов линг-
вистических экспедиций Удмурт-
ского научно-исследовательского
института

Им. — именительный падеж
Исходя. — исходный падеж
Лит. — литературное
Миш. — лншительпый падеж
Мест. — местный падеж
Мн. ч. — множественное число
«МОЛОТ» — журнал «Молот»

Напр. —- например
Направ. — направительный падеж
Отдал. — отдалительный падеж
Перех. — переходный падеж
Повел, накл. — повелительное на-

клонение
Пред. — предельный падеж
Притяж. — притяжательная (фор-

ма)
Произн. — произносится
Разд. — разделительный падеж
Рис. — рисунок
Р-^на — района
Род. — родительный падеж
Русск. — русское
С. — село
Сб. — сборник
См. — смотри, смотрите
Соотв. — соответственный падеж
Ср., сравн. — сравни, сравните
Тат. АССР — Татарская АССР
Те. — творительный падеж
У дм. — удмуртское
У дм. АССР — Удмуртская АССР
Указ. — указанная (работа)
Хрестом. — хрестоматия
Южн. — южное
Южно-удм. — южно-удмуртское
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В удмуртском языкознании наименее научно разработан-
ным разделом грамматики является синтаксис. Если вопросы
лексикологии, морфологии и частично фонетики стали предме-
том изучения с XVIII века (см. словари и словники Миллера,
Фалька, Мессершмидта, Фишера, Палласа, Кондратовича и
первую грамматику удмуртского языка «Сочинения, принадле-
жащий к грамматике вотского языка», 1775) и по этим разде-
лам в XIX п в начале XX вв. опубликованы некоторые осново-
полагаюшие работы, то синтаксические законы удмуртского
языка не были объектом специального исследования вплоть до
тридцатых годов XX века. Забытыми оказались особенно такие
важнейшие разделы, как структура и типы простого предложе-
ния, способы выражения главных и второстепенных членов
предложения, без раскрытия норм функционирования которых
невозможно изучить сложные предложения. Изданные отдель-
ные работы, Й которых в той или иной мере рассматриваются
названные выше проблемы, имеют эскизный характер и часто
в научном отношении стоят на уровне школьных учебных посо-
бий. Другие же теоретические работы посвящены сравнительно
узким проблемам (например, работы К. М. Баушева «Синтак-
сический строй вотской речи и генезис частиц союзного поряд-
ка», 1928; П. Н. Перевощикова «Деепричастия и деепричаст-
ные конструкции в удмуртском языке», 1959; Р. И. Яшиной
«Сравнительные конструкции в удмуртском языке», 1963).

Первым научным трудом, где кратко рассматриваются неко-
торые вопросы синтаксиса удмуртского языка, является грам-
матика Ф. Видемана, изданная в Ревеле в 1851 году (Gramma-
tik der wotjakischen Sprache, стр. 267—291). Во второй его
работе — Сравнительной грамматике коми и удмуртского
языков, изданной в 1884 году,— существенно нового не дается,
кроме структурно-типологического сопоставления некоторых
удмуртских синтаксических конструкций с соответствующими
синтаксическими явлениями коми языка (Grammatik der syrja-



nischen Sprache mit Beriicksichtigung ihrer Dialekte und des
Wotjakischen, 1884, стр, 236—252).

Некоторые сведения об отдельных синтаксических катего-
риях имеются в учебных пособиях по языку, изданных до Вели-
кой Октябрьской социалистической революции (см. учебники
II. Мнхеева, В. Ислентьева и др.), а также в работах, вы-
шедших позднее, ср. П. П. Глезденева «Краткая грамматика
языка народа удмурт» (Вятка, 1921), Г. Е. Верещагина («Уд-
морт») «Руководство к изучению вотского языка» (Ижевск,
1924). В практическом плане вопросы синтаксиса нашли свое
отражение и в учебниках для удмуртских восьмилетних и сред-
них школ. Например, в книгах И. В. Яковлева «Удмурт кыл-
радъян» (Ижевск, 1927; переиздания в 1930 и 1931 гг.),
П. Д. Горохова «Учебник русского языка» (Ижевск, 1929),
А. Н. Лекомцева «Удмурт грамматика. Синтаксис» (Ижевск,
1933, переиздания в 1935 и 1938 гг.) и А. В. Конюховой «Удмурт
кыл грамматика». В 1938 году был издан первый сборник ста-
тей «Удмурт кылын морфология но синтаксис вопросъёс».
В 1941 году вышел второй сборник, где в эскизной форме рас-
сматриваются отдельные вопросы синтаксиса. В 1947 году вы-
шла брошюра М Н. Булычева «Порядок слов в удмуртском
простом предложении».

В исследование отдельных проблем синтаксиса удмуртского
языка важный вклад внес доктор филологических наук, про-
фессор П. Н. Перевощиков. Им опубликовано в разных научных
изданиях несколько статей, названная выше монография «Дее-
причастия и деепричастные конструкции в удмуртском языке»
(1959), брошюры «К совершенствованию переводческой пись-
менности» (1940) и «Сложноподчиненные предложения в уд-
муртском языке» (1939), а также грамматические очерки, издан-
ные в качестве приложения к удмуртско-русскому (1948) и рус-
ско-удмуртскому (1956) словарям. Несомненно, указанные
работы в целом послужили для нас материалом, в некоторых
случаях определенным теоретическим подспорьем.

Предлагаемый вниманию научных работников, аспирантов,
учителей, студентов и широкой массы интеллигенции «Синтак-
сис простого предложения» представляет собою пер-
вую попытку обобщенного и систематизированного освещения
синтаксических норм удмуртского языка, относящихся к струк-
туре и содержанию простого предложения.

В силу ряда причин нам не удалось проанализировать все
разделы в одинаковой степени. Одни темы в ней изложены очень
кратко, часто по схемам соответствующих разделов учебных
пособий по русскому языку для вузов; в некоторых случаях
даются лишь материалы, мало подвергнутые теоретическому
анализу. Другие же темы излагаются несколько шире и иногда
исторически рассматриваются специфические национальные



синтаксические модели. В тех же случаях, когда отдельные син-
таксические явления трудно поддаются объяснению, делаются
экскурсы в область морфологии. Морфологические явления при-
влекаются и попутно анализируются такие, законы
функционирования которых или мало изучены или совсем не
изучены. Поэтому при анализе сложных синтаксических зако-
нов ссылка на труды, посвященные морфологии, оказывается
невозможной. Именно по этим причинам главы и по объему не
имеют соответствующей соразмерности.

Синтаксис простого предложения составлен коллективом
авторов. Раздел «Типы словосочетаний» написан кандидатом
филологических наук В. М. Вахрушевым; «Виды грамматичес-
ких связей между слов.ами» — кандидатами филологических
наук, доцентами Л. И. Калининой и В. И. Алатыревым. Разде-
лы «Понятие о словосочетании», «Понятие о предложении»,
«Типы предложений» (повествовательные, вопросительные, по-
будительные и восклицательные предложения), «Типы одно-
составных предложений» (бесподлежащные односоставные
предложения, определенно-личные, неопределенно-личные,
обобщенно-личные, безличные предложения), «Подлежащее»,
«Сказуемое» написаны кандидатом филологических наук, до-
центом В. И. Алатыревым. «Полное и неполное предложения»,
«Дополнение» — кандидатом филологических наук, доцентом
И. В. Таракановым; «Нечленимые предложения», «Номинатив-
ные (назывные) предложения», «Вводные слова и предложе-
ния» и «Вставные конструкции» — А. И. Малых; «Однородные
члены предложения» — кандидатом филологических наук, до-
центом А. А. Поздеевой; «Обстоятельства»—кандидатом педа-
гогических наук, доцентом В. Н. Захаровым; «Обращение»,
«Приложение» — старшим научным сотрудникам А. С. Бело-
вым. При написании раздела «Определение» использованы
материалы А. С. Белова.

Авторы данного синтаксиса просят читателей высылать своп
замечания и пожелания по адресу: г. Ижевск, Советская, 14,
Удмуртский научно-исследовательский институт, сектор языка



ПОНЯТИЕ О СИНТАКСИСЕ

Термин «синтаксис» в языкознании употребляется в двух
значениях: а) «синтаксический строй языка», т. е. объективные
законы соединения слов в словосочетании и предложении, сое-
динения предложений между собою; б) «учение о синтаксичес-
ком строе языка», т. е. раздел науки о языке, где исследуются
синтаксические законы, функционирующие в словосочетании и
предложении. Основными структурными элементами предложе-
ния являются слово и словосочетание. Синтаксис, как раздел
науки о языке, изучает словосочетание и предложение с точки
зрения их структуры, типов и функций в речи.

С Л О В О С О Ч Е Т А Н И Е

Понятие о словосочетании

Словосочетание — это непредикативная связь двух или бо-
лее слов, соединенных по смыслу и грамматически Словосоче-
тание представляет собою сложное (но расчлененное) наимено-
вание предметов, явлений, процессов и т. д. Слово и словосо-
четание являются необходимым строительным материалом для
предложения. Вне предложения они коммуникативной функции
не имеют. Связь подлежащего со сказуемым образует предика-
тивную единицу, т. е. предложение. Такая единица речи в сло-
восочетание не входит. В систему словосочетаний также не при-
нято вводить обособленные обороты, которые имеют полупреди-
кативный характер.

В любом словосочетании одно какое-нибудь знаменательное
слово грамматически и по смыслу является стержневым, веду-
щим, Все остальные слова непосредственно или опосредствован-
но находятся в зависимом положении от этого ведущего слова.
В словосочетании толон нюлэскыя капканэн кутэм кион (букв.:
«вчера в лесу капканом пойманный волк») ведущим словом



является кион «вояк», от него непосредственно зависимо при-
частие кутэм «пойманный»; слова капканэн «капканом», нюлэс-
кын «в лесу» и толон «вчера» непосредственно относятся к ку-
тэм «пойманный»: капканэн кутэм «пойманный капканом»,
нюлэскын кутэм «в лесу пойманный», толон кутэм «вчера пой-
манный» и опосредствованно относятся (через слово кутэм
«пойманный») к слову кион «волк», т. е. они конкретизируют,
уточняют: чем пойман волк? где пойман волк? когда пойман
волк?

Словосочетания классифицируются соответственно тому, к
какому лексико-граммэтическому разряду относится в них
ведущее слово. Если, например, ведущее слово является именем
(существительным, местоимением, прилагательным, числи-
тельным), то словосочетание относится к именным. Если же
ведущее слово является глаголом — к глагольным.

По структурно-смысловому признаку словосочетания делят-
ся на два типа: а) свободные словосочетания, т е. такие, кото-
рые синтаксически расчленяются на составные части Городысь
кошкыны «уехать из города», здк кор «толстое бревно», колхоз
бусы «колхозное поле», гожтэт гожъяны «писать письмо», жы-
тозь ужаны «работать до вечера»; б) несвободные словосочета-
ния, т. е. такие, которые образуют синтаксически неразложимые
единства и рассматриваются как единые члены предложения.
Чугун сюрес «железная дорога», гырыса быдтыны «вспахать»,
токма шорысь «напрасно, зря», сием потыны «проголодаться».
По своей структуре свободное словосочетание может быть:
а) простым, состоящим обычно из двух знаменательных слов,
т. е. из двух членов предложения. Горд кышет «красный пла-
ток», тулыс кизён «весенний сев», вазь султыны «рано вста-
вать», корка доры мыныны «идти к дому»; б) сложным, состоя-
щим из трех и более знаменательных слов, Дунэн басьтэм горд
кышет «купленный красный платок», вазь тулыс кизён «ранний
весенний сев», милям корками доры мыныны «идти к нашему
дому», бад'з'ым гурезь бамалын будйсь кызьпу «береза, расту-
щая на склоне большой горы».

Словосочетания образуются при помощи подчинительной и
сочинительной связи. В последний тип включаются сочетания
однородных членов. Колхозникъёс чабей, сезъы, етйн но кбжы
кизизы. Колхозники посеяли пшеницу, овес, лен и горох. Тй гу-
жем яке Ижевске, яке Казане, яке Ульяновске Жскурсие мы-
ноды. Вы летом поедете на экскурсию или в Ижевск, или в Ка-
зань, или в Ульяновск. Однако некоторые ученые считают, что
непредикативная синтаксическая конструкция, образованная на
основе сочинительной связи компонентов, не является словосо-
четанием. На наш взгляд, такое понимание природы словосоче-
тания суживает его объем, не считается с тем, что сочинение
тоже есть связь слов, но особого типа. Правда, сочинительный



тип связи не обладает такой сложной системой, как подчини-
тельный. Но было бы нелогично утверждение, что однородные
второстепенные члены предложения образуют определенное
синтаксическое единство без каких-либо связей между собой.
Сочинительные паузы, перечислительные интонации и сочини-
тельные союзы, служащие главными средствами связи однород-
ных членов предложения, функционируют как грамматические
явления, образующие внутри предложения особые синтаксичес-
кие единицы. Ср.: Анайлы но атайлы кузьым басьто. Отцу и
матери куплю подарок. Уй но нунал ужамы. Целые сутки (день
и ночь работали (мы). Поэтому нет достаточных оснований не
включать в систему словосочетаний сочинительный тип.

Нормы сочинительного словосочетания в удмуртском языке
научно мало изучены. В данной работе этот тип связи второсте-
пенных членов предложения отдельно не рассматривается.
Некоторые законы функционирования его в структуре предло-
жения анализируются в разделе, посвященном однородным
членам предложения.

Виды грамматических связей между словами

Различаются два основных типа связи слов: сочинительная
и подчинительная. При сочинительной связи слова соединяются
между собой как равноправные. Чылкыт, паськыт у рам
(Т. Архипов, I). Чистая, широкая улица. Дыртэ со ялан, уй но
нунал, жадёнэз уг тодылы тулыс но, гужем но, ейзьыл но (там
же) Всегда она торопится, днем и ночью, не знает
усталости пи весной, ни летом, ни осенью. При
подчинительной связи слова связаны между собой как главное
и зависимое. Корт усы. Железная борона. Миля шудэ. Миля
играет. Москвае кошкиз. Уехал в Москву.

В удмуртском языке четыре вида подчинительной связи:
согласование, примыкание, управление и изафет.

Согласование— это такая связь слов, при которой зависи-
мое слово уподобляется главному в общих у этих слов грам-
матических категориях. Зависимое слово может согласоваться
с главным в какой-нибудь одной категории, например, в кате-
гории числа (бадзымесь коркаослы. «большим домам») пли в
нескольких категориях, например, в числе и в лице. Тон лык-
тпд. Ты пришел. Ми лыктимы. Мы пришли. Соос лыктйзы. Они
пришли.

/Примыкание — это такая связь слов, при которой соединяю-
щиеся слова не принимают никаких специальных аффиксов.
Основным показателем связи примыкасмых слов является мес-
тоположение их. Р1ногда в этой роли может выступать интона-
ция. Ср.: та душес «этот ястреб». Та душес ик чипымес кутйз.
Этот же ястреб нашего цыпленка поймал. Та — душес. Это —



ястреб. Та душес, дыдык двол. Это ястреб, не голубь. Способ-
ностью примыкать к другим словам в предложении обладают
все части речи. Кузьым сётыны «дать подарок», из корка «ка-
менный дом», кезьыт тол «холодный ветер», дас тямыс арес
«восемнадцать лет», таче суред «такая картина», верам кыл
«сказанное слово», курадзыса улон «жизнь в нужде», чорыганы
ярата «любит рыбачить», озьы вераськизы «так поговорили
(они)».

/Управление — это такая подчинительная связь слов, при
которой лексико-грамматическое значение господствующего
слова требует от своего подчиненного слова соответствующей
формы косвенного падежа. В качестве управляющих слов мо-
гут выступать глагол, причастие, деепричастие, существитель-
ное, прилагательное, наречие. Зависимым словом может быть
имя существительное, местоимение или любое субстантивиро-
ванное слово, Управление бывает непосредственное: школае
ветлйз «в школу ходил (он)», институтэз быдтэм мурт «чело-
век, окончивший институт», нылкышноослы юрттыса «помогая
женщинам», калыклэсь жог «быстрее людей» — или опосред-
ствованное, через послелог: уж еярысь сюлмаськыны «беспо-
коиться о работе», час ноже вераськыны «разговаривать в те-
чение часа», гурт пумын улыны «жить на краю деревни», жбк
сьдрын пукыны «сидеть за столом». Собственно послелоги
(сэрен, чоже, еярысь, важен и др.) не изменяются, а имена,
выступающие в функциях послелогов (выл «поверхность», ул
«низ», шор «середина» и др.), могут иметь различные местные
падежные формы. Юрттод тон но мукетъёсызлы (Т. Архипов.
Адямилэи чеберез). Поможешь и ты другим. Враче дышетске
вал со (Т. Архипов, I). На врача училась она. Пичи автобус
егитъёсты паськыт бетонной сюрес вылтй выль город пала
ну из (Т. Архипов. Адямилэп чеберез). Маленький автобус по-
вез молодежь по широкой бетонной дороге в сторону нового
города (в последнем предложении три сочетания, которые обра-
зованы путем управления: егитъёсты нуиз «повез молодежь»,
сюрес вылтй нуиз «повез по дороге», город пала нуиз «повез в
сторону города»).

I Изафет — особый тип определительного словосочетания, со-
стоящий из двух имей, первое из которых имеет форму роди-
тельного падежа (определение), второе (определяемое)—со-
ответствующий притяжательный суффикс (-е, -ы, ~ед, -эд,
-ыд, -ез, -эз, -ыз при обладающем в ед. ч.,-мы, -ды, -ты,
-зы, -сы —при обладающем во ми. ч.). Такое словосочетание
выражает принадлежпостпое отношение. Мынам перое вань.
У меня (есть) имеется перо. Тынад пероед вань. У тебя имеет-
ся перо. Гришалэн пероез вань. У Гриши имеется перо. Мынам
пероосы вань. У меня имеются перья. Тынад пероосыд вань.
У тебя имеются перья. Гришалэн пероосыз вань. У Гриши имс-
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ются перья. Милям перомы вань. У нас имеется перо. Тйляд
пероды вань. У вас имеется перо. Тйляд пероосты вань. У вас
имеются перья. Соослэн перооссы вань. У них имеются перья.

В этих сочетаниях местоимения мынам «у меня», тынад
«у тебя», милям «у нас», тйляд «у вас», соослэн «у них» и су-
ществительное Гришалэн стоят в форме родительного падежа.
Существительные перое, пероед, пероез, пероосы, пероосыд, пе-
роосыз, перомы, пероды, перозы, пероосты, перооссы снабжены
притяжательными суффиксами.

Первый компонент, выступающий в роли определения, мо-
жет быть выражен именем существительным, местоимением
или другими частями речи, подвергшимися субстантивации.
Второй компонент, выступающий определяемым, тоже может
быть выражен этими же частями речи, за исключением место-
имений личных, притяжательных и лично-определительных.
Кинлэн ыжез урамын ветлэ? Чья овечка бродит по улице?
Таослэн кусооссы АЭЧЫТЭСЬ, дыр. Веч турнало («Кенеш»).
У этих косы, наверно, острые. Хорошо косят. Соку тддьыослэн
штабзы. отын вал («Кенеш»). Тогда там был штаб белых.
Ужасьлэн нянез вань, ужасьтэмезлэн бвдл. У работающего
есть хлеб, у неработающего нет.

Особенности этого типа связи двух имен состоят в том, что
между определением и определяемым существует взаимозави-
симая, взаимоподчинительная связь, т. е. форма определяемого
обуславливает форму определяющего и, наоборот, форма оп-
ределяемого в известной мере зависима от формы определяю-
щего, ср.: колхозлэн бусыез «поле колхоза» (букв.: «(у) колхо-
за поле— его»). Форма -эз {бусыез) требует или предпола-
гает форму -лэн(колхозлэн), и, в свою очередь, форма -лэн
обязательно предполагает форму -эз, т. е. слова колхозлэн и
бусыез (в сочетании колхозлэн бусыез) находятся между собой
в взаимоопределяющих отношениях. Категория принадлежнос-
ти выражается дважды: в структуре определения суффиксом
-лэн и в структуре определяемого притяжательным суффик-
сом -эз. Эта закономерность особенно четко выявляется тогда,
когда определением выступает местоимение, имеющее катего-
рию лица. Ср.: мынам. книгае «моя книга», тынад книгаед «твоя
книга», милям книгамы «наша книга», тйляд книгады «ваша
книга». Следовательно, в изафетном типе связи имен сосущест-
вуют элементы согласования и управления, но он не является
ни тем и ни другим.

Смысловые отношения менаду компонентами данного соче-
тания таковы: субъект принадлежности выражен определением
(именем в родительном падеже), объект принадлежности —
определяемым (именем, снабженным притяжательным суффик-
сом). Выявляется, таким образом, «противоречие» между грам-
матикой и логикой — грамматически главное слово (опреде-
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ляемое) выражает логически зависимое понятие, а граммати-
чески зависимое слово (определение) выражает логически не-
зависимое понятие. Самсоновлэн пиез витетй классын дышет-
ске. Сын Самсонова (букв.: «Самсонова сын его») учится в
пятом классе. Поэтому термины «определение» и «определяе-
мое» в данном случае имеют несколько иное содержание, чем,
например, принято в русской грамматике.

В изафетном сочетании слов определение (в форме роди-
тельного падежа) обычно предшествует определяемому. Типы-
лэн выжыез «корень дуба», милям, скалмы «наша корова». Но
имеются случаи, когда определение следует после определяе-
мого. Такие сочетания выполняют определенные смысловые
или стилистические функции. Адзысалды. ке, макем воштйськиз
ымнырыз Остапенколэн (Т. Архипов. Адямилэн чеберез). Ви-
дели бы, как изменилось лицо Остапенко. Анаез ук солэн та-
тын вордйськемын (там же). Мать ведь его здесь родилась.

Категория принадлежности, как известно, может быть выра-
жена и при помощи словосочетания, построенного на основе
примыкания. Но изафетные сочетания выражают не обычные
принадлежностные отношения, а определенные, конкретные,
ср.: колхоз бусы «колхозное поле» и колхозлэн бусыез «поле
колхоза» (определенного, известного или конкретного).

Определенная семантическая группа имен существительных
(обычно названия психофизиологического состояния, названия
некоторых частей тела и т. д.), выступающая вторым компо-
нентом изафета, может не иметь притяжательного суффикса.
Демилэн мылкыд капчи (П. Блинов. Улэм потэ). Настроение
у Деми приподнятое. Милям кот уг висьы. Першал доры. ветлы-
ны ум медйське («Кенеш»). У нас животы не болят (букв.:
«живот не болит»). Не думаем идти к врачу. В этом случае ос-
новную функцию выражения категории конкретной принад-
лежности несет определение в форме родительного падежа.

Характерно то, что изафетная форма связи слов устойчиво
сохраняется и при изменении главного компонента (определяе-
мого) по числам и падежам. В этом случае зависимое слово
(определение в форме родительного падежа) не изменяется.
Получается как бы словосочетание, образованное на основе
примыкания. Колхозниклэн коркаез «дом колхозника», колхоз-
никлэн коркаезлы «дому колхозника», колхозниклэн коркаезтэк
«без дома колхозника», колхозниклэн коркаезлань «в сторону
дома колхозника», колхозниклэн коркаосызлы. «домам кол-
хозника».

Когда обладающих субъектов два или более, то определе-
ние (в родительном падеже) снабжается аффиксом множест-
венного числа. Колхозникъёслэн коркаоссы «дома колхозни-
ков», колхозникъёслэн коркаоссылы «дома колхозников».
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Словосочетание, построенное на основе изафетной связи, об-
разует своеобразную устойчивую рамочную систему.

Между членами изафетного словосочетания могут стоять
второстепенные члены предложения, непосредственно относя-
щиеся обычно ко второму члену изафета. Овдл ни Володялэн
пичи дыръяз тодэм вуж Сайгаткаез (Т. Архипов. Адямилэн
чеоерез). нет >ж оольше у Володи старой Сайгатки, которую
он знал в детстве. Войналэн кыкетй араз бер сйзьыл колхоз-
лэн счетоводэз фронтэ кошкиз (М. Петров. Зардон азьын). На
второй год войны поздно осенью счетовод колхоза ушел на
фронт. Елисеевлэн таоере папиросэз но аслаз ини (Т. Архипов.
Адямилэн чеберез). У Елисеева теперь и папиросы свои.

В современном языке определенные типы изафетных соче-
таний превратились в послеложные конструкции. Елисеев со
люкаськем адямиослэн шоразы ини (Т. Архипов. Адямилэн
чеберез). Елисеев уже среди собравшихся людей. Канаваысь
тэтчыса, солэн азыгалаз пуны пот из (П. Блинов. Улэм потэ).
Из канавы навстречу ему выскочила собака.

Некоторые же изафетные конструкции вообще распались —
второй член изафета в них стал именной частью составного
сказуемого, а первый член превратился в дополнение. Солэн
иземез потэ, дыр, ни (П. Блинов. Улзм потэ). Ему уже спать
хочется, наверное. Нылъёслэн городской кырзанъёсты дышет-
скемзы потэ (там же). Девушкам хочется научиться городским
песням.

К этому же типу связи слов следует отнести сочетание име-
ни, стоящего в разделительном падеже (-лэсь), с именем,
имеющим формы винительного падежа (-ме, -дэ, -тэ, -зэ, -сэ
при обладающем в ед. ч.; -мес, -дэс, -твс, -зэс, -сэр при
обладающем во мн. ч.). Мынэсьтым пероме ыштйз. Моё перо
он потерял. Тынэсьтыд перодэ со ыштпз. Твое перо он потерял.
Ванялэсь перозэ со ыштйз. Перо Вани он потерял. Тынэсьтыд
пероостэ со ыштйз. Твои перья он потерял. Ванялэсь перооссэ
со ыштйз. Перья Вани он потерял. Милесьтым возьмес турка-
ло. Наш луг косят. Тйлесьтыд возьдэс турнало. Ваш луг косят.
Соослэсь возьзэс турнало. Их луг косят. Тйлесьтыд возьёстэс
турнало. Ваши луга косят.

Примечание Термин «изафет» заимствован нами из тюркологической лите-
ратуры. Он имеет условный характер. Иногда вместо термина «изафет» упот-
ребляют «соподчинение» или «отражение». Некоторые же тюркологи сочета-
ния изафетного типа называют «согласованием». Нам представляется, что в
данном случае важно отграничить один тип словосочетания от другого сход-
ного по содержанию типа, ср.: колхоз бусы «колхозное поле» и колхозлэн бу-
сыез «поле колхоза». Словами «соподчинение» и «согласование» в науке при-
нято обозначать другие грамматические явления. Сложный термин «притяжа-
тельная связь слов», недавно введенный в удмуртское языкознание, тоже
не удачен (см. ниже). В этом отношении термин «изафет» имеет определенное
преимущество — он нейтрален.
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В удмуртском языкознании (с некоторых пор) принято на-
зывать рассматриваемый тип словосочетаний сложным терми-
ном: «притяжательная связь слов». С нашей точки зрения, этот
термин не может быть признан удачным. Во-первых, он вво-
дит в классификацию типов связи слов диссонанс — видовое
понятие ставится рядом с родовым: примыкание, согласование
и управление обозначают родовые понятия, термин же «при-
тяжательная связь слов» обозначает видовое понятие. Это ви-
довое понятие (категория притяжательное™) и выражается при
помощи примыкания (ср.: совхоз бусы «совхозное поле»). Во-
вторых, в основу классификации и определения грамматиче-
ских явлений кладется чисто семантико-логический, а не грам-
матический признак.

Типы словосочетаний

В зависимости от лексико-гр амм атичсскои принадлежности
ведущего слова подчинительные словосочетания в удмуртском
языке делятся на именные, глагольные и наречные типы.

Именные словосочетания в свою очередь подразделяются
на субстантивные и адъективные. В субстантивных словосоче-
таниях главным словом является имя существительное, в адъ-
ективных— имя прилагательное.

С именем существительным могут сочетаться:
1. Имена существительные в основной форме без служеб-

ных слов и со служебными словами, а также во всех формах
косвенных падежей. Колхоз музъем «колхозная земля», зазег
тылы «гусиное перо», корка липет «крыша дома», уокан дыр
«рабочее время», азбар палась укно «окно со двора», четлык
выллем корка «дом, как клетка», кион быдза пуны «собака,
величиной с волка», укнолэн янакез «косяк окна», Родиналэн
пиосыз «сыны Родины», ваньбуртэк улон «жизнь без имущест-
ва», эшлы юрттон «помощь другу», вбйын нянь «хлеб с мас-
лом», вуэн ведра «ведро с водой», гуртысь активиетъёс «дере-
венские активисты», суредъя валэктон «объяснение по картин-
ке», гуртын улон «сельская жизнь, жизнь в деревне», газета
печатлан «напечатание в газете», кабинаысен вераськон «раз-
говор из кабины», коридоретй бызьылон «бегание по коридо-
ру», чукнаозь шулдыръяськон «веселье до утра», гуртлань
кошкон «уход по направлению к деревне».

2. Качественные и относительные имена прилагательные.
Жуэюыт пужым «высокая сосна», бадзым школа «большая
школа», тазаесь эмезьёс «крупные ягоды малины», шудо семья
«счастливая семья», шундыё нунал «солнечный день».

3. Количественные и порядковые имена числительные. Вить
нунал «пять дней», дас кык карандаш «двенадцать каранда-
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шей», ньылетй арзэ «четвертый год», кызетп даурс «в двадца-
том веке», сюре укмыс сю куатьтон сизьымети арын «в тысяча
девятьсот шестьдесят седьмом году».

4. Местоимения (притяжательные, указательные, определи-
тельные, неопределенные, отрицательные, относительные и лич-
ные в сочетании со служебными словами). Мынам эше «мой
товарищ», тынад пиосыд «твои сыновья», солэн нылыз «его
дочь», милям нылпиосмы «наши дети», асьмелэн странами «на-
ша страна», вань калык «весь народ», та уж «эта работа», соиз
адями «тот человек», котькуд рабочий «каждый рабочий», кыче
/се костюм .«какой-нибудь костюм», нокыче куара «никакого го-
лоса», тон кадь адямиос «люди, подобные тебе».

5. Причастия. Пукись ву «стоячая вода», быдэстымтэ уж
«незавершенная работа», кысонтэм дан «неувядаемая слава»,
кырзась ныл «поющая девушка», пограм писпуос «свалившиеся
деревья (валежник)», лыдзымтэ гожтэт «непрочитанное пись-
мо», вуроно дйсь «одежда, которую следует сшить».

6. Деепричастия. Эшъяськыса улон «дружно жить», дуг-
дылытэк ужан «беспрерывная работа», ветлыса жаден «устава-
ние от ходьбы».

7. Инфинитивы. Пыласькыны яратон «любовь к купанию»,
ужаны кошкон «уход на работу», нюлэсканы ветлон «ходьба на
охоту».

8. Наречия. Лумбыт ужан «работа целый день», лушкемен
вераськон «разговор тайком», гачоло кыллён «лежание на спи-
не», шбдтэк шорысь пумиськон «неожиданная встреча».

С прилагательными могут сочетаться:
1. Имена прилагательные. Кузь ныро «длинноклювый, длин-

ноносый», зырдыт сюлэмо «с горячим сердцем», горд тушо
«рыжебородый», чагыр синмо «голубоглазый», тбдьы гоно «с бе-
лой шерстью», сьддалэс вож «темно-зеленый».

2. Имена числительные. Вить аресъем «пятилетний, пяти-
годовалый», нъыль этажъем «четырехэтажный», Кык укноё
«двухоконный», куать сэрего «шестиугольный».

3. Отдельные местоимения. Ваньмызлы тодмо «известный
всем», котысинлы. мусо «милый всем», котькинлзсь шудо
«счастливее всех».

4. Причастия. Паймымон чебер «удивительно красивый», чи-
дантэм кезьыт «нестерпимо холодный», осконтэм пичи «непо-
мерно маленький».

5. Наречия. Туз/с пичи «очень маленький», укыр бадёым
«слишком большой», сокем бадёым «такой большой», макем
чебер «какой красивый», такем зеч «такой хороший», укыр мусо
«очень милый», тём-тём пеймыт «темнее темного».

6. Различные устойчивые сочетания имен с причастиями,
инфинитива с причастиями. Вераны луонтэм тумошо «неописуе-
мо смешной», пинь долкамон кезьыт «такой холодный, что зубы
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не выдерживают», син мальдымон чебер «ослепительно краси-
вый», вераны луонтэм секыт «неописуемо тяжелый (трудный)».

Сочетания, в которых ведущим словом является прилага-
тельное, входят в именной тип субстантивных словосочетаний.
Ср.: сьбд йырсиё «черноволосый» (адъективное словосочетание)
и сьбд йырсиё пияш «черноволосый парень» (сложное субстан-
тивное словосочетание), укыр бадзым «слишком большой»
(адъективное) и укыр бадзым колхоз «слишком большой кол-
хоз» (сложное субстантивное).

В глагольных словосочетаниях в роли, главного слова' вы-
ступает глагол в спрягаемой и неспрягаемой форме..С глаго-
лами могут сочетаться:

1. Имена существительные в винительном и во всех косвен-
ных падежах без послелогов и с послелогами. Чабей арапы
«жать пшеницу», книга лыдзыны «читать книгу», нюрез куасъ-
тыны «осушить болото», анайлы гожтыса «написав матери»,
ужлы шумпотйз «обрадовался работе», карандашей гожъяны
«написать карандашом», врачен вераськи «поговорил с вра-
чом», ужтэк кельтыны «оставить без работы», галстуктж вет-
лыны «ходить без галстука», дпськутэзъя тодмазы «узнали по
одежде», институтын дышетскыны «учиться в институте», шу-
рын пыласькыны «купаться в реке», нюлэскы мынйз «пошел в
лес», гуртэ бертйз «возвратился домой», Ижевскысь вуиз
«приехал из Ижевска», вырйылысен адзыны «увидеть с холма»,
базарысен пумиськиз «встретился на базаре», дырдыетй (ву)
кошке «по желобу (вода) бежит», ульчаетй мынэ «идёт по ули-
це», станциозь мыноз «пойдет до станции», гужемозь улйз
«прожил до лета», шурлань кошкизы «ушли по направлению
к реке», укно вылысь басьтыны «взять с окна», жбк сьбры
пуксьыны «сесть за стол».

2. Местоимения Котьмае адзыны «увидеть все», кинлы, ке
вераны «сказать кому-либо», сое ушъязы «его похвалили», тонэ
витьыны «ждать тебя».

3. Имена числительные. Даслы люкыны «разделить на де-
сять», сюысь куштыны «вычесть из ста», витьлы уноятыны
«умножить на пять», сизьым вылэ ватсаны «прибавить к семи».

4. Деепричастия. Чошатскыса уоюало «работают соревну-
ясь», шумпотыса ивортыны «с радостью сообщить», вераськы-
тэк пукыны «сидеть не разговаривая (молча)».

5. Инфинитивы. Дышетскыны кошкиз «учиться уехал»,
жутыны бз вормы «поднять не смог», мыныны дэмлазы «посо-
ветовали поехать», уэюаны келязы «отправили работать».

6. _Н.ар-£шщ. Тупен-тупен вераны «обстоятельно рассказать»,
каллен мыныны «идти медленно», кыдёкысен адзыса «увидев
издали», трос лыдзыны «много читать», чик уг дугдылы «совер-
шенно не перестаёт», пыдлось басьтыны «достать из глубины»,
матын улз «живет близко», палэнэтй ортчыны «пройти сторо-
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ной», мыд-мыдлань ветлыны «ходить взад-вперед», педласянь
усьтыны «открыть снаружи», толбыт улыны «прожить всю зи-
му», арняскын быдэстыны «закончить за неделю», толон лыктйз
«вчера приехал».

В наречных словосочетаниях зависимыми могут быть на-
речия: туж уно «очень много», ортчыт кема «слишком долго»,
укыр каллен «слишком медленно», туою жог «очень быстро» и
причастия: чидантэм кема «нестерпимо долго», шддскымон трос
«заметно много», верантэм джыт «несказанно мало».

Связь между членами словосочетания осуществляется при-
мыканием, управлением, согласованием и изафетной формой.

На основе связи примыкания могут строиться все типы сло-
восочетаний: именные, за исключением изафетных и некоторых
отглагольных конструкций; глагольные — с зависимыми инфи-
нитивами, деепричастиями и наречиями; наречные. Беризь
сяська «липовый цвет», кузьыли кар «муравьиное гнездо, мура-
вейник», бадзым сюрес «большая дорога», дас ведра «десять
ведер», асьме Родина «наша Родина»; эктыны яратэ «любит
плясать», умой дышетскыны «хорошо учиться», шара лыдзыны
«читать вслух»; шумпотыса вераны «с радостью сообщить»;
нуналскын быдэстыны «завершить за день», укыр каллен
«слишком медленно».

Управляемыми могут быть в основном глагольные словосо-
четания, а из именных — словосочетания с главными отгла-
гольными именами. Книга лыдзыны «читать книгу», гурез эсты-
ны «затопить печь», тпрен лусйыны «обтесать топором»;
футболэн шудон «игра в футбол», лекция кылзон «слушание
лекции», картофка мергтон «посадка картофеля», социализм
лэсьтон «строительство социализма».

Согласование в числе и падеже встречается лишь в субстан-
тивных словосочетаниях с зависимыми именами прилагатель-
ными, числительными, существительными в формах косвенных
падежей, местоимениями и причастиями при употреблении их
с выделительно-указательными аффиксами: чеберъёсыз кызь-
пуос «красивые березы», чеберъёсызлы кызьпуослы «красивым
березам», чеберъёсыныз кызьпуосын «красивыми березами»,
вылез жбк «новый стол», вылезли ждклы «новому столу», вы-
лезтэк жбктэк «без нового стола», устоез кышет «хороший пла-
ток», устоеныз кышетэн «с хорошим платком», кыкез кочышпи
«два котенка», кыкезлы кочышпилы «двум котенкам», кыкеныз
кочышпиен «двумя котятами», Олялэнэз кышет «именно Олин
платок», Олялэсьсэ кышетэз «Олин платок», мынамез книгае
«моя книга», мынамез лы книгалы «моей книге», мынаменыз
книгаен «моей книгой», кырзасез ныл «поющая девушка», кыр-
засезлэсь ныллэсь «от поющей девушки», кырзасеныз нылын
«с поющей девушкой».

Качественные имена прилагательные, отдельные причастия
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(на -мои, -тэм, -ано, -оно) при поясняемых существитель-
ных множественного числа могут принимать аффикс -эсь
(-есь). Бадзымесь городъёс «большие города», чылкытэсь
ульчаос «чистые улицы», паськытэсь бусыос «просторные по-
ля», здкесь коръёс «толстые бревна», здкесь коръёсын «с тол-
стыми бревнами»; оскымонэсь эшъёс «надежные товарищи»,
гажаноесь адямиос «уважаемые люди».

Субстантивные словосочетания с зависимыми именами су-
ществительными и местоимениями в формах родительного и
разделительного падежей образуют изафетную конструкцию.
Ленинлэн дышетэмез «учение Ленина», Иванлэн книгаез «кни-
га Ивана», учылэсь чирдэмзэ кылзйсько «слушаю пение со-
ловья»; мынам шудэ «моё счастье», тынад выныд «твой брат»,
солэн эшез «его товарищ».

В словосочетаниях соблюдается определенный порядок рас-
положения слов; твердый и относительно свободный. Обычно
во всех типах словосочетаний определяющее ставится непосред-
ственно впереди определяемого. Но наряду с таким расположе-
нием слов возможен и обратный порядок. Твердый порядок
слов наблюдается в примыкаемых именных и наречных слово-
сочетаниях, а также в словосочетаниях, в которых зависимыми
являются имена прилагательные в форме множественного чис-
ла (с аффиксом -эсь).

Относительно свободный порядок слов имеют примыкаемые
и управляемые глагольные словосочетания, согласуемые сло-
восочетания и изафетные конструкции.

В зависимости от формы подчиненного и лексико-граммати-
ческого значения подчиняющего слова в словосочетаниях скла-
дываются те или иные смысловые отношения. Основными из
них являются определительные, объектные и обстоятельствен-
ные отношения.

Определительные отношения выражаются:
1. Пма.ными словосочетаниями, где в роли главного слова

выступает имя существительное с конкретным значением; зави-
симое имя существительное может стоять в основной форме
или в формах родительного и разделительного падежей. Колхоз
музъем «колхозная земля», бусы сяська «полевой цветок», бус-
келъ ныл «соседская дочь», анай сюлэ-м «материнское сердце»,
ыжгон чулки «шерстяные чулки», гожъяськон ждк «письменный
стол», ужан ну нал «рабочий день», Иванлэн пиез «сын Ивана»,
Тиришлэн шудонъёсыз «игрушки Гриши», эшлэсь книгазэ «кни-
гу товарища».

2. Субстантивными словосочетаниями с зависимыми имена-
ми прилагательными, числительными, местоимениями и при-
частиями. Жингрес куара «звонкий голос», выль корка «новый
дом», нюлэсо интыос «лесистые места», шундыё нунал «солнеч-
ный день», дас пукон «десять стульев», дасэтй нуналаз «на де-



сятый день», витетй классын «в пятом классе», мынам атае
«мой отец», асьме страна «наша страна», та ульча «эта улица»,
вордскем шаер «родимая сторона», гажано адями «уважаемый
человек», кырзась ныл «поющая девушка», чужектйсь турын-
куар «желтеющая трава».

3. Адъективными словосочетаниями (нередко с оттенком
значения меры и степени или количества). Сьдд синкашо «чер-
нобровый, чернобровая», зырдыт сюлэмо «с горячим сердцем»,
сизьым аресъем «семилетний», трос укноё «со многими окна-
ми», ортчыт пичи «слишком маленький», туж бадзым «очень
большой».

Объектные отношения выражаются:
1. Глагольными словосочетаниями с зависимыми именами

существительными в объектных падежах. Гожтэт басьтыны
«получить письмо», йбл сйсъяны «цедить молоко», спутник
лэзьыны «запустить спутник», валэз дугдытыны «остановить ло-
шадь», вынлы гожтыны «написать младшему брату», эшлы ос-
кыны «верить товарищу», тйрен лусйыны «обтесать топором»,
уксётэк кыльыны «остаться без денег».

2. Именными словосочетаниями, в которых в роли главного
слова выступает отглагольное существительное, обозначающее
название действия (состояния), а зависимыми являются имена
существительные в объектных падежах. Кизёнэз быдэстон «за-
вершение сева», коммунизм лэсьтон «строительство коммуниз-
ма», етйн ишкон «теребление льна», пу дасян «заготовка дров»,
праздниклы дасясъкон «подготовка к празднику», шудлы оскон
«вера в счастье», эшлы юрттон «помощь товарищу», калыкен
вераськон «беседа с народом», странаен кивалтон «руководство
страной», сяськаен чеберъян «украшение цветами», уксётэк
кельтон «оставление без денег».

3. Именными словосочетаниями с зависимым именем
существительным с послелогом. Удмурт кыл сярысь вераськон
«разговор об удмуртском языке», яратон сярысь кырзанъёс
«песни о любви», тупаса улон понна нюръяськон «борьба за
мир», адями понна сюлмаськон «забота о человеке», эш вылэ
куштон «сваливание на товарища»! эш сьдры ветлон «ходьба за
товарищем», адями шоры учкон «взгляд на человека».

4. Глагольными словосочетаниями, состоящими из имен с не-
которыми послелогами (сярысь, понна, пумит, шоры и т. д.).
Уж сярысь вераськыны «говорить о работе», ту шмон пумитэ
жутскыны «подняться на врага», адями понна сюлмаськыны
«заботиться о человеке», шунды шоры учкыны «смотреть на
солнце».

Обстоятельственные отношения выражаются:
1. Глагольными словосочетаниями с зависимыми наречия-

ми, местоименными наречиями, деепричастиями и инфинитива-
ми (обычно при непереходных глаголах, т. е. в функциях
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обстоятельства). Капчиен погыртыны «легко свалить», жоген
вуоз «вскоре придет (приедет)», куддыръя серекъя «иногда
смеётся», чик уг кышкаськы «совсем (нисколько) не боюсь»,
кыдёкысен адзыны «увидеть издали (издалека)», кыдёкын улэ
«живет далеко», пыдло пырыны «зайти вглубь», отй-татй вет-
лыны «ходить там и сям», выллань жутскыны «подняться (под-
ниматься) наверх (вверх)», гужембыт чорыганы «рыбачить все
лето», кык арняскын быдэстыны «завершить за две недели»,
токма зулъыны «болтать попусту», ужаса жадьыны «устать ра-
ботая», серекъяса вераяы «сказать со смехом», кылиськытэк
выдыны «лечь не раздевшись», дтьыны косйз «велел позвать»,
вераськыны лыктйзы «пришли поговорить (посоветоваться)».

2. Глагольными словосочетаниями с зависимыми именами
существительными (местоимениями) в пространственных паде-
жах (с послелогами и без послелогов). Корка пырыны «зайти
в избу», школае мыныны «идти в школу», гуртысь кошкыны
«уйти из деревни», городэтй ветлыны «ходить по городу»,
жытозь улыны «быть до вечера», гуртлань кошкыны «уйти по
направлению к деревне».

3. Именными словосочетаниями с зависимыми деепри-
частиями, наречиями и инфинитивами (в функциях обстоятель-
ства), когда в роли главного слова выступают отглагольные
имена существительные. Эшъяськыса улон «дружная жизнь»
(букв.: «подружившись жизнь»), дугдылытэк ужан «беспрерыв-
ная работа» (букв.: «не останавливаясь работание»), лумбыт
ужан «работа целый день», уйбыт юмшан «гуляние всю ночь»,
пыдло пырон «вхождение вглубь», кыдёке мынон «в далекий
путь», секытэн шокан «тяжёлое дыхание», юнме (токма) верась-
кон «пустой разговор», пыдын ветлон «ходьба пешком», дышет-
скыны быгатон «уменье учиться», пдйшураны кошкоя «уход на
охоту», дтьыны косон «просьба позвать».

Сюда же относятся именные словосочетания с зависимыми
именами существительными в формах пространственных паде-
жей. Улонысь воштйськонъёс «изменения в жизни», Москваысь
бертон «возвращение из Москвы», куное мынон «поездка в гос-
ти», капканэ шедён «попадание в капкан», кивалтйсе пуктон
«назначение на руководящую должность», уже кутон «прием
на работу», театрын учкон «просмотр в театре», городын улон
«жизнь в городе», Кавказысен пумиськон «встреча на Кавка-
зе», уйшорозь ужан «работа до полуночи», нюлэскозь мынон
«поездка до леса», бусыетй ветлон «ходьба по полю», вуэтй
уян «плавание по воде», шурлань васькон «спуск по реке, спуск
по направлению к реке».

4. Отдельными глагольными словосочетаниями с зависимы-
ми именами существительными в творительном и соответствен-
ном падежах. Тблъя мыныны «идти по ветру», лобемсзъя тод-
маны «узнать по полёту», кузё синмын учкыны «смотреть хо-
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зяйским глазом», выль амалэн ужаны «работать новым спосо-
бом (по новому методу)».

Кроме того, у ряда словосочетаний определительные отно-
шения могут осложняться объектными, а объектные и обстоя-
тельственные отношения — определительными, объектными
и т. д.

Обычно определительно-субъектные отношения выражают-
ся в субстантивных словосочетаниях, где в роли главного слова
выступает отглагольное существительное, образованное от со-
ответствующего непереходного глагола, а зависимыми от него
являются имена существительные в основной форме и в форме
родительного падежа. Атас чоръям или атаслэн чоръямез
«пение петуха», учы чирдэм или уч'ылэн чирдэмез «трель со-
ловья», пуны утэм или пунылэн утэмез «лай собаки», шунды
пуксем (букв.: «захождение солнца») или шундылэн пуксемез
«заход солнца», йыр висён «головная боль», дымы усён «снего-
пад», шунды жужан «восход солнца»

Субстантивные словосочетания с зависимыми именами су-
ществительными в формах творительного и соответственного
падежей, относящимися к именам существительным с конкрет-
ным значением, выражают определительно-объектные отноше-
ния. Сылалэн нянь «хлеб с солью», сйльын шыд «мясной суп,
суп с мясом», эмезен чай «чай с малиной», орфографияя пра-
вилоос «правила по орфографии», планъя уж «плановая ра-
бота».

Субстантивные словосочетания с зависимыми именами в со-
четании с послелогами и сравнительными служебными слова-
ми выражают различные определителыю-обстоятельственные
отношения. Наиболее распространенными являются словосоче-
тания, в которых устанавливаются определительно-пространст-
венные отношения. Эта группа словосочетаний образуется с та-
кими послелогами, в основе которых лежат имена: азь «перед»,
бер «зад», дор (дур) «край», шор «середина», пуш «внутрь»,
выл «верх, поверхность», ул «низ», пал «сторона», сьор «зад„
тыл» и т. д. Укно азьысь льдмпу «черёмуха у окна», гуразь па-
лась висъет «кухонная перегородка», сюрес вылысь адями «че-
ловек с дороги», шур ду рысь бадьпуос «прибрежные ивы», укно
вдзысь сад «сад возле окна».

Словосочетания, образованные с послелогами быдза «вели-
чиной с...», жужда «вышиной с...», здкта «толщиной с...», кузь-
да(кузя) «длиной с...», мурда «глубиной с...», пасьта «шириной
с...», секта «весом с...», выражают сравнительно-измерительные
отношения. Предмет, обозначенный главным словом, сравни-
вается с другим предметом, обозначенным зависимым именем
при помощи послелогов, по величине, толщине, ширине, выши-
не, длине, глубине или по весу, тяжести. Кион быдза пуны «со-
бака величиной с волка», кикур пасьта юш «окунь шириной с
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ладонь», сажем жужда адями «человек ростом в сажень», ко-
лодча мурда гуэз «яма глубиной с колодец».

Словосочетания с зависимыми существительными (или мес-
тоимениями), употребляющимися со служебными словами
кадь, сямен, выллем, музэн, ту съем, мактал «как, как будто,
словно, наподобие», выражают определительно-сравнительные
отношения. Вужер тусъем писпуос «деревья, как тени», сьдд
сутэр кадь синъёс «глаза, как черная смородина».

Словосочетания с зависимым именем существительным с
послелогами ёрос, эсэп «приблизительно, около», мында, пала
«столько, около» выражают определительно-количественные от-
ношения. Эти послелоги употребляются в сочетании с именами
существительными, обозначающими меру веса, измерения, и по-
казывают неопределенное (приблизительное) количество пред-
метов. Обычно им предшествуют количественные имена чис-
лительные. Воз мында турын «с воз сена» и кык воз пала турын
«около двух возов сена», килограмм ёрос эмезь «с килограмм
малины», пуд эсэп зег «рожь приблизительно с пуд», манет
мында коньдон «денег около рубля», тонна ёрос картофка
«картофеля приблизительно с тонну».

Такие же отношения выражаются словосочетаниями с зави-
симым именем существительным с послелогом тыр «полон,
полный». Сочетание существительного с названным послелогом
показывает полное наличие, обилие предметов, не указывая на
определенное количество. Корка тыр нылпиос «полон дом де-
тей», тэркы тыр сухари «полная тарелка сухарей», азбар тыр
пудо «полон двор скота».

Определительно-обстоятельственные отношения могут вы-
ражаться отдельными именными словосочетаниями с зависи-
мыми именами существительными в форме исходного падежа.
Гуртысь коммуниетъёс «деревенские коммунисты», космосысь
геройёс «герои космоса», городысь ульчаос «улицы города».

Глагольные словосочетания (обычно с непереходным глаго-
лом в роли главного слова) с зависимыми именами существи-
тельными в винительном падеже, обозначающими меру, про-
странство и время, выражают объектно-обстоятельственные
отношения. Нюлэсэз ортчыны «пройти лес», ар дышетскыны
«учиться год», час пукыны «час сидеть», быдэс ну нал ужаны
«работать целый день». Такие же отношения имеют и словосо-
четания с послелогом чош: войскоосын чош кошкыны «уйти
вместе с войсками», калыкен чош уэюаны «работать вместе с
народом».



П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ПОНЯТИЕ О ПРЕДЛОЖЕНИИ

П р е д л о ж е н и е — это грамматически и интонационно
целостная единица речи, являющаяся основным средством фор-
мирования, выражения и сообщения мысли, чувства и воле-
изъявления. Слова и словосочетания в предложении располага-
ются и связываются между собою по определенным законам,
свойственным данному языку. В предложении мы высказываем
что-либо утвердительно или отрицательно о предметах и явле-
ниях реальной действительности или же ставим вопрос, выра-
жаем свои чувства, волю, желание, т. е. свое отношение к
объективной действительности. В отличие от словосочетания,
предложение представляет собою предикативную, коммуника-
тивную единицу речи. Оно выражает относительно закончен-
ную мысль. Предикативность — это выражение отношения со-
держания предложения к действительности (реальность или
нереальность, необходимость или вероятность, возможность
или невозможность). Нет предложения без предикативности.
Предикативность образуется только в предложении двусостав-
ном или односоставном. С предикативностью тесно связана ка-
тегория модальности, которая выражает отношение говорящего
к высказываемому (желательность или нежелательность, дол-
женствование или условность и т. д.).

Для предикативности и модальности характерны категории
наклонения, времени и лица. В устной речи все это облекается
в определенную интонацию сообщения. Интонация сообщения
в языке имеет важное значение. Даже отдельные слова или
словосочетания при определенных речевых условиях, особенно
в диалогической речи, могут стать предложениями, если они
имеют интонацию сообщения и предикативно-модальное содер-
жание. Например, слово нюлэскы «в лес» и словосочетания
собере нош кытчы «потом еще куда», школьной библиотекае
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«в школьную библиотеку» в диалогической речи могут быть
эллиптическими предложениями.

— Тон туннэ кытчы ветлйд?— юаз бригадир.
— Нюлэскы,— шуиз Гера.
— Собере нош кытчы?— уг буйгатскы бригадир.
— Школьной библиотекае.
— Ты сегодня куда ходил?— спросил бригадир.
— В лес,— сказал Гера.
— Потом еще куда?— не унимается бригадир.
— В школьную библиотеку.
— Кин татысь кусоез басьтйз?— юаз Анна кенак.
— Мон,— шуиз Миша («Молот»).
— Кто отсюда забрал косу?—спросила тетя Анна.
— Я,— сказал Миша.
В последнем случае роль самостоятельного эллиптического

предложения выполняет местоимение мон (я).
Итак, для предложения характерны: выражение относи-

тельно законченной мысли, предикативность, модальность и ин-
тонация сообщения. Все эти признаки предложения взаимосвя-
заны, взаимодействуют. Словосочетание этими признаками не
обладает. Оно статическое явление, предложение — динами-
ческое.

Типы предложений (по цели высказывания)

По целям высказывания предложения делятся на три груп-
пы: повествовательные (Тй толон чорыганы. ветлйды. Вы вчера
ездили рыбачить), вопросительные (Тй толон чорыганы ветлй-
ды-а? Вы вчера ездили рыбачить?) и побудительные (Тй чука-
зе чорыганы мынэлэ! Вы съездите завтра рыбачить! Олексан,
вырзим! Александр, тронулись!). Каждый из этих типов пред-
ложений может произноситься с особой эмоциональной окрас-
кой, с особым экспрессивным повышением или понижением го-
лоса, т. е. стать восклицательным предложением.

С точки зрения того, как выражаются в речи отношения к
реальной действительности, предложения делятся па утверди-
тельные (Мон туннэ турнай. Я сегодня косил.) и на отрица-
тельные (Тон туннэ турпаны од мыны. Ты сегодня не пошел
косить).

По структуре предложения могут быть: односоставными
(Тулыс уй. Пеймыт, Весенняя ночь. Темно.) и двусоставными
(Тулыс уй пеймыт луэ Весенняя ночь бывает темной.); нерас-
пространенными (Колхозник турна. Колхозник косит.) и рас-
пространенными (Тйледлы тодмо колхозник нюлэскын турна.
Знакомый вам колхозник косит в лесу.); простыми (Табере Ки-
ми пол уг вортты. Со мукет ужын ужа. Теперь Кими не возит

23



молоко. Он работает на другой работе.) и сложными (Табере
Кими йдл уг вортты, малы ке шуид, со мукет ужын ужа.
Теперь Кими молоко не возит, ибо он работает на другой
работе.). Сложные предложения в свою очередь подразделя-
ются на сложносочиненные, сложноподчиненные и бессоюзные
сложные. По составу предложения могут быть полными и не-
полными. В оформлении всех типов и конструкций предложений
исключительно большую роль играет интонация.

Повествовательные предложения

Повествовательные предложения служат для выражения от-
носительно законченной мысли об отдельных явлениях или
фактах реальной действительности, т. е. при помощи повество-
вательных предложений говорящий (или пишущий) сообщает
о каком-нибудь факте, событии, явлении или же констатирует,
что предмет, о котором идет речь в предложении, обладает или
не обладает тем или иным признаком. Повествовательные пред-
ложения являются самым распространенным типом предло-
жений. Они разнообразны как по содержанию, так и по струк-
туре. Логической основой повествовательных предложений
обычно является суждение. Чукна зоре, лымшор бере шунды
потэ, музъемез куасьтэ, сьдд куакаос бадзымесь уллё'осын
лобало. (Г. Медведев, III). Утром льет дождь, после обеда
солнце показывается, сушит землю. Галки, грачи летают боль-
шими стаями. Ми чуказе совхоза мыномы. Отын луоз собрание.
Дышетпсь доклад лэсьтоз. Доклад бере кинофильм возьматозы.
Отысь уин гинэ бертомы, дыр. Мы завтра поедем в совхоз.
Там состоится собрание. Учитель сделает доклад. После док-
лада покажут кинофильм. Оттуда возвратимся, наверно, толь-
ко ночью.

От содержания и характера повествовательного предложе-
ния зависит его структура. В тех случаях, когда речь идет о
действии или движении предмета (субъекта), сказуемое обыч-
но выражается глаголом. Колхозникъёс туннэ турназы, аразы.
Колхозники сегодня косили, жали. Если же речь идет о свой-
ствах или признаках предмета (субъекта), то сказуемое выра-
жается именем. Уй пеймыт. Ночь темна. Коркаоссы жужытэсь,
бадзымесь. Дома (их) высокие, большие.

С точки зрения выражения модальности повествовательные
предложения делятся на утвердительные и отрицательные.

Повествовательные предложения отделяются друг от друга
паузой, которая фиксирует конец одного и начало другого пред-
ложения.

В отличие от интонации вопросительного и побудительного
предложений повествовательное предложение имеет свою спе-
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цифическую интонацию, так называемую повествовательную
интонацию. Повествовательная интонация характеризуется спо-
койным, ровным тоном, который повышается на логически вы-
деляемом слове; регистр голоса низкий, темп средний. Удмурт-
ские повествовательные предложения имеют примерно следую-
щий интонационный рисунок: в начале тон речи идет в основ-
ном на одном уровне и повышается в конце предложения.

Такое явление объясняется местоположением сказуемого
в структуре предложения, в удмуртском языке, как известно,
сказуемое обычно занимает конечную позицию. И при произно-
шении такого предложения наибольшую высоту тона имеет ска-
зуемое. Такая же закономерность наблюдается и в русском по-
вествовательном предложении, где «тон речи, возникнув на
обычной для говорящего человека высоте, постепенно повыша-
ется к середине фразы, достигая 60% напряженности во време-
ни, спадает плавно к концу предложения» (Современный рус-
ский язык. Синтаксис. Под редакцией проф. Е. М. Галкиной-
Федорук, 4957, стр. 112), Словом, произносящимся повышен-
ным тоном, оказывается сказуемое, которое в позиционном от-
ношении находится в середине предложения.

Следовательно, и в удмуртском и русском повествователь-
ных предложениях самый высокий тон имеет предикативное
слово—сказуемое, хотя в структуре предложения оно занимает
разное место (в удмуртском в конце предложения, в русском —
в середине).

Но эту закономерность имеют только такие повествователь-
ные предложения, для которых характерна спокойная, обычная
повествовательная интонация, т. е. без логического ударения.
Другая картина обнаруживается тогда, когда в предложении
имеется логически выделяемое слово. В этом случае самый вы-
сокий тон имеет то слово, на которое падает логическое ударе-
ние, и оно произносится с большей силой, чем сказуемое, кото-
рое в основном сохраняет свою прежнюю произносительную
силу.

Если же логическое ударение падает на сказуемое, то сила
и той произношения его еще больше усиливаются, достигая при-
мерно того же уровня, что и при логическом выделении двух
членов предложения.

Однако указанные выше нормы интонации повествователь-
ного предложения (без логического ударения) не являются
всеобщей для всех говоров удмуртского языка. В некоторых
говорах южного или крайпеюжного диалекта определенно чув-
ствуется влияние интонационной системы татарского (пли
башкирского) языка. В северном (частично и в среднем) диа-
лекте удмуртского языка сильно чувствуется воздействие инто-
национной нормы русского языка. На современном этапе раз-
вития удмуртского языка все его диалекты и говоры очень
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сильно подвергаются влиянию русского языка, следовательно,
и его интонационной системе. Воздействие русской речевой
системы происходит через радио, телевидение, школу и особен-
но интенсивно при личном общении русского и удмуртского
народов. В связи с этим и интонационная система удмуртского
языка в известной мере перестраивается на русский лад. Этот
процесс представляет собою вполне естественное и закономер-
ное явление. Оно обусловлено общим ходом развития совмест-
ной творческой жизни русского и удмуртского народов.

Вопросительные предложения

Вопросительное предложение выражает вопрос. Основными
и специфическими средствами оформления вопросительных
предложений являются интонация, специальные вопроситель-
ные слова и порядок расположения слов в предложении. Обыч-
но все эти средства выражения категории вопроса функциони-
руют вместе, одновременно.

При помощи вопросительной интонации повествовательное
предложение может стать вопросительным. Например, утверди-
тельное повествовательное предложение Тй талон турнады (Вы
вчера косили.) при произношении с вопросительной интонацией
превращается в вопросительное предложение: Тй талон турна-
ды? При этом повышение тона голоса может быть на любом
знаменательном слове. С наибольшим повышением тона про-
износится то слово, которое выделяется логически. Когда логи-
ческое ударение падает на конечное слово, то вопросительное
предложение имеет восходящую интонацию. Если логическое
ударение падает на начальное слово, то вопросительное пред-
ложение обычно имеет нисходящую интонацию.

Когда логическое ударение падает на слово, которое стоит
в середине предложения, то вопросительное предложение обыч-
но имеет восходяще-нисходящую интонацию.

Часто в начале предложения ставится то слово, с которым
связан вопрос. Кытчы ветлйд? Куда ходил (ты)? Ку кошкись-
код? Когда уезжаешь? Кин-о тй дорын пуке? («Кизили»). Кто
у вас сидит? Кизёды-а туннэ? («Кенеш»). Будете ли сеять се-
годня?

В вопросительных предложениях часто употребляются сле-
дующие вопросительные слова:

1. Местоимения: кин «кто», мар «что», кыче «какой, какая,
какое, каков, какова, каково», кудйз «который, которая, кото-
рое», коня «сколько» и др. Кин отын ветлэ? Кто там ходит
(бродит)? Map шедьтйд? Что нашел? Кыче солэн кышетэз?
(«Молот»). Каков ее платок? Коня книгаед вань? Сколько у
тебя имеется книг?
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2. Наречия: кытысь «откуда», кытын «где», кытчы «куда»,
кытй «по какому месту», ку «когда», кызьы «как» и др. Кытысь
лыктэм со асьме доры? («Молот».) Откуда он приехал к нам?
Кытын ужа туннэ нырысетп бригада? («Советской Удмуртия».)
Где работает сегодня первая бригада? Кытчы мынйськоды?
Куда едете? Ку со кошкиз Глазове? («Кенеш».) Когда он уехал
в Глазов? Кызьы быгатйд тон Чепцаез уяса потыны? («Мо-
лот».) Как смог ты переплыть Чепцу?

3. Частицы: -а, -о «а, ли», шат «ли, разве». Ветлйд-а топ
клубе? Ходил ли ты в клуб? Кия-о тонэ дышетйз комбайнэз ре-
монтировать карыны? («Молот».) Кто тебя научил ремонтиро-
вать комбайн? Озьы шат верасько дышетйсен? («Молот».) Раз-
ве так разговаривают с учителем?

Вопросительные предложения по своему характеру и обще-
му значению делятся на группы: 1) собственно-вопроситель-
ные; 2) вопросительно-утвердительные; 3) вопросительно-отри-
цательные; 4) вопросительно-побудительные и 5) вопроситель-
но-риторические.

Собственно-вопросительные предложения выражают вопрос,
предполагающий обязательный ответ. Вопросы могут быть диа-
логическими, адресованными собеседнику, и монологическими,
когда говорящий (или пишущий) сам себе ставит вопросы.
«Кытчы кошкиз Бутаров? Кинэн со кошкиз?» — юаз колхозник.
«Куда уехал Бутаров? С кем он уехал?»— спросил колхозник.
«Кыче городын дышетскид? Мынэсьтым пиме тодйськод-а? —
юалляське Петыр Ляко («Кизили»). «В каком городе учился?
Знаешь ли моего сына?» — расспрашивает Яков Петрович.
«Любады нош кытын?» — юаз Бутаров (Г. Медведев, I I I ) .
«А где ваша Люба?» — спросил Бутаров. Адзиды-а тй «Кичбл-
тон» колхозысь выль школаез? («Советской Удмуртия».) Виде-
ли ли вы новую школу в колхозе «Кичблтон»? Вунэтй, ку адзи-
ай мон та муртэ? (М. Коновалов. Вурысо бам.) Забыл, когда
же видел я этого человека?

Собственно-вопросительные предложения могут иметь раз-
ного рода экспрессивные, модальные оттенки, например: удив-
ление, недоверие, сомнение, восторг, недоумение, уверенность
или неуверенность и т. д. В этом случае часто употребляются
соответствующие частицы. Тодоно вал, кыче адями меда со?
Уока у сто, эктэ етйз, вераське визьмо («Молот»). Узнать бы,
кто этот человек? Работает хорошо, пляшет бойко, разговари-
вает умно. Алеша, тынад вуж учебникъёсыд вань на, дыр? Уд
сёты-а мыным? (Г. Красилышков. Тонэн кылисько.) Алёша, у
тебя, наверно, еще есть старые учебники? Не дашь ли мне?
Оле'ш, туннэ мон интые ужаны потод шат? (Там же.) Алёша,
может быть, ты вместо меня сегодня выйдешь на работу? Та-
тын тй командовать карыны дьшиллямды ни, лэся? (Там же.)
Здесь вы, кажется, уже научились командовать?
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Вопросительно-утвердительные предложения в вопроситель-
ной форме выражают ответ или подтверждение. Обычно ответ
является подтверждением мысли, высказанной ранее в вопро-
сительном предложении. В составе вопросительно-утвердитель-
ных предложений часто выступают частицы ведь «ведь», нош
(в значении «еще»), ик «же, так», г/к «же, ведь» и др., которые

усиливают утверждение, придают предложению экспрес-
сивность.

— Татын-а Пылъкин Александр?
— Нош татынтэк кытын луоз? (Г. М е д в е д е в , I I ) .
•— Здесь ли Пылькин Александр?
— Где же (ему) быть, если не здесь?
— Кин мынйз кыдёкысь возь вылэ?—• юаз агроном.— Анна

Петровна висе ук? («Советской Удмуртия».)
— Кто поехал на дальний луг?— спросил агроном.— Ведь

Анна Петровна болеет?
Вопросительно-отрицательные предложения в вопроситель-

ной форме выражают отрицание; отрицается то, о чем спраши-
вают. Мемиедлы озьы кулэ вал-а ма вераны? («Молот».) Раз-
ве молено было так говорить маме? Кыче корка пдрмоз та сись-
мем коръёслэсь? Какой дом получится из этих гнилых брёвен?

Вопросительно-побудительные предложения выражают по-
буждение к действию и к ответу на вопрос. Этот вид предло-
жения по своему общему значению близок к определенному
типу побудительных предложений. Различие между ними со-
стоит только в том, что вопросительно-побудительные предло-
жения предполагают, кроме побуждения к действию, ответ на
вопрос. Мыномы библиотекае? Лыдзомы отын журналъёсты?
(«Молот».) Пойдем в библиотеку? Почитаем там журналы?
Озьы бере, сётоды милемлы пычалдэс? («Молот».) Если так,
то дадите нам ружьё?

Вопросительно-риторические предложения выражают не
вопрос, требующий ответа, а утверждение или отрицание. Такие
предложения содержат определенную экспрессивность, эмо-
циональность и обычно употребляются в эмоционально-вырази-
тельной речи. «Малы мон татчы лыктп? Кызьы мон солы сюл-
мысьтым оски?» — синкылизэ пушила нылъёсмурт («Кизили»).
«Зачем я сюда приехала? Как я ему всем своим сердцем пове-
рила?»—утирает слезы девушка.

Побудительные предложения

Побудительные предложения выражают волеизъявление го-
ворящего. Цель побудительных предложений —заставить или
побудить кого-либо совершить те или иные действия. «Тон
туннэ мын гырыны»,— вераз Иван Иванович Петырлы («Ке-
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неш»). «Ты сегодня поезжай пахать»,— сказал Иван Иванович
Петру. «Азьлань! Азьлань! Чалякгес азьлань! Уллялэ немецъ-
ёсты со НЮАЭСКЫСЬ!» — приказ сётйз капитан Орлов («Молот»).
«Вперед! Вперед! Быстрее вперед! Прогоните немцев из этого

леса!» — дал приказ капитан Орлов.
Побудительные предложения могут выражать:
1. Приказ, повеление, просьбу, мольбу. «Кошкы татысь! Мын

арасьёс доры!» — вазиз бригадир Петыр Анналы. («Кенеш»).
«Уходи отсюда! Иди к жнецам!» — крикнул бригадир Анне
Петровне. Тон сое эн ышты, эн кельты тылысэ. Асьмелы со кулэ
луоз («Кизили»). Ты его (топор) не потеряй, не оставляй в
шалаше. Он нам нужен будет. «Иван, эн ветлы ни со юись Ми-
колайёсын. Курисько, эн ветлы»,— сюлворе анаез («Молот»).
«Иван, не общайся с этими алкоголиками — Николаями. Про-
шу, не общайся»,— умоляет его мать.

2. Угрозу, предложение, совет, предостережение. «Быдтозы!
Ыбылозы! Пегзелэ! Ватйськелэ! Немецкой офицеръёс лыкто.
Берлон кенешом»,— косйз Кузьма Петрович («Молот»), «Унич-
тожат! Расстреляют! Бегите! Спрячьтесь! Идут немецкие офи-
церы. После посовещаемся»,— приказал Кузьма Петрович. «Тй
тазьы карелэ: юалляське Матрон- кенаклэсь, мынэлэ учитель
доры, соин вераськелэ! Собере лыктоды татчы. Соку кене-
IUOM»,— индылэ Семён Иванович («Молот»), «Сделайте вы так:
расспросите у тёти Матрёны, сходите к учителю, побеседуйте с
ним! Потом придете сюда. Тогда посоветуемся»,— объясняет
Семен Иванович. Мон отчы ветлыны уг дэмласькы. Кутскелэ
урыны чабейдэс — сотэк няньтэк кылёды («Молот»). Я не реко-
мендую туда ходить. Начните полоть пшеницу — иначе без хле-
ба останетесь. Эн кышкалэ соослэсь. Соос асьсэос кышкасесь
(«Молот»). Не бойтесь их. Они сами пугливы.

3. Согласие, единодушие, разрешение или приглашение к
совместному действию, призыв. «Кытчы мынэмед потэ, отчы
мын. Кыче ужлы дышетскемед потэ, солы дышетскы. Мон пу-
иит овбл, тыныд оскисько»,— шуиз Микальлы атаез («Молот»).
«Куда хочешь поехать, туда поезжай. Какую специальность хо-
чешь получить, такую получай. Я не против, тебе верю»,— ска-
зал отец Михаилу. «Мыноме совхозэ, юрттоме агрономзылы,
жыт отын учкоме кинокартина»,— чектйз пионервожатой («Со-
ветской Удмуртия»), «Пойдемте в совхоз, поможем агроному,
вечером там посмотрим кинокартину»,—• предложил пионерво-
жатый, Ну, эшъёс, кутскоме турнаны; шутэтским, ужано («Мо-
лот»). Ну, товарищи, начнемте косить; отдохнули, нужно ра-
ботать.

Побудительные предложения по своему значению различны.
И структура их не однотипна. Но для всех типов и форм побу-
дительных предложений характерен один общий признак —
побудительная интонация.
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Все виды побудительных предложений произносятся особой
модуляцией голоса. По сравнению с другими типами предло-
жений (повествовательными, вопросительными) они имеют бо-
лее высокий тон. Обычно повышение голоса делается на веду-
щем члене побудительного предложения. В зависимости от ло-
гического ударения предложения, входящие в этот тип, могут
иметь интонацию восходящую, нисходящую, восходяще-нисхо-
дящую и нисходяще-восходящую.

В структурном отношении побудительные предложения де-
лятся на следующие типы:

1. Предложения, в которых сказуемое выражено глаголом
в форме повелительного наклонения 2 лица единственного или
множественного числа.

а) Тйни со доктор катьяськыны кутскем берам шуиз: «Юн
вылэмед, лу табере настоящий адями, Андрей Семёнович»
(М. Лямин. Шудбур понна). Вот этот доктор, когда я стал вы-
здоравливать, мне сказал: «Ты, оказывается, крепкий, будь
теперь настоящим человеком, Андрей Семенович». Бадзым бу-
дэм ни тон. Зэм, зэм. Я, буд, буд, гыдыке. Чырткем, етйз лу
(В. Широбоков. Мынам республикае). Большой уж стал ты.
Правда, правда. Ну, расти, расти, голубушка (милый, доро-
гой). Будь бойким, проворным Мын, кытчы мынэмед потэ,
дунне паськыг (М. Петров. Вуж Мултан). Иди, куда хочешь,
мир обширен.

б) Коня ке нунал шутэтске (Т. Архипов, II). Несколько дней
отдыхайте. «Вузалэ валдэс. Басьтэлэ корка. Отчалэ куноос. Ми-
лемыз но дтелэ»,— шуиз зичы кык братъёслы («Удмурт калык
выжыкылъёс»). «Продайте лошадь. Купите дом. Приглашайте
гостей. И нас пригласите»,— сказала лиса двум братьям. Туннэ
жыт ик кытчы ке люкаське но мынэсьтым верамме быдэстэ
(Г. Медведев, I) . Сегодня вечером же где-нибудь соберитесь и
выполните мое поручение. «Гырелэ, кизелэ, усыялэ. Будэтэлэ
нянь! Соку ми тйледыз но ушъяломы»,— вераз парткомлэн сек-
ретарез Григорий Иванович («Молот»). «Пашите, сейте, боро-
ните. Выращивайте хлеб! Тогда мы и вас будем хвалить»,—
сказал секретарь парткома Григорий Иванович.

В таких предложениях глаголы-сказуемые в повелительной
форме могут' иметь форму сравнительной степени. Тон,
пияш, эскериськыгес! А то гылзод («Молот»). Ты, паренек (не-
сколько), остерегайся! Иначе поскользнешься. «Мыкырскыгес,
мыкырскыгес, Корепанов эш! Сотэк нянь ческыт уз поты»,—
вазиз одйг нылъёсмурт («Кдзили»). «Немножко (больше)
согнись, согнись, товарищ Корепанов! Иначе хлеб покажется
невкусным»,— отозвалась одна девушка. Тй визьмаськегес на!
Собере умойгес ужаны дышетске, асьтэдыз жалятэк. Мылысь-
кыдысь! («Молот».) Вы еще немножко поумнейте! Затем на-
учитесь получше работать, не жалея себя. По-настоящему!

30



2. Побудительные предложения, сказуемое в которых выра-
жено глаголом в повелительной форме с отрицательными час-
тицами эн «не», медам «пусть не (пусть не я, .пусть не мы)»,
медад «пусть не ты (пусть не вы)», медаз «пусть не (пусть не
он, пусть не они)». Иногда вместо формы медам, медад и медаз
обобщенно употребляется форма медам.

а) «Эн выды, эн изьы. Тамак эн кыскы. Сак ул! Немецъёс
та сюрестй лыктозы»,— вераз Алексеевлы командирзы («Мо-
лот»). «Не ложись, пе спи. Не кури. Будь внимательным! Нем-
цы по этой дороге придут»,— сказал Алексееву командир. А тон
котькинлэн супыльтыса ветлэмезлы эн оскы (П. Блинов. Улэм
потэ). А ты не верь всякому, кто распространяет небылицы.
«Тон милемыз эн поя! Ужам уждэ адзимы»,—чутрак вераз Анна
Андреевна («Кизили»). «Ты нас не обманывай! Результаты
твоего труда мы видели»,— резко сказала Анна Андреевна.

б) «Эн турналэ тати! Та милям колхозмылэн возез»,— вераз
Марпа кенак («Кизили»). «Не косите здесь! Этот луг принад-
лежит нашему колхозу»,— сказала тетя Марфа. Эн кышкалэ,
Богатырёв нокытчы уз пегзы. Законэз мон но гажасько, нош тй
огзэ эн вунэтэ: Богатырёв — коммунист (И. Гаврилов, II). Не
бойтесь, Богатырев никуда не убежит. И я уважаю закон, но
вы не забудьте одно: Богатырев — коммунист.

в) Табере тон ноку но медам висьы ни («Кенеш»). Теперь
ты больше не болей. Зичы мынэ но малпа: «Медам гинэ сюры
капканэ. Соку кутозы монэ» («Удмурт калык сказкаос»). Ли-
са идет и думает: «Не попасть бы только в капкан. Тогда пой-
мают меня». Тон вуэ медад усьы. Сакгес мын («Кенеш»). Ты
не упади в воду. Осторожнее иди. Петыр Иван нуналлы быдэ
медаз ветлы базаре. Вал но машина но ум сётэлэ. Нырысъ ик
колхоз ужез быдэсъяно («Молот»). Пусть Иван Петрович еже-
дневно не ездит на базар. Ни лошади, ни машины не дадим.
Прежде всего нужно завершить колхозную работу.

г) Тон милемды медам вунэты. Ми ум вунэтэ («Кизили»).
Ты нас не забудь (букв.: «пусть не забудь»). Мы не забудем.
Со туннэ медам ветлы Кам дуре («Кизили»). Он сегодня пусть
не ходит (не пойдет) к Каме. Доктор, кема висиськомы. Медам
виселэ ни. Бурмытэлэ милемыз («Молот»). Доктор, давно боле-
ем. Не болеть бы нам. Вылечите нас. Илья Семёнович, тй медам
адзелэ, шуисько вал. Адзиды («Молот»). Илья Семенович, мне
не хотелось, чтобы вы видели. Увидели. Соос туннэ медам чоры-
галэ. Куазь тдло. Уж но трос («Молот»). Они сегодня пусть не
рыбачат. День ветреный. И работы много. Шонерак верасько:
милесьтым кошкеммес медам возьмалэ («Кизили»). Откровен-
но говорю: пусть не ждут нашего отъезда.

Сочетания, состоящие из глаголов в форме повелительного
наклонения и частиц медам, медад, выражающих 2 лицо един-
ственного или множественного числа, имеют определенную
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общность с сочетаниями, состоящими из глаголов повелитель-
ной формы и отрицательной частицы эн «не». Те и другие вы-
ражают категорию отрицания. В тех и других знаменательное
слово-глагол выступает в форме повелительного наклонения.
Однако между ними имеется существенная разница. Глагол в-
сочетании с частицами медам, медад (в отличие от глагольных
сочетаний типа: частица эн с глаголом в повелительной форме)
выражает (кроме категории побудительности) категорию же-
лательности. Тогда как глаголы в повелительной форме с отри-
цательной частицей обозначают, что действие, выраженное гла-
голом, не должно (с точки зрения говорящего субъекта) совер-
шаться. Ср.: Тон медад (медам) изьы. Ты пусть не будешь
спать (чтобы ты не спал). Тон эн изьы. Ты не спи. Тй меда&
(медам) изелэ. Вы пусть не будете спать (чтобы вы не спали).
Тй эн изелэ. Вы не спите.

Это различие особенно четко выявляется в глагольных со-
четаниях с частицами медам, медаз, когда они выражают 1 или
3 лицо единственного или множественного числа. Ср.: Медам
висьы. Пусть не буду болеть (чтобы мне не болеть). Медаз
висьы. Пусть не болеет (чтобы ему не болеть).

Глаголы повелительной формы с частицей эн в значении 1
или 3 лица единственного или множественного числа обычно
не употребляются.

3. Побудительные предложения, в которых глагол выступа-
ет в форме сослагательного (условного) наклонения в сочета-
нии с частицами мед «пусть» или медам «пусть я не, пусть мы
не», медад «пусть ты не, пусть вы не», медаз «пусть он (она)
не, пусть они не». Иногда форма медам может обобщенно вы-
ступать в значении всех лиц и чисел.

а) Эх! Мон но тон кадь мед быгатысал дышетскыны! («Мо-
лот»), Эх! И мне бы учиться так, как ты' Мед быгатысал бук-
вально обозначает: «Пусть бы (я) смог». Соку со мед пегзысал!
Мозмысал («Кизили»). Тогда он пусть убежал бы! Освободил-
ся бы. Со милемлы тазьы шуиз: «Ми но мед вормысалмы
соосыз. Соку шулдир луысал колхозын» («Молот»). Он нам
сказал так: «Пусть и мы победили бы их. Тогда веселее было бы
в нашем колхозе». Тй мед быгатысалды та турынэз кыктойскын
быдтыны («Молот»), Пусть смогли бы вы в течение двух дней
завершить эту косьбу. Соос мед ужасалзы, мед тыршысалзы,
соку ми но соослы юрттысалмы («Кизили»). Пусть они работа-
ли бы, пусть трудились бы, тогда и мы им помогли бы. Мед
кошкысалзы! Умойгес луысал («Кизили»). Пусть бы (они)
уехали! Лучше было бы.

б) Минам сое адземе уг поты. Али но медам адзысал («Мо-
лот»), Мне не хочется его видеть. И сейчас пусть не видел бы
(я). Тон, Палагей, Иванлы медад бызьысалыд. Азьло ик юись
вал со. Тодид ачид но («Кенеш»). Ты, Пелжея, не выходила бы
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замуж за Ивана. И раньше он был пьяницей. И сама знала.
Опись колхозысь медаз кошкысалыз! Анаез но озьы шуэ. Улон-
мы асьмелэн зеч («Молот»). Анисия (пусть) не уезжала бы из
колхоза! И мать (ее) так говорит. Жизнь наша хорошая. Ми
медам тодысалмы со сярысъ. Кайгыронэз ой луысал («Кенеш»).
Пусть бы не знали мы об этом. Не стали бы печалиться (не бы-
ло бы печали, горя). Тй медад верасалды! Соку кыл кутонэз но
ой луысал («Кенеш»). Вы бы (пусть) не говорили! Тогда и от-
вечать не пришлось бы. Тй кыдёке медам ветлысалды («Удмур-
тиысь комсомолец»). Вы далеко не ходили (ездили) бы. Сол-
дат Исьтапанъёс медам тодысалзы (Г. Медведев, 1). Чтобы
Солдат Степан и его сторонники не знали.

В структуре сложноподчиненных предложений сочетание
медам (медад, медаз) с глаголом в повелительной форме име-
ет дополнительный оттенок цели действия. Мои медам кынмы
шуыса, со мыным гын сапег кузьмаз («Молот»). Чтобы я не
мерз, он мне подарил валенки. Тон медад сайка шуыса, ми кал-
лен гинэ вераськимы («Молот»). Чтобы ты не проснулся, мы
тихо-тихо разговаривали.

4. Побудительные предложения, в которых глагол-сказуемое
имеет форму 1 лица множественного числа -м, -ме. Такие
глаголы-сказуемые выражают призыв к совершению действия
в будущем. При этом обычно имеется в виду, что в исполнении
данного действия будет участвовать и само говорящее лицо.
Эти глаголы-сказуемые могут сочетаться с частицами ойдолэ
«идемте», вай «давай», ваелэ «давайте», я «ну» и др. «Выдоме
но изёме»,— шуиз зичы («Удмурт калык сказкаос»). «Ляжем
(те) и поспим (те)»,— сказала лиса. Зичы. таче чектон сётйз:
«Кораломе збкесъ пужымъёсты, лэсьтоме асьмелы корка, уломе
отын огинын» («Удмурт калык сказкаос»). Лиса внесла такое
предложение: «Давайте срубим толстые бревна, построим себе
дом, будем там вместе жить». Эшъёс, кутоме киямы тир, пила,
молот. Кутскоме птицеферма лэсътыны. Возьмотоме бускель
колхозъёслы, кызьы ужало асьмелэн комсомолецъёсмы («Кизи-
ли»). Товарищи, возьмемте в руки топор, пилу, молот. Начнемте
строить птицеферму. Покажем соседним колхозам, как работа-
ют наши комсомольцы. Бен вай, Тимофей, пуксём, вераськом
(М. Петров. Зардон азьын). Так давай, Тимофей, сядем, погово-
рим. Я вырзоме! Ну тронулись! (Букв.: «Ну тронемтесь!»)

5. Побудительные предложения, в которых глагол-сказуе-
мое состоит из частицы мед «пусть» и глагола в форме буду-
щего времени изъявительного наклонения. Такое сочетание
представляет собой аналитический способ выражения катего-
рии повелительного наклонения. Со туннэ мед гыроз, мед усыя-
лоз («Кизили»). Он сегодня пусть пашет, пусть боронит. Соос
мед басьтозы книга, сое мед лыдзозы, собере тйледлы мед сёто-
зы («Кенеш»). Они пусть возьмут книгу, пусть прочитают ее,
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потом пусть передадут вам. Тон но мед сюлмаськод со сярысь
(«Кизили»). И ты беспокойся о нем. Ми мед бурмомы гинэ,
пыд йыламы мед султомы. Соку возьматомы тбдьы офицеръёс-
лы, кызьы ыбыло чапаевецъёс («Кенеш»). Только пусть мы
выздоровеем, пусть встанем на ноги. Тогда покажем мы белым
офицерам, как стреляют чапаевцы.

6. Побудительные предложения, в которых сказуемое выра-
жено глаголом будущего времени. «Мынод моя сьдры, возьма-
лод сузэрдэ станциын!» — шуиз Алексей Фёдорович пиезлы
(«Молот»). «Поедешь за мной, будешь ждать младшую сестру

на станции!» — сказал Алексей Федорович своему сыну. «Гырса
быдтоды. Собере шутэтскоды!» — лад-лад вераз бригадир
(«Молот»). «Вспашете. Потом отдохнете!» — четко произнес
бригадир. «Кбжыез куасьтоды, кеносэ тыроды. Жыт собрание
лыктоды!» — шуиз Сергей Петрович («Кизили»). «Просушите
горох, засышште в амбар. Вечером придете на собрание!» —
сказал Сергей Петрович.

7. Побудительные предложения, в которых сказуемое выра-
жено причастием на -ано, -оно (-но). Иногда это причастие
сочетается со вспомогательным глаголом. «Комбайнеръёслэн
курсазьс Корепановез но Шкляевез лэзёно. Туннэ ик лэзёно!
Мед мынозы»,— чурыт вераз председатель («Молот»). «На
курсы комбайнеров нужно направить Корепанова и Шкляева.
Сегодня же нужно направить! Пусть едут»,— резко сказал
председатель. «Туннэ лапасэз липоно. Собере вукое мыноно!» —
шуиз Иван Петыр бадзым пиезлы («Кенеш»). «Сегодня нужно
покрыть навес. Затем следует поехать на мельницу»,— сказал
Петр Иванович старшему сыну.

8. Побудительные предложения, сказуемое в которых выра-
жено наречием. Азьлань! Азьлань! Горд брзиос! («Кенеш»).
Вперед! Вперед! Красные орлы! Каллен, каллен! Эн усъкыты
бекчемес (из удмуртской сказки). Тише, тише! Не урони (на-
шу) бочку. «Татчы! Буркие! Дугдыты валдэ. Юском но шутэт-
ском»,— шуиз агроном («Молот»). «Сюда! Направо! Останови
лошадь. Распряжем и отдохнем»,— сказал агроном.

В роли сказуемого могут выступать наречия, имеющие суф-
фикс сравнительной степени. «Золгес! Золгес! Ваньнады кыс-
ке! Чёрт, та дэрие ачид но нбдод!» — кесяськех Павол Петыр.
(«Кизили».) Сильнее! Сильнее! Все тяните! Чёрт побрал, в этой
грязи и сам завязнешь! — кричит Петр Павлович. Вылэгес!
Калленгес! Эн уськытэлэ («Молот»). Выше! Медленнее! Не
уроните.

Сюда же следует отнести наречно-предикатив'ные слова, яв-
ляющиеся по происхождению глагольными образованиями типа
уг яра! «нельзя!» (яраны «годиться»). Озъы карыны уг яра. Так
делать нельзя.
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9. Побудительные предложения, состоящие из побудитель-
ных частиц, которые могут употребляться в составе фразы или
предложения самостоятельно или в сочетании с другими преди-
кативными словами.

Из частиц, выражающих побудительную категорию, высту-
пают: же! «на!», вай «давай», ваелэ «давайте» (повелительные
формы от глагола вайыны «привезти, привести, принести», вы-
ступающие в определенных случаях в функции частицы), ойдо
«айда», ойдолэ «айдате», я «ну (ну-ка, ну-ко)». Ме! Ме! Собере
кошкы мон дорысь! (М. Петров. Вуж Мултан.) На! На! Потом
уйди от меня. «Вай кидэ! Вай! Погралод, татын гылыт»,— шуэ
Опись сузэреэлы («Кенеш»). «Дай руку! Дай! Упадешь, здесь
скользко»— говорит Анисья младшей сестре. Ваелэ татчы пук-
сёмы! («Молот».) Давайте сюда сядем! Ойдо! Ойдо! Чалякгес
бызёмы. Асьме съдры уисько («Кизили»). Айда! Айда! Скорее
побежим. За нами гонятся. «Ну, жутйм!» — кеськиз бригадир,
питран барды кырмиськыса («Кенеш»). «Ну, подняли!» —
крикнул бригадир, схватившись за колесо. Я, я! Ужано. Кема
кыллиды! («Советской Удмуртия».) Ну, ну! Нужно работать
Долго лежали!

10. Побудительные предложения междометно-наречного об-
разования. Чш-ш-ш! Эн шыпыртэ. Кылозы («Кизили»).
Чш-ш-ш! Не шепчитесь. Услышат. Чиге-чиге! Чиге-чиге! Огосъ,
бтьы тон но ыжъёсыз («Кенеш»). Чиге-чиге! Чиге-чиге! Агафия,
и ты зови овец. «Чип-чип-чип! Чалела татчы, сиён вай»,— дте
Маша чипыоссэ («Советской Удмуртия»). «Цып-цып-цып! Иди-
т е сюда, принесла корм»,— зовет Маша своих цыплят. «Тпр-р-р!
Дугдом. Ялкаром, сиськом»,— валэныз вераське Семон агай
(«Кенеш»). «Тпру-р-ру! Остановимся. Отдохнем, поедим»,—
разговаривает со своей лошадью дядя Семен.

Восклицательные предложения

Повествовательные, вопросительные и побудительные пред-
ложения при произношении их с особой эмоциональной окрас-
кой становятся или могут стать восклицательными. Например,
повествовательное предложение: Тон туннэ лыктйд (Ты сегод-
н я пришел) может быть произнесено с чувством удовлетворе-
ния, восторга или же, наоборот, с чувством неудовольствия,
озлобления. Все это в восклицательном предложении выража-
ется особой интонацией.

Вопросительные предложения (например: Тйледыз ворми-
зы?) тоже могут иметь оттенок сожаления, иронии, удивления
и произноситься с восклицательной интонацией.

Побудительные предложения, будучи сами по своей природе
эмоциональными, могут быть восклицательными. Так, на-
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пример, побудительное предложение Басьты кусодэ, мын турна-
ны (Бери косу, иди косить), выражающее просьбу или обычное
повеление (приказ), может произноситься с категорической,
гневной интонацией. Басьты кусодэ, мын турнаны! Но иногда
трудно провести грань между побудительными и восклицатель-
ными предложениями. По своей природе побудительные пред-
ложения явно тяготеют к восклицательным.

Восклицательные предложения отличаются от других типов
предложений не только интонацией, но и по цели высказывания.
Если, например, повествовательные предложения имеют цель
что-то сообщить, вопросительные предложения содержат воп-
рос, который требует ответа, побудительные предложения выра-
жают волю говорящего, то восклицательные предложения логи-
чески четко поставленной цели не имеют. Нет сомнения, что они
коммуникативны, но эта коммуникативность чувственно-эмоцио-
нальная, восклицательная, Кыче шулдыр отын! Кыче чебересь
сяськаос! Паймод! («Кенеш».) Как весело там! Какие красивые
цветы! Удивишься! Нуныкае! Дыдыке! Кытын вал тон?! («Ки-
зили».) Деточка! Голубушка! Где ты была?! А-а-а! Тон озьы
карид?! (И. Гаврилов. Пьесаос). А-а-а! Ты так сделал?!

Основными средствами, оформляющими восклицательные
предложения, являются:

1. Особая восклицательная интонация. Восклицательные
предложения произносятся на более высоком регистре голоса
и имеют силу наиболее напряженную, чем другие типы предло-
жения. Слово, выражающее чувство, резко выделяется по силе
напряжения и высоте тона. Повышение и понижение тона про-
исходит не плавно и спокойно, а резко, внезапно. Четкость и яр-
кость восклицательного предложения определяется четкостью и
яркостью эмоционального чувства говорящего, т. е. мелодика
восклицательного предложения определяется характером, пол-
нотой и силой выражаемого чувства.

Кульминационную интонацию имеют слова, выражающие
чувства. Если, например, предложение начинается с эмоцио-
нального слова, тон голоса повышается в начале предложения.
Если же эмоциональное слово занимает конечную позицию, тон
голоса повышается в конце предложения.

2. Эмоционально-окрашенные местоимения и наречия, пере-
шедшие в частицы или стоящие па грани перехода в усилитель-
ные (с эмоциональным оттенком) частицы. Кыче со сумбрес!
Кыче со збк! Кыче со кдшкемыт! («Советской Удмуртия»). Ка-
кой он неуклюжий! Какой он толстый! Какой он страшный!
Таче-таче бадзым, кузъ! Чипей вал, мозмиз визнанысьтым («Мо-
лот»). Очень большая, длинная! (букв.: «Такая-такая большая,
длинная!»). Щука была, сорвалась с крючка. Ма мар та!
Пыдъёсы пумизы, выртыны но уг луы («Кизили»).. Да что это!
Ноги одеревенели, невозможно шевельнуть.
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3. Междометия или междометно-наречные слова. Ой, усисько
вал! Ой, чуть было не упал! «Оль-оль-оль! Туж вылэ тубид тон,
Иван Семёнович! Медам чемты»,— шуиз пересь Миколай («Мо-
лот»). «Ой-ой-ой! Очень высоко поднялся ты, Иван Семенович!
Не споткнулся бы»,— сказал старый Николай. «Цыбыр-йыг!
Дыбыр-йыг! Поезд лыктэ. Кошкелэ азьысьтым»,— тэтчыса мынэ
Васи эшъёсыз доры («Кенеш»). «Тук-тук! Тук-тук! Поезд идет.
Уходите с дороги»,— подпрыгивая бежит Вася к товарищам.

Восклицательные предложения по своим общим значениям
распадаются на две группы:

1. Предложения, выражающие разные модальные отноше-
ния — уверенность, неуверенность, недоумение, сомнение, недо-
верие, неожиданность, удивление, презрение, пренебрежение,
иронию и т. д. Оскисько! Туж зол мон солы оскисько! Кызьы уд
оскы! Со ведь монэ быронлэсь мозмытйз («Молот»). Верю!
Крепко я ему верю! Как не будешь верить ему! Он же меня
от смерти спас. Тй сётскиды?! Кужымды зол вал. Сётскиды!
Паймоно кадь! («Кенеш».) Вы сдались?! У вас была крепкая
сила. Сдались! Удивительно! Ми шудйськом, серекъяськом.
Мылкыд жутскемын. Нокин уг люкеты. Сыче дыръя ми доры
со лыкты но пот! Вот тыныд шудон-серекъян! («Молот».) Мы
играем, смеемся. Настроение приподнятое. Никто не мешает.
В это время он вдруг и появись! Вот тебе веселье-смех! «Ад-
земпотостэм! Шакшы! Учкеме но уг поты, шорад! Кош та-
тысь!» — Лёгор Оксинья тышкаське кудзем картсэ («Кенеш»).
«Ненавистный! Поганый! Не хочется на тебя и смотреть! Уходи
отсюда!» — Аксинья Егоровна ругает пьяного мужа.

2. Предложения, которые выражают разнообразные эмоцио-
нальные переживания, ощущения — ужас, страх, ненависть,
гнев, нежность, угрозу, возмущение и т. д. «Ой, кышкасько! Ой,
лулы потэ! Кытчы пыром?!! Нылпиосме оюалясько»,— немецъёс-
лэсь кышкаса шугъяське партизан кышно («Молот»), «Ой,
боюсь! Ой, умираю! Куда мне спрятаться?!! Детей жалею»,—
боясь немцев, нервничает жена партизана. «У-у! Муньылонъёс!
Нош ик ми кадьёсыз окоп гудыны косо!» — Микта Педор тыш-
каське тддьыосыз («Кенеш»). «У-у! Провалились бы сквозь
землю! Опять таким, как мы, приказывают копать окопы!» —
Федор Никитич ругает белых. Ох, курадзи мон соин! Зол ку-
радзи! («Кизили».) Ох, измучился я с ним! Здорово измучился!
Ай-ай-ай! Возьдаськы! Ай-ай-ай! Стыдись! Ух, каргам гурезь!
Ку тубомы солзн йылаз?! Ах, проклятая гора! Когда поднимем-
ся на ее вершину?!



ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ

Предложение, имеющее состав подлежащего и состав ска-
зуемого, называется двусоставным. Вокруг подлежащего и ска-
зуемого группируются все остальные члены предложения; под-
лежащее и сказуемое являются организующими центрами
(главными членами) двусоставного предложения.

ПОДЛЕЖАЩЕЕ

Подлежащее — это главный грамматически независимый
член двусоставного предложения, обозначающий предмет, при-
знак которого выражается сказуемым. Любое слово, обозначаю-
щее в данной цепи мысли определенное действие, качество, ко-
личество или отношение, может выступить в структуре предло-
жения в роли подлежащего. Подлежащее имеет обобщенное
грамматическое значение; оно предицируется сказуемым и яв-
ляется исходным моментом построения двусоставного предло-
жения, его главным ядром. Все члены предложения прямо или
косвенно связаны с подлежащим. По смыслу и грамматически
непосредственно связаны с подлежащим его определение и ска-
зуемое. Опосредствованно, по смыслу связаны другие члены
предложения.

Гурезь бамын будйсь кызъпу куиньмойскын вожектйз («Мо-
лот»). Береза, растущая на склоне горы, позеленела в течение
трех дней. В этом предложении с подлежащим кызьпу «береза»
грамматически и логически непосредственно связаны определе-
ние будйсь «растущая» (оно примыкает к подлежащему) и ска-
зуемое вожектйз «позеленела» (оно согласуется с подлежа-
щим). Слова гурезь бамын «на склоне горы» непосредственно
связаны (грамматически и логически) с определением подле-
жащего будйсь и опосредствованно (по смыслу) через определе-
ние будйсь — с подлежащим, т. е. сочетание гурезь бамын кон-
кретизирует, уточняет в пространственном отношении место-
нахождение растущей березы. Слово куиньмойскын «в течение
трех дней» непосредственно (грамматически и логически) свя-
зано со сказуемым вожектйз «позеленела» и опосредствованно
(по смыслу) через сказуемое вожектйз — с подлежащим, т. е.
куиньмойскын конкретизирует, уточняет во временном отноше-
нии процесс, происходящий в предмете (в березе).

В удмуртском языке слово, выступающее в роли подлежа-
щего, может иметь:

1. Форму именительного падежа единственного и множест-
венного числа. Со гыре. Он пашет. Соос гыро. Они пашут. Кол-
хозник турна. Колхозник косит. Колхозникъёс турнало. Колхоз-
ники косят.
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2. Притяжательные суффиксы соответствующего числа и ли-
ца. Нылы техникумык дышетске. Моя дочь учится в техникуме.
Лиды турна. Ваш сын косит. Планмы быдэстэмын. Наш план
завершен.

3. Указательно-выделительный аффикс -эз или -ыз. Бадзы-
мез книга лыд'з'е, пичиосыз урамын шудо («Молот»). Старший
читает книгу, младшие играют на улице. Татысез трактористын
ужа, городысез — заводын инженер («Советской Удмуртия»).
Здешний (сын) работает трактористом, живущий в городе —
инженер на заводе.

4. Форму творительного падежа (при сочетании двух сущест-
вительных). Аннаен Наташаен губи бичаны мыно («Кенеш»).
Анна с Наташей (букв.: «с Анной с Наташей») идут за
грибами.

5. Аффикс сравнительной степени. Тонгес умой ужад («Со-
ветской Удмуртия»). Именно (больше) ты хорошо работал.
Назаргес отчы ветлылйз. Со тодэ луоз (там же). Больше На-
зар туда ходил. Он, наверно, знает.

В предложении подлежащее может повторяться. В этом слу-
чае особо оттеняется, подчеркивается мысль, выраженная под-
лежащим. В связи с этим изменяется интонация предложения,
и оно приобретает определенную эффективность, эмоциональ-
ность. Редуплицируются все типы подлежащего, т. е. все части
речи, могущие выступить в роли подлежащего. Редушшцирую-
щие подлежащие могут следовать одно за другим или же меж-
ду ними могут стоять другие члены предложения. Порядок сле-
дования их зависит от того, какие стилистические, эмоциональ-
ные оттенки хочет особо подчеркнуть говорящий в своей речи,
Учкы, луд кечъёс ветлйллям, луд кечъёс! («Молот».) Посмотри,
зайцы ходили, зайцы! Педор, чаль татчы! Капкана зичы сю рем,
зичы! («Молот».) Федор, иди сюда! В капкан попала лиса, ли-
са! Отчы, Иванэн Педорен кошкизы, Иванэн Педорен. Туда
Иван с Федором уехали, Иван с Федором. Мон верай, мон! Со
татын ой вал! («Кизилю».) Я сказал, я! Его здесь не было.
Тон, тон талон од мины ужаны! («Кенеш».) Ты, ты вчера не
пошел на работу! «Дас кык люкиське куиньлы, вас кык! Тон
нош дас одйгез люкыны медйськод»,— воо/сез потйз Мишалэн
Колялы («Молот»). «Двенадцать делится на три, двенадцать!
А ты пытаешься одиннадцать разделить»,— рассердился Миша
на Колю. Усыясь мед шутэтскоз, усыясь («Кенеш»). Бороно-
вальщик, бороновальщик пусть отдохнет (букв.: «Боронующий
пусть отдохнет, боронующий»). Солы тддьыез келыииз, тддьы-
ез (М. Петров. Зардон азьын). Ей белый понравился, белый.
«Калленэз люкетэ бухгалтерлы, калленэз»,— вераз Сандра
(«Молот»). «Медлительность мешает бухгалтеру, медлитель-
ность»,— сказала Александра.
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Способы выражения подлежащего

Подлежащее может быть выражено именем существитель-
ным, а также любой частью речи, употребленной в значении
имени существительного. Подлежащими могут быть не только
отдельные знаменательные слова, но и словосочетания, целые
предложения или служебные слова.

Подлежащее — существительное

Наиболее типичной формой выражения подлежащего явля-
ется имя существительное, стоящее в именительном падеже.
В роли подлежащего могут выступать собственные и нарица-
тельные имена существительные, имеющие любое лексическое
значение.

1. Подлежащее — собственное имя существительное (про-
стое или составное). Сюда входят личные имена (включая от-
чества, фамилии и прозвища) людей, клички животных, геогра-
фические названия, названия исторических событий, эпох, уч-
реждений, организаций, газет и т. д. Толок Натй аслэсьтыз
яратон кузпалзэ, Сандырез, востэм гинэ кельыт валаз пуктыса
нуиз Елабугае (Ф. Кедров. Катя). Вчера Наташа своего люби-
мого мужа, Александра, посадив на кроткую рыжеватую ло-
шадь, увезла в Елабугу. Милкамы толон кунян ваиз («Совет-
ской Удмуртия»). Наша Милка вчера отелилась. Глазов Чупчи
шур дурын сылэ. Глазов стоит на берегу реки Чепцы. Кама ас-
лэсьтыз вузэ кытчы ке дыртыса нуэ (Е. Самсонов). Кама свои
воды торопясь песет куда-то вдаль. Шунды жужамлэсь азьло
ик Татьяна Михайловна бусые потпз (Т. Архипов, I I ) . Е щ е до
восхода солнца Татьяна Михайловна вышла на поле. Агитбри-
гадаын вал Надежда Константиновна Крупская но Мария
Ильинична Ульянова (М. Лямин, II). В агитбригаде были На-
дежда Константиновна Крупская и Мария Ильинична Ульяно-
ва Жоген Максим Микол но вуиз (там же). Вскоре пришел и
Николай Максимович.

2. Подлежащее может быть выражено сочетанием собствен-
ного имени существительного с нарицательным именем или со-
четанием нарицательного имени существительного с собствен-
ным именем, имеющим форму единственного числа. Такие слож-
ные по своей структуре имена в современном сознании гово-
рящих воспринимаются как цельные лексические единицы.
В некоторых сочетаниях нарицательные имена имеют явный
оттенок прозвища (по крайней мере по происхождению). «Вал
вошъянэн йырин бвдл-ай, уром»,— Вортча Лужей шуэ (К- Мит-
рей. Секыт зйбет). «Не до обмена лошадей сейчас, друг»,—



говорит Вортча Пужей (Вортча — древнеудмуртское собствен-
ное имя, пужей «олень»). Тупал гуртысь Кион Эркемей кык ар
ноже сотской кариськыса улэ ни (там же). Из заречной дерев-
ни Кион Эркемей уже в течение двух лет служит сотским (Кион
«волк», Эркемей — древнее удмуртское мужское имя). Чушни
Иван ... вуз усиз (там же). Чушни Иван упал в воду (чушни
«мохнатик» — трава). Тулыс пал Салдат Исьтапан одпг ымтыр
няньтэк улляса поттйз Запыкез (Г. Медведев, I). Солдат Сте-
пан к весне прогнал Запыка без куска хлеба.

Сюда же относятся подлежащие, выраженные сочетанием
собственных имен существительных, исторически образованных
от нарицательных существительных. В таких именах первым
компонентом может выступать и прилагательное. Та дас кол-
хозъёс пдлысь «Тыр шеп» самой бадзымез (Т. Архипов, I I ) .
Среди этих десяти колхозов «Тыр шеп» является самым боль-
шим. Туннэ «Югыт сюрес» турнаны потйз (там же). Сегодня
«Югыт сюрес» вышел косить. Советской Союз нюръяське
быдэс дуннеын тупаса улон понна («Советской Удмуртия»).
Советский Союз борется за мир во всем мире.

3. Подлежащее может быть выражено собственным именем
существительным (простым или составным), имеющим форму
множественного числа. Такие подлежащие обозначают группу
или совокупность лиц, связанных между собою по родству, по
местожительству или социальному положению, профессии и
т. д. В данном случае форма множественного числа -ос (-ёс)
выступает в словообразовательной функции. Ср.: бадяр «клен»
и бадяръёс «клёны» (множественное число) но Зура (село) и
зураос «зуринцы», т. е. форма множественного числа -ос
(зураос) обозначает здесь не множество разных населенных
пунктов, имеющих название «Зура», а жителей одного населен-
ного пункта —• Зуры. Зураос зечен буре ваё геройзэс (В. Ши-
робоков. Мынам республикае). Зуринцы добром вспоминают
своего героя. Почешуръёс туннэ гырыны потйллям. Почешурцы
(т. е. жители дер. Почешура) сегодня выехали пахать. Соку
ваткаос пумиськиллям татын калмезьёсын (из удмуртского пре-
дания). Тогда ваткинцы (т. е. люди, входящие в племя Ватка)
встретились здесь с калмезьцами (т. е. с людьми, входящими
в племя Калмезь). Бадяров гуртэ вуэм бере, чуказеяз вадо-
гуртъёс отчаме люкаськизы (М. Лямин, I). После приезда Ба-
дярова в деревню вадогуртовцы собрались на собрание. Коть-
куд гуртын вань Бековъёс но Волковъёс, Пислеговъёс но
Бадяровъёс, Пашкин Ондоос но Пашкин Кирлоос (там же). В
каждой деревне имеются Бековы и Волковы, Пислеговы и Ба-
дяровы, Андреи Пашкины и Кириллы Пашкины. Нош Семонъёс
малы огазеяськиллям?.. (Г. Медведев, 1). А Семеновы почему
объединились?
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4. Подлежащее — нарицательное имя существительное. Под-
лежащие-существительные, входящие в эту группу, могут стоять
в единственном и во множественном числе, иметь конкретное и
абстрактное значение, употребляться в прямом и переносном
смысле, по своей структуре могут быть простыми и сложными.
Али мынам шаерам ноку адзылымтэ лэсьтйськон мынэ (В. Ши-
робоков. Мынам республикае). Сейчас в моем крае идет ни-
когда не виданное (большое) строительство. Мылкыд гинэ мед
луоз, тодон но, опыт но лыктоз (Т. Архипов, II). Только было
бы желание, и знание, и опыт придут. Нянь понна нюръясь-
кон — социализм понна нюръяськон, сое вала Азия (М. Ля-
мин, II). Борьба за хлеб — борьба за социализм, это понимает
Азии. Улон-вылон туж усто кошкем. Кизё, ю-нянь окто, пызь
лэсьто, нянь пыжо («Удмурт калык сказкаос»). Жизнь улучши-
лась. Сеют, убирают хлеб, мелют муку, хлеб пекут. Возь вылын
пбртэм сяськаос лыдтэм: лемлет куакагырлыос коньысир тусъе-
месь, дыдыксинъёс инлэсь но чагыресь, купанчаос зарни кадь
кисьтасько (М. Лямин, II). На берегу бесконечное множество
разных цветов: розовые колокольчики, похожие на розоватую
смолу хвойных деревьев, незабудки синее неба, лютики, пере-
ливающиеся как золото. Соос кадь тупаса улцсь кузпалъёс
Валъзагуртын трос овбл, дыр (Т. Архипов, II). Таких дружных
супругов, как они, в Бальзагурте, наверное, н̂ е много.

5. Подлежащее может быть выражено существительным,
стоящим в именительном падеже с притяжательным суффиксом
соответствующего числа и лица. По своей структуре и значению
такие существительные, как и существительные без притяжа-
тельных суффиксов, могут быть простыми и сложными, могут
выражать конкретные и абстрактные понятия, относиться к на-
рицательным или собственным именам и т. д. Тодйськод ук,
анае мынам татын (школаын) дышетэ (Т. А р х и п о в , I I ) . З н а -
ешь ведь, моя мать здесь (в школе) учит. Ними-—Георгий,
атай ними — Петрович. Пляхов гинэ шуэ. Шар величать кары-
са улонэз (Г.Медведев, I) . Имя мое — Георгий, отчество —
Петрович. Зовите просто Пляхов. Что там величать. Пиед ты-
над, война дыръя заводын улэм адями, быдэс ротаен командо-
вать карыны быгатоз (М. Лямин, II). Сын твой человек, рабо-
тавший во время войны на заводе, сумеет командовать целой
ротой. Кыть Надька шонер, чурыт кышномурт. Тодонлыкез,
шбдонлыкез нош докытгес (Г. Медведев, I) . Кыть Наденька
правдивая, стойкая женщина. Но маловато (у нее) знаний, уме-
ния предчувствовать. Кайта араз тифен висьыса кулйз самой
яратон нуныез, вить арес Ладиез (Ф. Кедров. Катя). На буду-
щий год, заболев тифом, скончался любимец, пятилетний Во-
лодя. Сямыз но урод овал (Т. Архипов, II). И нрав (характер)
его неплохой. Вань милям фельдшерской пунктмы но, магазин-
мы но, столовоймы но (В. Широбоков. Мынам республикае).
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Есть у нас и фельдшерский пункт, и магазин, и столовая. Атай-
ды но бз вуы. Озьы ук солэн котьку. Вал гидаз мынэ ке, ыше,
возьмаса-возьмаса кал ик быре (Т. Архипов, II). И отец ваш
не пришел. Так уж у него всегда. Если уйдет в конюшню, исчез-
нет, пождешь-пождешь и совсем не дождешься. Кошкыны да-
сяськем б ере, Игнатий Петрович шуиз: «Владимир Мартынович,
тйляд часовойды тодмо мурт, вераськем потэ вал, нош со матаз
но уг лэзьы» (М. Лямин, II). Перед уходом Игнатий Петрович
сказал: «Владимир Мартинович, ваш часовой мне знаком, хо-
телось поговорить с ним, а он и близко к себе не подпускает».

Существительные с притяжательными суффиксами, высту-
пающие в роли подлежащего, имеют свои особенности: притя-
жательные суффиксы в них не выполняют синтаксических функ-
ций по отношению к глаголам-сказуемым, т. е. глагол-сказуемое
(verbum finitum) при таких подлежащих не согласуется с
числом и лицом притяжательных суффиксов. Для глагола-ска-
зуемого совершенно безразлично, имеет ли подлежащее, выра-
женное существительным, притяжательный суффикс соответ-
ствующего числа и лица или не имеет. Глагол-сказуемое в этих
случаях ориентируется только на основу существительного
(в форме единственного и множественного числа). Ср.: Мынам
пие дышетске. Мой сын учится. Тынад пиед дышетске. Твой
•сын учится. Солэн пиез дышетске. Его (ее) сын учится. Милям
пимы дышетске. Наш сын учится. Тйляд пиды дышетске. Ваш
сын учится. Соослэн пизы дышетске. Их сын учится. Во всех
этих предложениях глагол-сказуемое стоит в форме единствен-
ного числа и третьего лица, т. е. оно согласуется с формой пи
(а не пие, пиед, пиез, пимы, пиды, пизы).

Если же подлежащее выражено существительным во мно-
жественном числе (с суффиксом -ос или -ёс) с притяжатель-
ным суффиксом соответствующего числа и лица, то глагол-ска-
зуемое всегда стоит во множественном числе и в третьем лице.
Ср.: Можга пиос дышетско. Можгинские ребята учатся. Мынам
пиосы дышетско. Мои сыновья учатся. Тынад пиосыд дышетско.
Твои сыновья учатся. Солэн пиосыз дышетско. Его сыновья
учатся. Милям пиосмы дышетско. Наши сыновья учатся. Тйляд
пиосты дышетско. Ваши сыновья учатся. Соослэн пиоссы ды-
шетско. Их сыновья учатся.

Таким образом, если рассматривать такие типы предложе-
ния с чисто формально-грамматической точки зрения, то мбж-
но прийти к заключению, что в них отсутствует обычная норма
согласования сказуемого с подлежащим в числе и лице.

В предложении Милям пимы дышетске (Наш сын учится)
действующим лицом является пи «сын», а притяжательный
суффикс -мы выступает в роли постпозитивного определения
к существительному пи «сын». Поэтому глагол-сказуемое со-
гласуется с ним в лице и числе. В предложении Иванлэн пио-
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сыз дышетско (Сыновья Ивана учатся) действующими лицами
являются пиос «сыновья». Притяжательный суффикс -ыз яв-
ляется постпозитивным определением к существительному пиос,
форма -ыз зависит от существительного Иванлэн, выступаю-
щего в роли препозитивного определения.

Подлежащее же, выраженное прономинализовэнными чис-
лительными (огмы «мы одни», огды «вы одни» и т. д.) или лич-
по-определительными местоимениями (ачим «я сам», анид «ты
сам» и т. д.), согласуется с глаголом-сказуемым в числе и ли-
це. В прономинализованных числительных и в лично-определи-
тельных местоимениях суффиксы -э (~м), -эд (-ед), ~эз (-ез),
-мы (-ме), -ды (-пгэ), -зы (-сэ) выступают с лично-
числовой функцией, а не с притяжательной. Между тем в су-
ществительных эти суффиксы выполняют функцию притяжа-
тельности. Категории числа и лица, выраженные ими, связаны
с принадлежностью, ср.:

Суффиксы -мы,
-зы выступают в

-ды,
при-

тяжательном значении

1. Валмы «наша
шадь»

2. Валды «ваша
шадь»

ло-

ло-

3. Валзы «их лошадь»

Суффиксы -мы, -ды,
-зы выступают в лич-
но-числовом

1. Огмы «мь

2. Огды «вы

3. Огзы «они

значения

одни»

одни»

одни»

Суффиксы -ме-, -ma-,
-сэ- в сочетании с дру-
гими аффиксами вы-
ступают в лично-число-
вом значении

1. Асьмеос «мы сами»

2. Асьтэос «вы сами»

3. Асьсэос «они сами»

Таким образом, оказывается, что существительное с притя-
жательным суффиксом, выступающее в роли подлежащего, в
сущности (логически) всегда выражает два понятия: субстан-
цию (субъект или объект) и атрибут. Пиед дышетске. Сын +
твой учится. Пимы дышетске. Сын + наш учится. Формально
оба эти предложения являются двучленными (состоят из под-
лежащего и сказуемого), хотя по значению они трехчленны,
т. е. выражают три понятия «твой», «сын», «учится» или: «наш»,
«сын», «учится». Семантическая трехчленность их особенно вы-
пукло выявляется при переводе на русский язык: «твой сын
учится», «наш сын учится».

Выходит, что в удмуртском языке подлежащее, выражен-
ное существительным с притяжательным суффиксом, по своему
значению является двучленным, т. е. выражает два понятия.
При грамматическом осмыслении его получается: определяе-
мое + определение (пи-ед, nu-мы «сын-твой», «сын-мой»).

44



6. Подлежащее — существительное в формах косвенных па-
дежей, имеющее выделительно-указательный суффикс.

Подлежащее в удмуртском языке может выражаться имена-
ми существительными (ед. или мн. ч.) в формах родительного,
творительного, исходного, дательного, местного и некоторых
других косвенных падежей (кроме винительного), когда они
употребляются с выделительно-указательным суффиксом
(-ЭЗ, -ыз), Ивановлэнэз (род. п.) толон кошкиз. Тот, кото-
рый принадлежит Иванову (сын), уехал вчера. Кусоенэз
(тв. п.) гурезь пала бызиз («Кизили»). Тот, который с косой
(литовкой), побежал к горе. Играысез (исх. п.) зеч ужа («Со-
ветской Удмуртия»), Игринский (житель из села Игры) хоро-
шо работает. Нюлэскынэз (мест, п.) зеч будэ (экспед. матер.).
Та, которая в лесу (пшеница, посеянная на лесной поляне),
хорошо растет. Иванлыез (дат. п.) чебергес адзиське («Кизи-
ли»). Предназначенная Ивану (шапка) лучше выглядит. Кык
пияшъёс ваче куспазы керето. Огез Педоръя карисъке, мукетыз
братэзъя. Педоръяез (соотв. п.) киыныз шоналтйз но бызьыса
кошкиз. Два парня между собой спорят. Один защищает Федо-
ра, другой брата. Тот, который защищает Федора, махнул ру-
кой и убежал. Огез города мынэ, мукетыз — совхоза... Городэез
(мест, п.) егит на. Один едет в город, другой — в совхоз. Тот,
который едет в город, молодой еще. Во всех этих случаях су-
ществительное в косвенном падеже с выделительно-указатель-
ным суффиксом выступает как именительный падеж.

Существительные, стоящие в форме косвенных падежей
без выделительно-указательного суффикса (-эз или -ыз), в
функции подлежащего обычно не выступают.

Рассматриваемые формы существительных, выступающих
в функции подлежащего, исторически отражают эллипсис дру-
гого слова (существительного или других частей речи). Напри-
мер, Иванлэн пиез гыре (Сын Ивана пашет) может сократить-
ся в Иванлэнэз гыре (Тот, который принадлежит Ивану,
пашет). Во втором предложении выделительно-указательный
суффикс -эз, входя в структуру слова Иванлэн «Р1вана», высту-
пает вместо эллиптического слова пиез «сын его». Предложе-
ние Зураысь пияш зол ужа (Парень из Зуры — зуринский па-
рень— крепко работает) может сократиться в Зураысез зол
ужа (Тот, который из Зуры — зуринский — крепко работает).
В последнем предложении вместо пияш «парень» выступает
выделительно-указательный суффикс -эз, который входит в
структуру слова Зураысь «из Зуры». Здесь выделительно-ука-
зательный суффикс -эз (или -ыз), употребляясь вместо
эллиптического слова, выполняет функцию указательного мес-
тоимения.
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а) Подлежащее — существительное, стоящее в форме роди-
тельного падежа и имеющее выделительно-указательный суф-
фикс -эз.

Котьмар шуэ но, Матрон кенаклэнэз чебергес но бадзым-
гес («Молот»). Что ни говорите, но у тети Матрены (платок)
красивее и больше. Уд вала, кытын школаослэн пузы, кытын
колхозникъёслэн. Школаослэнэз шок дурын, колхозникъ-
ёслэнэз тйни выр йылын адзиське (экспед. матер.). Не пой-
мешь, где школьные дрова, где колхозные. Те, которые при-
надлежат школам, находятся около оврага; те, которые при-
надлежат колхозам, вон на возвышенности виднеются.

б) Подлежащее — существительное, стоящее в родительном
падеже и имеющее формант множественного числа и выдели-
тельно-указательный суффикс -ыз. «Татын-а Иванлэн пиосыз
турнало?» — юаз Гарась. «Овдл. Иванлэнъёсыз тйни со ты до-
рын турнало»,— вераз бригадир (экспед. матер.). «Здесь косят
сыновья Ивана?» — спросил Герасим. «Нет. Ивановские (сы-
новья) косят вон около того озера». Офоньлэн но Трокайлэн
пиосыз пбйшураны мынйллям. Пумиськиллям соос сдсыртэм
кионэн. Офоньлэнъёсыз гурт пала бызиллям, Трокайлэнъ-
ёсыз — ыбылыны кутскиллям (там же). Сыновья Афанасия
и Трофима пошли на охоту. Встретились они с раненым волком.
Афанасьевы (сыновья) побежали в сторону деревни, а Трофи-
мовы — стали стрелять.

в) Подлежащее — существительное, стоящее в форме твори-
тельного падежа и имеющее выделительно-указательный суф-
фикс -эз. Кык ёичыос пуртэн но тйрен кионэз виыны кенешил-
лям. Пуртэнэз корка пырем, тйренэз гидкуазе кылем («Удмурт
калык сказкаос»). Две лисы решили убить волка ножом и топо-
ром. Та, которая была с ножом, зашла в избу; та, которая была
с топором, осталась во дворе. Одйг муртлэн вылэм кык пиез.
Огпол соос пукычен но санапалэн пбйшураны мынйллям. Пу-
миськиллям соос гондырен. Туж кышкаллям. Пукыченэз пог-
рам писпуос улэ пегзем, санапалэнэз пужым йылэ тубем. («Уд-
мурт калык сказкаос»). У одного человека было два сына. Од-
нажды они с луком и самопалом (с ружьём) пошли на охоту и
встретились с медведем. Очень испугались. Тот, который был с
луком, спрятался под валежник; тот, который имел ружьё
(самопал), залез на сосну.

г) Подлежащее — существительное, стоящее в форме тво-
рительного падежа и имеющее формант множественного числа
и выделительно-указательный суффикс 'ЫЗ. Ученикъёс при-
школьной участокын гуж карыса ужало. Лопаткаенъёсыз убо
лэсьто, ведраеяъёсыз ву нулло, лейкаенъёсыз мерттэм бак-
часиёнъёс вылэ ву киськало («Удмуртиысь комсомолец»). Уче-
ники шумно работают на пришкольном участке. Те, кто с ло-
патами, делают грядки; те, кто с ведрами, таскают воду, те,
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кто с лейкой, поливают посаженные овощи. Колхозникъёс
мажвсъёсын но кусоосын нюлэскы кошкизы. Мажесэнъёсыз
куасьмем турынэз люкалозы, кусоенъёсыз нюлэс пушкысь ту-
рынэз турналозы. («Советской Удмуртия»). Колхозники с граб-
лями и косами поехали в лес. Те, кто с граблями, будут уби-
рать сено; те, кто с косами, будут косить лесную траву.

д) Подлежащее — существительное, стоящее в форме на-
правительного падежа и имеющее выделительно-указательный
суффикс -эз. Таиз шурмы Чупчилань бызе, соиз Лозалань.
Чупчиланез мур но чорыго, Лозаланез лазег, чорыгез но бжыт
(«Кенеш»). Эта (наша) речка бежит в сторону реки Чепцы,
та — в сторону реки Лозы. Та, которая бежит в сторону Чеп-
цы, глубокая и рыбная; та, которая бежит в сторону Лозы, мел-
кая, и рыбы в ней мало. Одйгез сюрес нюлэслань мынэ, муке-
тыз арамалань. Нюлэсланез волятэмын, арамаланез дынгрес,
нюко-гопо («Кенеш»). Одна дорога идет в сторону леса, дру-
гая— в сторону рощи. Та, которая идет в сторону леса, глад-
кая (ровная); та, которая идет в сторону рощи, тряская, не-
ровная.

е) Подлежащее — существительное, стоящее в форме на-
правительного падежа и имеющее формант множественного
числа и выделительно-указательный суффикс -ыз. Та ляльчи-
лы пересь кышно верам: «Тон мын Сьбд ты доры, Отын улэ
мынам сузэре. Со ты дорын ик сьбд нюлэс вань. Отын улэ гон-
дыр. Со доры эн ветлы. Сьбд нюлэс но Сьбд ты доры трос сю-
ресъёс нуо. Чакласа мын. Тыланьёсыз — пызен пызьнамын, ню-
лэсланьёсыз луоё» (из удмуртской сказки). Этому батраку ста-
руха сказала: «Ты иди к Черному озеру. Там живет моя млад-
шая сестра. Около этого озера есть дремучий лес. Там живет
медведь. К нему не ходи. К дремучему лесу и Черному озеру
ведут многие дороги. Иди, остерегаясь. Те, которые ведут к
озеру, посыпаны мукой; те, которые ведут к лесу, посыпаны
песком». Немецкой окопъёсысь нюкъёслань но тэльёслань пор-
тэм езъёс кыскемын. Нюкъёсланьёсыз чиньы збктаесь, тэльёс-
ланьёсыз векчиесь, куро збкта гинэ («Советской Удмуртия»).
Из немецких окопов в сторону оврагов и в сторону рощ протя-
нуты разные провода. Те, которые направлены в сторону ов-
рагов, толщиной с палец; те, которые протянуты в сторону рощ
(мелких лесов), тонкие, толщиной с соломину.

ё) Подлежащее — существительное, стоящее в форме исход-
ного падежа и имеющее выделительно-указательный суффикс
-ЭЗ. «Бадзым нылы школаын ужа, пичи нылы — заводын,—
вера Ольга кенак.— Школаысез но заводысез но мыным юрт-
то» («Молот»). «Старшая дочь работает в школе, младшая —
на заводе,— говорит тетя Ольга.— И та, которая в школе, и та,
которая на заводе, мне помогают». Ми доры толон кык агро-
номъёс лыктйзы. Одйгез Можгаысь, мукетыз — совхозысь.
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Можгаысез толон ик кошкиз, совхозысез али но татын (экспед.
матер.). К. нам вчера приехали два агронома. Один из Можги,
другой из совхоза. Тот, который приехал из Можги, вчера
уехал. Тот, который из совхоза,— и сейчас здесь.

ж) Подлежащее — существительное, стоящее в форме ис-
ходного падежа и имеющее формант множественного числа и
выделительный суффикс -ыз. Ижысь но Сарапулысъ ужасьёс
КОАХОЗЛЫ юрттыны лыктпзы. Ижысьёсыз кык нунал ужазы, Са-
рапулысьёсыз — куинь нунал («Советской Удмуртия»). Из
Ижевска и Сарапула рабочие приехали помочь колхозу. Ижев-
ские работали два дня, сарапульские — три дня. Вить ыжез
мои ворсай гидэ. Кылемез гидкуазьын. Гидысьёсыз асьмелэн,
гидкуазьысьёсыз асьмелэн двдл («Кенеш»). Пять овец я запер
в хлев. Остальные во дворе. Те, которые в хлеве, наши; те, ко-
торые во дворе, не наши.

7. Подлежащее может быть выражено существительным в
косвенном падеже, имеющим форму множественного числа, ко-
торая в данном случае выступает в роли словообразовательно-
го элемента. Тйни машинаенъёс (тв. п.) лыктйллям ини; ва-
лэнъёс (тв. п.) кык час бере вуозы («Кизили»). Вон те, кто
(поехал) на машине, уже приехали; те, кто (поехал) на лоша-
ди, приедут через два часа. Пиосъёс кошкизы нюлэскы — кудйз
тйрен, кудйз пилаен. Тйренъёс (тв. п.) Кузь нюк доры люкась-
кизы, пилаенъёс (тв. п.) нюлэс дуре дугдйзы («Кенеш»). Муж-
чины пошли в лес — кто с топорами, кто с пилами. Те, кто с то-
порами, собрались около Длинного оврага, те, кто с пилами,
остановились на опушке леса. Нылъёс но нылкышноос губилы
но эмезьлы нюлэскы кошкизы. Губилыос (дат. п.) — м и гур-
тысъ, эмезьлыос (дат. п.) — Починкаысь («Кенеш»). Девушки
и женщины пошли в лес за грибами и малиной. Те, которые за
грибами, из нашего села, те, которые за малиной, из Починка.
Куать мурт бызиз вуколань, кык мурт — фермалань. Вуколань-
ёс (напр, п.) кесяськизы, кепкаосынызы шоналлязы. Шесть че-
ловек бежало в сторону мельницы, два человека —• в сторо-
ну фермы. Те, которые побежали в сторону мельницы, крича-
ли, махали кепками. Та турынэз фермаынъёс (мести, п.) мед
октозы. Это сено пусть уберут те, кто на ферме. Обинъысьёс
(исх. п.) лымшорзэ сисъкыны бертйзЫ, фермаысьёс (исх. п.)
уоюало на (экспед. матер.). Те, кто (работает) в овине, пошли
(домой) обедать, те, кто на ферме, работают еще. Туннэ милям
праздник каро. Коркасьёс экто, кырзало, урамысьёс гуок каро
(экспед. матер.). Сегодня у нас праздник. Те, кто в избе, пля-
шут; те, кто на улице, шумят. Нюретйос автоматъёсын, нюлэ-
сэтйос пулемётъёсыя но миномётъёсын («Советской Удмур-
тия»), Те, кто (наступает) по болоту, с автоматами; те, кто
(наступает) по лесу, с пулеметами и винтовками.

Такой тип подлежащих предполагает зллепсис существи-
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тельного (имеющего форму множественного числа) или суще-
ствительного (мн. ч.) с зависимым от него определением. На-
пример, мысль, выраженная предложением Туннэ городысь
пдйшурасьёс татчы лыктйзы (Сегодня из города охотники при-
ехали сюда) может быть передана (без ущерба содержанию)
так: Туннэ городысьёс татчы лыктйзы (Сегодня городские
(охотники) приехали сюда).

В структуре существительных, имеющих формы винитель-
ного, разделительного, входного, лишительного и предельного
падежей, аффикс множественного числа практически не упот-
ребляется.

8. Существительные в форме косвенного падежа с выдели-
тельно-указательным суффиксом, выступающие в роли подле-
жащего, могут иметь притяжательный суффикс соответствую-
щего числа и лица. В этом случае субъект действия имеет до-
полнительную принадлежностно-атрибутивную категорию
(«мой», «твой», «его», «наш», «ваш», «их»). Аффикс множест-
венного числа может выступать дважды: а) после основы име-
ни существительного: механикъёс-мы-лы-ез «тот, который пред-
назначен нашим механикам»; в этом случае форма мн. числа
непосредственно относится к основе существительного, т. е. ха-
рактеризует, конкретизирует его значение и б) после падеж-
ного суффикса — перед выделительно-указательным суффиксом
~ыз: механикъ-ёс-мы-лы-ос-ыз «те, которые принадлежат на-
шим механикам»; последняя форма мн. ч. относится к выдели-
тельно-указательному суффиксу -ыз. Ср.: колхозниклэнэз
«тот, который принадлежит колхознику»; колхозник-мы-лэн-эз
«тот, который принадлежит нашему колхознику»; колхозникъёс-
мы-лэн-эз «тот, который принадлежит нашим колхозникам»;
колхозник-мы-лэнъ-ёс-ыз «те, которые принадлежат нашему
колхознику»; колхозникъ-ёс-мы-лэнъ-ёс~ыз «те, которые при-
надлежат нашим колхозникам».

а) Подлежащее — существительное, имеющее притяжатель-
ный суффикс в форме соответствующего косвенного падежа с
выделительно-указательным суффиксом -эз. Бадзьш пиелзнэз
(нылыз) Москвае толон гинэ кошкиз («Советской Удмуртия»).
Та, которая принадлежит старшему сыну (дочь), только вчера
уехала в Москву. Сергей кумедлэнэз (пиез) витети классын
дышетске ини (экспед. матер.). Тот, который является сыном
кума Сергея, уже учится в пятом классе. Братэзлэнэз Ижын
строительной техникумын ужа («Советской Удмуртия»). Сын
брата работает в Ижевске в строительном техникуме. Али но
бригадирзылэнэз почтаын ужа-а? И сейчас та, которая при-
надлежит бригадиру (дочь), работает на почте? Студентъёсты-
лэнэз тйни со тэль сьорын, вить гектар ёрос луоз (там же). Тот
(участок), который выделен для студентов, вон за этой рощей,
будет примерно 5 га. Таиз аслад изьыед, дыр. Атаедлыез бен
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кытын? Это, наверно, твоя шапка. Где же та, которая пред-
назначена (твоему) отцу? Та ящикъёсын комбайнъёслы зап-
частьёс. Тйляд колхоздылыез тйни отчы сэреге пуктэмын («Со-
ветской Удмуртия»). В этих ящиках запчасти для комбайнов.
Тот (ящик с запчастями), который предназначен для вашего
колхоза, поставлен вон туда в угол. Братэныдэз али гинэ арми-
ысь бертйз. Тот (парень), который с твоим братом, только сей-
час приехал из армии. Районысъ кык уполномоченной лыктэм.
Председателеныдыез турнасьёс доры кошкиз («Советской Уд-
муртия»). Из района приехали два уполномоченных. Тот, кото-
рый был с вашим председателем, уехал к косарям. Ой, кыч'е че-
бер сяськаосыд! Туэнгес чебер лудысьтымысз. Ой, какие краси-
вые (твои) цветы! Особенно красив тот (букет), который со-
бран на нашем лугу. Чыртыозямез (чабей) вуэмын ини, араны
кулэ. Та (пшеница), которая достает до моей шеи, уже поспе-
ла, нужно жать. Ма тынад кык пальтоед вылэм. Пыдесозядэз
выль, лЭся («Молот»). Да у тебя, оказывается, два пальто.
То, которое до (твоих) колен, кажется, новое Кык зичы сьдры
уиськимы. Ом быгатэ кутыны. Лудэтймыез сбсыртэмын вал;
Федор Петрович кык пол солы ыбиз («Советской Удмуртия»).
Гнались (мы) за двумя лисами. Не смогли поймать. Та, кото-
рая бежала по нашему полю, была ранена; Федор Петрович по
ней два раза ртрелял. Ми палтп тдлпери ортчиз. Бусыостймыез
туокгес кужмо вал (экспед. матер.). По нашей стороне прошел
вихрь. Тот, который прошел по нашим полям, был особенно
сильным. Лудъёсысенымыез (пумиськеммы) тодэ вайымон. Та
(встреча), которая была на поле, достойна воспоминаний.

б) Подлежащее — существительное, имеющее притяжатель-
ный суффикс н стоящее в форме соответствующего косвенного
падежа с выделительно-указательным аффиксом -ыз. «Кытын
бен тынад колхозникъёсыдлэнъёсыз (ыжъёсыз)? Кионъёс сиил-
лямтэ-а? Луоз но. Ыжъёс сйзьыл кбесь»,— вераз секретарь
(«Молот»). «Где же те, которые принадлежат колхозникам
(овцы)? Не волки ли съели?' Может быть. Ведь осенью овцы
жирные»,— сказал секретарь. Полеводдылыосыз (схемаос)
правление кельтэмын. Чуказе отысь басьтоды (экспед. матер.).
Те, которые предназначены для (вашего) полевода (схемы для
отчетов), оставлены в правлении. Завтра заберете оттуда. «Ты-
над семьяяд ньыль уокасед. Уоюаны лыктэм кык мурт. Map
каро коркадъёсыз?!» — вооюез потйз бригадирлэн («Молот»),
«В твоей семье четыре человека работоспособных. На работу
явилось двое. А что делают оставшиеся дома?!» — рассердился
бригадир. Сизьымез воргоронъёс милям гуртысътымы вал.
Тйляд гуртысьтыдыосыз Можга пала кошкизы (экспед. матер.).
Семь мужчин были из нашей деревни. Те, которые из вашей
деревни, ушли в сторону Можги.
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Подлежащее — местоимение

Подлежащее может быть выражено разными разрядами
местоимений.

1. Подлежащее — личное или лично-определительное мес-
тоимение единственного или множественного числа. Мон уг ва-
ласькы жадёнэз. Я не знаю усталости. Тон уд валаськы жадё-
нэз. Ты не знаешь усталости. Со уг годы жадёнэз. Он не знает
усталости. Та выль коркан чылкыт улонлы, ваньзэ ас интыяз
лачмыт возёнлы со дышиз. (Г. Медведев, III). В этом новом
доме он привык к чистоплотности, аккуратности. Ми, пе, ты-
нэсьтыд фабрикадэ басьтыны лыктэм муртъёс (М. Л я м и н . I I ) .
Мы, де, люди, которые пришли отобрать твою фабрику. Ваньзэ
ачим лэсьто, эн сюлмаське (Г. Медведев, II). Всё сделаю сам
(я), не беспокойтесь. Анид кытчы ветлйд? Сам (ты) куда хо-
дил? Асьмеос туннэ чабей кизёмы («Удмурт калык сказкаос»).
Мы (сами) сегодня будем сеять пшеницу. Асьтэос кызьы улйсь-
коды? Кыче тазалыкты? (М. Коновалов. Гаян). Вы сами как
живете? Как здоровье? Кочышез корка кельтйзы, асьсэос ню-
лэсканы кошкизы («Удмурт калык сказкаос»). Кошку оставили
дома, сами ушли на охоту.

Собственно-личное местоимение тй «вы», лично-определен-
ное местоимение асьтэос «вы сами» при официальном или
вежливом обращении употребляются вместо тон «ты» и ачид
«ты сам». И соответственно сказуемое согласуется с ними во
множественном числе. Иванов эш, тй мар сярысь доклад лэсь-
тоды? Товарищ Иванов, о чем вы будете делать доклад? Тй
мылкыд кариськоды вал, лэся, «Верной путе» ветлыны? (Т. Ар-
хипов, II). Вы, кажется, хотели съездить в (колхоз) «Верный
путь?» Михайлов эш, та уоюез ти асьтэос быдэстэлэ. Товарищ
Михайлов, эту работу вы сами завершайте.

2. Подлежащее может быть выражено неопределенно-лич-
ным местоимением типа ог-огмы «некоторые из нас», ог-огды
«некоторые из вас», куд-огмы «некоторые из нас». Ог-огез озьы
карыны малпа вал (И. Гаврилов, II). Некоторые хотели (ду-
мали) так делать. Куд-огды татчы кылемды вылэм (там же).
Некоторые из вас, оказывается, остались здесь.

Все эти формы подлежащих являются усеченными. Парал-
лельно с ними функционируют и полные формы. Одйг-огед,
одйг-огез «некоторые», одйг-огмы «некоторые из нас», одйг-
огды «некоторые из вас», одйг-огзы «некоторые из них», кудйз-
огез «некоторые», кудмы-огмы «некоторые из нас», кудды-огды
«некоторые из вас», кудзы-огзы «некоторые из них». Ог-огез
турнаны кутскем ини («Молот»). Некоторые уже начали ко-
сить. Ог-огмы отчы но ветлймы. (Г. Николаева. Араи). Некото-
рые из нас и туда ходили. Ог-огды ми доры но ветлылйды (там
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же). Некоторые из вас и к нам ходили. Ог-огзы города кош-
киллям. Некоторые из них в город уехали. Туннэ но одйг-огез
ужаны бз мыны, лэся (экспед. матер.). И сегодня некоторые
(отдельные лица), кажется, не вышли на работу. Одйг-огды
татчы кылелэ («Удмурт калык сказкаос»). Некоторые (из вас)
останьтесь здесь. 1{уд-огмы кджы турнасъкомы, куд-огмы кут-
саськиськомы («Удмурт калык сказкаос»). Некоторые (из нас)
косят горох, некоторые молотят. Куд-огзы гинэ шутэтско («Со-
ветской Удмуртия»). Только некоторые (из них) отдыхают.
Куд-огез монэ уг дунъяло, Лариса Николаевна (Т. Архипов,
II). Некоторые меня недооценивают, Лариса Николаевна.

Такие сочетания, выступающие в роли подлежащего, имеют
свои особенности, которые не характерны для других однотип-
ных или сходных по структуре сочетаний, могущих функциони-
ровать в качестве подлежащего. Образования типа одйг-огез,
ог-огез и т. д. в роли подлежащего не выступают без соответ-
ствующих выделительно-притяжательных суффиксов (имеется
в виду второй компонент); например, не употребительны
формы ог-ог или одйг-ог «иногда» в роли подлежащего. Выде-
лительно-притяжательными суффиксами выступают обычно
формы -эз, -мы, -ды, -зы: ог-огез «некоторые», ог-огмы «не-
которые из нас», ог-огды «некоторые из вас», ог-огзы «некото-
рые из них». Суффикс второго лица единственного числа -эд
употребляется редко и больше всего с оттенком неопределен-
ной личности. Ог-огед татй ветлэм ини («Удмурт калык сказ-
каос»). Некоторые здесь уже ходили. Суффикс первого лица
единственного числа вообще не употребляется. Между тем,
например, существительные-подлежащие имеют или могут
иметь любой притяжательный суффикс.

Глагол-сказуемое (verbum finitum) при подлежащих, выра-
женных такими сочетаниями (с выделительно-притяжатель-
ными суффиксами -мы, -ды, -зы), всегда стоит во множест-
венном числе; при подлежащих с суффиксом -эз (3 л. ед. ч.)
сказуемое может стоять в форме единственного и множествен-
ного числа. Огюгмы гинэ зор улэ шедимы («Удмурт калык
сказкаос»). Только некоторые из нас попали под дождь. Ог-
огды бер султйды. Некоторые из вас поздно встали. Ог-огзы ки-
ное кошкиллям. Некоторые из них ушли в кино. Ог-огез ужзэ
быдтйз ини. Некоторые работу уже закончили. Ог-огез тон до-
ры но ветлылйзы ини. Некоторые уже и к тебе приходили.

Если подлежащее имеет выделительно-притяжательный
суффикс второго лица единственного числа-эд, то глагол-ска-
зуемое стоит в форме третьего лица единственного числа. Такое
подлежащее имеет ярко выраженный оттенок эмоциональности
и обозначает неопределенно-личную категорию, которая потен-
циально ассоциируется с третьим лицом. Поэтому глагол-
сказуемое согласуется с таким подлежащим в лице по смыслу.
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Ми жук сием муртъёс. Ог-огед эрекчаны турттэ вал но бз бы-
гаты (М. Петров. Жильыен дуремъёс). Мы — люди опытные
букв..: «поевшие кашу»). Некоторые пытались было обмануть
(нас), но не смогли.

3. Подлежащее, выраженное другими разрядами местоиме-
ний. «Асьмелэнъёс сяна, кин тати ветлоз»,— сэзь вазе Азин;
кисыысьтыз погонъёссэ поттыса, пельпумаз бырттэ (М. Лямин,
II). «Кроме наших, кто здесь будет ходить»,— бодро отзывает-
ся Азин; вынув из кармана погоны, прицепляет на свои плечи.
Укно улын вераськисълэн куараез маке тодмо кадь потйз Микол-
лы. Собере ини со серекъямзэс кылыса валаз, линъёс озьы йдн-
тэмъясько (там же). Голос разговаривающего под окном по-
казался Миколе что-то знакомым. Потом же, услышав их смех,
он понял, кто так безобразничает. «Подкулачник/» — кин ке но
векчи куараен сьбрысен вазиз (Г. Медведев, I). «Подкулач-
ник!»— кто-то тонким голосом крикнул сзади. Дангырлэсь сям-
зэ котькин тодэ (К. Митрей. Секыт зйбет). Нравы Дангыра
знает всякий. Син азяд жар лэсьтйське, уд адёиськы. Вожед ме-
даз поты (Г. Медведев, I ) . Что делается перед (твоими) гла-
зами, не видишь. Не сердись. Вужзэ, ортчемзэ тодаз ваемез
потэ, маке выльзэ но вераны медэ. Малы со кулэ на? Ма орт-
чемын — со ортчемын. Боевой эшъёс вал, боевой эшъёс ик
луомы (Т. Архипов, II). Старое, прошедшее хочет вспомнить,
что-то и новое хочет сказать. Зачем это нужно? Что прошло,
то прошло. Были боевыми друзьями и останемся боевыми дру-
зьями. «Шудтэмлы олома но шеде»,— йырзэ кык киыныз кырме
Вортча Пужей (К- Митрей. Секыт зйбет.) «Несчастному не ве-
зет»,— обеими руками хватается за голову Вортча Пужей.
Тодымтэ мурт малпасал: «Таос куспазы пуныен писэен кадь
уло, дыр». Со зэм бвдл (Т. Архипов, II), Не сведущий человек
подумал бы: «Эти между собой живут, наверно, как кошка с
собакой». Но это не правда. В местоимениях типа огмес огмы
(«мы друг друга») подлежащее с дополнением слито. Огмес
огмы гажаськомы, огмес огмы дышетйськомы, огмылы огмы
юрттйськомы («Молот»). Мы друг друга уважаем, друг друга
учим, друг другу помогаем. Огеныды огды тупаса улэлэ («Уд-
мурт калык сказкаос»). Друг с другом (вы) живите мирно.
Курегъёс, атасъёс, Миколаез адзыса, дораз вуизы. Огзэс огзы
кокчало, черекъяло (Г. Медведев, I). Куры, петухи, увидев Ни-
колая, прибежали домой. Они друг друга клюют, кричат. Огзы-
лы огзы ним тыризы (К- Митрей. Секыт зйбет). Друг другу
(они) дали прозвище.

4. Подлежащее может быть выражено местоимением с при-
тяжательным суффиксом соответствующего числа и лица.
Соды гуртаз кошкиз. Тот ваш ушел домой. Кинмы. асьмелэн
бай улэ? («Кенеш».) Кто из нас живет богато?

53



В большинстве случаев в рассматриваемых формах местои-
мений притяжательные суффиксы имеют оттенок категории
указательности или выделительности, особенно формы 3-го
лица ед. и мн. ч.

Личные местоимения 1 и 2 лица единственного и множест-
венного числа, как известно, при наращении притяжательных
суффиксов переходят в разряд притяжательных местоимений,
последние же вторично не снабжаются притяжательными суф-
фиксами. Но они могут иметь выделительно-указательный фор-
мант -эз или -из, ср.: мынам «мой»—мынамез совхозысь
бертйз. Мой (тот из них) приехал из совхоза. Мынамъёсыз
совхозысь бертйзы. Мои (те из них) приехали из совхоза.

Точно так же вторично не употребляются притяжательные
суффиксы в лично-определительных местоимениях (ачим «я
сам», ачид «ты сам», ачиз «он сам», асьмеос «мы сами», асьтэ-
ос «вы сами», асьсэос «они сами»). Неопределенные местоиме-
ния ог-огед, ог-огез «некоторые», ог-огмы «некоторые из нас»,
ог-огды «некоторые из вас», ог-огзы «некоторые из них», обоб-
щптельно-определенные местоимения ваньмы «все мы», ваньды
«все вы», ваньзы «все они» без притяжательных суффиксов не
функционируют. В них притяжательные суффиксы вы-
полняют словообразовательную функцию, т. е. эти формы мес-
тоимений в современном языке уже не входят в систему моде-
лей типа сомы «тот наш», соды «тот ваш» и т. д., хотя истори-
чески они восходят к одной модели. Поэтому местоимения типа
ог-огмы, ваньмы и т. д., выступающие в роли подлежащего, в
данный раздел ие включены.

Местоимения с притяжательным суффиксом, выступающие
в роли подлежащего (или дополнения), представляют собою
результат эллипсиса. Например, сочетание та пимы «этот наш
сын» могло дать тамы букв.: «этот-наш». Сочетание таче вы-
россы «такая их выходка (манера, нрав)» дало тач'езы букв.:
«такое-их». Тьмад соид турнаны быгатэ, лэся, ини («Молот»).
Твой-то (сын), кажется, уже умеет косить. Сомы голом гинэ
совхозысь бертйз («Молот»). Тот (наш) только вчера приехал
из совхоза. Тйляд соды кытяы кошкиз? Оло пылаське-а? Тот
(ваш) куда ушел? Не купается ли? Соослэн совы городын, пе,
ужа («Кизили»), Говорят, что тот (их) в городе работает. Тсшд
усто быгатэ. Этот хорошо умеет. Тамы асьмелэн турнаны уг бы-
гаты вылэм. Этот (наш), оказывается, не умеет косить. Тйляд'
тады зеч ужа вылэм («Кизили»). Этот (ваш), оказывается, хо-
рошо работает. Тачеез сюрес шедьтоз. Такой найдет (себе) до-
рогу. Тачеды мыным одйг но уг кельшы, Вераськыны но уг бы-
гаты ук! («Молот».) Такой (ваш) мне нисколько не нравится.
Даже разговаривать не может! Татын сыче-тачеез, валантэмез-
гес шддйське. Тут такое-сякое, несколько непонятное чувству-
ется. Соослэн сычеоссы трос. Калык отьш (Монья гуртын) ки-
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башлы («Гудыри»). У них таких много. Народ там искусный
(опытный, мастер своего дела). Олокычеез но татын ветлэ
(«Удмурт калык сказкаос»). Всякий тут ходит. «Кинмы со ужез
быдэстыны быгатоз?» — юаз счетовод («Советской Удмуртия»).
«Кто из нас сумеет завершить эту работу?» — спросил счетовод.
Корказы нокинзы но двдл. В доме никого из них нет. Олокинды
татчы кизэ йоттэм ана («Кенеш»). Кто-то сюда из вас руку прило-
жил уже. Кинзы ке но уин вуэм («Молот»). Кто-то из них
ночью прибыл (пришел). Кинзы ке но по значению синонимич-
но с кудзы ке «который-нибудь из них». Нокинды бвдл, лэся,
татын. Никого (из вас), кажется, нет здесь. Корказы пыри. Но-
кинзы двбл. Зашел в избу. Никого (из них) нет.

5. Подлежащее может быть выражено местоимением, стоя-
щим в косвенном падеже с суффиксом множественного числа.
Тонэнъёс пыласькиллямтэ («Молот»). Те, которые были с то-
бой, не купались. Асьмемынъёс укмыс часэ жыт бертйзы («Ки-
зили»). Те, которые были с нами, возвратились в 9 часов вече-
ра. Таизланьёс одйг кыл но дз вералэ («Молот»). Те, которые
защищали точку зрения этого (лица, известного для говоря-
щих), ни слова не проронили. Мон чектй разведкае мыныны
нюлэскытй, со нош шуэ: «Шур кузя мыноно». Соку монъяос но
сояос но соглаш луизы: одйг отрядэз лэзъыны нюлэскытй, му-
кетсэ — шур кузя («Советской Удмуртия»), Я предложил идти
на разведку лесом, а он говорит: «Нужно вдоль речки». Тогда
те и другие (букв.: «те, кто за меня, и те, кто за него») согла-
сились: один отряд послать лесом, другой — вдоль речки.

В структурном отношении такие местоимения состоят из ос-
новы (или корня), аффикса косвенного падежа и формы мно-
жественного числа: тон-энъ-ёс, кин-лэнъ-ёс.

Субъект действия в таких образованиях выражается фор-
мой множественного числа. Этим объясняется то, что место-
имения, стоящие в косвенном падеже в форме множественного
числа, склоняются, т. е. могут вторично иметь падежные окон-
чания, ср.: солэнъёс «те, которые принадлежат ему (ей)», со-
лэнъёслэсь «оттех, которые принадлежат ему (ей)», солэнъёсъя
«согласно тем, кто принадлежит ему (ей)» и т. д. Одна и та же
падежная форма в структуре таких местоимений может высту-
пать дважды. Например, родительный падеж (-лэн): солэнъ-
ёслэн «у тех (у них), кто принадлежит ему (ей)». Солэнъёслэн
ужзы та. Это дело тех, кто принадлежит (по родству или по
работе и т. д.) ему. Творительный падеж (-ЭН, -ин, -ын):
Таинъёсын ик со городэ но ветлйз (там же). С этими же он ез-
дил в город. Тонэнъёсын со но кошкиз («Молот»). С теми, ко-
торые (были) с тобой, и он уехал.

Анализируемые формы обычно образуются от собственно-
личных, притяжательных, указательных, вопросительно-относи-
тельных, лично-определительных местоимений и имеют не все
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падежные формы (перед суффиксом множественного числа).
Чаще употребляются следующие падежи: родительный (со-
лэнъ-ёс «те, которые принадлежат ему»), творительный (тон-
энъ-ёс «те, которые (были) с тобой»), соответственный
(тонъ-я-ос «те, которые являются твоими единомышленника-
ми»), направительный (со-лань-ёс «те, которые защищают его
(ее) точку зрения» или «те, которые направлены в ту сторо-
ну»). Последние два падежа по своим функциям синонимичны
или почти адекватны.

а) Подлежащее — указательное, лично-оиределительное или
вопросительно-относительное местоимение, стоящее в роди-
тельном падеже и имеющее суффикс множественного числа.
Туннэ кык бригада клуб лэсьтонын ужаз. Нырысетй бригадаен
кивалтйз бригадир Ефимов, кыкетй бригадаен кшалтйз учи-
тель Степанов. Соизлэнъёс заданизэс 6 часозь быдэстйзы, та-
излэнъёс кык часлы бере кылизы («Советской Удмуртия»).
Сегодня две бригады работали на строительстве клуба. Первой
бригадой руководил бригадир Ефимов, второй бригадой руко-
водил учитель Степанов. Те (которые были в бригаде Ефимо-
ва) свое задание выполнили до 6 часов; эти (входившие в
бригаду учителя Степанова) опоздали па два часа. «Тьмад
асладъёс ик сдриллям,тракторез! Малы со сярысь шонерак уд
вераськы?» — шуиз пересь Тикон («Кенещ»). «Те, которые яв-
ляются твоими (сыновьями), испортили трактор! Почему об
этом прямо не говоришь?» — сказал старый Тихон. Асьмелэнъвс
туннэ Ижевскез тддьыос шысь басьтйллям (И. Гаврилов.
Пьесаос). Наши (те, которые наши) сегодня освободили от бе-
лых город Ижевск. Асьтэлэнъёс но пыласькыны кошкиллям вы-
лэм («Кизили»). И ваши (те, которые ваши), оказывается,
ушли купаться. Асьсэлэнъёс пеймыт нюлэскы пегзиллям («Ке-
нещ»). Те, которые принадлежат (относятся к ним) им, спря-
тались в дремучем лесу.

б) Подлежащее — собственно-личное, указательное, притя-
жательное, лично-определителыюе, вопросительное местоимение,
стоящее в творительном падеже и имеющее суффикс множест-
венного числа. «Кытын тонэнъёс?» — юа гондыр. «Монэнъ-
ёс-а? Монэнъёс сюанлы дасясько»,— пбяз зичы («Удмурт ка-
лык выжыкылъёс»). «Где те, которые были с тобой?» — спра-
шивает медведь. «Они готовятся к свадьбе»,— соврала лиса.
Соинъёс толон ик пегзиллям. Уд куты ни соосыз («Кспеш»). Те,
которые (были) с ними (с кулаками), вчера же убежали. Не
поймаешь теперь их. Кенак, юнме эн вера. Милемынъёс озьы
уз карелэ. Ми ужась но крестьян калык умой мед улоз шуысх
нюръясъкиськомы («Кенеш»), Тетя, зря не говори. Тс, которые
с нами, так не сделают. Мы боремся за то, чтобы рабочие и
крестьяне хорошо жили. Соосынъёс Чупчи дуре зарни корка
лэсьтыны, пе, медо («Удмурт калык выжыкылъёс»). Говорят,
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что те, которые с ними, хотят на берегу Чепцы построить золо-
той дом. Мынам пиеным вить пичи пиос чорыганы кошкизы, ты-
над пиеныд сизьым пичи нылъёс губилы кошкизы. Мынаменъёс
кык часэ нуназе бертйзы, тынадэнъёс — жыт гинэ («Кенеш»).
С моим сыном ушли рыбачить пять мальчиков, с твоим сыном
пошли за грибами семь девочек. Те, которые были с моим (сы-
ном), возвратились в два часа дня; те, которые были с твоим
(сыном), пришли только вечером. Милям машинаен дас дышет-
скисьёс набей урыны мынйзы. Тйляд машшаеныды дас вить
мурт тари урыны кошкизы. Миляменъёс ужзэс быдтыса берто
ини. Тилядэнъёс у г адзисько на. На нашей машине десять уче-
ников поехали пшеницу полоть. На вашей машине 15 человек
поехали просо полоть. Те, которые (поехали) на нашей (маши-
не), завершив работу, уже возвращаются. Те, которые (поеха-
ли) на вашей (машине), пока еще не видны.

в) Подлежащее-—-собственно-личное, указательное, вопро-
сительно-относительное и лично-определительное, притяжатель-
ное местоимение, стоящее в направительном или соответствен-
ном падежах с суффиксом множественного числа. Собраниын
зол вераськимы. Ог дасо мурт мон пала карисъкиз, ог сизьым-
тямыс мурт со пала. Монланьёс каждой колхозниклы нимаз
задание сётыны косо; соланьёс заданиез быдэс бригадалы сёты-
ны некто. На собрании крепко поговорили. Около десяти чело-
век встали на мою сторону; около семи-восьми человек на его
сторону. Те, кто встал на мою сторону, предлагают отдельно
дать задание каждому колхознику; те, кто встал на его сторо-
ну, считают, что задание следует давать целой бригаде. Со-
ланьёс кыдёке вуиллям, дыр, Соосыз уд суты ни («Кизили»).
Те, которые (шли, ехали) в ту сторону, наверно, далеко уехали.
Их уже не догонишь. Анид но ачидланьёс но дз чидалэ, иське.
Сётйськиды («Молот»). Значит, сам (ты) и те, кто разделяет
твою точку зрения, не выдержали, сдались. Тйни соку монъяое
шып улйзы, сояое чир кесясько. Ми ваньмы потймы коркась
(«Кизили»). Вот тогда те, которые защищали меня, затихли;
те, которые разделяли его мнение, орут. Мы все вышли из избы.
Тонъяос мыжыкъёссэс сэзъязы но дугдйзы. Те, которые стояли
на твоей стороне, кулаками помахали и перестали. Мияос шуо:
«Одйг бадзым отряд кылдытом». Соосъяос: «Пичиесь отрядъ-
ёсын умойгес немецъёсты жугыны» («Молот»). Те, которые
разделяют нашу точку зрения, говорят: «Организуем один
большой отряд». Те, которые разделяют их точку зрения;
«Маленькими отрядами лучше бить немцев». Собраниын калык
кыклы люкиськиз: сибыос таизъя карисько, можгаос — соизъя.
Таизъяос Петровез председателе дэмлало, соизъяое — асьсэ
гуртысь агрономез («Удмуртиысь комсомолец»). На собрании
народ разделился на две группы: енбинцы защищают точку
зрения этого (бригадира), можгинцы — того (бригадира). Те,
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которые встали на сторону снбинцев, председателем предлага-
ют Петрова; те, которые встали на сторону можгинцев,— агро-
нома из своего села. Милямъёс собранный чу рыт вераськизы.
Ма кызьы уд вера? Уборка дыръя бригадиръёс ляб кивалтпзы,
председателез чем дыръя утчаса но уд шедьты («Советской
Удмуртия»). Те, которые нашей точки зрения придерживаются,
крепко выступали на собрании. Да как не будешь выступать?
Во время уборки бригадиры слабо руководили, часто предсе-
дателя днем с огнем не найдешь. Соку тйлядъяос Чупчи пала
бызизы («Молот»), Тогда те, которые были на вашей стороне
(леса), побежали в сторону реки Чепцы.

6. Подлежащее может быть выражено местоимением в кос-
венном падеже с выделительно-указательным суффиксом.
«Иван Сидорович, тынадэз но толон бертэм, лэся»,— вазиз
Григорий Петрович («Молот»). «Иван Сидорович, и твой вчера
приехал, кажется»,— сказал Григорий Петрович. Солэнэз чука-
зе тупатэмын луоз («Молот»). Тот, который прикреплен к нему
(трактор), завтра будет отремонтирован. Монъяез одйг кыл но
из вера («Кизили»). Тот, который защищал меня, ни слова не
сказал. «Таланез турнамын»,— киыныз возьматйз бригадир.
(«Советской Удмуртия»). «Тот участок, ближе к этой стороне,
скошен»,— рукой показал бригадир.

Такие местоимения могут иметь форму множественного чис-
ла. Соослэнэз туннэ ужаны кутскем («Молот»). Та, которая
принадлежит им (мельница), сегодня начала работать.

Форма множественного числа может относиться не к основе
(или корню) местоимения, а к выделительно-указательному
суффиксу. В этом случае она занимает позицию после падеж-
ных аффиксов. В структуре одного слова аффикс множествен-
ного числа повторяется дважды: Таосъяосыз пегзиллям. Кыш-
казы луоз («Кеиеш»). Те, которые защищали этих, спрята-
лись (убежали). Наверно, испугались. Соослэнъёсыз чукча ик
ужаны кутскизы («Молот»). Те, которые принадлежат им (вхо-
дят в бригады тех), с утра же начали работать.

Рассматриваемые формы местоимений отражают эллипсис
существительных, или существительных и относящихся к ним
слов других частей речи. Так, словосочетание солэн пиез «его
сын» может сократиться в солэнэз, словосочетание соин улйсь
муртъёс «с ним живущие люди» может сократиться в соинъёсыз
«те, которые, (были) с ним», словосочетание
таос пала мынйсъ мурт «человек, который идет (направляется)
в сторону этих» может сократиться в таосланез «тот, который
(идет) в сторону этих».

а) Подлежащее — местоимение в родительном падеже с вы-
делительно-указательным суффиксом (-ЭЗИЛИ-ЫЗ). «Кинлэн
та ыжпиез? Тынадэз-а? Солэнэз-а?» «Мынамез тйни гурезь
бамалын ветлэ; солэнэз гидкуазяз» («Молот»).— Чей этот ягне-

5S



нок? Твой или его? — Мой вон на склоне горы бродит; его на-
ходится во дворе. «Кытын милям нылъёсмы?» — юаз Матрон
Огосьлзсь. «Тынадэз скал кыске, солэнэз турын люка» («Мо-
лот»). «Где наши девушки?» — спросила Матрена у Агафий.—
«Твоя корову доит, ее копнит сено». «Котькинлэнэз мед лыктоз,
уг кышкаськы, Бер пыдыным чыжо но виё»,— шуэм луд кеч
коньылы («Удмурт калык сказкаос»). «Пусть придет любой
(волк, лиса, медведь), не боюсь. Задней ногой ударю и
убью»,—сказал заяц белке. Олокинлэнэз пышмес лёгам. Но-
кин но адзымтэ («Молот»). Неизвестно чья (корова) нашу ко-
ноплю растоптала. Никто не видел. Мынамъёсыз чуказе бер-
тозы. Витиськом («Молот»). Те (студенты), которые мои, завт-
ра приедут. Ждем. «Тынадъёсыз (ыжъёс) Кузь шоке кылизы,
лэся»,— мылыз потытэк вераз Гирой («Кенеш»). «Твои (овцы),
кажется, остались в Длинном логу»,— нехотя сказал Григорий.
Солэнъёсыз шкафын (Т. Архипов, II). Те (книги), которые при-
надлежат ему, находятся в шкафу. Милямъёсыз тазаесъ, ш-
лядъёсыз векчиесь («Молот»). Те (арбузы), которые принадле-
жат нам, крупные, те, которые принадлежат вам, мелкие. Со-
ослэнъёсыз пдсьтэм ини («Кенеш»). Те (фуражки), которые
принадлежат им, уже износились. Кинъёслэнъёсыз нош ик
узьым вылын ветло («Кизили»)? Чьи (коровы) опять по ози-
ми бродят? Таизлэнъёсы.з шып пуко (Г. Медведев, II) . Те, ко-
торые относятся к этому (лицу), тихо сидят. СычеосАэнъёсыз
турнаны но араны но уг ветло. Милям вожмы пота («Молот»).
Те, которые принадлежат таким (ленивым людям), и косить и
и жать не ходят. Сердимся. Котькинлэнъёсыз мед лыктозы.
Ваньзэс выль чечыен сектало»,— вера Лякоп гуртысь
нылпиос сярысь («Молот»). «Хоть чьи придут. Всех угощу све-
жим медом»,— говорит Яков.

б) Подлежащее — местоимение в творительном падеже с
выделительно-указательным суффиксом (-эз, -ыз). Одйг ра-
бочий монэн вал, мукетыз — тонэн. Монэнэз жытозъ уоказ, то-
нэнэз лымшор вакыт кошкиз, лэся. Один рабочий был со мной,
другой — с тобой. Тот, который был со мной, работал до вече-
ра; тот, который был с тобой, уехал, кажется, около обеда. Ми-
лемынэз картопка у ре, соосынэз нылпиоссэ сюдыны бертйз. Та
(колхозница), которая была с нами, полет картофель; та, ко-
торая была с ними, ушла домой детей кормить. Тйледынэз
шаплы, лэся (И. Гаврилов, II). Тот, который с вами, кажется,
бойкий (мальчик). Монэнъёсыз тйни турнало («Молот»). Те,
которые (были) со мною, вон косят. Тонэнъёсыз чуказе совхоза
мынозы («Молот»), Те, которые с тобою, завтра поедут в сов-
хоз. Соинъёсыз Кама вамен уяса потпллям («Кизили»). Те
(командиры и бойцы), которые были с ним, переплыли через
Каму. Асэныдъёсыз бакчаын картопка мертто, лэся («Молот»).
Тс (учащиеся), которые с тобою, кажется, в огороде • сажают
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картофель. Асьмеосынъёсыз ужаны быгато. Мон соос понна уг
сюлэмшугъяськиськы, («Удмуртиысь комсомолец»). Те (комсо-
мольцы), которые с нами, умеют работать. За них я не беспо-
коюсь. «Вера, чалякгес вера! Кытчы пегзизы таинъёсыд?» —
юалляське командир Юсуповлэсь («Молот»). «Говори, скорее
говори! Куда спрятались те пленные, которые были с этим?» —
спрашивает командир Юсупова. Милемынъёсыз вазь бертйзы
(«Кизили»). Те, которые (были) с нами, рано приехали. Тйле-
дынъёсыз усыяло («Гудыри»). Те, которые были с вами, боро-
нят. Соосынъёсыз нюлэскы пегзиллям («Кенеш»). Те (солда-
ты), которые были с ними, спрятались в лесу.

в) Подлежащее — местоимение в соответственном или на-
правительном падеже с выделительно-указательным суффиксом
(-ЭЗ, -ыз). Монлань но солань но телефон езъёс кыскемын.
Ог дасо минут ыбылэмзы бере, монланез кыктэтй чигиськиз.
Соланвз быдэс на вал («Кснеш»). В мою сторону и в ту сторо-
ну протянуты телефонные провода. После того, как около де-
сяти минут вели обстрел, тот провод, который был протянут в
мою сторону, оборвался в двух местах. Тот (провод), который
протянут в ту сторону, еще был цел. Талань но возь, солань но
возь. Таланез милям колхозмылэн, соланез совхозлэн. И в эту
сторону тянется луг, и в ту сторону расстилается луг. Тот, ко-
торый в эту сторону тянется, нашего колхоза; тот, который в
ту сторону, принадлежит совхозу. Али но тодам ваисько: одйгез
тонъя кариськиз, мукетыз монъя. Тонъяез Скалгуртысь ворго-
рон вал, монъяез милям гуртысь («Молот»). И сейчас вспоми-
наю: один тебя стал защищать, другой — меня. Тот, который
тебя защищал, был мужчина из деревни Скалгурт; тот, который
меня защищал,— из нашей деревни. «Милямъяез гудэмын пни,
тйлядъяез гудымтэ на. Чуказе кутскозы»,— шуиз кыкетй брига-
далэн бригадирез бакчаос пала ву лэзён канаваос сярысь («Со-
ветской Удмуртия»). «Та, которая направлена в нашу сторону,
уже вырыта; та, которая направлена в вашу сторону, пока не
вырыта. Завтра начнут»,— сказал бригадир второй бригады об
оросительных каналах, направленных в огороды. Мопъяосыз но
тонъяосыз но гуою каризы: кесяськизы, киосынызы шоналлязы,
визьтэм кылъёсыэ ымъёсазы погыллязы, Ог час ортчем бере,
собраниын чалмыт луиз («Молот»). И мои и твои единомыш-
ленники шумели, кричали, руками махали, нецензурные слова
выкрикивали. После того, как прошел час, на собрании стало
тихо. Сояосыз дугдйзы, бошт сылйзы но бызизы берлань. Нош
таяосыз окопъёс гудыны кутскизы. Те, которые были на той
стороне, остановились, немножко постояли и побежали назад.
А те, которые были на этой стороне, начали копать окопы. Шо-
нерак верасько, монланьёсыз вакчиесъ, сисесь; соланьёсыз ку-
зесь, ылесь. Соосыз но таосыз но уг ярало. Откровенно говорю,
те (столбы), которые свалены в мою сторону (моей избы), ко-
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роткие и гнилые; те, которые свалены в сторону его, длинные и
сырые. Те и другие не годятся. Уг оскисъкы, тонланьёсыз но чи-
гиськозы, векчиесь («Молот»), Не верю, и те, которые нахо-
дятся на твоей стороне, сломаются, тонкие (они). Миланьёсыз
шиферен липемын, тйланьёсыз — пулэн. Те (дома), которые
направлены (фасадом) в нашу сторону, покрыты шифером, те,
которые направлены в вашу сторону, покрыты досками. «Уг
валаськы, кытчы кариськизы соосланьёсыз? Оло берлань кош-
кизы-а?» — юа отделенилэн командирез ротнойлэсь (А. Ми-
ронов). «Не понимаю, куда делись те, которые двигались в их
сторону? Может быть, отступили?» — спрашивает командир от-
деления у ротного.

Подлежащее — прилагательное или причастие

Прилагательные или причастия, выступающие в роли под-
лежащего, характеризуются тем, что они почти всегда осмысли-
ваются как субстантивированные лексические единицы речи.
Это явление исторически возникло: после прилагательного или
причастия следовало существительное (по принципу: определе-
ние + определяемое): кужымтэм мурт «бессильный человек»,
утчась мурт «ищущий человек». Со временем определяемое сло-
во стало в речи пропускаться. Причины такого явления могли
быть разные: обстановка речи, стремление к экспрессивности
или лаконичности и т. д. В результате пропуска определяемого
существительного функцию последнего приняло на себя опре-
деление. Кужымтэм мурт умой ужаны, уг быгаты. Кужымтэм
умой ужаны уг быгаты. Бессильный человек не умеет хорошо
работать. Бессильный не умеет хорошо работать. Утчась мурт
шедьтоз. Утчась шедьтоз. Ищущий человек найдет. Ищущий
найдет. Иными словами, слово, обозначающее качество-свойст-
во предмета, стало обозначать сам предмет,

1. Подлежащее — имя прилагательное в единственном или
во множественном числе. Азьтэм уката кбтыз висем улэ карись-
ке («Удмурт калык сказкаос»). Ленивый (лодырь) еще больше
притворяется, что у него болит живот. Визьмо дышетскоз, визь-
тэм азьтэмъяськоз (Поел.). Умный будет учиться, глупый будет
бездельничать. Нош мои сямен, Лади, шудтэмлы шудтэм ик
шуд сётоз (М. Петров, Соч., I I ) . А по-моему, Лади, несчастному
несчастный счастье даст. Шафейлэн пересь Кибай аиз тазьы
шуоз вал: «Визьтэм визьмолэсь но уз дыш, визьмо визьтэмлэсь
но марлы ке но дышоз» (М. Петров, Соч., II). Отец Шафея
старый Кибай говаривал: «Глупый и у умного не научится, ум-
ный же и у глупого чему-нибудь да научится». Егитъёс, мдйыос
крезь шудэмез кылзйсько (М. Коновалов. Гаян). Молодые
(молодежь), пожилые слушают игру на гуслях. Гордъёс туннэ
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жыт яке чуказе чукна татын луозы. Асьмелы приказ — тддьы-
ослэсь ужзэс сураны (М. Петров, Соч., II). Красные сегодня ве-
чером или завтра утром будут здесь. Нам (дан) приказ —
перепутать план белых. Ярано, дыраз вуиды, а то ведь кин тодэ,
оло сое тддьыос разведкаен лэзизы (М. Лямин, I). Хорошо,
вовремя пришли, а то ведь, кто знает, может быть, его белые
послали на разведку, трудно понять.

Прилагательные, имеющие форму множественного числа, в
большинстве случаев осмысливаются как существительные
(тддьыос «белые», гордъёс «красные»).

2. Подлежащее — причастие в единственном или во мно-
жественном числе. Дышетйсьсы но, дышетскисьёс но сьбд эгыр-
лэсь кер уг пото (К- Митрей. Секыт зйбет). Учитель и учащиеся
не боятся черного угля. Солэн чакламезъя, тырмымтэос кылдэ-
мин адямиосты уже шонер пуктымтэен, решениосты быдэстон
понна ляб нюръясъкемен, партийно-организационной уж уродэн
(Т. Архипов, II). По его мнению, недостатки появились из-за
неумения расставлять людей на работе, из-за слабой борьбы
за выполнение решений, из-за плохой партийно-организатор-
ской работы. Из кладовое пытсамъёс чу с луизи, чидантэм вдсь
каремъе'с но сбсыртэмъёс но уг жушто, ыбылэмез кылзйсько
(М. Лямин, I). Запертые в каменную кладовую затихли, даже
сильно искалеченные, раненые не стонут, слушают стрельбу.

Некоторые причастия осмысливаются то как причастия, то
как обычные существительные, ср.: дышетйсь «учитель» и
«учащий»; арасъ «жнец» и «жнущий». Причастия в форме мно-
жественного числа больше тяготеют к существительным, чем
причастия без этой формы.

Встречаются случаи, когда подлежащим выступает причас-
тие на -но ( -оно, -ано). Бертоно мед бертоз, кылёно мед
кылёз. Ойдолз турнаны кутскоме (экспед. матер.). Тот, кто
должен идти домой, пусть идет; тот, кто должен остаться, пусть
останется. Давайте начнем косить. Дышетсконо — дышетске,
армие кошконо — кошке. Сыче ини улонлэн законэз («Совет-
ской Удмуртия»), Тот, кто должен учиться — учится; тот, кто
должен идти в армию — уходит. Таков уж закон жизни.

Причастие на -но с выделительно-указательным суффик-
сом (-эз, -ыз ) обычно употребляется в роли подлежащего.
Бертоноез мед бертоз, кылёноез мед кылёз. Тот (из них), кто
должен идти домой, пусть идет; тот (из них), кто должен ос-
таться, пусть остается.

3. Подлежащее может быть выражено прилагательным,
имеющим притяжательный суффикс соответствующего числа и
лица. Такое прилагательное осмысливается как субстантивиро-
ванный лексический элемент речи.
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— Марья кенак, кытын бен картэд но пичи пиед?
— Картэ конной дворе кошкиз, пичие урамын шудэ, дыр

(«Кизили»).
— Тетя Мария, где же твой муж и младший сын?
— Муж ушел на конный двор, малыш мой играет, наверно,

на улице. «Визьмое бертэм, визъмое»,— Анна Алексеевна шу-
тэтскыны бертэм шоретй нылзэ веша («Советской Удмуртия»).
«Моя умница приехала, моя умница»,— Анна Алексеевна лас-
ково похлопывает по спине среднюю дочь, приехавшую отды-
хать. Тдриед сюдэмын-а? Дасяськы, пулы мыном. Накормлена
ли твоя гнедая? Готовься, поедем за дровами. Заводын тынад
тодмоосыд вань у к, марысь-мар ке, юрттозы (М. Л я м и н , I I ) .
На заводе же у тебя имеются знакомые, если что-нибудь (слу-
чится), то помогут. Тйни кыче зеч ужа милям синтэммы. Со-
лэсь пример басьтэлэ («Удмуртиысь комсомолец»). Вон как хо-
рошо работает наш слепой. Берите с него пример. Учкы, учкы.
Кучоосмы. но берто. Мын, капкаез усьты («Кенеш»). Посмотри,
посмотри. И пегашки наши возвращаются. Иди, открой ворота.
Пиньтэмзы чаш поттэ. Нокинлэсь но уг кылзйсысы («Молот»).
Беззубый (их) шумит. Никого не слушается.

4. Подлежащее может быть выражено прилагательным,
имеющим выделительно-указательный суффикс (~эз или -ыз).
Збкез (кор) гидкуазьын («Кенеш»). То (бревно), которое тол-
стое, лежит во дворе. Кезьытэз (ву) пичи ведраын (там же).
Та, которая холодная (вода), в маленьком ведре. Жужытъёсыз
(пужымъёс) кыдёкысен адзисъко (там же). Те (сосны), кото-
рые высокие, виднеются издалека.

Выделительно-указательный суффикс -эз или -ыз вы-
ступает вместо эллиптического слова (существительного), осо-
бо выделяя и оттеняя указываемый им предмет (из числа од-
нородных или однотипных предметов). Например, слово кезьы-
тэз предполагает наличие двух или более ведер воды и в одном
из них холодную и буквально оно обозначает «холодная—та
из них».

Иногда наблюдается своеобразный плеоназм. Вылысез гозы
ишкалскем, гырлы бекырскыса музэ усиз. Улысез гозы сое
черк пала чукин кыскиз (К. Митрей. Секыт зйбет). Верхняя
веревка сорвалась, колокол, накренившись, упал на землю. Ниж-
няя веревка его потянула набок в сторону церкви. Вместо соче-
таний вылысез гозы «та веревка, которая вверху», улысез гозы
«та веревка, которая внизу» свободно можно было употребить
вылысез, улысез (без слова гозы).

Выделительно-указательный суффикс,может быть в струк-
туре всех форм и типов прилагательных.

а) Подлежащее — имя прилагательное, имеющее выдели-
тельно-указательный суффикс -ЭЗ. К,ытын гинэ умоез, зечез
вань, солэн нырыз котькинлэсь азъвыл шбдэ. Витё-а, уг-а — со
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отын ини (Т. Архипов, I I ) . Где только имеется хорошее, доб-
ротное, его нос раньше всех чует. Ждут его или нет — он уже
там. Озьы ик дышем мбйы адямиослэсь валэктэмзэс пе-
ляд понытэк азьланьскыны туж шуг. Тон дорысь туж кулэез,
дуноез кошкоз но берло сое кутэмед уз луы ни. Саша сое умой
валаз (В. Широбоков. Мынам республикае). Точно так же
трудно продвинуться вперед без учета того, что говорят опыт-
ные старые люди. От тебя уйдет очень нужное, ценное и позже
не сумеешь его схватить. Саша это понимал хорошо. Татын...
вылез бвдл кадь (Т. Архипов, II). Здесь нового, кажется, нет.
Солэн тодмоез лыктэм (там же). Его знакомый приехал. Аръе-
мез гидын. Вандыны медйськомы ми сое («Молот»). Годовалый
(бычок) в хлеву. Мы думаем его зарезать. Аннок, кытысь ут-
часькод? Верай ведь, сьодмытэз сэндраын, лызмытэз сандыкын
шуыса («Молот»), Аннушка, где ищешь? Сказала ведь, что чер-
новатый (платок) на полатях, синеватый — в сундуке. Визьмо-
ез лэсьтоз, визьтэмез сброз. Сое чакла тон («Кенеш»). Тот, ко-
торый умен, сделает; тот, который глуп, испортит. Учти ты это.
Пызесез кеносын, дэриесез куасьтыны ошемын («Молот»). Тот
(мешок), который запачкан мукой, в амбаре; тот, который за-
пачкан грязью, повешен сушить. Чуокалэсэз вить манетэн бась-
тэмын, лызалэсэз — куинь манетэн («Кизили»). Тот, который
пожелтее, куплен за пять рублей, посинее — за три рубля.

б) Подлежащее — имя прилагательное, имеющее выдели-
тельно-указательный суффикс -из. Выльёсыз лапас улэ тыремын
(«Молот»). Те, которые новые, сложены под навес. Умойёсыз, ту-
патэмъёсыз бусыын ужало («Кизили»). Хорошие, отремонтиро-
ванные (комбайны) работают на поле, Главнойёсыз, бадзымъ-
ёсыз фермае пыризы. «Шудоосыз шутэтско но ужало но, шуд-
тэмъёсыз висё»,— шуиз Орина кенак («Молот»). «Те, кто
счастлив, отдыхают и работают; те, кто несчастлив, болеют»,—
сказала тетя Арина. Мбйыосыз — итымын, егитъёсыз — нюлэс-
кын («Молот»). Пожилые — на гумне, молодые — в лесу. К.у-
жымтэмъёшз сюрес дуре пуксизы, куоюмоосыз окопъёс гудыны
кутскизы (А. Миронов). Те, которые не имели силы, сели около
дороги; те, которые были сильными, начали рыть окопы. Во-
оюалэсъёсыз чебересь («Гудыри»). Те, которые несколько зеле-
новаты, красивые. Чуо/смытъёсыз мыным дз кельше. Те (платки),
которые несколько желтоваты, мне не понравились.

в) К этой же группе относятся подлежащие, выраженные
наречиями, имеющими выделительно-указательный суффикс
(-эз или -ыз). Лексико-грамматическая основа данного под-
типа определенно адвербиальная, тогда как у предшествующе-
го типа подлежащих определенно адъективная, ср.: Збкез гид-
куааьын кылле. То (бревно), которое толстое, лежит во дворе.
Азьпаланэз эшшо умой луоз. Та (жизнь), которая впереди, бу-
дет еще лучше.
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Подлежащее — наречие (или наречно-адъективное слово),
имеющее выделительно-указательный суффикс (-зз). Валлян
одйг ужась лыктйз, туннэ нош одйгез вуиз. Валлянэз совхозысь
лыктэм, туннэез — городысь («•Молот»). Позавчера один рабо-
чий приехал, сегодня еще один явился. Позавчерашний приехал
из совхоза, сегодняшний — из города. Бакчаям но нюлэс дуре
кубиста мерттй. Отысез но татысез но умой удалтйз («Кенеш»).
На огороде и на опушке леса посадил капусту. Та и другая
хорошо уродились. Одйг вышкы педлон, мукетыз—коркан. П&д-
лонэз отын ик мед улоз («Молот»). Одна кадка на дворе, дру-
г а я — в избе. Та, которая на дворе, пусть останется там же.
Сое кык тбдьы солдатъёс берласянь но азьласянь охранять ка-
ро. Берласянез раненой («Кенеш»). Сзади и спереди его охра-
няют два белых солдата. Тот, который сзади, раненый. Гачолоез
книга лыдзе. Кыминэз умме усем («Кизили»). Тот, который
лежит лицом кверху, читает книгу, тот, который лежит ничком,
уснул. Сьорлосез куинь ар институтын дышетскиз («Молот»).
Тот, который живет в другом месте (на чужбине), три года
учился в институте. Туэез удалтйз («Кенеш»). Та (люцерна),
которая посеяна в этом году, уродилась. Азьпаласез матэ но
матэ вуэ (М. Лямин. Ож сюрес). Идущий впереди подходит
все ближе и ближе.

Подлежащее — наречие (или наречно-адъективиое слово),
имеющее выделительно-указательный суффикс (-ь/,~>) и форму
множественного числа. Отысьёсыз ужзэс дырызлэсь вазь быдэс-
тйзы. Те, которые работают там, свое задание выполнили рань-
ше срока. Туэосыз гидын али («Кизили»). Нынешние еще в хле-
ве. Валлянъёсыз али но тракторъёсмес ремонтировать кара
(«Советской Удмуртия»). Тс (рабочие), которые приехали
позавчера, и сейчас ремонтируют наши трактора. Азыгалась-
ёсыз дугдйзы. Те, которые были впереди, остановились. Берысь-
ёсыз кесясько. Те, которые сзади, кричат. Улысьёсыз корка пы-
ризы, вылысьёсыз шутэтско, лэся («Молот»), Те, которые (ра-
ботали) внизу, зашли в избу; те, которые вверху, кажется, от-
дыхают. Педлосьёсыз гур каро. Номыре но кылыны уг луы
(«Кизили»). Те, которые во дворе, шумят. Нельзя ничего
понять.

5. Подлежащее может быть выражено причастием, имею-
щим притяжательные суффиксы соответствующего числа и ли-
ца. Такое причастие, как и прилагательное, имеющее притяжа-
тельный суффикс соответствующего числа и лица,
представляет собою результат эллиптического образования.
Ср.: Лыдзись мурт (мы) умме усем, сайкаты тон сое. Читающий
человек уснул, разбуди его. Лыдзись (мы) умме усем, сайкаты.
тон сое. Читатель уснул, разбуди ты его. Семон Петырлэн гы-
рисез солдатэ кошкиз, черейсез картлы бызиз («Кенеш»),
У Петра Семеновича пахарь ушел в солдаты, пряха вшила за-
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муж. Семьязы соослэн бадзым — бдрдйсьсы но серекъясьсы но
вань («Молот»). Семья у них большая — имеются и плачущие
и смеющиеся. Уриськисьёсыд ку бертозы? («Кенеш»). Когда
приедут (придут) те (твои), которые занимаются прополкой?
Тынад но гажаноед дышетске, лэся («Кизили»). И твой люби-
мый, кажется, учится. Дасяськымтэды тйледыз шуге-леке вут-
тйз («Молот»). Ваша неподготовленность привела в затрудне-
ние (в тупик). Уд адзиськы-а ма, яратоноед лыктэм («Молот»),
Разве не видишь, пришел твой любимый. Вордономы висе, у й-
быт оз изьы («Кизили»). Тот (сын), которого мы воспитываем,
болеет, всю ночь не спал.

6. Подлежащее может быть выражено причастием, стоящим
в косвенном падеже и имеющим выделительно-указательный
суффикс -эз или -ыз. Структура такого подлежащего состоит
из следующих морфологических элементов: основа причастия,
падежная форма и выделительно-указательный суффикс.

Подлежащие-причастия обычно стоят в родительном, датель-
ном, творительном, сравнительно редко в соответственном, до-
стигательном и направительном падежах.

Примеры на подлежащие-причастия, оформленные выдели-
тельно-указательным суффиксом -аз. Кизисьлэнэз сюрес дурын
сылэ, усыясьАэнэз НЮАЭСКЫ кошкиз («Молот»). Тот, который
принадлежит сеющему, стоит у дороги; тот, который принадле-
жит боронующему, ушел в лес. «Мынам нылы гуртын. Кытын
арасъ кышномуртлэн нуныез?» — сюлэмшугъяське Лиза. —
«Арасьлэнэз уробоын кылле» («Кенеш»). «Моя дочь дома. Где
ребенок у жницы?»—беспокоится Лиза.— «Тот, который при-
надлежит жнице, лежит в телеге». Соосты премировать карыны
чебересь дэремъёс басьтйзы. Эктйсьлыез — лыз буртчин дэрем,
кырзасьлыез— сьбд («Удмуртиысь комсомолец»). Для преми-
рования им купили красивые рубашки. Та (рубашка), предназ-
наченная для плясуна (букв.: «пляшущему»), синяя, шелковая;
та, которая предназначена для певца (букв.: «поющему»), чер-
ная. Кырзасенэз ждк. сьбрын пуке ини («Кенеш»). Тот, который
(был) вместе с певцом (поющим), уже сидит за столом. Одйгез
бызе окоп гудйсьёс пала, мукетыз —• выж лэсьтйсьёс пала. Окоп
гудйсьланез пулемётэн бызе, выж лэсьтйсьлакез — винтовкаен.
(зкспед. матер). Один бежит к тем, кто роет окопы; второй
к тем, кто строит мост. Тот, который направился в сторону рою-
щих окопы, бежит с пулеметом. Тот, который направился в сто-
рону строителей моста, бежит с винтовкой. Учкиськом — милям
одйг пияшмы люцерн турнась дорозь вуэм, мукетыз — тылыс
лэсьтпсь дорозь. Турнасёзез — Микаля Иванлэн пиез, тылыс
лэсьтйсёзез — Сандыр Петырлэн («Кизили»). Смотрим —
(наш) один мальчик дошел до человека, косящего люцерну;
другой — до человека, строящего шалаш. Тот, который дошел
до косаря, сын Ивана Михайловича; тот, который дошел до че-
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ловека, строящего шалаш (сын), Петра Александровича. Тонэн
кошконоез нюлэскы пегзем. Озьы дезертир луиз («Кенеш»). Тот
(призывник), который с тобой должен был уехать (в армию),
убежал в лес. Так стал дезертиром.

Примеры на подлежащие-причастия, оформленные выдели-
тельно-указательным суффиксом -6/3. Тодйсько, арасьлэнъёсыз
уробо дорын шудо («Кенеш»). Знаю, те, которые принадлежат
жнецу (жнущему), играют около телеги. Липиськисьлэнъёсыз
кеносэ тыремын («Молот»). Те (инструменты), которые принад-
лежат кровельщику, сложены в амбар. Лэсьтйськисьлыосыз
шкафе тыремын («Кенеш»). Те (книги), которые предназначе-
ны для строителя, сложены в шкаф. Дуриськисенъесыз Микта
Лёгор дорын пуко («Кенеш»). Те, которые (были) вместе с
кузнецом (букв.: «кующим»), сидят у Егора Никитича. Ушъ
яськисьяосыз но пдяськисьяосыз куаш потто. Ма мар соослы,
серемен но кылын калыкез полны медо («Молот»). Те, которые
являются единомышленниками хвастающего и защищают об-
манывающего, шумят. Да что им, смехом и разговором хотят
усыпить народ (бдительность народа). Одйгез дйсьтэ но шоне-
рак вера, мукетыз уг дйсьты — кышка. Дйсьтйсьтэмъёсыз кош-
кыны медо ини («Молот»). Один осмеливается и прямо гово-
рит, другой не осмеливается — боится. Те, которые примыкают
к нерешительному, уже хотят уйти. Да-а-а, татй мыно плена
басьтэмлэнъёсыз. Ачиз пленэ басьтэм полковник штабын ини
(«Молот»). Да-а-а, здесь идут те (солдаты), которые подчи-
нялись взятому в плен (полковнику). Сам полковник, попавший
в плен, уже в штабе. Маша чбжъёссэ утча. Куатез мисьтасъ-
кисьлань уяса кошкиз, сизьымез — ошмес пала. Мисьтаськись-
ланьёсыз шур дуре потйллям ини («Молот»). Маша ищет уток.
Из них шесть поплыли в сторону человека, занимающегося
стиркой, семь •— в сторону родника. Те, которые поплыли в сто-
рону человека, занимающегося стиркой, уже вышли на берег.

7. Подлежащее может быть выражено количественным чис-
лительным. По структурно-семантическим признакам подлежа-
щее этой группы можно разделить на две группы.

I) Подлежащее, выраженное простым, сложным или сос-
тавным количественным именем числительным. Ньыль кыклы
люкиське, куать куинълы люкиське. Четыре делится на два,
шесть делится на три. Сюлэм пыже. Уйзэ кдлэме уг луы. Весь
со куать сю йырам. Нош. кызьы куать сю луиз, нокызьы уг ва-
ласъкы. Бутарыч ке тодйз, мар шуоз (Г. Медведев, I) . Сердце
не спокойно. Ночью не сплю. Все эти шестьсот в голове. Но как
стало шестьсот, никак не пойму. Что скажет Бутарыч, если
узнает.

Иногда числительные, выступающие в роли подлежащего,
определенно предполагают эллипсис существительного. «Одйг
сошок ышем,— Пронь Митяй вераз. Пыдесъяськиз сеялка вд-
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зы:— Тани сизьым интые куать гинэ кылем» ( Г . М е д в е д е в , I ) .
«Одна сошка пропала,— сказал Митяй. Стал на колени около
сеялки: — Вот вместо семи осталось только шесть».

Некоторые числительные, принимая суффикс множествен-
ного числа, субстантивируются. Миллионъёс, пе, социализм
лэсьтонэ жутскизы. Долых тае шонер вераз ( Г . М е д в е д е в , I ) .
Миллионы, де, начали строить социализм. Долых об этом пра-
вильно сказал.

2) Подлежащее, выраженное прономинализовэнным числи-
тельным. Огнам ветлй городэ. Один (я) ездил в город. Огнад
гинэ дуннеын уд улйськы. Пумисъкиськод — вожвылъяськон
потэ (К. Митрей. Секыт зйбет). На свете живешь не один
(ты) только. Встречаешься — возникает разногласие. Кыкнамы
ответ кутом (Г. Медведев, I) . Вдвоем (мы оба) будем отве-
чать. Кыкнады ик ужаны поталэ. Вы оба выходите на работу.
Куиньназы ик турын зурод вбзын тамак кенжытйзы (М. Ля-
мин. Шудбур понна). И все трое сели около стога сена и заку-
рили. Собере кошкиллям ньылъназы («Удмурт калык важыкылъ.
ёс»). Потом ушли все четверо.

Сюда же нужно отнести подлежащее, выраженное словами
типа: чошеннамы «мы вдвоем», чошеннады «вы вдвоем», чошен-
назы «они вдвоем». Моя Сергеен одйг комнатаын чош улйсько.
Толон чошеннамы клубе ветлймы. Я с Сергеем живу в одной
комнате. Вчера оба (мы) ходили в клуб. Тон но, Самсон, чоры-
ганы яратйськод лэся. Чошеннады ветлйськоды чорыганы.
II ты, Самсон, любишь, кажется, рыбачить. Оба (вы) ходите
на рыбалку. Зичыен луд кеч адями доры жыт вуиллям. Чукна
нош чошенназы ик кошкиллям («Удмурт калык выжыкылъ-
ёс»). Заяц с лисой к человеку пришли вечером. Утром оба
(они) ушли.

Подлежащее может быть выражено количественным или по-
рядковым числительным, имеющим выделительно-указательный
суффикс. Милям колхозникъёсмы асьсэос мылкыд каро дышет-
скыны. Туэ сизъымез дышетске механизаторъёслэн школаязы,
дас кыкез — агротехнической курсын («Советской Удмуртия»).
Наши колхозники сами хотят учиться. В этом году семеро
учатся в школе механизаторов, двенадцать — на агротехниче-
ских курсах. Комбайнеръёслэн курсазы кызь вить мурт ды-
шетске. Соос пдлысь совхозысь лыктйллям куатез, Ленин нимо
колхозысь — укмысэз, «Маякысъ» — куатез, милям колхо-
зысь — ньылез («Советской Удмуртия»). На курсах комбайне-
ров учится двадцать пять человек; из них из совхоза прибыло
шестеро, из колхоза им. В. И. Ленина—девятеро, из «Маяка»—
шестеро и из нашего колхоза — четверо.

Подобные образования числительных представляют собою
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результат эллипсиса какого-нибудь существительного. Напри-
мер, числительные кыкез и куинез в предложении Кыкез та
пала бызиз, куинез — со пала (Двое побежали в эту сторону,
трое — в ту сторону) представляют собой эллипсис существи-
тельного солдат из предложения Кык солдат та пала бызиз,
куинь солдат — со пала. Два солдата побежали в эту сторону,
три солдата — в ту сторону. Иногда при таких числительных,
наделенных выделительно-указательным суффиксом, употреб-
ляется и существительное, образуя своеобразный плеоназм. Ср.:
Со дырысен солэн пиналъёсыз гинэ дас кузя вал ини, Тямысэз
пиналъёсыз пичиысен ик кулылйзы. Одйгез нылыз та виысь
Ватка карын дышетскыса улэ, пичи пиез али ас бордаз на
(К- Митрей. Секыт зйбет). С тех пор уже у неё родилось десять
человек детей. Из них восемь с малых лет умерли. Одна дочь
сейчас учится в городе Вятке, младший сын пока находится
дома. Витез карандашъёс — горд, куатез — лыз (Арифметика,
4-тй класслы). Пять из карандашей — красные, шесть — синие.

Количественные числительные, имеющие выделительно-ука-
зательный суффикс, обычно не имеют формы множественного
числа. Порядковые же числительные иногда употребляются с
аффиксом множественного числа. Туннэ бызьылонъёсъя чошат-
сконъёс вал. Асьме колхозысь кык пияшъёс витетй инты басьтй-
эы, куатез — сизьыметй. Витетйосыз — первой бригадаысь
пияшъёс, сизьыметйосыз — куинетй бригадаысь. Сегодня по бе-
гу были соревнования. Из нашего колхоза двое (букв, «два
парня») заняли пятое место, шестеро — седьмое. Те, которые
заняли пятое место, парни из первой бригады, те, которые заня-
ли седьмое,— из третьей бригады.

Подлежащее — инфинитив

В свое время известный русский ученый А. А. Потебня
пришел к выводу, что инфинитив обычно не может выступать в
роли подлежащего, хотя н «бывают случаи, когда оно (неопре-
деленное наклонение) называется именем, мы бы сказали, пе-
реходит в имя» (Из записок по русской грамматике, часть I,
Харьков, 1888 г., стр. 342). Аналогичное суждение находим
и в работах А. М. Пешковского, считавшего инфинитив двой-
ственным словом. По его мнению, инфинитив оторвался от раз-
ряда имен, но окончательно не вошел в систему глаголов.
А. М. Пешковский полагал, что инфинитив в русском языке не
может быть отдельным подлежащим.

Синтаксические функции инфинитива в удмуртском языке
специально не изучались. В школьных пособиях этот вопрос
освещается как в учебниках русского языка.

Как известно, глагол в личной форме (verbum finitum)
обозначает действие субъекта или объекта (обычно в пассив-

69



»ы\. арадательных оборотах, ср.: дом строится рабочим) с ука-
<анием кашории числа, лица, времени, наклонения и т. д. Ос-
нонная синтаксическая функция глагола — это выражение пре-
дикашвноегн. Инфинитив тоже обозначает действие н обычно
выст\паот в составе предикативных сочетаний. Но он обозна-
чает действие беч указания категории числа, лица, времени и
наклонения.

Одним из методических приемов определения так называе-
мого инфинитивного подлежащего является преобразование
этою инфинитива (при соответствующих равных структурных
условиях) в отглагольное существительное. Ср.: Шудыны-
"серекьяны туж капчи вылэм, нош ужаны секыт («Молот»).
Букв.: «Играть-смеяться, оказывается, очень легко, а рабо-
тать — тяжело». Шудон-серекъян туж капчи вылэм, нош
ужан — секыт. Букв.: «Игра-смех, оказывается, очень легки, а
работа — тяжелая».

Как правило, инфинитив выступает в роли подлежащего
тогда, когда в предложении сказуемое определяет признак или
качество действия, выраженного этим инфинитивом. В таких
предложениях сказуемое может быть именным или глагольным.
Инфинитивное подлежащее обычно стоит перед сказуемым и
отделяется от него паузой. В тех случаях, когда подлежащее
имеет второстепенные члены, пауза делается после всего сло-
восочетания с ядром инфинитивного подлежащего, ср.: Ужтэк
пукыны — туж мдзмыт. Уен-нуналэн ужтэк пукыны туж мдз-
мыт. Без работы сидеть — очень скучно. День и ночь без рабо-
ты сидеть — очень скучно. При иной расстановке слов и иной
паузе получится безличное предложение, например: Туж мдз-
мыт пукыны ужтэк. Или: Ужтэк туж мдзмыт пукыны. Очень
скучно сидеть без работы. Или: Без работы очень скучно
сидеть.

Таким образом, инфинитив выступает в роли подлежащего
тогда, когда он является независимым, занимает в предложе-
нии, как правило, первое место и интонационно вычленяется из
сказуемого. Ужлэсь палэнскыны — со вань эшъёсыз по ян.
Отстраниться от работы—это обман всех товарищей. Олексак
колхозникъёслэсь списоксэс куриз. Список жог гинэ шедиз, нош
кинлэсь коня ужамзэ тодыны капчи вылымтэ (Т. Архипов, II).
Александр попросил список колхозников. Список нашелся
быстро, но кто сколько выработал, понять, оказалось, не так-то
легко. Таче ужез ужаны Олвксанлы капчи дй вал (там же).
Такую работу выполнить Александру было нелегко. Пиналъ-
ёсты быдэ вуттыны шуг вал, аръёс секытэсь, няньзы выльыз
дырозь дз тырмылы (М. Лямин, II). Детей вырастить тяжело
было, времена трудные, хлеба до нового урожая не хватало.
«Кызыл нош та дырозь тазьы лэсьтыны тодам но бз лыкты-
лы?» — шуыса малпа со. (К. Митрей. Секыт зйбет). «Да как до
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этого не пришло мне на ум, что нужно так сделать»,—думает
он. Валэн ветлыны рай, ява. Вот ошен, соиз акылес. Тон сое
улляськод, кылэм но уг кары, ваменске но тйни (Т. Архи-
пов, II). На лошади ездить — рай ведь. Вот на быке, это надо-
едливо. Ты его гонишь, а он и слушать не хочет, упрямится
и все.

Подлежащее — междометие или изобразительно-наречное слово

Подлежащее может быть выражено междометием или изо-
бразительно-наречным словом. «А-а-а... О-ох!» — волме пдсь
бусо омыре. О-ох, сюлэм небзе! (Г. Медведев, III). «А-а-а...
О-ох!» — раздается в жарком туманном воздухе. О-ох, тает
сердце! Самсон сюрестэм интыетй бызе. «Уф» но «оф» кылйсь-
ке уин пеймыт нюлэскысь («Молот»). Самсон бежит, потеряв
дорогу. «Уф» и «оф» доносится ночью из темного леса.
«Ура-а!» — чузъяськиз тверской нюлэскын (М. Лямин. Ож
сюрес). «Ура-а!» — раздалось в тверских лесах. Нош кыдёкын-
гес тук-тук кылйське. Со пурысъ сизь кос кыз борды жабыр-
скем но пычей утча (И. Гаврилов, I). А несколько дальше
«тук-тук» слышится. Это серый дятел вцепился в сухую ель и
ищет короедов. Нюлэскын шарк! шарк! шарк! вазе. Сюрес ду-
рын оюин-о/син-жин жингыртэ («Молот»). В лесу шарк! шарк!
шарк! слышится. Около дороги жин-жин-жин звенит. Прудысь-
тызы, пе, шдй шедьто, огыр-бугыр, не, отын (М. Лямин. Шуд-
бур понна). Говорят, что из пруда находят трупы, там, мол,
тревожно. «Визьтэме ведь кельтйз та чутал-бутал»,— ассэ ачиз
жаляса малпаз, Санькалэн съдд тушез шоры адземпотостэм
карыса учкиз (Г. Медведев, I). «В дураках ведь оставил этот
взбалмошный (неряшливый-хромой)»,— сам себя жалея поду-
мал и с презрением посмотрел на черную бороду Саньки. Чу-
тал-бутал передает зрительный образ неравномерного, неряш-
ливого движения. Бур палан куинь пулемёт ыбылэ. Та-та-та-та
чузъяське («Кенеш»). На правом фланге три пулемета стреля-
ют. Та-та-та-та раздается. Корказьын дыбыр-шалтыр кылйсь-
киз. Ми бызъыса кошками («Кепеш»). В сенях послышался
шум-грохот (букв.: «дыбыр-шалтыр послышался», т. е. звуки
шума, грохота). Мы убежали. Кыче шулдыр тулыс! Кикыос
силе, учыос чирдо. Куку-куку кылйське бур палан, чуиф-чуиф,
чуфы-чуфы чашетэ паллян палан («Молот»). Как красиво-весе-
ло весной! Кукушки кукуют, соловьи поют. Куку-куку слышит-
ся направо, чуиф-чуиф, чуфы-чуфы шумит налево.

С точки зрения истории языка употребление междометно-
иаречных или изобразительно-наречных слов в функции подле-
жащего не представляет собою необычного явления, ибо по
своей этимологии изобразительно-наречные слова в большин-
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стве случаев восходят к именам (существительным, наречиям,
прилагательным).

Эмоциональные междометия или изобразительно-наречные
слова могут иметь притяжательный суффикс соответствующего
числа и лица. В некоторых изобразительных словах форма -эз
(-ыз) может выступать с оттенком выделительности. Map озьы
«уф» но «уф» шуиськоды? «Уфты» тйледлы одйг но уг келыиы.
Тй ведь егит мурт, жадисьтэм, кышкасьтэм (экспед. матер.).
Что так «уф» да «уф» произносите? Ваш «уф» нисколько вам не
подходит, вы же молодой человек, не знающий усталости, бес-
страшный. Map еярысь вера солэн «ахез», умой-умой уд вала.
Сюлмыз шуг дыръя «ах» шуэ, мылкыдыз капчи дыръ.ч «ах»
шуэ (экспед. матер.). О чем говорит его «ах», толком не пой-
мешь. В горе говорит «ах», в радостном настроении говорит
«ах». Нылы, учкы. Асьмелэн га-га-гамы бертэ (экспед. матер.).
Доченька, посмотри. Наш га-га-га (гусь) идет домой. Тйни
боз-бозэд лытэм, юалляськы солэсь (экспед. матер.). Вон
смотри, твой бас пришел, расспроси его. Ми пблын котьма ла-
сянь чылк-чылкъёсыз бвдл на. Оло сычеосыз кематэк уз но луэ
(В. Широбоков. Мынам республикае). Среди нас нет еще та-
ких, которые во всех отношениях были бы чистыми-пречисты-
ми. Может быть, такие и не скоро будут.

Подлежащее — имя с суффиксом сравнительной степени

Подлежащее может быть выражено именем (существитель-
ным, местоимением, числительным, прилагательным, наречием)
и причастием, имеющим выделительно-указательный или при-
тяжательный суффиксы и суффикс сравнительной степени
(-zee, -гем). Все эти части речи могут сочетаться с послело-
гом; в этом случае названные аффиксы выступают в структуре
послелога. Форма сравнительной степени придает значение:
«несколько больше, больше, именно». Существительные с суф-
фиксом -гее (-гем) в роли подлежащего часто выступают
тогда, когда они стоят в косвенных падежах.

а) Сергей Петровичлэнэзгес шустрее ужаз («Советской Уд-
муртия»). Именно (больше) тот, который является сыном Сер-
гея Петровича, бойко работал. Педор агай вань нылъёсызлы
быдэн дэре.и басьтэм. Машалыезгем чебер адзиське кадь («Мо-
лот»). Дядя Федор всем своим дочерям купил по платью. Имен-
но (больше) то, которое для Маши, кажется красивым.

Суффикс сравнительной степени может стоять перед выде-
лителыго-указатсльным суффиксом или после него. Если этот
суффикс стоит после падежной формы и перед выделительно-
указательным суффиксом, то он выступает конкретизатором,
уточнителем значения существительного. Братэдлыгесэз секыт
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вал. То (пальто), которое предназначено именно твоему брату,
было тяжелое. Если же суффикс -гее (-гем) стоит после вы-
делительно-указательной формы, то он выступает конкретиза-
тором, уточнителем функции последней. Сестраедлыезгес дуно.
Именно то (платье), которое предназначено для твоей сестры,
дорогое. Иногда суффикс -гее (-гем) в структуре таких под-
лежащих может употребляться дважды: после падежной формы
и после выделителыю-указателыюго аффикса. Пиедлэнгесэз-
гес чебер лэсьтэмын («Советской Удмуртия»). Именно тот
(дом), который определенно принадлежит твоему сыну, сделан
красиво. «Соослэн кудйз машиназы выльгес?» — «Тйни прав-
ление азьыевзгес выль» («Кизили»). «Которая их машина
новее?» — «Вон (именно) та, которая стоит перед правлением,
новая». Море дорынгесэз ми пала ыбылыны кутскиз, первой
рота дорыгес ик усьыло снарядъёс (экспед. матер,). То (ору-
дие), которое стояло почти (именно) у моря, начало стрелять
в нашу сторону; снаряды падают почти у расположения первой
роты. Горд Иван сьбрысъгесэз жугиськыны медэ вал («Ке-
неш»). Тот, который шел (именно) за рыжим Иваном, пытался
драться.

б) Со жыт тйлядЪёсызгес гужлазы («Кенеш»). В тот вечер
шумели именно те, которые являются вашими. Тонэнъёсызгес
зол ужазы. Именно те, которые были с тобой, крепко поработа-
ли. Соизгес мур интые пыриз. Именно тот (из них) залез вглубь
(реки). Таосызгес зол ужазы. Именно эти крепко поработали.
Туннэ сомыгес ужаны люкетпз («Советской Удмуртия»). Се-
годня больше (несколько) тот (наш) мешал работать. Тй
кадьмыгес кужмо но етйз. Именно такой (наш), как вы, силь-
ный и бойкий. Иван жуждадыгес умой кырза («Кизили»).
Именно тот (ваш), который ростом одинаков с Иваном, хоро-
шо поет. Тй дорысьсыгес кужмо кесяськиз (там же). Больше
тот (их), который находится у вас, громко кричал.

Суффикс сравнительной степени может стоять после осно-
вы служебного (или полуслужебного) слова или после притя-
жательно-выделительного суффикса. В первом случае он
относится к основе служебного слова (т. е. уточняет, характери-
зует значение его), во втором случае — к притяжательно-выде-
лительному суффиксу. Тй кадьгесмы отын ужа. Тот (наш), ко-
торый несколько похож на вас, работает там. Тй кадьмыгес
отын ужа. Именно (больше) тот, который похож на вас, рабо-
тает там.

в) Выльгесэз солы туою яраз («Кенеш»). Та (шапка), кото-
рая новее, ему очень понравилась. Кузьгесэз корказьын, вак-
чигесэз — уробоын. Басьты созэ но тазэ но («Кизили»). Те
(волоки), которые длиннее, находятся в сенях; те, которые ко-
роче,— в телеге. Забери те и другие. Жужытгесъёсыз милям
гуртысь пияшъёс («Кизили»). Те, которые несколько выше, ре-
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бята из нашей деревни. Бадзымгесъёсыз сюрес дурын кыллё
(«Кизили»). Те (камни), которые большие, лежат около дороги.
«Паськытгемъёсыз но вожгемъёсыз милям анаосмы»,— шуиз
Бектэмыр («Кенеш»). «Те, которые (несколько) шире и (не-
сколько) зеленее, наши полосы»,— сказал Бектэмыр.

Во всех приведенных выше примерах выделительно-указа-
тельный суффикс -эз (-ыз) стоит после суффикса сравни-
тельной степени (выльгесзз, гордгесэз, сюбеггесэз, кузьгесэз и
т. д.). Однако нередки случаи, когда форма сравнительной сте-
пени стоит после выделительно-указательного суффикса. Куинь
пие вал, Визьмоезгес агроном луиз («Молот»). У меня было
трое сыновей. Тот (именно), который умнее, стал агрономом.
Магазина ваиллям портэм кастрюляос. Мыным келыииз вожез-
гес («Кизили»). В магазин привезли разные кастрюли. Мне по-
правилась именно та, которая имеет зеленый оттенок.
Учке али, жажыязы кышетъёссы. Чужалэсэзгес дунтэм, дыр.
Посмотрите-ка, на полке платки. Тот (именно), который жел-
тый, наверно, недорого стоит. Жужытэзгес веськрес но чебер
(«Молот»). Больше тот строен и красив, который высокий. Кино
быриз. Учкисьёс клубысь пото ураме. Мдйыосызгес, пиналъ-
ёссэс китйзы кутыса, жегатскытэк гурт палазы вамыштйзы
(«Советской Удмуртия»), Киносеанс закончился. Зрители вы-
ходят на улицу. Взрослые (именно те, которые повзрослее),
схватив за руки своих детей, не мешкая пошли домой.

В определенных случаях аффикс сравнительной степени мо-
жет употребляться дважды — перед и после выделительно-ука-
зательного суффикса. Мдйыгесэзгес председательын ужа («Со-
ветской Удмуртия»). Именно (как раз) тот, который постарше,
работает председателем.

г) «Та спортсменъёс пдлысь кудйз куоюмогес медам?— ас
понназ малпаське Лиза.— Витетйезгес кужмо, дыр» («Молот»).
«Интересно, который из этих спортсменов сильнее,— про себя
думает Лиза.— Больше тот, наверно, сильный, который стоит
пятым». Куатетйезгес мон шоры учкылэ. Именно тот (больше)
посматривает на меня, который является шестым.

В тех случаях, когда аффикс -гее стоит впереди выдели-
тельно-указательной формы, он выступает конкретизатором,
уточнителем значения, выраженного основой порядкового чис-
лительного. Куинетйгесэз «тот, который именно третий», даез-
тйгесэз «тот, который именно десятый», ср.: куинетйезгес «имен-
но (особенно) тот, который третий».

д) Липиськисьлэнэзгес куокмо вал. Именно тот, который
принадлежит тому, кто кроет крышу, был сильным. Вурись-
кисенэзгес бере кылиз. Тот, который был вместе именно с порт-
ным, опоздал. Кырзасьтыгес талон умой турназ («Молот»).
Именно тот (ваш), который поет (букв.: «поющий — ваш»),
вчера хорошо косил. Соослэн дасяськымтэзыгес милемлы лю-
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кет из («Советской Удмуртия»). Именно (больше) их неподго-
товленность нам помешала. Турнаны быгатымтэосызгес гуртазы
кошкизы («Молот»). Больше те, которые не умеют косить,
уехали домой. Тракторист луоноезгес жужыт но кужмо. Имен-
но (больше) тот, который станет трактористом, высокий и
сильный.

Подлежащее — сочетание существительного с послелогом,
имеющим выделительно-указательный суффикс

Подлежащее может быть выражено сочетанием существи-
тельного с послелогом, имеющим выделительно-указательный
суффикс (-ЭЗ, -ыз). Марпа кенак, мар луиз пичи пиосыдлы?
Огез липет йылын, мукетыз липет улын. Липет йылысез бдрдэ,
липет улысез серекъя (экспед. матер.). Тетя Марфа, что слу-
чилось с твоими маленькими сыновьями? Один на крыше, дру-
гой под крышей. Тот, который на крыше, плачет; тот, который
под крышей, смеется. Сочетания липет йылысез, липет улысез,
выступающие в данном предложении в роли подлежащего,
представляют собой эллипсис существительного пи «сын».
Вместо эллиптического слова выступает указательно-выдели-
тельный суффикс -эз. В таких подлежащих послелоги могут
иметь соответствующие притяжательные суффиксы (лапас
улысьмыез «тот, который под нашим лапасом»). Егор Петрович
поннадыез сьдд сукнолэсь вуремын вылэм («Молот»). Тот, ко-
торый предназначен для вашего Егора Петровича, сшит, оказы-
вается, из черного сукна.

а) Подлежащее выражено сочетанием существительного с
послелогом, имеющим выделительно-указательный суффикс
- э з . Ой, курегъёсы мынам! Кенос улысез кудактэ, кенос беры-
сез кырза (экспед. матер.). Ох, куры же мои! Та, которая на-
ходится под амбаром, кудахчет, та, которая находится за амба-
ром, поёт. Верай ведь соку, арама дорысез удалтоз шуыса
(«Молот»). Сказал же (я) тогда, что у рощи (то, что находится
у рощи) уродится. Тддьыос кутскизы ыбылыны. Валъёс инты-
язы уг шло. Кенер дорынэз сермет зезьзэ чигыса кошкиз, са-
рай дорьшэз выдэм (экспед. матер.). Белые начали стрелять.
Лошади не стоят на месте. Та, которая была около изгороди,
порвав повод, убежала; та, которая была у сарая, легла на
месте.

Рассматриваемый тип сочетаний может состоять из сущест-
вительных и полуслужебпых слов, обозначающих размер, вели-
чину (рост, вес, длину, толщину и т. д.): збкта «толщиной с...»,
жужда «высотой с...», быдза «величиной с...», кузьда «длиной
с...» и т. д. Тани сыло кык батыръес, огезлэи кияз вайыж збкта
корт, мукетызлэн кияз чырты збкта корт. Лэзиллям соос та
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кортъёсыз инме. Вайыж збктаез пилемозь вуэм, чырты здктаез
пилемозь вуымтэ (экснед. матер.). Вот стоят два богатыря, в
руках у одного железо толщиною с оглоблю, в руках другого
железо толщиною с шею. Бросили (пустили) они
их в небо. То, которое толщиной с оглоблю, достигло до тучи;
то, которое толщиной с шею, не достигло до тучи.
Мына.ч но кык пие вань. Коля быдзаез али дышетске. Пе-
дор быдзаез армиын (экспед. матер.). У меня есть два сына.
Тот, который с Колю (возрастом), учится; тот, который с Фе-
дора (возрастом), в армии. Пети но Иви мыно губи бичаны.
Нюлэскы вуизы но адзо: tinny выжы дорын кык сьдд кый. Огез
суй кузьда, мукетыз пичигес. Суй кузьдаез Петиен Иван шоры
ш-ш-ш каре («Кенеш»). Петя н Ваня идут за грибами. Дошли
до леса и видят: около корня осины две черные змеи. Одна дли-
ной с руку, другая несколько меньше. Та, которая длиной с ру-
ку, шипит.

б) Подлежащее выражено сочетанием существительного с
послелогом, имеющим выделительно-указательный аффикс
-ыз. Тыпы улысьесыз oicu-жи кесясько («Кенеш»). Те (из них),
которые под дубом, визжат. Гурт сьбрысьёсыз ыбыло («Мо-
лот»). Те (из них), которые за деревней, стреляют. Кдняез ке
шур дуртй бызё, ог дасоез — сюрес вылтй. Шур дуртйосыз
котмиллям, люр кесясько («Удмуртиысь комсомолец»). Не-
сколько человек (ребят) бегут по берегу реки, около десяти
человек — по дороге. Те (из них), которые бегут по берегу, про-
мокли, визжат-пищат. Бригадир дорысьёсыз нюлэскы кошкизы.
Те (из них), которые были у бригадира, уехали в лес. Вайыж
здктаосыз урамын кыллё («Молот»). Те (жерди), которые тол-
щиною с оглоблю, лежат на улице. Таиз тон бере вуиз, со-
осыз — Сергеев бере. Сергеев береосыз туж жадиллям. Этот
после тебя приехал, те — после Сергея. Те, которые приехали
после Сергея, очень устали. Нылпиос поннаосыз кышъямын,
гладить каремын («Молот»), Та одежда, которая предназначе-
на для детей, заштопана, выглажена..,

Подлежащее — сочетание существительного в именительном
падеже с существительным в творительном падеже

Подлежащее может быть выражено сочетанием двух имен
существительных, одно из которых стоит в именительном, дру-
гое— в творительном падеже. В таких случаях глагол-сказуе-
мое стоит всегда во множественном числе. Эта конструкция в
основном сходна с соответствующей конструкцией русского
языка. Семонэн Исьтапан калыкез сурало. Соос керетон поттй-
зы (Г. Медведев, I). Степан с Семеном взбудораживают народ.
Они подняли шум (недовольство). Ильяен Палаш но кцное бз
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беро.че (Т. Архипов, I I ) . И Илья с Пелагеей в кино не опозда-
ли. Сандырен Ондй жоген членъеслы ивортыны, доразы кошки-
зы, Запык но Надька — Удмурт шай пала (Г. Медведев, I ) .
Андрей с Александром вскоре ушли домой сообщить членам
колхоза, Запык и Наденька — в сторону Удмуртского кладби-
ща. Микол кошкем бере, Петыр агаеныз Мики валзэс учкыны
мынйзы (М. Лямин. Шудбур понна). После ухода Микола,
Мики с братом Петром пошли посмотреть на свою лошадь.

Но сочетание существительного в именительном падеже с
существительным, оформленным творительным падежом, не
всегда выступает в роли подлежащего. Такое сочетание обычно
является подлежащим тогда, когда обе части в сознании гово-
рящих воспринимаются как слова, обозначающие в данной це-
пи мысли равноправно действующих субъектов; и предикат
выступает определителем действия этих двух субъектов (сказуе-
мое стоит в форме множественного числа).

Если же в таких сочетаниях составные части осмысливаются
не равноправными (существительное в именительном падеже
выражает главный действующий объект, а существительное в
творительном падеже — побочный, сопутствующий субъект дей-
ствия), то подлежащим является только существительное в
именительном падеже. Существительное в творительном паде-
же выступает в роли косвенного дополнения; сказуемое стоит
в единственном числе. Бубиз пиеныз ульчае потйз. Отец с сы-
ном вышел на улицу. Лось аслаз кунянэныз юыны ваське
(В. Широбоков. Мынам республикае). Лось со своим теленком
спускается на водопой.

Подлежащее — сочетание двух существительных,
стоящих в творительном падеже

Подлежащее может быть выражено сочетанием двух су-
ществительных, стоящих в творительном падеже. Тйни отын
кышноен картэн кутсасько («Удмурт калык сказкаос»). Вон
там муж с женой молотят (букв.: Вон там (с) женой (с) му-
жем молотят).

В таких случаях сказуемое всегда стоит во множественном"
числе. Объясняется это тем, что в подобных конструкциях оба
существительные выступают как равноправные составные час-
ти единого целого и осознается это целое как множественность.
Огпол атасэн куреген мульылы, пе, мыно («Удмурт калык
сказкаос»). Однажды, де, петух с курицей идут за орехами. Луд
кечен з'ичыен лушкемен кенешо, пе. Заяц с лисой втихомолку,
де, совещаются. Дарьяен Марьяен ваче син учко (выжен вбл-
дэтэн; загадка). Дарья и Марья смотрят друг на друга (пол и
потолок). Со вакыт Заналиен Семонэн, огзэс оезы учкыса, но-
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мыр куаретытэк сылйзы (Ф. Кедров. Катя). В этот момент
Занали с Семеном, посматривая друг на друга, молча стояли.
У г малпало вал Пужеен Дангырен, уж тазьы берытскоз шуыса
(К. Митрей. Секыт зйбет). Не предполагали Пужей с Дангы-
ром, что дело так обернется. Беткоен Иванэн гинэ норедэсь на.
Отйыз ваньзы кышнояны вуэм пиос (К- Митрей. Секыт зйбет).
Только Бетко с Иваном еще несовершеннолетние. Остальные
все в возрасте, что в пору женить. Дангырен дуриськисен ве-
раськыса кема пукизы (там же). Дангыр с кузнецом долго си-
дели беседуя. Нуназе бере Дангыр дине Вортча Пуокеен Кион
Эркемеен ношен лыктйзы (там же). После обеда к Дангыру
пришли вместе Вортча Пужей с Кион Эркемеем.

В современном сознании говорящих сочетания типа атасэн
куреген «петух с курицей», кочышен пуныен «кошка с собакой»,
выступающие в роли подлежащего, осмысливаются как исход-
ная основная форма (т. е. как «именительный» падеж), кото-
рая может наращиваться другими падежными аффиксами.
В таких сочетаниях форма творительного падежа в сущности
утрачивает свои функции выражения орудийности или совмес-
тимости. Ср.: Иванэн Петырен лыктйзы. Иван с Петром при-
шли. Разд. п.: Иванэнлэсь Петыренлэсь басьтйзы. От Ивана и
Петра забрали. Лиш. п.: Иванэнтэк Петырентэк ужаны уз луы.
Без Ивана и Петра работать нельзя будет. Направ. п.: Иванэн-
лань Петыренлань мынэ. В сторону Ивана и Петра идет. Дат.
п.: Дангыренлы Вортча Пужеенлы бадзымгес выт пуктыны
визьмыз тырмемъя ик выриз со (К- Митрей. Секыт зйбет).
Дангыру с Вортча Пужеем стремился он, сколько мог, нало-
жить подать побольше.

Подлежащее — сочетание существительного с местоимением

Подлежащее может быть выражено сочетанием существи-
тельного с лично-определительным местоимением или прономи-
нализовэнным числительным. Сандыр ачиз мыныны кариськиз
нюлэскы (Г. Медведев, II). Александр сам решил поехать в
лес. Максим Миколэн чош Петыр ачиз но Савваос доры мыны-
ны дасяськиз вал (М. Лямин, I). Вместе с Николаем Максимо-
вичем и сам Петр приготовился было сходить к Савве. Вынъёс
асьсэос ик ветлйзы Сюмси селое (Е. Г. Афонин. Вордпське
югыт нунал). Братья сами же съездили в село Сюмси. Шофёръ-
ёс огназы ужазы, тй отын ой вал («Кизили»). Шоферы одни
работали, вас там не было. Колхозникъёс витьназы лыктйллям
(«Советской Удмуртия»). Колхозники впятером приехали.
Строительёс нъыльназы ик птицефермае кошкизы. Ми кылимы
правление («Советской Удмуртия»). Строители все вчетвером
ушли на птицеферму. Мы остались в правлении.
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В некоторых случаях существительное может стоять в тво-
рительном падеже, лично-определительное местоимение или
прономинализованное числительное — в именительном. Такие
случаи бывают тогда, когда существительные употребляются
в сочетании типа Иванэн Петырен «Иван с Петром». Сергеен
Мишаен асьсэос ик ыштэм тйрзэс шедьтйллям («Кизили»).
Сами же Сергей с Мишей нашли потерянный топор. Нош али...
Пужеен Монняен кыкназы мынйзы (К. Митрей. Секыт зйбет).
А сейчас... Пужей с Монией вдвоем пошли. Гондырен зичыен
кыкназы корка лэсьтйллям («Удмурт калык сказкаос»). Мед-
ведь с лисой вдвоем дом построили.

Подлежащее — сочетание существительного или местоимения
с послелогом, имеющим форму множественного числа

Подлежащее может быть выражено сочетанием существи-
тельного или местоимения (в основной форме) с послелогом,
имеющим аффикс множественного числа; последний выступает
в функции своеобразного словообразовательного элемента.
Чаще всего употребляются сравнительные слова типа кадь
«как», виллем «подобно», быдза «величиной с» или простран-
ственные — типа вылысь «сверху», улысь «снизу» и т. д. Иног-
да встречаются сочетания типа тонэн сэренъёс «те, которые
из-за тебя». Тонэн сэренъёс почтае кошкизы («Молот»). Те, ко-
торые отстали из-за тебя (от поезда), ушли на почту. Колхоз
поннаос складэ тыремын (там же). Те, которые предназначены
для колхоза (лопатки, топоры и т. д.), сложены в склад. Раев-
ский кадьёс олокдня пол ветлйзы ини ми доры (М. Петров.
Вуж Мултан). Такие, как Раевский, несколько раз уже приез-
жали к нам. Ср.: Раевский кадь ик кесяськиз таиз но (там же).
И этот кричал так же, как Раевский. Э-э, зичы кадьёс тонэ
пбяллям («Удмурт калык сказкаос»). Э-э, обманули тебя такие,
как лиса. Тон жуждаос шурлэн мураз но пырыны уг кышкало,
дыр (экспед. матер.). Такие высокие, как ты (т. е. кто с тебя
ростом), не боятся, наверно, залезть и в глубокое место реки.
Туннэ скирд вылысъёс зеч ужазы (экспед. матер.). Те, которые
на скирде (были), сегодня хорошо работали. Педор быдзаос
кемалась дышетско ини (экспед. матер.). Такие (по возрасту и
росту), как Федор, давно уже учатся.

В структуре всех этих предложений ведущими элементами
являются вторые компоненты, т. е. служебные или малознаме-
нательные слова, подвергшиеся субстантивации (при помощи
аффикса множественного числа -ос (-ёс).

По общесемантическим признакам такие подлежащие де-
лятся на три группы:

а) Подлежащее обозначает действующее лицо, для которого
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характерно какое-нибудь внутреннее качество-свойство. Вторым
компонентом их обычно выступают сравнительные слова типа
кадьёс, выллемъёс «такие, как...» и т. д. Толалтэ жытъёсы со
трос пол мадььийз пиезлы, кызьы узырмизы Буграш кадьёс но
Бектэмыр кадьёс, кызьы начар муртэ соос киязы кырмо
(М. Петров. Вуж Мултан). В зимние вечера много раз он рас-
сказывал своему сыну, как разбогатели такие, как Буграш и
Бектэмыр (Буграши и Бектэмыры), как они бедного человека
прибирают в свои руки. Быков кадьёс но становой кадьёс секыт
адз'онэ вуттйзы гуртмес (там же). Такие, как Быков и становой,
довели нашу деревню до разорения. Волков Степан кадьёс
зулёзы (М. Лямин, I) . Такие, как Волков Степан, будут бол-
тать (брюзжать). Маке пбртэм Шапеевъёс кылдйзы, Марпа
кадьёс соослы тол но гужем но ужазы (там же). Что-то разные
Шапеевы появились, такие, как Марфа, для них работали зи-
мой и летом. Вортча Пужей выллемъёс йырзэс уз оше. Такие,
как Вортча Пужей, головы не повесят. Тон кадьёс татчы трос
ветло («Советской Удмуртия»), Такие, как ты, сюда много
ходят. Ачид кадьёс ик города ветлйзы, дыр. Такие же, как ты
сам, ездили, наверно, в город. Туала арын улонэз асьме кадьёс
бергато, озьы-а? («Молот»). В настоящее время жизнью вертят
такие, как мы (сами), так ведь? У рак Иван выллемъёс татчы.
ветлйзы ни (М. Лямин. Шудбур поина). Такие, как Урак Иван,
сюда уже ходили. Кургузое выллемъёс кылынызы гинэ ужало
(«Молот»). Такие, как Кургузов, работают только языком.

б) Подлежащее обозначает такое действующее лицо, для ко-
торого характерны определенные внешние качества-свойства.
Вторым компонентом подобных сочетаний обычно выступают
сравнительные слова типа быдзаос «те, кто величиной с...»,
здктаос «те, кто толщиной с...», жуждаос «те, кто вышиной
с...» и т. д. Со жуокдаос артиллерийской чаете мынйзы, ми жуо/с-
даос пехотае жымизы. Озьы вал азьлон (экспед. матер.). Такие
высокие, как он, шли в артиллерийскую часть; ростом такие,
как мы, попали в пехоту. Так было раньше. Тйни тыпы здкта-
ос вуиллям ини. Нош ик уксё курозы, дасяса возь (экспед.
матер.). Вон толстопузые (букв.: «величиной с дуб») явились
уже. Опять потребуют деньги. Держи карман пошире.

в) Подлежащее обозначает действующее лицо, которое на-
ходится на определенной пространственной точке. Вторым
компонентом таких сочетаний обычно гыступают «служебные»
слова типа вылысьёс «те, кто находится на...», улысьёс «те, кто
находится под ...», пблысьёс «те, кто из (нашей, вашей, их)
среды» и т. д. Ми паласьёс кемалась гыро ини, тй нош али гинэ
мынйськоды, лэся («Кенеш»). Люди, живущие в наших краях,
давно уже пашут, а вы, кажется, только сейчас едете. Липет
вылысьёс черекъяло, бордо; липет улысъёс шып пуко (экспед.
матер.). Те, которые на крыше, кричат, плачут; те, которые
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под крышей, тихо сидят. Ми полысьёс ик сое мэсьтозы (экспед.
матер.). Тс же, которые находятся среди нас, сделают это.

Однако сочетания слов, выступающие в роли подлежащего
и включенные в первую группу, могу г в определенных случаях
выражать внешнее качество-свойство. II наоборот, сочетания
слов, выступающие в роли подлежащего и включенные во вто-
рую группу, могут в определенных случаях выражать внутрен-
нее качество-свойство. Это явление объясняется разными при-
чинами. Некоторые слова по своей семантической природе та-
ковы, что выражают или могут выражать внутреннее и внеш-
нее свойство предметов.

Иногда же слово в потоке речи может употребляться в пере-
носном, в метафорическом значении. Такое употребление слова
со временем приводит к тому, что первоначальное его значение
постепенно выветривается или вообще переосмысливается. Этот
процесс особенно заметен в разряде служебных слов.

Подлежащее — сочетание существительного или местоимения
с послелогом, имеющим притяжательно-указательный суффикс

Подлежащее может быть выражено сочетанием существи-
тельного или местоимения с полуслужебпым или служебным
(послелогом) словом типа кадь «как, подобно», быдза «вели-
чиной с...», жужда «вышиной с...», палась «со стороны» и т. д.,
имеющим притяжательно-указательный суффикс соответствую-
щего числа и лица. Все подобные слова выражают категорию
сравнения, меры (величина, рост, толщина, вышина, ширина,
возраст и т. д.) или пространственные отношения. Субъект дей-
ствия, как логическое явление, выражается притяжательно-ука-
зательным суффиксом. Тй кадьмы машиностроительной за-
водын уоюа («Советской Удмуртия»). Такой (наш), как вы, ра-
ботает на машиностроительном заводе. Сочетание тй кадьмы,
выступающее в данном предложении в роли подлежащего,
представляет собою результат эллипсиса: Тй кадь пимы «наш
сын как вы» ->- тй кадьмы; в последнем случае суффикс-жь/ за-
мещает существительное пи «сын».

а) Подлежащее выражено сочетанием существительного
или местоимения со служебным (или полуслужебным) словом
с сравнительной функцией (типа кадь, выллем «как, подобно»,
жужда «вышиной с...», пасьта «шириной с...» и т, д.), имеющим
притяжательно-указательный суффикс соответствующего числа
и лица. Такое подлежащее обозначает лицо, имеющее внутрен-
нее или внешнее качество-свойство, которое присуще субъекту,
выраженному знаменательным словом, входящим в состав дан-
ного сочетания. Иван каде минам одйг гинэ. Такой
(мой), как Иван, у меня единственный. Олёш кадед Ижевске
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кошкем, лэся? («Молот»). Такой (твой), как Алёша, уехал, ка-
жется, в Ижевск. Бадзым пие кадез нюлэскы кошкиз (экспед.
матер.). Тот, который похож на моего старшего сына, уехал в
лес. Салдат Исътапан кадьды калыкез сура (Г. Медведев, II).
Такой (ваш), как Солдат Степан, народ будоражит. Педор
Иван кадьёсты умой ужало вылэм (И. Гаврилов. Пьесаос).
Такие (ваши), как Иван Федорович, оказывается, хорошо ра-
ботают. Мынам но Онёк быдзае туэ дышетскыны мынйз («Мо-
лот»). II у меня такая (по возрасту), как Анисья, в этом году
пошла учиться. Улэм-вылэм вись кузьда гондыр. Со туж шап-
лы но визьмо вылэм. Вань пбйшуръёслы йыр луыса улзм. Одйг
пол визьтэм Иван нюлэскы мынэм но юам пдйшуръёслэсь: «Кы-
тын тйляд вись кузьдады?» («Удмурт калык сказкаос»).
Жил-был медведь длиной с четверть. Он был очень бойким и
умным, являлся главой всех зверей. Однажды Иван дурак по-
шел в лес и спрашивает зверей: «Где ваш длиною с чет-
верть? (тот ваш, который длиною с четверть)» Мон кадьёсты
тйляд но дышетско вылэм («Молот»). Такие, как я, и у вас,
оказывается, учатся. Э-э-э, мон жуокдаед но лыктэм вылэм. Уг
лыктйськы шуэ вал (экспед. матер.). Э-э-э, и тот (твой), кото-
рый ростом с меня, приехал, оказывается. Говорил, что не
приедет. Со тусъемъёсмы милям но вань («Кизили»). Такие (по
облику), как он, и у нас есть. Мики волейболистъёс доры лык-
тйз но И вилы вера: «Тйни милям Педормы мар жужда. Со
жуждаосмы. милям витьтон мында, ваньмыз физкультурникъ-
ёс. Тйляд гуртады со жуоюдаосты овбл» («Молот»). Мики подо-
шел к волейболистам и говорит Ванюше: «Вон наш Федор ка-
кой вышины (ростом). Таких (высоких) ростом у нас около пя-
тидесяти, все физкультурники. В вашей деревне таких (рос-
том) нет».

б) Подлежащее выражено сочетанием существительного или
местоимения со служебным (или полуслужебным) словом с
пространственной функцией (типа улысь «снизу», вылысь «свер-
ху» и т. д.), имеющим притяжательно-указательный суффикс
соответствующего числа и лица. Такое подлежащее обозначает
лицо (или предмет), которое находится на определенной про-
странственной точке и имеет определенное отношение (по мес-
тоположению и т. д.) к субъекту, выраженному знаменатель-
ным словом, входящим в состав данного сочетания. Иванов до-
рысед пегзем. Утчало сое («Кизили»). Тот (твой), который на-
ходится у Иванова, убежал. Ищут его. Уробо дорысътымы
кдлэ, лэся (там лее). Тот (наш мальчик), который около те-
леги, кажется спит. Липет вылысьсы бдрдэ, васькыны кышка
(«Молот»). Тот (их), который на крыше, плачет, боится слезть.
Ижевск паласьты та нюлэскын йыромем, пе («Кенеш»). Тот
(ваш), который приехал со стороны Ижевска, говорят, заблу-

дился Е этом лесу. Зус вылысьтыды соргетэ, номыр уг шбды
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(«Молот»). Тот (ваш), который на лавке, храпит, ничего не
слышит. Тп паласьёсмы уг адзисько ни, пыласькыны кош-
киллям, дыр («Советской Удмуртия»). Те (наши), которые на
вашей стороне были (находились), больше не видны, наверно,
ушли купаться.

Подлежащее — сочетание отглагольного существительного
на -он (-ан) или -эм (-ам)с какой-нибудь другой частью речи

Подлежащее может быть выражено сочетанием отглаголь-
ного существительного на -он (-ан) или на -эм (-ам), обра-
зованного от вспомогательного глагола (например: карыны
«делать», луыны «быть, стать» и т. д.), с какой-нибудь другой
частью речи. В таких сочетаниях отглагольное слово, являясь
ведущим определяемым словом, всегда стоит в постпозиции и
может иметь притяжательный суффикс соответствующего чис-
ла и лица. Администрировать карон «администрирование»,
букв.: «администрировать делание», аксы.ч луон «жадность
(становление)», букв.: «жадный становление», вамен луон
«упрямство», ваче вуон «ссора, раздор, драка», гызылес луон
«неповоротливость», ыбыса куштон «расстрел». Вуоно нуналаз
кидыс сортировать каронзы вазь быриз (Г. Медведев, I I I ) . На
следующий день рано закончилась сортировка семян. Та амал-
мес калык пблын пропагандировать карон — туэю бадзым yoic
(«Советской Удмуртия»). Пропаганда этого метода в народе —

очень большая работа. Кузё кариськон адямилы уокын сётй'ське
(«Молот»). Право стать (быть) руководителем дается на рабо-
те. «Ыжпи луэмед тонэ быдтэ, ыоюпи луэмед. Ма кызьы кыш-
калод пычалтэм немецлэсь?!» — тышкасъке Цукерманэз лейте-
нант («Советской Удмуртия»). «Тебя губит трусость, твоя тру-
сость. Да как можно бояться безоружного немца?!»-—ругает
Цукермана лейтенант. Пересь луонэд кыдёкын на али, Педор
агай, Иырсиед но сьбд-сьбд («Кенеш»). Старость (твоя) еще
далека, дядя Федор. И волосы (твои) черпые-пречерные. Та
шарае потоп асьмелы возьыт («Молот»), Эта огласка позорна
для нас. Вдсь луон адямилэсь мылкыдзэ зйбе. Боль подавляет
желание (что-нибудь делать) человека. Со гурезь йылысь вась-
кыкум, икак луон басьтйз монэ («Молот»). Когда спускался с
той горы, дух захватило. Кытысь со чаш поттон кылдйз? Map
бордысен кутскиз? («Советской Удмуртия»). С чего эта ссора
началась? Какова причина? Чал-чал кариськемды шбдиське.
Оло кышкады-а? («Гудыри»). Чувствуется ваше молчание. Или
испугались?

По своей общей структуре сюда же относится тип подлежа-
щего, состоящего из сочетания существительного с отглаголь-
ным именем (на-о«, -ан), имеющим значение бытия, квали-
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фикации, характеристики. Отглагольное имя обычно употребля-
ется с соответствующим притяжательным суффиксом. Бригадир
шуонмы али гинэ бертйз нюлэскысь («Молот»). Наш (так на-
зываемый) бригадир только сейчас приехал из леса.

Чаще всего употребляются такие типы отглагольных су-
ществительных, как шуонэ «мой так называемый», шуонэд
«твой так называемый», шуончз «его (ее) так называемый»,
шуонмы «наш так называемый*, шуонды «ваш так называе-
мый», шуонзы «их так называемый»; луонэ «являющийся
моим», луонэд «являющийся твоим», луонзз «являющийся его»
и т. д. Эти же отглагольные существительные могут иметь фор-
му множественного числа. Бригадир шуонъёсмы букв.: «так
называемые наши бригадиры», зоотехник луонъёсты «те, кото-
рые являются вашими зоотехниками».

Притяжательный суффикс в таких сочетаниях функциони-
рует не с обычным притяжательным значением, как, например,
в существительных типа ыже «моя овечка», ыжед «твоя овеч-
ка», ыжез «его (ее) овечка», коркамы «наш дом», коркады
«ваш дом», и т. д. Притяжательные суффиксы в этих сочетани-
ях выражают положение одного предмета (или лица) по отно-
шению к другим (по работе, профессии, состоянию и т. д.). И
сами сочетания в целом имеют фразеологический, экспрессив-
ный характер. Монтёр луонды толон гинэ Ижевскысь бертйз
(«Кнзилн»). Ваш монтер (букв.: «так называемый монтер
ваш») только вчера возвратился из Ижевска. В данном пред-
ложении подлежащим является сочетание монтёр луонды, где
существительное монтёр выражает конкретное понятие, а от-
глагольное существительное луонды, имеющее притяжательный
суффикс (~ды), выражает отвлеченное понятие и в сущности
представляет собою логически потускневшее слово, хотя
оно является определяемым. Слово луонды, имея
бытийное пли «оценочное» значение, указывает, что лицо,
обозначенное словом монтер, находится в определенных
отношениях с субъектами, выраженными аффиксом -ды
(в слове луонды). Этот аффикс, хотя и входит в структуру сло-
ва с потускневшим лексическим значением, в рассматриваемом
словосочетании играет весьма важную роль. Он является ос-
новной частью всего сочетания «монтер луонды». При отсутст-
вии аффикса -ды. в слове луон (-ды) данное предложение
оказывается ущербленным или вообще не употребительным
(например, конструкция «Монтёр луон толон гинэ Ижевскысь
бертйз» не уместна, ибо сочетание «монтёр луон» имеет совсем
другое значение — «стать монтером». Умой монтёр луон понна
физикалэсь законъёссэ тодыны кулэ. Для того, чтобы стать хо-
рошим монтером, необходимо знать законы физики.

Следовательно, аффикс -ды в слове луонды (в сочетании
монтёр луонды) имеет определенную лексико-граммэтическую

8-1



функцию (ср.: монтёр луон «стать монтером» и монтёр луонды
«ваш монтер»).

Аффикс, выступающий в структуре рассматриваемых су-
ществительных, имеет, кроме указанного выше значения, и дру-
гую функцию, а именно: он указывает, что определяемое от-
глагольное существительное (например, луонды в сочетании
монтёр луонды) связано с местоимением или существительным,
стоящим в родительном падеже. Однако такое местоимение
или существительное чаще всего пропускается. И этот пропуск
не делает предложение (или сочетание слов) ущербленным
или непонятным. Так, например, приведенное выше предложе-
ние (Монтёр луонды толон гинэ Ижевскысь бертйз) первона-
чально имело следующий вид: Тйляд монтёр луонды толон
гинэ Ижевскысь бертйз. Ваш монтер (тот, который является
вашим монтером) только вчера приехал из Ижевска.

Сочетания типа монтёр луонды пли агроном шуонзы (так
называемый их агроном) могут при соответствующих условиях
речи еще сокращаться, т. е. может быть пропущено отглаголь-
ное существительное типа луон или шуон. В этом случае аф-
фиксы непосредственно примыкают к существительным, зани-
мавшим препозитивное положение. Монтёр луонды-*- монтёр-
ды, агроном шуонзы-^-агрономзы. Различие между ними чисто
стилистическое. Семантически же они в основном одинаковы.

Таким образом, анализируемый нами тип сочетания слов
претерпел следующие метаморфозы: 1) первая ступень —
полная: Тйляд монтёр луонды (букв.: «Ваш монтер бывание
ваш»); 2) вторая ступень — пропуск местоимения или су-
ществительного, стоящего в родительном падеже: монтёр луон-
ды (букв.: «монтер бывание — ваш»); 3) на третьей ступени
конструкция как таковая вообще исчезает — вместо неё вы-
ступает одно слово с притяжательным суффиксом соответст-
вующего числа и лица: монтёрды (букв.: «монтер ваш»). Анай
луонэ монэ уз кушты, со монэ яратэ («Молот»). Моя мачеха
(букв.: «так называемая моя мать») не бросит меня, она меня
любит. Мон отчы бызьыло-ай, а то со кровопийца шуонэд нош
черекъялоз (М. Петров. Соч., II). Я туда сбегаю-ка, а то этот
кровопийца опять будет кричать. Ну бен Катя! Катюша! Иське,
карт луонэд валес вылаз ик соргетыса кылиз? Пегзи, шуисъкод?
Молодец! (И. Гаврилов, I). Ну и Катя! Катюша! Значит, же-
них твой остался на своей же постели храпеть? Убежала, гово-
ришь? Молодец! Эх, зырдазы ук разнорабочий шуонъёсыд
(«Молот»). Эх, вспылили же так называемые разнорабочие.
Дима шып гинэ кылзэ соослэсь вераськемзэс. Со вала — атай
луонэз сое коркась улляны турттэ (Н. Васильев. Адями сю-
лэм). Дима тихо слушает их разговор. Он понимает — отчим
хочет выгнать его из дома. Чужкенак шуонъёсыз гуртазы кош-
киллям («Молот»). Тети (по матери) ушли домой.



В конструкциях типа бригадир шуонды или зоотехник луон-
ды в определенных условиях вместо отглагольного существи-
тельного может употребляться слово нерге «вроде, подобно;
чин». Агроном нерге «так называемый агроном» или «подобно
агроному». Заведующей нергемы, гуртаз кошкиз («Молот»).
Наш заведующий ушел домой.

Некоторые сочетания этого типа иногда могут иметь уни-
чижительный или иронический оттенок. «Кытчы кошкиз со мас-
тер шуонды? Оло пегзиз-а?» — юаллясъке колхозлэн председа-
телезлэн заместителез. «Куда ушел этот так называемый мас-
тер (ваш)? Не убежал ли?» — спрашивает заместитель пред-
седателя колхоза. По-видимому, возникновение рассматривае-
мых сочетаний во многом связано с экспрессией, имеющей
уничижительно-иронический оттенок. И, действительно, в сос-
таве таких конструкций часто употребляются слова, имеющие
порицательно-экспрессивное значение. «Чатран люкет!» — мал-
па ас понназ Дыдык. «Чатран люкет» шуонэз нош чатраны уг
но малпа, вьиды, арасьёс пала вамышъя (К. Митрей. Сскыт
зйбет). «Чтобы тебя скорчило!» — думает про себя Дыдык. Но
так называемый «чтобы тебя скорчило» и не думает, наверно,
скорчиться, шагает к жнецам. Тйни ваментул шуонэд лыктэ
татчы («Кенеш»). Вон упрямый твой идет сюда.

Имеются случаи, когда отглагольное существительное на
-он (-ан), выступающее в таких сочетаниях, употребляется без
притяжательного суффикса. Ми кадъёсыз гинэ утчаса ветлэ-а,
мар-а та кайгу шуон (М. Петров. Соч., II). Неужели только
таких, как мы, ищет это (так называемое) горе.

Подлежащее — сочетание двух местоимений

Подлежащее может быть выражено сочетанием двух мес-
тоимений, стоящих в именительном падеже. В таких сочетаниях
одно из местоимений, как правило, является собственно-лич-
ным, другое — собирательно-личным или лнчно-определитель-
ным. Сюда же относятся сочетания собственно-личных местои-
мений с прономинализовэнными числительными типа моя ог-
нам ужай «я один работал», тй кыкнады пыласькиды «вы
вдвоем купались» и т. д. Та уо/сез мон ачим быдэсто («Молот»).
Эту работу я сам сделаю. Тон ачид кытын вал соку? («Кизн-
ли»). Ты сам где был тогда? Ми асьмеос но дм тодэлэ («Мо-
лот»). Мы и сами не знали. Татчы корка лэсьтыны тй асьтэос
но быгатысалды («Молот»). Вы и сами смогли бы здесь по-
строить дом. Соос асьсэос кыдёке кошкиллям («Удмурт калык
сказкаос»). Они сами далеко уехали. Туннэ тй ваньнады зол
ужамды («Кдзили»). Сегодня все вы крепко поработали. Соос
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кыкназы. кошкизы сельсовета («Кизнли»). Они вдвоем ушли в
сельсовет. Тон огнад неномыр но лэсьтыны уд быгаты («Кизи-
ли»). Ты один ничего не сумеешь сделать. Тй огнады гинэ лык-
тйды-а? Малы атайдэс кельтйды? («Кизили»). Вы только одни
приехали? Почему оставили отца? Ми кыкнамы дежурить ка-
римы (Гаврилов, II). Мы дежурили вдвоем. Тй нъыльнады ик
умой дышетскиськоды. Вы все четверо хорошо учитесь.

При историческом анализе структуры этого типа подлежа-
щих выявляется следующее: а) Местоимения, синтаксически
выступающие в роли определения собственно-личных местои-
мений, обычно стоят в постпозиции, т. е. местоположение оп-
ределения необычное. Соку ми ваньнамы турнан дорын вал
(«Кизили»). Тогда все мы были на сенокосе. Вместо ваньнамы.
может употребляться форма ваньмы. По значению они одина-
ковы. Тй огнады отчы ветлйды. Вы одни туда ездили, б) Опре-
деления в таких сочетаниях (подлежащих) выполняют функ-
ции уточнителей (количественно), конкретизаторов или усилите-
лей (с категорией обобщения или совокупности). Тй кышады.
мунчо лэсьтпды. Вы вдвоем построили баню. Соос ваньназы
кошкизы. Они все уехали. Тй ванънады бертйды. Вы все при-
ехали, в) Определительное местоимение, имеющее форму од-
ного и того же числа и лица, что и собственно-личное местои-
мение, может дважды употребляться. В этом случае одно из
них стоит в именительном, другое — в винительном или в кос-
венном падежах (обычно в разделительном, дательном) в соот-
ветствии с содержанием предложения. Мон тодйсько, тон астэ
ачид уд жаля. Я знаю, что ты сам себя не будешь жалеть. Мон
асме ачим тышкаськисько, марлы соку сельхозинститута ды-
шетскыны ой пыры («Молот»). Я сам себя ругаю, почему тог-
да не поступил учиться в сельхозинститут. Мон аслым ачим се-
кыт уж басьтй («Советской Удмуртия»). Я сам себе подобрал
тяжелую работу. Со аслыз ачиз ултйямен адёисъкиз (Г. Медве-
дев, I ) . Он сам себе показался униженным (т. е. ему показа-
лось, что он сам себя унижает). Тй асьтэлэсь асьтэос кышкады,
лэся. («Кенеш»). Вы, кажется, побоялись самих себя. Ма со
асэныз ачиз вераське ук1 Тумошо адями («Молот»). Да он раз-
говаривает сам с собой! Потешный человек, г) Такие подле-
жащие явно плеонастичны, ср.: ми «мы», асьмеос «мы сами»—"
ми асьмеос букв.: «мы сами мы». На это указывает и то, что
при склонении одного из них склоняется и другое. Милемлы
асьмелы «нам самим», милесьтым асьмелэсь «от нас самих»,
милемын асьмеосын «с нами (самими)», тйледлы ваньнадылы
«всем вам», тйлесьтыд ваньнадылзсь «от вас всех», солы ог-
назлы «ему одному», соин огназэн «с ним одним».



Подлежащее — сочетание местоимения с послелогом,
имеющим выделительно-указательный суффикс -

Подлежащее также может быть выражено местоимением с
послелогом, имеющим выделительно-указательный суффикс
-эз или -ыз.Соос дорысез (ош) пегзем («Молот»). Тот (бык),
который был у них, убежал. Конструкция соос дорысез пред-
ставляет собою сокращение более полного сочетания: Соос до-
рысь ош или соос дорысез ош («бык, который был у них»).
Такие послелоги могут иметь притяжательные суффиксы соот-
ветствующего числа и лица. Ми дорысьтымыез «тот, который
был около нас», тй пдладыез «тот, который среди вас».

а) Подлежащее выражено местоимением с послелогом,
имеющим выделительно-указательный суффикс -эз. Тон пон-
наез жбкын, отысь басьтод («Молот»). Та (часть сахара), ко-
горая для тебя, в столе, возьмешь оттуда. «Ой, межи. Ма мын-
да яблок ваемед. Таиз Машалы-а? Мон поннаез нош кы-
тын?» — шумпотйз Лёня («Молот»). «Ой, мама. Сколько яблок
принесла. Это для Маши? А та (часть), которая для меня,
где?» — обрадовался Лёня. Асьме поннамыез сандыкын, нош
асьтэ поннаез кеносэ понэмын («Кенеш»). Та (часть крупчат-
ки), которая предназначена для нас, в сундуке; та же, которая
для вас (самих), находится в амбаре. Мон берысез бдрдыны
кутскиз, киы, пе, кынмиз («Кизили»), Тот (мальчик), который
был за мной, начал плакать, руки, де, замерзли. Ми пдлысез
изьыны выдпз. Тот, который был с нами, лег спать.

б) Подлежащее выражено местоимением с послелогом,
имеющим выделительно-указательный суффикс -ыз. Ачид до-
рысьёсыз шур пала бызизы, соос дорысьё'сыз — ми пала. Те, ко-
торые были около тебя, убежали в сторону речки; те, которые
были около них,— в нашу сторону. Туннэ субботник луоз.
Тйръёс дасямын. Ми поннаосыз первой бригадалэн бригадирез
дорын. Асьтэ поннаосыз склад дорын («Советской Удмуртия»).
Сегодня состоится субботник. Топоры приготовлены. Те, кото-
рые для нас, у бригадира первой бригады. Те, которые для вас
самих, около склада. Ма мында тракторъёслы запчастьёс ва-
иллям. Тп поннаосыз тйни отын («Советской Удмуртия»).
Сколько для тракторов привезли запчастей. Те, которые для
вас, вон там.

Подлежащее — сочетание прилагательного со словом типа
кадьёс

Подлежащее может быть выражено сочетанием прилага-
тельного с сравнительным словом типа кадьёс, выллемъёс
«как те», «такие, как». Слово кадьёс (или выллемъёс) может
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иметь притяжательный суффикс соответствующего числа и
лица. Серемес кадьёс ик ужмес капчиёмыто («Кизили»). Имен-
но такие потешные (люди) облегчают нашу работу. Серемес
кадьёсмы ик ужмес капчиёмыто. Именно такие (наши) потеш-
ные облегчают нашу работу. Кылыктэж кадьёс отын но ке-
сясько («Молот»). Такие нетактичные и там кричат. Сыче ту-
мошо выллемъёс милям гуртами но вань («Советской Удмур-
тия»). Такие забавные (потешные) есть и в нашей деревне.
Ваменэс кадьёс кусыпсэс гинэ сдро («Гудыри»). Такие (как)
упрямые только расстраивают взаимоотношения. Деми мактал
визьмо кадьёс ваньзэ лэсьтыны быгатозы (П. Блинов. Улэм
потэ). Такие умные, как Деми, все сумеют сделать. Визьтэм
кадьёс дз валалэ сое («Кизили»). Такие (как) глупые не поня-
ли этого.

Сочетания прилагательного со словом кадьёс (или выллемъ-
ёс) предполагают эллипсис существительного, обозначающего
действующее лицо. Например, кылыктэм кадьёс, тумоию вы-
ллемъёс получились от сочетаний типа кылыктэм мурт кадьёс
«такие, как нетактичный человек», тумоию мурт выллемъёс
«такие, как потешный человек».

Подлежащее — сочетание причастия с другой частью речи

а) Подлежащее может быть выражено сочетанием причас-
тия (на -съ, -м, -мпгэ, -оно, -ано ) с какой-нибудь другой
частью речи: с существительным (обычно в косвенных паде-
жах), с глаголом (чаще в инфинитиве), с наречием и т. д.
В таких сочетаниях причастие всегда занимает постпозитив-
ное положение и является стержневым словом. Другие слова,
зависимые от этого ведущего причастия, занимают препозитив-
ное положение и выступают как коикретизаторы, уточнители
значения причастия, т. е. вместе с причастием образуют такое
синтаксико-лексикалпзованное сочетание, которое имеет харак-
тер сложного слова, хотя морфологически и фонетически со-
ставные части в них не слиты.

Суреданы быгатйсъ суредалоз, суреданы быгатымтэ дышет-
скоз. Букв.: «Умеющий рисовать будет рисовать, не умеющий
рисовать будет учиться». Подлежащее суреданы быгатйсь, су-
реданы быгатымтэ представляет собой цельные комплексы.
Нельзя их расчленять на отдельные синтаксические единицы
(на члены предложения) без нарушений смысла, хотя они
структурно построены по обычным синтаксическим нормам. Та-
кие подлежащие могут быть в форме единственного числа и в
форме множественного числа. Уоюаны быгатйсь умой лэсьтоз
(«Советской Удмуртия»). Умеющий работать (искусный, мас-
тер своего дела) сделает хорошо. Ужаны быгатисьёс умой лэсь-
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тозы. Умеющие работать (искусные, мастера своего дела) сде-
лают хорошо. Обе формы сочетаний-подлежащих представляют
собою эллипсис. Ср.: Ужаны быгатпсь мурт умой лэсьтоз-*-
ужаны быгатйсь умой лэсътоз. Человек, умеющий работать,
сделает хорошо—сработать умеющий сделает хорошо. Ужаны
быгатйсь муртъёс умой лэсътозы-^- ужаны быгатйсьёс умой
лэсьтозы. Люди, умеющие работать, сделают хорошо-*- умею-
щие работать сделают хорошо. Ужаны быгатымтэ мурт умой
уз лэсьты-^-ужаны быгатымтэ умой уз лэсьты. Букв.: «Работать
не умеющий человек хорошо не сделает-нработать не умею-
щий хорошо не сделает». Ужаны быгатымтэ муртъёс умой уз
лэсьтэ-^-ужаны быгатымтэос умой уз лэсьтэ. Букв.: «Работать
не умеющие люди хорошо не сделают-^работать не умеющие
хорошо не сделают».

Такой эллипсис объясняется разными причинами — тенден-
цией языка быть экспрессивным, лапидарным (особенно уст-
ная речь), потускнением или выветриванием первоначального
лексического значения того или иного члена предложения и
т. д. В данном случае последнее явление, по-видимому, сыгра-
ло ведущую роль; экспрессивность и лапидарность могли быть
только сопутствующими факторами. Однако эта субстантива-
ция особого рода, чем субстантивация, например, одиночных
причастий типа ужась «рабочий» (букв.: «работающий»), ды-
шетйсь «учитель» (букв.: «учащий»), гырисъ «пахарь» (букв.:
«пашущий») и т. д. В первом случае подвергаются субстанти-
вации не только причастия (быгатйсь, сылйсьёс), но и другие
слова, непосредственно связанные с ними, т. е. можно ска-
зать, что в какой-то степени субстантивируются цельные, слово-
сочетания: ужаны быгатйсь, ужаны быгатымтэ, со палая сы-
лйсьёс, так как и без пропуска существительного (определяе-
мого мурт) данные сочетания потенциально содержат идею
субстантивации; сочетание ужаны. быгатйсь мурт мыслится как
цельная конструкция, выражающая одно единое (хотя и по
составу сложное) понятие. Смысл этого сочетания более или
менее точно выражается одним русским словом: «мастер»,
«специалист». Уэюаны ветлйсь няне луоз, ужаны ветлымтэ нянь-
тэк кылёз («Советской Удмуртия»). Работающий будет иметь
хлеб, неработающий останется без хлеба. Школае ветлэм сое
тодэ, школае ветлымтэ уг тоды («Советской Удмуртия»). Тот,
кто ходил в школу, знает это; кто не ходил в школу, не знает.
Собрание нянь пыжисьёс но лыктйллям. На собрание пришли
и пекари. Скал кыскисъёс, пастухъёслэсь скалъёсты ваемзэс
возьм.аса, беризь улын ньыль кузя кырзаса пуко (Т. Архипов,
II). Доярки (букв.: «корову доящие»), ожидая пригона коров
пастухами, усевшись под липу, вчетвером поют. Трос гинэ ше-
дизы куасэн ветлыны быгатйсьёс, шуггес вал ни куасъёс шедь-
тыны (М. Лямин, II). Умеющих ходить на лыжах нашлось
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много, трудновато было теперь найти лыжи. Мурт ваньбурез
•таланы дышемъёс милемыз отчы лэзизы (М. Коновалов. Гаян).
Люди, которые привыкли чужое добро грабить, нас послали
туда. Салдатысь Ьертэмъвс соос доры лыктиллям («Удмурт ка-
дык сказкаос»). Приехавшие из армии пришли к ним. Араны
мынымтэос птицеферма лэсьтыны юрттйзы (экспед. матер.).
Тс, кто не поехал жать, помогали строить птицеферму.

Состав анализированных сочетаний, выступающих в
роли подлежащего, по своей семантике не является однород-
ным. В этих сочетаниях более или менее четко выделяются сло-
ва, которые в современном языке выполняют или могут выпол-
нять функцию терминов. К таким, например, сочетаниям отно-
сятся: скал кыскись «доярка, дояр» (букв.: «корову доящий»),
нянь пыокись «пекарь» (букв.: «хлеб пекущий»), ужаса улйсь
«рабочий» (букв.: «работая живущий») и т. д. Некоторые соче-
тания, входящие в эту группу, имеют или могут иметь два зна-
чения, например: нянь пыжись 1) «пекарь» (термин, обозна-
чающий профессию деятеля) и 2) «хлеб пекущий» (в данный
момент); скал кыскись 1) «доярка, дояр» (термин, обозначаю-
щий профессию деятеля) и 2) «доящий корову» (в данный
момент).

б) Подлежащее может быть выражено сочетанием причас-
тия, имеющего выделительно-указательный суффикс, с какой-
нибудь другой частью речи. В таких сочетаниях могут высту-
пать причастия на -ись (-йсь, -ась), -м (-эм, -ам), -мои,

-оно, -мпгэ. В большинстве случаев такие причастия образо-
ваны от глаголов с отвлеченным значением или от вспомога-
тельных глаголов. Кык пие: огез инженер, мукетыз агроном.
Янженер луисез металлургической заводын ужа, агроном луи-
сез — совхозын («Молот»). У меня два сына: один инженер,
другой агроном. Тот, который инженер, работает на металлур-
гическом заводе, тот, который агроном,— в совхозе. Сочетание
инженер луисез, выступающее в роли подлежащего,
буквально обозначает: «инженер являющийся •—• тот
из них». Гырыны кутскисез туннэ гинэ городысь бертйз («Ки-

зили»). Тот, который начал пахать, только сегодня возвратился
из города. TU.HU адзиськод, дыр, милям бакчамес, Отчы мак но
кизимы. Сяськаё луэмез татысеи ик адзиське («Молот»). Вот
видишь, наверно, наш огород. Туда и мак посеяли. Та часть
(посеянного участка), которая расцвела, и отсюда видна. Ад-

зем карымонэз школьной выставкае нуэмын (В. Широбоков.
Бадзым сюрес). Такое, которое можно было показать, отправ-
лено на школьную выставку. Тракторист луоноез — Петыр Мит-
рейлэн пиез, комбайнер луоноез — Сидор Омелляплэн пиез,
нош учительница луоноез—Назар Лякоплэн нылыз («Кизплн»).
Тот, который станет трактористом, сын Дмитрия Петровича,
тот, который станет комбайнером, сын Емельяна Спдоровпча;
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а та, которая станет учительницей, дочь Якова Назаровича.
Ужаны мыноноез али шутэтске («Молот»). Тот, который дол-
жен идти на работу, пока отдыхает. «Турнаны быгатымтэез
торф гудоз, турпаны быгатйсез мон сьдры мыноз»,— вераз бри-
гадир («Кизили»). «Тот, кто не умеет косить, будет копать
торф; тот, кто умеет косить, пойдет за мной»,— сказал бри-
гадир.

Рассматриваемые сочетания, выступающие в роли подлежа-
щего, могут иметь форму множественного числа. «Ужаны быга-
тымтэосыз мынам кык кузя, уоканы быгатйсьёсыз ньыль
мурт»,— вера Ондй Лякоп (Г. Медведев, III). «Тех детей, кото-
рые не умеют работать, у меня двое; тех, которые умеют рабо-
тать, четыре человека»,— говорит Яков Андреевич. Урмем пу-
ныез виыны потэмъёс чаш каро («Кизили»). Те, которые вышли
убить бешеную собаку, шумят. Со луд кечез кутыны вырисьёс
арамае бызизы, луд кеч отчы пырем («Кизили»). Те, которые
пытаются поймать того зайца, побежали в рощу: заяц туда
убежал. Гырыны но усыяны быгатымонъёсыз кошкизы вазь
чукна ик («Кенеш»). Те, которые умеют пахать и боронить,
уехали рано утром же. Пбйшураны быгатоноосыз жыт ик ню-
лэскы кошкизы («Кенеш»). Те, которые могут охотиться, вече-
ром же уехали в лес.

в) Подлежащее может быть выражено сочетанием причас-
тия (чаще субстантивированного) с сравнительным словом ти-
па кадьёс, реже выллемъёс «такие, как». Сравнительное слово
может иметь притяжательный суффикс соответствующего числа
и лица. Тонэ пдясь кадьёс монэ но полны малпало вал (экспед.
матер.). Те, кто тебя обманывает, и меня хотели обмануть. Со
дуриськись кадьёсыд мар но лэсътыны уг быгато! (экспед. ма-
тер.). Такие, как кузнецы, чего только не умеют делать! Арась
выллемъёс гуртазы кошкизы («Кенеш»). Такие, как жнецы,
уехали домой. Лушкаськись выллемъёс йырзэс но уг жуто.
Возьыт («Кенеш»). Такие, как ворующие (воры), и головы не
поднимают. Стыдно.

Этот тип подлежащего может состоять из двух и более слов.
Армиысь бертэм кадьёс зеч ужало (экспед. матер.). Такие, кто
возвратился из армии, хорошо работают. Сочетание армиысь
бертэм кадьёс буквально обозначает: «из армии приехавшие
как — те». Пудо вордонлы дасяськем кадьёсмы уг тырмо. Соин
ик. ас тодэммыя гинэ ужаськомы («Советской Удмуртия»). Не
хватает специалистов по животноводству. И поэтому работаем
так, как знаем. Ужаны мыноно кадьёс туннэ гуртазы пуко.
(экспед. матер.), Те, кто должен был выйти на работу, сегодня

дома сидят. Войнаез адзымтэ кадьёс гинэ озъы вераськозы
(«Советской Удмуртия»). Так будут говорить только такие, ко-
торые не видали войны.
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Подлежащее — сочетание количественного числительного
с существительным

Подлежащее может быть выражено сочетанием количест-
венного числительного с существительным, когда они имеют
определенное лексическое единство. Лексикализованные сочета-
ния, в отличие от обычных синтаксических сочетаний числитель-
ного с существительным, характеризуются тем, что при отсут-
ствии в них числительного существительное или не употреб-
ляется в роли самостоятельного члена предложения или же
оказывается семантически ущербленным. Например, в предло-
жении Туннэ но куинетй бригадаын вить мурт уже бз поты
(И сегодня в третьей бригаде пять человек не вышли на рабо-

ту) сочетание вить мурт «пять человек» лексикализовано и
числительное вить «пять» опустить нельзя, потому что без него
предложение оказывается бессмысленным.

Лексикализация сочетания количественного числительного
с существительным во многих случаях зависит от структуры и
содержания предложения, от значений отдельных звеньев его
и от того, в каких смысловых н грамматических взаимоотноше-
ниях находится рассматриваемое сочетание с другими состав-
ными частями предложения. Петька Гришкалэсь басьтэм лапас
улазы вас куинь плугзы радысь радэ тыремын. Соос дорын
куинь сеялказы, кык «зиг-загзы» чеберъясько (Г. Медведев, I) .
Под навесом, конфискованным у Григория Петровича, расстав-
лено в ряд тринадцать плугов (букв.: «тринадцать плуг»). Око-
л о них красуются три сеялки, два «зиг-зага» (букв.: «три сеял-
ка, два «зиг-заг»). Если изъять из этого предложения числи-
тельное дас куинь «13», то предложение станет ущербленным,
явно нарушенным. Ср.: Петька Гришкалэсь басьтэм лапас
улазы плугзы радысь радэ тыремын. Под навесом, конфиско-
ванным у Григория Петровича, по рядам расставлен плуг. По-
лучается, что «по рядам расставлен» один плуг. Между тем
речь идет о множестве плугов — о тринадцати плугах. Точно
т а к же непонятным станет данное предложение при пропуске
определяемого слова — существительного плугзы.

Таким образом, в данном предложении сочетание дас куинь
плугзы «тринадцать плугов» следует рассматривать как языко-
вую единицу, выражающую нечто цельное, совокупное, мно-
жественное и притом в определенных количественных пределах
(«тринадцать плугов»). Но не всякое сочетание количественно-

го числительного с существительным является лексикализо-
ванным. Трудность в разграничении лексикализованного соче-
тания от простого синтаксического сочетания состоит в том,
что последнее (простое синтаксическое сочетание) представля-
ет собою тоже некую цельность, единство. Так, например, в от-
дельности числительные витътон «50», куатьтон «60», сизьым-
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дон «70» выражают общие отвлеченные понятия о количестве.
В сочетании же витьтон корка «пятьдесят домов», куатьтон
ждк «шестьдесят столов», сизьымдон укно «семьдесят окон» они
конкретизируются, как бы суживают свое значение. И эти со-
четания, признаваемые нами за синтаксические сочетания
(в том виде, в каком они даны), тоже выражают некую
цельность, множественность.

Но тем не менее сочетания типа витьтон корка, куатьтон
жбк, сизьымдон карандаш (50 изб, 60 столов, 70 карандашей)
в отдельно взятом виде нельзя признать лексикалнзованньши.
Нельзя их признать за некую цельную лексическую единицу и
в составе предложения, если в этом предложении другие звенья
его по своему значению имеют с ним релятивную или отчуж-
даемую смысловую связь. Исходя из этого принципа, нельзя
считать подлежащими сочетания типа кык шырчикъёс «два
скворца», кык нылъёс «две девушки», нъылъдон пиос «сорок
юношей (парией)», дас кык эшъёс «двенадцать товарищей», в
таких предложениях, как: Тиконлэн гырем бороздаяз кык
шырчикъёс пуксизы (Г. Медведев, I ) . На вспаханную борозду
Тихона сели два скворца. Патефон дорын кык пиос но кык
нылъёс пуко. Матазы мыныны солы зеч бз поты (Т. Архи-
пов, II). Около патефона сидят две девушки и два парня.
Близко подойти к ним ему показалось неудобным. Ньылъдон
пиос но нылъёс асьсэлы юрт лэсътйллям («Удмурт калык
сказкаос»). Сорок юношей и девушек себе жилище построили.
Дас кык оскьшонэсь эшъёсыз вань: соосын ваче ки кутскыса
мыноз со азьлане, семилеткалэн югыт сюресэз вылтй (В. Широ-
боков. Мынам республикае). У него имеется двенадцать надеж-
ных друзей, с ними рука об руку пойдет он вперед, по светлой
дороге семилетки.

Во всех этих предложениях сочетания числительного с
существительным не являются лексикализовэнными; они пред-
ставляют собою обычные синтаксические словосочетания. Су-
ществительное в них может самостоятельно употребляться без
числительного: Бороздае шырчикъёс пуксизы. На борозду сели
скворцы. Патефон дорын нылъёс но пиос пуко. Около патефона
сидят девушки и юноши. Пиос но нылъёс асьсэлы юрт лэсътйл-
лям. Парни и девушки построили себе жилище. Оскьшонэсь
эшъёсыз вань. Имеются надежные друзья. Объясняется это тем,
что смысловые (а иногда грамматические) связи рассматри-
ваемых сочетаний (числительного с существительным) с други-
ми членами предложений (с дополнениями, обстоятельствами)
имеют в данных предложениях релятивный или отчуждаемый
характер.

Таким образом, сочетание количественного числительного с
существительным, например, типа кызь карандаш «двадцать
карандашей» и т. д. в одних случаях может быть одним членом
0.4.



предложения (подлежащим, или дополнением, или обстоятель-
ством), т. е. контекстуально лексикализованным, в других же
случаях может функционировать как два члена предложения
(определение и определяемое). Все зависит от структуры пред-
ложения, от характера смысловой связи рассматриваемых соче-
таний с другими членами предложения.

Примеры, иллюстрирующие выражение подлежащего кон-
текстуально лексикализованным сочетанием количественного
числительного с именем существительным: Азьпаласез тани
матэ но матэ вуэ. Тани со дорозь ог куать сю метр гинэ кылиз
на (М. Лямин. Ож сюрес). Передний (танк) все ближе и бли-
же подходит. Вот уже до него осталось лишь около шестисот
метров. Туннэ возь вылын витьтон кык мурт турназы («Мо-
лот»). Сегодня на лугу пятьдесят два человека косило. «Куинь
полк — дивизия, куинь батальон — полк! Сое тодыны кулэ»,—
шуиз Шмелев Закировлы («Советской Удмуртия»). «Три полка
составляют дивизию, три батальона — полк! Это надо знать!»—
сказал Шмелев Закирову. «Дас одйг хозяйство гожтиськиз ни,
кин мукетыз гожтйськоз на?» — гожъям бумагаен шукырты-
са юаз (Г. Медведев, I) . «Одиннадцать хозяйств уже записа-
лось, кто еще запишется?» — спросил (он), шурша исписанной
бумагой. Солы куамын арес но бвбл на, нош шораз учкыса,
тросгес сётоды (В. Широбоков. Мынам республикае). Ему нет
еще и тридцати лет, но, посмотрев на него, дадите больше. Ачиз
со мбйы бвбл на, туэ витьтон ар тырмиз (К. Митрей. Секыт
зйбет). Сам он еще не стар, в этом году исполнилось 50 лет.

Во всех вышеприведенных примерах существительные, стоя-
щие после количественных числительных, имеют нулевую фор-
му, ср.: куамын арес «тридцать лет» (букв.: «тридцать воз-
раст»), витьтон ар «пятьдесят лет», куинь полк «три полка»
(букв.: «три полк»), дас одйг хозяйство «одиннадцать хо-
зяйств» (букв : «одиннадцать хозяйство») и т. д.

В этих сочетаниях количественных числительных с соответ-
ствующими существительными последние стоят в форме един-
ственного числа именительного падежа и соответственно этому
сказуемое согласуется с ним в единственном числе.

Но при количественных числительных, выражающих два
понятия (два и более), существительное может стоять в форме
именительного падежа множественного числа. В этом случае
глагол-сказуемое соответственно согласуется с подлежащим
во множественном числе. Одйг гуртын кык пичи колхозъё'с ме-
даз луэлэ (Г. Медведев, I). В одном селе не должно быть двух
маленьких колхозов. Кырза Санька, вамышъянъяз иьылъ чуръ-
ёс асьсэос пуксё (Г. Медведев, I I I ) . Поет Сеня, в такт шагам
частушки сами складываются. Одйг сельсоветын вить предсе-
дательёс луозы-а ма? В одном сельсовете разве может быть
пять председателей?
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Синтаксико-морфологическая модель, состоящая из примы-
кающего количественного числительного и определяемого име-
ни существительного в форме именительного падежа единствен-
ного числа (типа Вас корка «десять домов», букв.: «десять
дом») отражает древнейшую норму синтаксической связи двух
или более имен.

Данная модель явилась господствующей еще в эпоху перм-
ского языка-основы. Более того, истоки ее, очевидно, восходят
к финно-угорскому языку-основе. Эта модель носителями языка
воспринималась и воспринимается как языковая единица
(хотя по своей структуре сложная), которая выражает опреде-
ленную множественность, совокупность и собирательность, т. е.
нечто цельное во множестве. Поэтому в этой модели существи-
тельное не оформлялось аффиксом множественного числа; и в
тех случаях, когда она выступала в роли подлежащего, сказуе-
мое имело и имеет форму единственного числа, ср.: Совхозысь
тямыс мурт лыктэм. Из совхоза пришло восемь человек (букв.:
«Из совхоза восемь человек пришел»).

Совершенно аналогичные явления обнаруживаются л в не-
которых других финно-угорских языках, ср.: например, в коми
языке: кык март мушс. Два человека шли (букв.:' «Два чело-
век шел»). Дас куши морт мушс. Тринадцать человек шли
(букв.: «тринадцать человек шел»).

В марийском языке: Шым кече эртэм. Семь дней прошло
(букв.: «семь дней прошел»). Вич кол «пять рыб» (букв.: «пять
рыба»). JIу орва «десять телег» (букв.: «десять телега»).

Эта же модель функционирует и в тюркских языках, напри-
мер, в татарском языке: баш аи «пять месяцев» (букв.: «пять
месяц»), биш тонна «пять тонн» (букв.: «пять тонна»).

Синтаксико-морфологическая модель, состоящая из примы-
кающего количественного числительного, выражающего поня-
тие «два и более», и определяемого имени существительного в
форме именительного падежа множественного числа типа Кык
колхоэникъёс нюлэскы мыно. Два колхозника идут в лес (букв.:
«Два колхозники идут в лес») в удмуртском языке возникла
сравнительно поздно. Основными факторами, которые привели
к образованию этой модели, по-видимому, были следующие:

1. Развитие самой структуры и содержания удмуртского
предложения, т. е. в содержании и структуре предложения име-
лись такие потенции, которые дали возможность дифференци-
рованно выражать новые понятия при помощи модифицирован-
ных старых элементов речи. Так, например, когда нужно было
как-то особо выразить в речи раздельность, некоторую обособ-
ленность действия лиц, входящих в определенную группу, то
носители языка стали прибегать к видоизменению функциони-
рующей модели (в том плане, чтобы языковые формы точнее
соответствовали выражаемой мысли). И существующая модель

96



типа Дас вить воргорон нюлэскын но Сьбд ты дурын турна
(букв.: «Пятнадцать мужчина косит в лесу и на берегу Черного
озера») со временем приобрела форму Дас вить воргоронъёс
нюлэскын но Сьбд ты дурын турнало (букв.: «Пятнадцать муж-
чин косят в лесу и на берегу Черного озера»). Первый тип мо-
дели является как бы диффузным, он отдельно не указывает,
не фиксирует, что из пятнадцати человек мужчин часть косила
в лесу, а часть на берегу Черного озера. Второй же тип моде-
ли, имеющий форму множественного числа -ёс (воргоронъёс
турназы), уже оттеняет, что из пятнадцати мужчин одна группа
косила в лесу, другая группа — на берегу Черного озера.

В современном языке такая модель употребляется и тогда,
когда говорящий желает подчеркнуть, что каждому из субъек-
тов, составляющих вместе некую совокупность или множествен-
ность, присущи особые признаки, качества: одним лицам свой-
ственны одни признаки и качества, а другим — другие. Мои
азьын сыло кык вынъёс. Одйгез байёс пала кариське, муке-
тыз — ми пала («Кенеш»). Передо мной стоят два брата. Один
защищает богатых (кулаков), другой — на нашей стороне.

В тех случаях, когда в составе сочетания количественного
числительного с существительным имеются слова, обозначаю-
щие понятие «около», «примерно», существительное обычно сто-
ит во множественном числе, ср.: Садэз усьтон нуналэ витьтон
мында нылпиос люкаськизы (Г. Медведев, I). В день открытия
сада собралось около пятидесяти детей. «Дубительлэн»
экстрактэз мынэ странамылэн портам, сарегъёсаз, ньыльдон
ёрос предприятиос басьто сое («Советской Удмуртия»).
Экстракт «Дубителя» идет в разные уголки нашей страны, око-
ло 40 предприятий получают его.

Если при числительных имеются слова (послелоги) типа
кузя или чошен: кык кузя «вдвоем», дас кузя «вдесятером»,
кык чошен «вдвоем», то определяемое имя существительное
всегда стоит во множественном числе. Вить кузя колхозникъёс
гу гудо («Молот»). Пять человек колхозников яму роют. Эшшо
кыче ке кык-куинь кузя мбйы кышномуртъёс ос дорын пуко
(«Молот»). Еще какие-то две-три пожилые женщины около
двери сидят.

В таких сочетаниях определяемые существительные часто
пропускаются. В этом случае функцию подлежащего выполня-
ют числительные со словами (послелогами) кузя или чошен.
Куинь кузя бертйзы (М. Петров. Соч., II). Трое приехали.
Ньыль кузя гинэ гырыны потйллям (Г. Медведев, I ) . Только
четверо выехали пахать. Отын ньылъ-вить кузя пуко вал
(Н. Васильев. Адями сюлзм). Там сидело четыре-пять человек.
Тямыс кузя гыро, сизьым кузя усыяло, укмыс кузя турнало.
Восьмеро пашут, семеро боронят, девятеро косят. Кык чошен
лыктйллям («Молот»). Двое пришли.
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Существительные, выражающие категорию собирательности
или совокупности, при сочетании с количественными числитель-
ными обычно стоят в единственном числе, и глаголы-сказуемые
согласуются с ними в числе (един.). Война дыръя ми дорын
Киевысь кык семья улйз («Советской Удмуртия»). Во время
войны у нас жили из Киева две семьи. Туннэ кык бригада ара-
ны потйз. Сегодня две бригады вышли жать.

Но если в предложении при таких сочетаниях имеются при-
ложения и они оформлены аффиксом множественного числа, то
глагол-сказуемое обычно стоит во множественном числе. Куинь
семья — Василей Петыръёс, Максим Миколъёс но Семон Ондо-
ос — валче турназы (М. Лямин, I). Три семьи — Петра Ва-
сильевича, Николая Максимовича и Андрея Семеновича —
вместе косили.

Эта же модель употребляется и в тех случаях, когда опре
делением выступают количественные числительные, являющие-
ся смежными (типа кык-куинь «два-три», сизьым-тямыс «семь-
восемь» и т. д.). Со мазэ-созэ валаса но дз вуы, ньыль-вить
киос сое кенер вылысь кыскизы (М. Петров. Вуж Мултан). Он
не успел и опомниться, как четыре-пять рук его стащили с из-
городи. Январе парсьёссылэн быдэн 7-8-9 пиоссы вор-
дйськизы («Советской Удмуртия»). В январе их свиньи
принесли по 7-8-9 поросят.

2. Образованию новой модели типа Цуамын колхозникъёс
асьсэлы выль коркаос лэсьтйзы (букв.: «Тридцать колхозники
себе построили новые дома») в известной мере способствовала
модель сочетания двух имен существительных типа колхоз бу-
сыос «колхозные поля» (букв.: «колхоз поля»), корт усыос «же-
лезные бороны», пу коркаос «деревянные дома», ср.: колхоз
бусы «поле колхоза», корт усы. «железная борона», пу корка
«деревянный дом».

Во всех этих сочетаниях определяемое имя существительное
может стоять как в единственном, так и во множественном
числе, а определение остается без изменения. Таким образом,
по типу колхоз бусы и колхоз бусыос («колхозное поле» и «кол-
хозные поля») сложился тип кык бусы и кык бусыос (букв.:
«два поле» и «два поля»).

3. На образование новой модели типа кык бусыос («два по-
ля») определенное воздействие оказал и русский язык, в кото-
ром после количественных числительных два, три, четыре,
имеющих формы косвенных падежей, и после всех остальных
числительных, за исключением «один», существительное стоит
во множественном числе того или иного падежа.

Тюркские языки, которые с древних времен оказывали воз-
действие на пермские языки, особенно на удмуртский язык, не
могли модифицировать функционирующую модель типа кык
бусы (букв.: «два поле»), вить мешок (букв.: «пять мешок»),
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ибо в них самих господствовал и господствует этот же тип сло-
восочетания. Итак, подлежащее может быть выражено: а) со-
четанием количественного слова с существительным; б) сочета-
нием количественного числительного с количественным словом
и существительным; в) сочетанием усеченного числительного с
количественным числительным и существительным.

а) Подлежащее выражено сочетанием количественных слов
типа коня ке, ма мында ке «несколько» с существительным. В
таких сочетаниях существительное может стоять в единствен-
ном и во множественном числе, т. е. употребление формы числа
является факультативным; сказуемое согласуется с подлежа-
щим в числе. Коня ке мурт гинэ шур вамен потыны дйсьтйз
(«Молот»). Только несколько человек осмелилось перейти че-
рез реку. Ящикын коня ке кортчог адзиське. В ящике несколько
гвоздей видно. Тынад кисыяд коня ке кортчогъёс вань, лэся
(«Молот»). В твоем кармане имеется (кажется) несколько
(штук) гвоздей. Гурезь бамалын ма мында ке ыж ветлэ. На
склоне горы несколько овец бродит. Гурезь бамалын ма мында
ке ыжъёс ветло («Молот»). На склоне горы несколько овец
бродит.

б) Подлежащее выражено сочетанием, состоящим из коли-
чественного числительного, наречно-послеложного слова типа
мында, ёрос «около, примерно» и существительного. Существи-
тельное может употребляться также в форме единственного и
множественного числа. Бригадной собрание вить сю мында кол-
хозник лыктэм («Советской Удмуртия»). На бригадное собра-
ние явилось около пятисот колхозников. Битьтон мында кол-
хозникъёс Чупчи шур дурын турнало («Кенеш»). Около пяти-
десяти колхозников косят на берегу реки Чепцы. Куамын мын-
да трактор туннэ бусые потйз («Советской Удмуртия»). Около

тридцати тракторов вышли сегодня на поле. Фермаын укмыстон
ёрос скал толъе («Советской Удмуртия»). На ферме около де-
вяноста коров зимует. Укмыстон ёрос скалъёс Вало шур дуртй
ветло («Молот»). Около девяноста коров бродят по берегу реки
Валы.

в) Подлежащее выражено сочетанием, состоящим из усечен-
ного числительного ог (исторически из одйг) со значением
«около, примерно», количественного числительного и существи-
тельного. Существительное в таких сочетаниях, являясь пози-
ционно завершающим компонентом, может стоять в единствен-
ном и во множественном числе. Милям библиотекаямы. ог вить
сюре книга вань («Молот»). В нашей библиотеке имеется око-
ло пяти тысяч книг. Ог вить сюре книгаос дас вить шкафе тыре-
мын. Около пяти тысяч книг сложены в пятнадцати шкафах.
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Но существительные в таких сочетаниях не всегда употреб-
ляются факультативно — в единственном и во множественном
числе. Имеются случаи, когда существительное функционирует
или только в форме множественного числа или только в форме
единственного числа. Это зависит от того, к какому семантиче-
скому разряду принадлежит то или иное существительное. Так,
например, существительные, обозначающие денежные единицы
(макет «рубль», копейка «копейка» и т. д.), временные отно-
шения (ар «год», арес «возраст», нунал «день», уй «ночь»,
минут «минута» и т. д.), меры измерения (пуд, килограмм,
метр, километр, кубометр и т. д.), обычно употребляются в
единственном числе. Со дырысь коня ке нунал ортчиз («Мо-
лот»). С тех пор прошло несколько дней (букв.: «С тех пор про-
шел несколько день»). Глазовозь коня ке километр кылиз на
(«Советской Удмуртия»). До Глазова еще осталось несколько
километров (букв.: «До Глазова еще остался несколько кило-
метр») . Ог витьтон копейкае вань на вал («Кизили»). У меня
было еще около пятидесяти копеек. Ог дасо уй ортчем («Гу-
дыри»). Прошло около десяти ночей.

Иногда употребление формы зависит от структуры и содер-
жания предложения в целом. Например, в предложении Ура-
мын коня ке пичи пиос люр-ляр кесясько (На улице несколько
детей кричат) постановка существительного (пичи) пиос «дети»
в форме единственного числа невозможна, ибо глагол-сказуе-
мое кесясько «кричат» и непосредственно примыкающее к нему
изобразительно-наречное слово люр-ляр (передает звуковой
образ писка-визжания) обозначают такое действие, которое мо-
жет производиться только группой лиц. В предложении Соку
коня ке солдатъёс вуко доры вуизы но мыд-мыд пала бызизы
(«Кенеш») (Тогда несколько солдат дошли до мельницы и по-
бежали в разные стороны) существительное солдатъёс не мо-
жет стоять в единственном числе, потому что при втором ска-
зуемом имеются обстоятельственные слова мыд-мыд пала
«в разные стороны», обозначающие, что действие, выраженное
глаголом-сказуемым бызизы «побежали», направлено в разные
стороны.

В тех же случаях, когда понятие, выраженное сочетанием
коня ке, солдат «несколько солдат», мыслится как цельное,
единое и, следовательно, для собеседников не имеет значения
обособленность действия или сочетания каждого индивида, вхо-
дящего в данную группу (в «несколько»), то существительное
солдат свободно может употребляться в форме единственного
числа (при соответствующем содержании и структуре предло-
жения). Соку коня ке солдат корка пыриз. Тогда несколько
солдат зашли в избу (букв.: «Тогда несколько солдат зашел в
избу»).

Употребление посессивного суффикса -О (-ё) в структуре
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количественного числительного (ог дасо солдатъёс «около деся-
ти солдат») больше оттеняет категорию совокупности, цельнос-
ти. Ог дас корка араны потйз («Кенеш»). Около десяти дворов
вышли жать. Ог дасо корка араны потйз. Около десяти дворов
(в совокупности) вышли жать. Кызь мында трактористъёс кур-
сын дышетско («Советской Удмуртия»). Около десяти тракто-
ристов учатся на курсах. (Ог) кызё мында трактористъёс кур-
сын дышетско. Около десяти (в совокупности) трактористов
учатся на курсах. Вуколэсь коня ке улланьын ог дасо ёучъёс
бадзым лулпу улын пуко (М. Петров. Вуж Мултан). Несколько
н и ж е мельницы под большой ольхой сидят около десяти рус-
ских. Лантелейлэн кеносэз дорын ог сизьым мында бигеръёс
пуко («Кенеш»). У амбара Пантелея около семи человек татар
сидят. Лёгор Петырлэн коркаез доры ог сизьымо мында нылъёс
люкаськиллям («Кенеш»). У избы Петра Егоровича около семи
человек девушек собралось.

С аффиксом -о (-ё) чаще употребляются такие сочетания
числительных: ог дасо, ог витё, ог куатё, ог сизьымо, ог тямы-
со, ог кызё, ог куамыно (около десяти, около пяти, около шести,
около семи, около восьми, около двадцати, около тридцати)
или дасо мында, витё мында, куатё мында, сизьымо мында,
тямысо мында, кызё мында, куамыно мында — с указанными
ж е значениями).

В современном языке второй и третий типы анализируемых
сочетаний могут употребляться и без существительных. Дасо
ёрос, дас(о) мында «около десяти», ог витьтон ёрос, ог витьтон
мында «около пятидесяти». Такие сочетания представляют со-
бою эллипсис (существительных) и выражают отвлеченное ко-
личество (без указания или названия исчисляемых предметов).
В тех случаях, когда речь идет о конкретных предметах, то они
выясняются из контекста.

— Трос-а кутйд чорыг?
—• Ог тямыс мында луоз («Молот»).
•—• Много ли поймал рыбы?
— Около восьми будет.
•—• Коня мурт лыктэм картофка урыны?
— Ог куамын ёрос луозы, дыр («Кизили»).
— Сколько человек явилось картофель полоть?
— Около тридцати будет, наверно.
Иногда структура таких сочетаний состоит из следующих

элементов: частицы ог «около», количественного числительного,
существительного и наречно-послеложного слова ёрос (мында,
котыр) «около, примерно». Со гуртын ог куинь сю корка ёрос
(Ф. Кедров. Катя). В этом селе около трехсот дворов (букв.:

«В этом селе около три сто дом около»). Элеватор дорын ог
укмыстон машина мында адзиське («Советской Удмуртия»).
В о з л е элеватора около девяноста машин виднеется.
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Подлежащее — сочетание двух или более имен
с сравнительным словом

Подлежащее может быть выражено сочетанием двух или
более имен, завершающим элементом которых обычно является
сравнительное слово кадь «как, подобно». Такие подлежащие
обычно имеют ярко выраженную эмоциональность. Чаще они
употребляются в поэтической речи или в речи, насыщенной ме-
тафоричностью. В составе подлежащих, выраженных такими
сочетаниями, первый член обычно является определением,
имеющим обобщающее значение. Туж зырдыт вир кисьтон,
жугиськон герзаськиз: вань дунне кадь соку тыл пушкы согись-
киз (С. Широбоков. Кык вынъёс). Завязалось очень жаркое
кровопролитие (бой); как будто весь мир тогда скрылся в огне.
Жутйськиз туж кужмо тылпу. Быдэс гурт кадь жуаны кутскиз
(«Молот»). Поднялся очень сильный пожар. Как будто все село
начало гореть. Ыбыло орудиосын, миномётъёсын. Быдэс музъ-
ем кадь пыд улын зурка («Молот»). Стреляют из орудий, ми-
пометов. Как будто вся земля содрогается.

Подлежащее — неразложимое словосочетание

Подлежащее может быть выражено неразложимым по смыс-
лу словосочетанием. Сюда относятся сложные или составные
географические или политико-административные названия, на-
звания политических партий, учреждений, названия революци-
онных праздников, знаменательных дат, идиоматические выра-
жения и сложные слова, составные части которых фонетически
и морфологически не слиты и т. д. Советской Союз тупаса
улон понна нюръяське. Советский Союз борется за мир. Вели-
кой Октябрьской социалистической революция 1917 арын вал.
Великая Октябрьская социалистическая революция соверши-
лась в 1917 году. Удмурт АССР-ысъ Министръёслэн Советсы
Игринской районной исполнительной комитетлэсь уэкзэ эскериз.
Совет Министров Удмуртской АССР проверил работу Игрин-
ского районного исполнительного комитета. Вятские Поляны
Вятка шур дурын сылэ. Вятские Поляны стоят на берегу реки
Вятки. Соин ик туссэ со тодмаз: ныр пелесъёс но солэн кадесь,
синкабак йылэ мень но озьы ик пуктэмын (К. Митрей. Секыт
зйбет). Он узнал свой облик: и ноздри такие же, как у него, и
на веке родимое пятно. Абдразы Чебершур пиос, та юртэз ад-
зыса. Миым толалтэ гинэ татын сьбд нюлэс вал на (там же).
Увидев это здание, удивились Чебершурцы. В прошлую зиму
еще тут был дремучий лес. Правой эсеръёс усыкмытйллям пия-
шез, вераськыны ик уг луы (М. Лямин, II). Правые эсеры усы-
пили парня, и разговаривать нельзя. Вуиз Нырысетй май. На-
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ступил Первый май. Пудо возьман — со данлыко уж (Т. Архи-
пов, II). Пастьба (скота) —это почетное дело. Небыт диван
вылэ вол-вол пуксьыса, вуко кузё здк папирос чындэ (М. Ля-
мин, I). Развалившись на мягком диване, мельник (букв.:
«хозяин мельницы») дымит толстой папиросой. Пудо сиён татын
тырмыт (Т. Архипов, II). Корма для скота здесь достаточно.
Вешаны турттон пушказ кылдйз. (У него) появилось желание
поласкать.

К этому же типу подлежащих относятся метафорические
сочетания, исторически образованные разными путями. Кыллы
бырем гинэ озьы супыльтоз («Кенеш»), Только краснобай так
будет болтать. Ма эдэр-бедэред татчы но вуэм ини («Молот»).
Да оборванец (босяк) и сюда дошел. Гононумыръёс озьы кыл
нулло (М. Лямин, I). Мохнатые черви (богачи-кровопийцы)
так распространяют молву.

Подлежащее — целое предложение

Иногда подлежащее может быть выражено целым предло-
жением. Такое подлежащее, как правило, интонационно не-
сколько обособляется, т. е. имеет свою особую интонационную
норму. В этих случаях глагольное сказуемое обычно имеет фор-
му 3 лица (чаще единственного числа). Люкаллям урам шоры
тддьыос пленнойе'сты, жуго соосты. Люкасъкем калык пдлын
«малы озьы сантэмало» кылйськиз («Кенеш»). Белые собрали
пленных на середину улицы. В среде собравшегося народа по-
слышалось «зачем так унижают». Ос пыртп «со луиз калык
двдлэн, материал тырмымтэен» кылйське («Советской Удмур-
тия»). В кабинете шумят. Через дверь слышится «это случи-
лось из-за отсутствия народа, из-за нехватки материалов».

СКАЗУЕМОЕ

Сказуемое — это главный член предложения, обозначаю-
щий, раскрывающий признак, форму существования предме-
тов и явлений, выраженных подлежащим. Сказуемое непо-
средственно соотносится с подлежащим, подчиняется ему, обыч-
но согласуется с ним и является основным предицирующим
элементом предложения.

В отличие от подлежащего, которое в удмуртском языке
имеет сравнительно ограниченные грамматические формы вы-
ражения, глагольное сказуемое характеризуется разнообрази-
ем форм наклонения, времени, числа, лица и сравнительной
степени; а именная часть сказуемого может иметь падежные,
притяжательные, выделительно-указательные аффиксы, форму
сравнительной степени, суффикс -эсь и т. д.

103



Сказуемое, отвечающее на вопросы «что делать? что сде-
лать?», обычно выражается глаголом в личной форме. Сказуе-
мое, отвечающее на вопросы каков предмет? кто такой (что
такое) предмет?, выражается именем (существительным, место-
имением прилагательным и т. д.), которое может сочетаться
со вспомогательными глаголами.

По лексико-гр амм атическому признаку сказуемые принято
делить на два типа: глагольные и именные. По своей структу-
ре каждый из этих типов может быть простым и составным.
Особый тип представляют сложные сказуемые.

К простым глагольным сказуемым относятся сказуемые, вы-
раженные одиночными глаголами, имеющими различные фор-
мы наклонения, времени, числа и лица. Мон газет лыдёисько.
Я читаю газету. Сергеев города кошкиз. Сергеев уехал в город.
Тй урисъкыны мыноды. Вы поедете полоть. Ми верасалмы. Мы
сказали бы. Тон школае мын. Ты иди в школу. Такие сказуе-
мые называются согласованными (согласуются с подлежащим
в числе и лице). Но имеются простые глагольные сказуемые,
которые принято называть несогласованными. К ним, напри-
мер, относятся глаголы вань «есть, имеется, имеются», вал,
«был, была, было, были», некоторые причастия, деепричастия,
отрицательное слово двдл «нет» и междометия. Милям чебер
книгами вань. У нас имеется красивая книга. Милям чебересь
книгаосмы вань. У нас имеются красивые книги. Та шкафын
толон одйг тетрадь вал. В этом шкафу вчера была одна тет-
радь. Та шкафын толон трос тетрадьёс вал. В этом шкафу вче-
ра было много тетрадей. Сезьы турнамын. Овес скошен. Сезьы
но чабей турнамын. Овес и пшеница скошены (букв.: «ско-
шен»). Гирош гырыку, тй чорыгады. Когда Григорий пахал, вы
рыбачили. Гирош но Семон гырыку, тй чорыгады. Когда Григо-
рий и Семен пахали, вы рыбачили. Тон ужамысь, со отчы бз
мыны ни («Молот»), Из-за того, что ты работал, он не пошел
туда. Тй кырзамысь, ми шып пукимы («Кенеш»). Из-за того,
что вы пели, мы тихо сидели. Ар ортчыса, Кузьма дышетскыны
кошкиз («Молот»). Через год Кузьма поехал учиться. Педор
жбк сьдры пуксьытэк, кышноез бз пуксьы («Кизили»). Пока
Федор не сел за стол, жена не садилась. Педор но Иван жбк
сьдры пуксьытэк, ми дм пукселэ. Пока Федор и Иван не сели
за стол, мы не садились. Ваня ужысь бертытозь, ми книга
лыдзимы. Пока Ваня не пришел с работы, мы читали книгу.
Ваня но Коля ужысь бертытозь, ми книга лыдзимы. Пока Ва-
йя и Коля не пришли с работы, мы читали книгу. Перо двдл.
Нет пера. Пероос бвдл. Нет перьев. Петыр Иван фи! Ворго-
рон-а ма со? («Молот»). Иван Петрович фи! Разве он муж-
чина?

Однако деепричастия на -ку, -мысь, -Мозь в роли само-
стоятельного сказуемого в редких случаях могут согласоваться
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с подлежащим в лице и числе. Мон кошкыкум, тон школаын
вал. Когда я уезжал, ты был в школе. Тон кошкыкуд, со шко-
лаын вал. Когда ты уезжал, он был в школе. Ми кошкыкумы,
тй городын вал. Когда мы уезжали, вы были в городе. Ср.: Ужа-
мысьтым «из-за того, что (я) работал», ужамысьтыд «из-за
того, что (ты) работал», ужамысьтыды. «из-за того, что (вы)
работали», ужамысьтызы «из-за того, что (они) работали».
Ветлытозям «пока (я) ходил», ветлытозяд «пока (ты) ходил»,
ветлытозямы «пока (мы) ходили», ветлытозяды «пока (вы) хо-
дили», ветлытозязы «пока (они) ходили».

Осложненные формы простого глагольного сказуемого со-
стоят из повтора однокоренных глаголов или из простого гла-
гола и частиц. Такие сказуемые обозначают длительность,
интенсивность действия или экспрессивность, эффективность.
Утчамы, утчамы — ом шедьтэ. Искали, искали, не нашли. Вера
кс вера ини, ошмес ву кадь кисьтэ («Молот»). Говорит так го-
ворит уж, льёт как ключевая вода. Усьыны ой усьы, нош ты-
бырме вдсь кари («Кизили»), Упасть не упал (я), но спину
ушиб. Ну и эктйз, ну и кырзаз! Паймод! («Советской Удмур-
тия»). Ну и плясал, ну и пел! Удивишься! Колхозник-а ма со?!
Ужаны уг ужа, ветлэ огшоры («Молот»). Разве он колхозник?!
Работать не работает, бродит (ходит) так себе.

Составные глагольные сказуемые состоят из двух лексиче-
ских элементов: из личного глагола и инфинитива. В таком со-
четании личный глагол выступает в вспомогательной функции;
главная же мысль выражается инфинитивом. Туннэ мон уо/саны
кутскисько 7 часысен («Кенеш»). Сегодня я начинаю работать
в 7 часов. Со шур важен тэтчыны медэ. Он хочет прыгнуть че-
рез речку.

К простым именным сказуемым относятся сказуемые, выра-
женные только одним (одиночным) именем (существительным,
прилагательным, местоимением, числительным, наречием, при-
частием, междометием). Мынам эше студент. Мой товарищ
студент. Тынад костюмед сьод. Твой костюм черный. Туннэ де-
журной тон. Сегодня дежурный ты. Ньыль пол вить кызь. Че-
тырежды пять двадцать. Тпляд нюлэсты кыдёкын. Ваш лес да-
леко. Турынды турнамын. Трава (ваша) скошена. Тйляд Иван
Егоровичты ой-ой-ой! Ваш Иван Егорович ой-ой-ой!

Составное именное сказуемое состоит из именной части
(предикативного члена, присвязочного слова), выражающей
вещественное значение, и глагольной связки, выражающей
грамматическое значение (наклонение, время, число, лицо).
Захар Иванович соку бухгалтер вал. Захар Иванович тогда
был бухгалтером. Та воргоронъёслэн мешоксы секыт луэм
(«Удмурт сказкаос»). У этих мужчин мешок стал тяжелым.
Ма кызьы од шедьты? Соослэн корказы татысен витетйез луэ
(«Советской Удмуртия»), Да как не нашел? Их дом отсюда пя-
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тый. Та книга тынад вылэм Ми ом тодэ Эта книга, оказывает-
ся, твоя Мы не знали Жук позьтэмын вал ини Каша была
уже сварена

Сложное сказуемое состоит из трех или более компонентов
Иногда его называют трехчленным По своей структуре такие
сказуемые могут быть чисто глагольными, состоящими из одних
глаголов Ужаны мыныны медисько (Думаю идги работать),
или смешанными, состоящими из глаголов и имен Со быгаты-
сал офицер луыны Он смог бы стать офицером. Имеются и
такие конструктивные типы сказуемых, которые являются про-
межуточными. Например, сочетание мыныны медэ кадь вал
«как-будто хотел идти» в предложении Поярков туннэ ужаны
мыныны медэ кадь вал (Поярков сегодня как-будто хотел (на-
меревался) идти на работу) можно рассматривать и как гла-
гольное составное сказуемое и как сложное

Сказуемое — глагол настоящего времени

Сказуемое может быть выражено глаголом настоящего вре-
мени в форме единственного и множественного числа во всех
лицах

а) Мон книга лыдзисько Я читаю книгу Тон мар лэсьтись-
код али? Оло гын сапег кышъяськод-а? («Молот») Ты что де-
лаешь сейчас' Не валенки ли подшиваешь9 «Со туннэ гыре»,—
чильымаз тамак тыронъяз вера Легор Митрей («Кенеш») «Он
сегодня пашет»,—говорит Дмитрий Егорович, набивая трубку
табаком Пуны утэ, тол нуэ Собака лает, ветер уносит.

б) «Ми кырзаськом но ужаськом но Ваньзэ лэсьтыны бы-
гатиськом. Малы пыкылиськоды милемыз?» — Петырлэн син-
маз учкыса вера Аннок («Молот») «Мы поем и работаем. Все
умеем делать Почему нас упрекаете'» — говорит Аня, прямо
смотря в глаза Петра «Ти кудпалан усыяськоды, кытын лым-
шораськоды? Оло гуртэ бертиськоды-а?» — юалляське пересь
(«Молот») «Бы где бороните, где обедаете' Или домой езди-
те?»— спрашивает старик Нырысети бригадаысъ воргоронъес
Чупчи шур дурын турнало Кыкети бригадаысь воргоронъес
нюлэс дурын обинь лэсъто («Советской Удмуртия»). Мужчины
из первой бригады косят на берегу Чепцы Мужчины из второй
бригады строят на опушке леса овин

Сказуемое-глагол настоящего времени может употребляться
и с отрицательными частицами Мон уг валаськы сое, уг ва-
ласькы (Г Медведев, II) Я его не понимаю, не понимаю Малы
тон уд лыдзиськы? («Молот»). Почему ты не читаешь' Тон
анид уд араськы, уд гыриськы Мукетъессэ пыкылисъкод, дыше-
тыны вырисъкод («Молот») Ты сам не жнешь, не пашешь. Дру-
гих упрекаешь, пытаешься учить Писэй уг но гыры, уг но
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кизьы, уг но ара, нош уен-нуналэн.ческыт сие но гур вылын
кылле («Удмурт калык сказкаос»). Кошка и не пашет, и не се-
ет, и не жнет, а днем и ночью вкусное ест и на печке лежит.
«Ми тйледыз ум йбтйське, ум курлаське. Кошкелэ ми дорысь»,—
шуэ луд кеч гондырлы (там же). «Мы вас не трогаем, не осуж-
даем. Уходите от нас»,— говорит заяц медведю.

Глагольное сказуемое в форме изъявительного наклонения
настоящего времени может употребляться в различных времен-
ных значениях. Оно может обозначать:

а) Действие (или состояние), совпадающее с моментом
речи. Мон пу корасько, Олексан йогу гудэ («Кизили»). Я Дро-
ва рублю, Александр роет яму для погреба. Петя гожъя, Сёма
лыдзе, Оля суреда («Удмуртиысь комсомолец»). Петя пишет,
Сёма читает, Оля рисует.

б) Действие, которое осмысливается как постоянное, бес-
прерывное. Музъем шунды котыртй берга. Земля вращается
вокруг солнца. Урсы шур шунды потоп пала кошке. Речка Ур-
сы течет на восток. Ми улйсъкомы колхозын. Мы живем в
колхозе.

в) Действие, которое совершится или будет совершаться в
будущем. Мон чуказе совхоза кошкисько. Я завтра еду в сов-
хоз. «Чуказе улыса кошкисько»,— шумпотыса вера Петя
(М. Гаврилов). «Послезавтра уезжаю»,— радостно говорит
Петя.

г) Прошедшее действие. «Толон жыт пукисько библиотека-
ын... Кип ке лыктйз но пелыгумтйм каллен гинэ кутйз («Совет-
ской Удмуртия»). «Вчера вечером сижу в библиотеке... Кто-то
подошел и тихонько схватил за плечо». Кылем арняе клубе
ветлй. Потйсько отысь... пумитам лыктэ тодмое». «В прошлое
воскресенье ходила (я) в клуб. Выхожу оттуда, а навстречу
мой знакомый».

Глаголы-сказуемые в форме настоящего времени в значении
будущего или прошедшего времени употребляются обычно тог-
да, когда говорящий хочет придать своей речи эмоциональный,
экспрессивный оттенок.

Сказуемое — глагол будущего времени

Сказуемое, выраженное глаголом будущего времени, обыч-
но указывает на действие, которое совершится или не совер-
шится в будущем. Иногда оно может обозначать и вневремен-
ное действие. Ми чуказе мыномы совхоза. Мы завтра поедем в
совхоз. Соос туннз жыт гинэ гуртэ бертозы. Они сегодня только
вечером приедут домой. Уз кошкы, уз бдрды — эн кишка («Мо-
лот»). Не уйдет, не будет плакать — не бойся. Пужен ву уд
вай. Решетом воду не принесешь.
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Сказуемое — глагол прошедшего времени

Сказуемое, выраженное глаголом первого прошедшего вре-
мени, обозначает действие, совершившееся или не совершивше-
еся до момента речи, или будущее действие. Последняя функ-
ция его выявляется в структуре сложных предложений. Витя
эшезлы гожтэт гооктйз. Витя своему товарищу написал письмо.
Запык сельсоветысь бертйз но сиськыны пуксиз (Г. Медве-
дев, I). Запык пришел из сельсовета и сел обедать. Ми шоры
6з но учкы, дз но вазьы. Кошкиз. На нас и не посмотрел, и не
откликнулся. Уехал. Тон соос доры мынйд ке, тонэ куноялозы
(«Удмурт калык сказкаос»). Если ты пойдешь к ним, тебя угос-
тят. Со нюлэскы пегзиды ке, тйледыз уз шедьтэ («Кенеш»).
Если в тот лес спрячетесь, вас не найдут.

Сказуемое, выраженное глаголом второго прошедшего вре-
мени, обозначает результативное и неочевидное, давно прошед-
шее действие, т. е. такое действие, непосредственным участником
которого говорящий не был сам и говорит о нем по опре-
деленным результатам или со слов других. Обычно такое ска-
зуемое имеет побочный оттенок «оказывается». Тон. клубе кош-
кемед, мои сое дй тоды («Молот»). Ты, оказывается, ушел в
клуб, я этого не знал. Соку Павол Иван гордъёслы юрттэм.
Матрон кенак озьы шуиз («Кенеш»). Тогда Иван Павлович,
оказывается, помогал красным. Так сказала тетя Матрена.

Иногда сказуемое, выраженное глаголом второго прошед-
шего времени, обозначает действие, исполнителем (и очевид-
цем) которого являлся сам говорящий. В этом случае мыслит-
ся, что действующий субъект как бы неосознанно действовал и
обнаруживает результаты своего действия позже (после того,
как действие завершилось). Та сюрес асьме гуртэ нуоз кадь по-
тэ вал. Нош асьмеос йыромиськеммы ук («Молот»). Нам каза-
лось, что эта дорога приведет в нашу деревню. Но мы, оказы-
вается, заблудились.

Не совершенное субъектом действие выражается двояко:
а) отрицательным словом двдл «не, нет» в сочетании с глаго-
лом на -м. Со двдл ветлэм. (Он не сходил) и б) синтетическим
способом — основой глагола с формой -мтэ. Со ветлымтэ. (Он
не сходил).

Примечание. При вежливом обращении ко 2 лицу ед. ч. глагол-сказуемое
может быть употреблено в форме мн. ч. второго лица (вместо единственного
числа 2 лица). В удмуртском языке это явление возникло под непосредствен-
ным влиянием русской речи. Тй, гажано прокурор, умой малпаськоды, верась-
коды (М. Петров. Вуж Мултан). Вы, уважаемый прокурор, правильно думае-
те. Анна Петровна, тй талон куинетй бригадае ветлйды, вералэ, быдтйзы-а
соос турнанзэс. Анна Петровна, вы вчера ходили в третью бригаду, скажите,
закончили ли они косьбу. Чуказе электростанцидэс учкыны. инженер лыктоз.
Тй, председатель эш, сое пумиталоды, солы ваньза возьматоды. («Советской
Удмуртия»). Завтра для осмотра вашей электростанции приедет инженер. Вы,
товарищ председатель, встретите его, покажете ему все.
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Сказуемое — глагол притворного действия

Сказуемое, выраженное глаголом притворного действия в
личной форме, выражает фиктивность, притворность или ма-
лую степень действия субъекта. Тбдьы офицер азьын Иван Пе-
тыр окоп гудэмъяське, пу корамъяське. Офицер ке кошке, га-
мак кыскыны пуксе («Кенеш»). Перед офицером Петр Ивано-
вич делает вид, что копает окоп, рубит дрова. Если офицер
уходит, садится курить табак. Со татын дыръя тон иземъясь-
кид («Молот»). Когда он был здесь, ты притворился спящим.
Тынад но пичи пиед арамъяське, лэся. И твой младший сын,
кажется, пытается жать.

Сказуемое — глагол на -ськиз

Сказуемое может быть выражено глаголом, стоящим в
форме 3 лица единственного числа первого прошедшего време-
ни с суффиксом -ськиз (ветлйськиз «пришлось сходить»).
Такое сказуемое выражает прошедшее (очевидное, определен-
ное) действие (или состояние), под воздействием которого на-
ходилось само говорящее лицо, т. е. первое лицо высказывает
свою мысль о том, что оно (я!) оказалось вынужденным по тем
или иным обстоятельствам производить такое действие, кото-
рое выражено основой глагола на -ськиз. В данном случае мы
имеем противоречие между формой и содержанием: глагол
стоит в форме 3 лица единственного числа, но выражает он по-
нятие о 1 лице единственного числа. Да-а, кема улй мон со бай
дорын. Солы турнасъкиз, араськиз, пудозэ утиськиз («Кенеш»).
Да-а, долго я жил у этого богача. Для него пришлось косить,
жать, ухаживать за скотом. Уй но нунал ветлйськиз, нокыче
пайдаез овал («Молот»). День и ночь пришлось ходить, поль-
зы никакой нет. Татын мар зечез? Учрежденным, гожъяськыса
пукыны мон уг быгаты, дышетскеме джыт. Калык дышетскыку,
кутсаськон дорын вал улляса ветлйськиз (Г. Красильников. То-
нэн кылисько). Что здесь хорошего? Работать в учреждении
на канцелярской работе я не смогу — мало учился. Когда на-
род учился, мне пришлось в приводе молотилки гонять лоша-
дей. Огпол татын быдэс уез пукиськиз: пал поглян выж пасе
кошкиз (его же, Тблсяська). Однажды здесь всю ночь приш-
лось (мне) сидеть: одно колесо застряло в дыре моста.

Сказуемое — глагол 1 лица единственного или множествен-
ного числа второго прошедшего времени на -ськем.

Сказуемое, выраженное глаголом, стоящим в форме перво-
го лица единственного или множественного числа второго про-
шедшего времени с суффиксом -ськем (ветлйськем «пришлось
мне сходить», ветлйськеммы «пришлось нам сходить») выра-
жает такое прошедшее действие или состояние, под воздейст-
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вием которого находился в определенный отрезок времени сам
действующий субъект (субъект независимо от своей воли ис-
пытывал на себе воздействие процесса, выраженного глаголом
на -ськем). Формы 2 и 3 лиц единственного и множественного
числа в этой функции не употребляются. В некоторых случаях
глаголы этого типа входят в составное или сложное сказуемое.
Кынмем вылам мон татчы шуныт азе умме усиськем (М. Пет-
ров. Соч., II) . Оттого, что замерз, я здесь в тепле, оказывается,
заснул. «Бергес кылиськем, контораысь адямиос кошкыса вуил-
лям»,— малпаз Олексан (Т. Архипов, II). «Оказывается, не-
множко опоздал, из конторы люди успели уйти»,—подумал
Александр. Кышно шуэ: будъто ке, пичи дыръям мыным анай
йбл сюрылымтэ, соин, пе, удалтпськымтэ. Мугорын но пичи кы-
лисъкем, визьмын но сычегес (там же). Жена говорит: будто
бы в детстве материнского молока мне не перепадало. Поэто-
му, дескать, стал неудачником: и ростом не вышел, а также и
умом. Бен ачид бтид ук. Оло юнме лыктйськем? Соку мон
кошко (Н. Васильев. Адями сюлэм). Да сам же пригласил.
Или зря пришлось (мне) приехать? Тогда я уеду. «Чик уд
воштйськиськы тон, Марья»,— шуиз Сенька. «Анай выжые мы-
нйськем»,— пиосмурт куараен вазиз соиз (Г. Медведев, III).
«Нисколько не меняешься ты, Мария»,-—сказал Сеня. «В маму
пошла»,— мужским голосом ответила та. «Фу, тонэн, сиён ся-
рысь чылкак вунэтйськем! Сутскиз, дыр, ини»,— гур азе Палаш
бызьыса мынйз (Т. Архипов, II). «Фу, тебя, о еде совсем забы-
ла (пришлось забыть)! Наверно, уже пригорело»,— Палаш по-
бежала к печке. Ми, кужен сюресэз ыштыса, Шексна шур
доры вуиськеммы (М. Лямин. Ож сюрес). Мы, потеряв прямую
дорогу, пришли к реке Шексна.

Этот тип глагола-сказуемого по своей внешней форме напо-
минает форму глагола (с суффиксом -иськ- ) 3 лица сд. числа
второго прошедшего времени. Карандаш тйяськем. Карандаш
сломался. Стакан сбриськем. Стакан разбился. Ср.: Мон изись-
кем. Я, оказывается, уснул. Кыде'ке кошкиськеммы. Далеко,
оказывается, уехали. Но они относятся к разным грамматичес-
ким явлениям. Глаголы тйяськем, сбриськем образованы от
возвратных форм — тйяськыны «сломаться», сбриськыны «раз-
биться» и выражают 3 лицо единственного числа. Глаголы же
изиськем, кошкиськеммы. образованы от невозвратных глаголов
изьыны «спать», кошкыны «уехать, уйти». В этих глаголах фор-
ма -ськем (-мы) обозначает не 3 лицо, а 1 и функция ее со-
вершенно иная, чем в глаголах тйяськем, сбриськем.

Глаголы-сказуемые типа изиськем имеют общие черты с
глаголами, имеющими форму -ськиз: нюлэскы ветлйськиз
(пришлось съездить (мне) в лес). Сходство их выявляется в
следующем: а) оба они имеют суффикс -ськ-; б) обозначают
процесс, под воздействием которого находился сам субъект,
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т. е. выражают своеобразную категорию пассивности, страда-
тельности; в) указывают на первое лицо, единственное число.
Зол изиськем. Крепко пришлось (мне) спать. Зол изиськиз.
Крепко пришлось (мне) спать. По смыслу они синонимичны.
Но каждый из этих типов глаголов-сказуемых имеет свои осо-
бенности, а именно: а) морфологически глагол типа изиськем
имеет форму 1 лица ед. ч., глагол же типа изиськиз — форму
3 лица; б) глагольная форма на -ськиз (изиськиз) выражает
очевидное прошедшее действие, глагольная же форма на
-ськем (изиськем) — неочевидное прошедшее действие;
в) глаголы на -ськем указывают на категорию модаль-
ности—«оказывается», у глаголов же на -ськиз этой категории
нет.

Сказуемое — глаголы на -ське

Сказуемое, выраженное глаголом на -ське, обозначает
действие, которое происходит без особой волевой активности
действующего субъекта; или указывает, что действие проис-
ходит (с точки зрения говорящего) само собою, как бы спон-
танно, самопроизвольно. И оно мыслится как очевидный про-
цесс настоящего времени. Такое сказуемое употребляется толь-
ко при подлежащих, стоящих в форме единственного числа
третьего лица. Валян берытскиз но Гаянлэсь шурдыт суредзэ
тодмаз; атаманлэн чырткем валэз сое чылкак сутйське ни
(М. Коновалов. Гаян). Балян повернулся и узнал страшную
фигуру Гаяна; проворная атаманская лошадь его уже догоняет.
Тулыс ужмы но быдэсмиське, асьмеос но оюадьыны. кутскимы
(«Молот»). И весенняя работа завершается, и сами (мы) нача-
ли уставать.

Иногда эта глагольная форма сочетается со вспомогатель-
ными глаголами. Киысьтыз пычал сиёнэз музэ усиське вал
(М. Коновалов. Гаян). Из рук заряд (предназначенный для
куркового ружья) чуть не выпал.

Сказуемое — отрицательный глагол нй-мшэ-

Сказуемое, выраженное глаголом на -мтэ- в соответствую-
щей личной форме, обозначает отрицание действия, выражен-
ного глагольной основой, и иногда с оттенком категории «ока-
зывается, оказалось». Мон соку сое адзымтэе («Кизили»). Я
тогда его не видел (оказывается). Тон толон совхоза ветлымтэ-
ед. Ты вчера в совхоз (оказывается) не ездил (не ходил). Лё-
гор Иван со луд кечез кутымтэ. Иван Егорович (оказывается)
не поймал того зайца. Ми соку соос доры вуымтэмы. Мы тогда
до них (оказывается) не доехали. «Map бен шуод, умой уд
ужасъке, тазэ но пландэс быдэстымтэды»,— пыкылэ колхозлэн
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председателез («Советской Удмуртия»). «Что же скажешь,
плохо работаете, и этот план (оказывается) не выполнили»,—
упрекает председатель колхоза.

Сказуемое — глагол условного наклонения

Сказуемое, выраженное глаголом условного наклонения,
обозначает предполагаемое, возможное или желаемое действие.
Такие сказуемые употребляются как в составе простого пред-
ложения, так и сложного. В сложноподчиненных предложениях
глаголы-сказуемые, имеющие форму условного наклонения, мо-
гут функционировать попарно: одно из них — в придаточном,
другое — в главном. Мои отчы мынысал, но кышкасько («Ке-
неш»). Я бы поехал (пошел) туда, но боюсь. Гужем та доры
ветлысалмы, прудады пыласькысалмы («Молот»). Летом к
вам ездили бы, в вашем пруду купались бы. Лыктэлэ вал ми-
лям колхозами. Адзысалды выль комбайнмес, визнасалды
тыамы («Кизили»). Приехали бы в наш колхоз. Увидели бы
наш новый комбайн, удили бы на нашем озере. Тон толон ужа-
салыд ке, туннэ шутэтскысалыд милемын чош («Молот»). Если
бы ты вчера работал, то сегодня вместе с нами отдыхал бы.
Лёграшка Семок кузё ке луысал, вань гуртэз со таласал, лёга-
сал (Г. Медведев, I). Если бы Семен Егорович был хозяином,
то всю деревню он разорил бы, растоптал бы.

При употреблении отрицательной формы ой «не» глаголы-
сказуемые условного наклонения могут обозначать (в зависи-
мости от содержания, структуры предложения) отрицание воз-
можного или желаемого действия. Мон сыче муртлы одйг кыл
но бй верасал, берыктиськысал но кошкысал («Кизили»). Я не
сказал бы ни одного слова такому человеку, повернулся и ушел
бы. «Тон сяна таче ыжез нокин но ой басьтысал»,— пыкылэ
картсэ Ольга («Молот»). «Кроме тебя, такую овечку никто не
купил бы»,— упрекает Ольга своего мужа.

Отрицательная частица ой «не», употребляемая при глаго-
лах условного наклонения, иногда изменяет смысл сказуемого.
Предложение, которое должно было бы иметь отрицательный
смысл, приобретает положительное содержание. Например:
Соос ой ке луысалзы, толбыт со мында кыед поттыны но ой
быгатысалмы (Т. Архипов, II). Если бы не они, за зиму не вы-
везли бы столько навоза. По смыслу оно адекватно предложе-
нию Соос луэмен толбыт со мында кыед но поттыны быгатйм.
Оттого, что они были, за зиму сумели вывезти столько навоза.
Предложение Апайзы ке ой луысал, соослэн улонзы секыт луы-
сал (Если бы не было старшей сестры, жизнь у них была бы
тяжелой) по содержанию адекватно предложению Апайзы ва-
нен соослэн улонзы секыт двдл. Оттого, что есть старшая сест-
ра, жизнь у них не тяжелая.
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В предложениях, в которых при глаголе-сказуемом отсутст-
вует отрицательная частица, действия могут быть ирреальными.
Ср.: Тон кусоосыз ке ой вайысалыд, ми али но дй турнасалмы.
Если ты не привез бы кос, то мы и сейчас не косили бы. Тон
кусоосыз ке вайысалыд, ми но али турнасалмы. Если ты привез
бы косы, то и мы сейчас косили бы. В первом предложении
действия, выраженные глаголами условного наклонения с отри-
цательной частицей (бй «не»: бй вайысалыд, ой турнасалмы),
совершились реально, т. е. «ты (реально) привез косы» и «мы
(реально) косим». Во втором предложении действия, выражен-
ные глаголами условного наклонения (вайысалыд, турнасал-
мы), ирреальны, т. е. «ты (реально) не привез кос» и «мы
(реально) не косим».

Сказуемое — глагол повелительного наклонения

Сказуемое, выраженное глаголом повелительного наклоне-
ния, обозначает просьбу, требование, пожелание, приказание.
Басьты тйр но пила, мын братэдлы юрттыны. Бери топор и пи-
лу, иди помогать брату. Кошкелз татысь! Кошкелэ, Вуэ у се-
ды. Уходите отсюда! Уходите! Упадете в воду. «Ванялы вера,
мед пыроз корка, сое эшез возьма»,— шуиз Анна Павловна
(«Кизили»). «Скажи Ване, чтобы зашел в избу, его ждет
товарищ»,— сказала Анна Павловна. Эн кесяськы, сузэред изе
(там же). Не кричи, сестренка спит.

Глагол-сказуемое в форме повелительного наклонения мо-
жет обозначать и констатацию совершившегося действия. Дас
вить арескысен Саша колхозын ужа. Котькытчы ысты, котьмае
лэсьтыны кос — мыноз, лэсьтоз («Молот»). С пятнадцати лет
Саша работает в колхозе. Куда его не пошлешь, что ни при-
кажешь сделать — пойдет, сделает Кытчы гинэ тон эн мын,
мар уж борды гинэ эн кутскы — со отын ини («Молот»). Куда
только ты ни пойдешь, за какое дело только ни возьмешься —
он уже там.

Сказуемое — отрицательное слово бвбл

В качестве сказуемого может употребляться отрицательное
слово бвбл «не, нет». Главная функция его — выражение кате-
гории отсутствия. Канфет бвбл, сахар бвбл, майя бен чай
юомы? («Молот»). Конфет нет, сахару нет, с чем же будем пить
чай? Бензинмы бвбл, машинами сылэ («Кизили»). Бензина
нет, машина стоит. Пиелэн костюмез бвбл, уксё кулэ вал шедь-
тыны («Молот»). У сына нет костюма, надо бы найти денег.

Слово бвбл в таких случаях выражает категорию постоян-
ности, т. е. нейтрально в отношении обозначения времени, хотя
оно соотносится с конструкциями, в которых временные отно-
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шения выражаются при помощи вспомогательных глаголов.
Ср.: Лымы двбл. Нет снега. Татын лымы двдл вылэм. Тут нет
снега, оказывается.

Слово двдл может сочетаться с сравнительным словом кадь
«как, как будто, словно». Такое сказуемое выражает катего-
рию предположения, неуверенности. Та чабей бвол кадь, йыды,
дыр («Молот»). Это как будто не пшеница, кажется, ячмень.
Сказуемое бвол может выражать не отрицание действия, а ре-
альное осуществление его. Миша, кошким возь вылэ. Кыче но
сяськаос бвол отын! («Молот»). Миша, пошли на луг. Каких
только цветов там нет! Слово бвол «нет» в данном предложе-
нии выражает не отрицание, а реальное действие — наличие
разных цветов. Кыче но воштйськонъёс бвол, дыр, гуртын!
(«Молот»). Каких только изменений нет, наверно, в селе!

Сказуемое — междометие или изобразительное слово

Сказуемое, выраженное междометием или изобразительным
словом, может обозначать экспрессивную, эмоциональную
оценку или образ действия предмета, лица. Урамын пиналъёс
хи-хи-хи но хо-хо-хо! Изъыны уг лэзё («Молот»). На улице де-
ти хи-хи-хи да ха-ха-ха! Не дают спать. Парсышез нош жи-жи-
оюи! кесяське («Советской Удмуртия»). А поросенок (его)
жи-жи-жи! визжит. Выросыз солэн ай-ай-ай! начар! («Молот»).
Манера его ой-ой-ой! скверная! Уробомы кызьпу борды дым-
быр-йыг! («Кизили»). Телега наша на березу трах-бах!

Сказуемое — фразеологическое сочетание

Сказуемое может быть выражено различного рода фразе-
ологическими сочетаниями. Тйляд бригадирды сизьым инмын
тола («Советской Удмуртия»). Ваш бригадир на седьмом небе
витает (мечтает о несбыточном). Шонерак ке верано, Аннокты
пыдо миндэр («Советской Удмуртия»). Откровенно говоря, ва-
ша Аннушка—толстушка.

Сказуемое — деепричастие

В удмуртском языке сказуемое может быть выражено и дее-
причастием (обычно в сложноподчиненных предложениях).
Мон нюлэскы ветлытозь, тон турнандэ быдэстэмед («Молот»).
Пока я ездил в лес, ты завершил косьбу. Азии Сарапулэз бась-
гыку, ми Воткинскын вал. Когда Азии занимал (освобождал
от белых) Сарапул, мы были в Воткинске. Командирмы приказ
сётытэк, ми интыысьтымы ом вырзылэ («Кизили»). Пока ко-
мандир (наш) не отдал приказ, мы с места не тронулись.
Куинь толэзь ортчыса, Пылька Сандыр гуртаз бертиз (Г. Мед-
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ведев, II). После того, как прошло три месяца, Пылькин Алек-
сандр приехал домой. «Мои висемен, тон но ужаны уд вет-
лйськы»,—• шуиз анай («Молот»). «Из-за того, что я болею, и
ты не ходишь на работу»,— сказала мать. Тон кыдёке кошке-
мысь, мон отчы ой ветлы ни («Советской Удмуртия»). Из-за
того, что ты уехал далеко, я туда больше не ходил.

Деепричастие может участвовать в образовании составного
сказуемого. Туннэ собраниын пукыкум но мон со сярысъ нал-
пай, уката ик тон выступать карыку (Т. Архипов). Я сегодня
об этом думала и тогда, когда сидела на собрании, особенно
во время твоего выступления.

Деепричастия на -ку, -мысь, -тпозъ в некоторых случаях
могут иметь личные формы. Мон бертыкум. Тогда, когда я
возвращался. Тон ветлыкуд. Тогда, когда ты ходил (ездил).
Ми ужамысьтымы, тй но ужаны кутскиды («Кенеш»), Из-за
того, что мы работаем, и вы стали работать. Тй шутэтскытозя-
ды, ми турнанмес быдэстйм («Молот»). Пока вы отдыхали, мы
завершили косьбу. (Об употреблении деепричастия в роли ска-
зуемого подробнее см. сб. «Вопросы финно-угорского языкозна-
ния», том IV, Ижевск, 1967 г.).

Сказуемое — причастие на-«о

Сказуемое, выраженное причастием на -но (-оно, -а но)
обозначает действие, которое необходимо совершить. Такое
сказуемое обычно употребляется в безличных предложениях.
Турынэз турнано, собере куасьтоно но люкано. Траву нужно
скосить, потом надо высушить и убрать. Туннэ мынам уже трос:
ву ваёно, нянь пыжоно («Молот»). Сегодня у меня много рабо-
ты: нужно принести воды, испечь хлеба.

Сказуемое может быть выражено причастием на -но
(-оно, -ано), имеющим притяжательный аффикс соответ-
ствующего числа и лица. Тй ужаны быгатйськоды, соин ик от-
чы мыноноды, Тйледлы улон инты дась («Молот»), Вы можете
работать, и поэтому придется (вам) поехать туда. Жилище
(вам) готово. Слово мыноно букв, обозначает: «возможность
ехать (вы) имеете». Оно синонимично с конструкцией типа
мыноно луоды «придется (вам) ехать».

Этот способ выражения сказуемого исторически возник,
по-видимому, под воздействием следующих закономерностей
языка. Глагольная форма на -но (-оно, -ано) в позиции ска-
зуемого выступает в безличной функции. Мыным туннэ гожтэт
гожтоно, пулы мыноно, собере станцие ветлоно («Молот»). Мне
сегодня нужно написать письмо, (нужно) поехать за дрова-
ми, затем (следует) съездить на станцию. Со временем в языке
возникла потребность в определенных случаях персонифициро-
вать действие, выраженное глагольной формой на -но. Для
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персонификации этого глагольного образования, выступающего
в позиции сказуемого, язык использовал личные притяжатель-
ные формы — по аналогии глагольных образований на -эм
(-ам), -он (-ан), -мтэ. Ср.: кутэм «пойманный», «поймал
(оказывается)», кутэме (кутйськеме) «поймал (я), оказывает-
ся», кутэмед «(ты) поймал, оказывается», кутэммы «(мы)
поймали, оказывается» и т. д. По этой аналогии и образова-
лись: кутоное «я должен поймать», кутоноед «ты должен пой-
мать», кутономы «мы должны поймать» и т. д. Эти формы упот-
ребляются и в притяжательной (указательной) функции. Ср.:
кутоное «тот мой, который должен я поймать», кутоноед «тот
твой, который должен ты поймать», кутономы «тот наш, кото-
рый должны мы поймать» и т. д. В этом случае такие отгла-
гольные образования обычно выступают в роли подлежащего
или дополнения. «Тйни учкы, яратоноед вулы мынэ»,— Ивиез
Пети иса («Кенеш»), «Вон посмотри, твоя любимая идет за
водой»,— Петя дразнит Ивана. Та кышетэз аслаз гажаноезлы
кузьмаэ, дыр («Кизили»). Этот платок подарил (он), наверно,
своей возлюбленной.

Таким образом, отглагольные формы на -но, имеющие при-
тяжательный суффикс соответствующего числа и лица, могут
употребляться в роли сказуемого (в этом случае они сближа-
ются с verbum finitum) и в роли подлежащего или дополнения
(в этом случае они выполняют функцию существительных или
местоимений). Висиськогес ке но, аранме арано ини. Сотэк сю-
тэм кылёд («Молот»). Хотя и побаливаю, но жать надо. Без
этого голодным останешься. Гаян, Зарубин киысь лэчыт сабля-
ез басьтыса, буш омырын шонаськыны кутскиз «Быгатондэ
быгатоноед, только тазьыгес кутыны кулэ»,— Зарубин, сабляез
кутыса, усто шонаськыны кутскиз (М. Коновалов. Гаян). Гаян,
взяв из рук Зарубина острую саблю, начал размахивать.
«Уметь-то умеешь, только вот немного иначе нужно дер-
жать»,-— Зарубин, схватив саблю, начал искусно размахивать
ей. Корка лэсьтондэ лэсьтоноед, ми тыныд оскиськомы («Кизи-
ли»). Построить избу (свою) ты построишь, мы тебе верим. Уж
борды сое кысконоды. Озьы гинэ адями радэ пыроз со («Мо-
лот»), В работу его следует втянуть. Только так он войдет в
нормальную колею.

Сказуемое — глагольное образование на -мон

Сказуемое, выраженное глагольным образованием на -мон,
обозначает наличие возможности действия или состояния, вы-
раженного глагольной основой. Турын турнамон. Трава в таком
состоянии, что можно (ее) косить. Та арбуз сиымон. Этот ар-
буз в таком (спелом) состоянии, что (его) можно есть. Мон ини
дышетскымон. Я уже могу учиться. Пне армие мынымон. Бад-
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зым но таза. Али трактористын ужа («Молот»). Мой сын (уже)
может идти в армию. Большой и здоровый. Сейчас работает
трактористом. Тон астэ ачид дйсямон но сюдымон ини. Ты уже
в таком возрасте, что сможешь сам себя одеть и прокормить.

В тех случаях, когда подлежащее стоит во множественном
числе, сказуемое, выраженное глагольным образованием на
-мон, может принимать форму -эсь. Та кинокартинаос учкы-
монэсь. Эти кинокартины таковы, что можно их смотреть.

Глагольное образование на -мон в современном языке
имеет двойственную лексико-грамматическую и синтаксическую
функцию: а) В препозитивном положении по отношению к име-
ни, к которому оно относится, рассматриваемое глагольное об-
разование выступает в функции определения (в лексико-грам-
мэтическом отношении является причастием). Котькин аслыз
кельшымон инты утча (Г. Красильников, Тонэн кылисько).
Каждый ищет себе подходящее место. Отын вань дйсямон дпсь-
кутъёс. Там имеется подходящая одежда, б) В постпозитивном
положении по отношению к имени, являющемуся подлежащим,
глагольное образование на -мон выступает сказуемым. Татысь
инты котькинлы кельшымон. Здешнее место каждому понра-
вится. Дйськут дйсямон. Одежда подходящая для ношения.

Эта двойственность природы глагольного образования на
-мон определила его морфологическую структуру. Первона-
чально оно в позиции сказуемого употреблялось так же, как
глагольная форма на -мын (т. е. без изменения). Ср.: Турин
турнамын. Трава скошена. Турынъёс турнамын. Травы скоше-
ны. Турин турнамон. Трава в таком состоянии, что можно ее
косить. Турынъёс турнамон. Травы в таком состоянии, что мож-
но их косить. Иными словами, первоначально глагольные обра-
зования на -мон и на -мын в позиции сказуемого подчиня-
лись одному и тому же правилу (не согласовывались в числе с
подлежащим). Но глагольное образование на -мон, в отличие
от глагольного образования на -мын, употреблялось и в опре-
делительной функции в именных словосочетаниях. В такой по-
зиции оно, как причастие, стало тяготеть к прилагательным.
И по аналогии с прилагательными (в позиции сказуемого при
подлежащем, стоящем во множественном числе) стало упот-
ребляться с формой -эсь. Ср.: Корка жужыт. Дом высок. Кор-
каос жуоюытэсь. Дома высокие. Корка улымон. Дом такой, что
можно в нем жить. Коркаос улымонэсь. Дома такие, что можно
в них жить.

Сказуемое — отглагольное образование на -мен

Сказуемое, выраженное отглагольным образованием на
-мен, обычно употребляется в составе придаточного предло-
жения. Тон иземен, Семёнов эш сютэм пукем («Кенеш»). Из-за
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того, что ты спал, товарищ Семенов сидел голодный. Тон ды-
быртэмен, со шутэтскыны 6з быгаты («Молот»). Из-за того,
что ты шумел, он не смог отдохнуть. Ми болъшевикъёслы дур-
басьтэмвн, эсеръёс кесяськыны кутскизы («Гудыри»). Из-за
того, что мы защищали большевиков (встали на сторону боль-
шевиков), эсеры начали кричать. Тй кырзамен, куноос но кыр-
заны кутскизы. Так как вы запели, и гости начали петь.

Такое сказуемое может иметь личную форму. Тй кыдёке
кошкеменыды, ми куарадэс ом кылэ («Молот»). Из-за того,
что вы далеко ушли, мы вашего голоса не слышали. Тон татчы
лыктэмвныд, ми умойгес ужаны кутскимы («Советской Удмур-
тия»). Из-за того, что ты приехал сюда, мы начали работать
лучше.

Сказуемое — отрицательное отглагольное образование на
-мтэен

Сказуемое может быть выражено отрицательным глаголь-
ным образованием на-мтэен (иногда в форме соответствую-
щего числа и лица). Этот тип сказуемого обычно употребляется
в сложноподчиненных предложениях. Моя толок отын ужам-
тэеным, соос планзэс быдэстйллямтэ. Ввиду того, что я вчера
там не работал, они план свой не выполнили. Тй со кионъёсты
кутымтэеныды, милемлы соос сьдры уиськоно луиз («Молот»).
Из-за того, что вы не поймали этих волков, нам пришлось за
ними гнаться. Агроном гырисьёс доры дырыз дыръя вуымтэен,
уж бжытлы жегатскиз. Из-за того, что агроном своевременно
не приехал к пахарям, работа несколько задержалась. Ми тй
доры лыктымтэенымы, тп вождэс поттэмды. Из-за того, что мы
к вам не приехали, вы на нас рассердились. Киномеханик но
библиотекарь городысь бертымтэенызы, туннэ клубын кино
уз луы («Молот»). Из-за того, что киномеханик и библиотекарь
не приехали из города, сегодня в клубе кинокартины не будет.

Сказуемое — сочетание глагола в соответствующем времени
и наклонении со вспомогательным глаголом вал

Сказуемое может быть выражено сочетанием знаменатель-
ного глагола в соответствующем времени и наклонении со вспо-
могательным глаголом вал «был, было, была, бывало». Суть
этой конструкции состоит в следующем: лексическое значение
(действие-состояние) и грамматические категории числа, лица,
наклонения выражаются знаменательным глаголом. Вспомога-
тельный глагол вал, стоящий в омертвелой форме, действие-
состояние, выраженное знаменательным глаголом, переносит в
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план прошедшего времени. Знаменательный глагол может
иметь формы настоящего, будущего времени, но в данной кон-
струкции они не выражают категории настоящего и будущего
действия. Функция их — передать различные оттенки прошед-
шего времени. Отын Михайлов турка вал. Там Михайлов косил
(букв.: «Там Михайлов косит было»). Отын Михайлов турналоз
вал. Там Михайлов косил (букв.: «Там Михайлов будет косить
было»).

а) Сказуемое, состоящее из глагола настоящего времени и
вспомогательного глагола вал, выражает описательное очевид-
ное прошедшее действие, которое совершилось в определенный
период или отрезок времени. Одни лингвисты эту конструкцию
называют «прошедшим длительным» (Б. А. Серебренников.
Историческая морфология пермских языков, стр. 269), дру-
г и е — «прошедшим неоконченным» (Л. И. Емельянов. Грамма-
тика вотяцкого языка, стр. 157). Такое сказуемое имеет отте-
нок категории длительности или незаконченности (поскольку
оно обозначает «определенный период очевидного описательно-
го прошедшего действия»). Огпол жыт мынйсько вал нюлэс-
кытй. Учкисько — мон пала куинь кион лыктэ («Кенеш»). Од-
нажды вечером шел (я) по лесу. Смотрю — по дороге в мою
сторону идут три волка. Тй соку гыриськоды вал. Вы тогда па-
хали. Пургаос со нуналэ бусыын ужало вал. Пургинцы в этот
день на поле работали. Пылька Сандыр жыт пал гуртаз бертэ
вал (Г. Медведев, II). Александр Пылькин под вечер возвра-
щался домой.

б) Сказуемое, состоящее из глагола будущего времени и
вспомогательного глагола вал, выражает очевидное давнопро-
шедшее описательное действие, которое потенциально предпо-
лагает наличие другого прошедшего времени, т. е. обозначает
такое очевидное давнопрошедшее действие, которое (если да-
же действие не завершено) имеет метафорическую связь с бу-
дущим действием, являющимся в данной цепи мысли тоже про-
шедшим. Анна Петровна, пизэ возьмаса, ураме потоз вал. Анна
Петровна, ожидая сына, выйдет, бывало, на улицу. Предикатив-
ная конструкция потоз вал «выйдет, бывало» выражает: а) го-
ворящий неоднократно наблюдал, что Анна Петровна часто,
систематически выходила (на улицу), т. е. показывает очевид-
ное продолжительное прошедшее действие; б) это действие
происходило давно — говорящий о нем сейчас вспоминает;
вспоминает описательно, с определенным оттенком метафорич-
ности; в) действие Анны Петровны, начатое в один период,
продолжалось и в будущем, но это будущее в данный момент
(момент речи) является уже прошедшим, т. е. будущее проис-
ходило в сфере или в рамках прошедшего. И, собственно, кате-
гория будущего времени исчезает, хотя форма ее налична (по-
тоз «выйдет»). Основное значение этой конструкции более или
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менее точно передается на русский язык глаголом будущего
времени плюс вспомогательным глаголом «бывало»: потоз вал
«выйдет, бывало». Следовательно, данная конструкция условно
может быть названа futurum historicum, но не «прошедшее
многократное время». Песятайзы ТОЛЛЫ пу дасялоз вал, ку-
регъёслы шуныт инты лэсьтоз вал («Молот»). Дедушка (их)
на зиму заготовит, бывало, дрова, для кур сделает, бывало,
теплое помещение. Соос анайзы сьоры ветлозы вал («Кизили»).
Они ходили, бывало, за матерью.

в) Сказуемое, состоящее из сочетания глагола первого про-
шедшего времени со вспомогательным глаголом вал, выражает
очевидное давнопрошедшее действие. Мон толон нюлэскын
ужай вал («Кизили»). Я вчера работал в лесу. Со кылем арын
нюлэсказ вал. Он в прошлом году охотничал. Павол но Тима
отын пыласькизы вал. Павел и Тимофей там купались.

Разновидностью этого типа сказуемого является сочетание
глагола второго прошедшего времени со вспомогательным гла-
голом вал. Тон кылем арын техникумын дышетскемед вал. Ты
ь прошлом году учился в техникуме. Соос соку кыдёке кошкил-
лям вал. Они тогда далеко ушли.

г) Сказуемое, выраженное сочетанием знаменательного гла-
гола в форме повелительного наклонения со вспомогательным
глаголом вал, обозначает пожелание (иногда с оттенком прось-
бы или сожаления) субъекту (грамматически: 2 лицу единст-
венного или множественного числа) осуществить действие, вы-
раженное знаменательным глаголом, или же выражает порица-
ние, осуждение, неодобрение действия субъекта. В последнем
случае в структуру сказуемого обычно входит отрицательная
частица эн «не». Петя, чорыгаку тон шып пук вал, соку ой
тышкаськысалзы («Молот»). Петя, во время рыбалки сидел бы
ты тихо, тогда не ругали бы тебя. Лёгорез турнаны уг быгаты
шуиськоды. Дышетэлэ вал тй сое, возьматэлэ вал тй солы,
кызьы кусоез кутыны кулэ («Молот»). Говорите, что Егор не
умеет косить. Научили бы его, как нужно держать косу. «Эн
кора вал та улмопуэз, эн лэсьты вал йолэсь корка, тонэ йбтпсь
ой луысал, улысалыд из коркан»,— индылэ зичы кионлы
(«Удмурт калык сказкаос»). «Не рубил бы эту яблоню, не
строил бы из льда дом, никто тебя не трогал бы, жил бы в ка-
менном доме»,— отчитывает лиса волка. «Эх тй! Map каром
мон тйледын? Жуго мон тйледыз. Эн лушкалэ вал мынэсьтым
чсжъёсме, эн вандылэ вал ыжъёсме»,— шуэ адями зичылы но
кионлы (там же). «Ух вы! Что мне делать с вами? Побью я
вас. Не воровали бы моих уток, не резали бы моих овечек»,—
говорит человек лисе и волку. Дезьыг дыръя вуэ эн пыралэ
вал, ой висьысалды. Во время холода не заходили бы в воду,
не болели бы.

Сказуемое этого типа может обозначать желание самого
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говорящего (грамматически: 1 лица единственного и множест-
венного числа) осуществить действие, выраженное знамена-
тельным глаголом (в реальности само действие не осуществля-
ется, оно оказывается только желаемым). Такие сказуемые
обычно употребляются в сложном предложении. Причем вто-
рая часть предложения, в котором нет этого типа сказуемого,
выражает причину того, что говорится о действии в первой час-
ти предложения. Жади. Изь вал, собере чорыганы мын вал —
уг луы. Кысык уж вань («Молот»), Устал. Поспать бы (мне),
затем пойти бы порыбачить — нельзя. Срочная работа есть.
Кыче шулдыр татын. Мылкыдэз нюлэскы кыске. Мын вал отчы,
дыры двдл. Иже мыныны дасяськоно («Кизили»). Как весело
здесь. Хочется в лес. Сходить бы туда, побродить бы там, вре-
мени нет. Готовлюсь ехать в Ижевск. Пот вал Вало шурлэн со
палаз, пыж овол. Тани сылйськом паймыса («Кенеш»). Перей-
ти бы (нам) на ту сторону (на тот берег) реки Валы, лодки
нет. Вот стоим, не зная, что предпринять.

д) Сказуемое, выраженное сочетанием знаменательного гла-
гола в условном наклонении со вспомогательным глаголом вал
«был, было, бывало», обозначает категории условности, опреде-
ленной желательности. Мон та книгаез лыдзысал вал, сое мы-
ным сётысалды ке. Я эту книгу (определенно) прочитал бы,
если бы (вы) дали ее мне. Такие сочетания почти всегда выра-
жают прошедшее желаемое действие и иногда оно мыслится
совершившимся раньше другого прошедшего действия. Мон со-
ку чорыгасал вал, нош висьыны уса («Советской Удмуртия»).
Я тогда (определенно) рыбачил бы, но заболел. Тон ачид но
солы верад, нюлэскы мынысал вал шуыса (там же). Ты и сам
ему сказал, что (определенно) поехал бы (ты) в лес. Асьмеос
косысалмы ке, со асьмелы кылйськыяоя кесяськысал вал («Ке-
неш»). Если бы мы попросили (велели), он (определенно) кри-
чал бы так, чтобы мы услышали.

Сказуемое — сочетание глагола в соответствующем времени
и наклонении со вспомогательным глаголом вылэм

Этот тип сказуемого по своей конструкции сходен с преды-
дущим типом (знаменательный глагол в соответствующем вре-
мени и наклонении плюс вспомогательный глагол вал). Лекси-
ческое значение и грамматические категории лица, числа и на-
клонения выражаются знаменательным глаголом, стоящим в
форме соответствующего времени. Вспомогательный глагол
вылэм «был (было, была), оказывается», имеющий омертвев-
шую форму, действие-состояние, выраженное знаменательным
глаголом, переносит в план давнопрошедшего времени. Тон со-
ку к'еносын изиськод вылэм. Ты тогда, оказывается, в амбаре
спал (букв.: «Ты тогда в амбаре, оказывается, спишь было»).
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Тон соку кеносын изёд вылэм. Ты тогда, оказывается, в амбаре
спал (букв.: «Ты тогда в амбаре, оказывается, будешь спать
было»).

а) Сказуемое, выраженное сочетанием знаменательного
глагола в настоящем времени со вспомогательным глаголом
вылэм «был (было, была), оказывается», выражает неочевид-
ное давнопрошедшее действие, которое стало известным говоря-
щему только в данный момент, т. е. говорящее лицо констати-
рует факт действия в прошлом со слов других лиц (или выяс-
нив каким-либо другим- путем). Со лыктэм уин. Мон изисько
вылэм. Номыр ой шбды («Молот»). Он пришел ночью. Тогда
я, оказывается, спал. Ничего не чувствовал. «Да~а-а! Кема шу-
тэтскиськод вылэм. Ку уждэ быдэстод?» — юаз зоотехник
(«Советской Удмуртия»). «Да-а-а! Оказывается, долго отдыха-
ешь. Когда завершишь работу?» — спросил зоотехник. Ми тур-
наны но быгатйськомы вылэм (Кенеш»). Мы и косить, оказы-
вается, умеем. Андрей но Лёша соку 5-тй классын дышетско
вылэм («Кенеш»). Андрей и Лёша тогда, оказывается, учились
в 5 классе.

б) Сказуемое, выраженное сочетанием знаменательного гла-
гола в будущем времени со вспомогательным глаголом вылэм
«был (о), оказывается», выражает неочевидное давнопрошед-
шее действие, о совершении которого говорящий вспоминает
(сейчас) или констатирует со слов других. При этом особо под-
черкивается, что в этот отдаленный период субъект, о действии
и состоянии которого речь идет, имел такие-то свойства-качест-
ва. Со пересь гужем чорыгалоз вылэм, сйзьыл уробо лэсьтоз
вылэм, толалтэ кут куталоз вылэм («Удмурт калык выжы-
кылъёс»). Тот старик летом, оказывается, рыбачил, осенью
мастерил телеги, зимой плел лапти. Мон егит дыръяд улэмдэ
али гинэ тодй. Зеч ужалод вылэм, кырзаны но быгатод вылэм
(«Кизили»). Я только сейчас узнал, как ты жил в молодые
годы. Оказывается, (ты) хорошо работал, и петь, оказывается,
умел. Егитъёс люкаськиллям лабрес пересь сирпу улэ. Вазен
дыръя татын пукоз вылэм крезьчи (Т. Архипов, I). Молодежь
собралась под старым развесистым вязом. В прежние времена
здесь сидел, оказывается, гусляр. Мукет калык кадь ик,
Ватка но нянь кизёз вылэм, пудо вордоз вылэм. Соку кыдёке
нетлыны сикъёс пыр пыдын гинэ луоз вылэм («Удмурт калык
выжыкылъёс»). Как и другие народы, и племя Ватка хлеб сея-
ло, скот разводило. Тогда по лесу далеко ходить можно было
только пешком. Соку удмуртъёс бигеръёсын ожмаськозы вы-
лэм. («Удмурт калык выжыкылъёс»). Тогда удмурты воевали,
оказывается, с татарами.

в) Сказуемое, выраженное сочетанием знаменательного гла-
гола в форме первого прошедшего времени со вспомогатель-
ным глаголом вылэм «было, оказывается», обозначает:, а) не-
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очевидное давнопрошедшее действие; б) действие, которое про-
исходило в какой-то определенный отрезок времени; в) об осу-
ществлении действия, выраженного знаменательным глаголом
в форме первого прошедшего времени, говорящий узнал сейчас
или недавно (через других лиц) или сам выяснил (удостове-
рился, выяснил). Тон соку Бектэмыш гурезь йылын гырид вы-
лэм. Ми толон гинэ кылймы со еярысь («Кенеш»). Ты тогда,
оказывается, пахал на горе Бектэмыш. Мы узнали об этом
только вчера. Со кионэз Пётр Иванович ыбиз вылэм. Ми тон
шуиськомы вал («Молот»). Того волка, оказывается, пристре-
лил Петр Иванович. Мы думали, что ты. Ми соку кыдёке па-
лэнэ кошкимы вылэм, соосыз ом адз'елэ («Молот»). Мы тогда
ушли, оказывается, далеко в сторону, не видели их. Коробов
но Сенькин та гуртын кдлйзы вылэм («Советской Удмуртия»).
Коробов и Сенькин, оказывается, ночевали в этой деревне.

В современном языке очень часто эта конструкция заменяет-
ся конструкцией, состоящей из сочетания знаменательного гла-
гола второго прошедшего времени и вспомогательного глагола
вылэм. Предложение Вало шур дурын со гыриз вылэм (Он,
оказывается, пахал на берегу реки Валы) может свободно
употребляться в такой форме: Вало шур дурын со гырем вылэм.
Исторически эти варианты различались не только формой зна-
менательного глагола (гыриз и гырем), но и определенными
категориальными оттенками. Конструкция гыриз вылэм, надо
полагать, обозначала очевидное прошедшее действие, о кото-
ром говорящий сейчас или несколько позднее ставит в извест-
ность собеседника. Конструкция же гырем вылэм выражала
неочевидное давнопрошедшее действие, о котором говорящий
позднее со слов других ставит в известность собеседника (что
это действие реально происходило в далеком прошлом). Позд-
нее глагольная форма вылэм «было, оказывается» в таких
конструкциях приняла на себя функцию выражения идеи не-
очевидного давнопрошедшего времени н постепенно приобрела
устойчивый модальный характер. В результате этого сочетания
типа гыриз вылэм и типа гырем вылэм стали выражать одно и
то же.

г) Сказуемое, выраженное сочетанием знаменательного гла-
гола повелительного наклонения второго лица единственного
или множественного числа со вспомогательным глаголом вы-
лэм «был, оказывается», выражает категории: а) оказывается,
оказалось (как удалось выяснить, как стало известно); б) со-
жаления с оттенком желательности. Смысл последней состоит
в следующем: «нужно было самому предпринимать такое дей-
ствие, которое выражено глаголом повелительной формы».
Ой вала соку, басьты вылэм сое, лэсьты вылэм солэсь вышкы,
вуза вылэм базарын («Кенеш»). Не понял (я) тогда, нужно
было, оказывается, .забрать его (кряж), сделать из него кадку,

123



продать на базаре. Сочетания басьты вылэм, лэсьты вылэм бук-
вально обозначают: «забери было, оказывается», «сделай
было, оказывается». Они синонимичны сочетаниям, первым
компонентом которых выступает причастие на -но (-оно,
-ано): басьты вылэм — басьтоно вылэм («нужно было, оказы-
вается, забрать»), лэсьты вылэм — лэсьтоно вылэм («нужно
было, оказывается, сделать»), вуза вылэм — вузано вылэм
(«нужно было, оказывается, продать»). Кушты вылэм сое
дэрие, соку ой кесяськысал («Молот»). Нужно было (оказы-
вается) бросить его в грязь, тогда бы не кричал.

Сказуемое — сочетание глагола в настоящем или прошедшем
времени со вспомогательным глаголом луоз

Сказуемым может быть сочетание глагола в личной форме
настоящего или прошедшего (первого и второго) времени со
вспомогательным глаголом луыны «быть, стать, становиться,
произойти, мочь», всегда имеющим форму будущего времени
единственного числа 3 лица (луоз). В таком сочетании глагол
луоз выражает категорию модальности: вероятность, возмож-
ность, допустимость, предположительность действия, выражен-
ного глаголом. Тон туннэ жадид луоз. Ты сегодня, наверно
(вероятно), устал (букв.: «Ты сегодня устал будет»). Модаль-
ность, выраженная вспомогательным глаголом луоз, органиче-
ски сливается со значением знаменательного глагола в личной
форме. Ср. примеры, где глагол луоз выступает как самостоя-
тельное сказуемое (в значении «будет») и как составная часть
сложного сказуемого: 1. Вуоно аре солы кык арес луоз. В буду-
щем году ему исполнится два года (букв.: «два года будет»).
Туэ со вить аресаз потйз луоз. В этом году ему, наверно (по-
видимому, вероятно), исполнилось пять лет. 2. Со чуказе
Ижевскын луоз. Он завтра будет в Ижевске. Соос Ижевскын
дышетско луоз («Молот»). Они, наверно, учатся в Ижевске.
3. Соку Деми отын луоз (П. Блинов. Улэм потэ). Тогда Демьян
будет там. Соос отын гыриллям луоз («Кенсш»). Они там, по-
видимому, пахали.

В предикативных сочетаниях' типа дышетске луоз «по-види-
мому, учится», турнады луоз «по-видимому, косили вы», «кош-
киллям луоз «по-видимому, уехали они» слово луоз имеет
двойственную природу. Оно примыкает к знаменательному гла-
голу, стоящему в форме настоящего или прошедшего 'Первого
и второго времени и выражает категорию модальности, т. е.
обозначает отношение говорящего к достоверности действия
(вероятность, возможность, допустимость). В этом отношении
оно входит в категорию модальных слов. Но в то же время оно
имеет оттенки глагола-сказуемого, выражает вместе со знаме-
нательным глаголом единое (сложное) понятие о действии, со-
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стоянии субъекта; позиционно обычно стоит после знаменатель-
ного глагола, и они вместе имеют единую интонацию. Иными
словами, глагол луоз в анализируемых конструкциях входит в
состав сказуемого. Природа рассматриваемых сочетаний ста-
нет еще более ясной, если мы выясним историю их образования.

На определенной ступени развития удмуртского языка воз-
ник особый аналитический способ выражения категории време-
ни и модальности. Лексико-грамматически и структурно этот
способ выражался знаменательным глаголом в личной форме и
вспомогательным глаголом вал «был, была, было» или вылэм
«было, оказывается». Мон гырисько вал. Я тогда пашу бывало.
Тон гыриськад вал. Ты когда пашешь бывало. (Ты пахал было).
Ми гыриськом вылэм. Мы тогда, оказывается, пахали. Тй гы-
риллямды вылэм. Вы, оказывается, пахали. В эту же конструк-
тивную модель был втянут вспомогательный глагол луоз «бу-
дет» (в сочетании со знаменательным глаголом, имеющим фор-
мы настоящего или прошедшего времени): Тон гыриськод лу-
оз. Ты, вероятно, пашешь. Со гыре луоз. Он, вероятно, пашет.
Тон гырид луоз. Ты, вероятно, пахал. Со гыриз луоз. Он, веро-
ятно, пахал. Ми гыреммы луоз. Мы, вероятно, вспахали. Все
три вспомогательных глагола (вал, вылэм, луоз) употребля-
ются в окаменелой форме (3 л. ед. ч.); первые два — в форме
прошедшего времени, последний — в форме будущего времени.
Основная функция их — выразить добавочное значение дейст-
вия, выраженного знаменательным глаголом в личной форме.

Однако по своей функции эти глаголы не однотипны. Вспо-
могательный глагол вал, сочетаясь со знаменательным глаго-
лом, в основном выражает категорию прошедшего (обычно оче-
видного) времени с разными вариациями. Вспомогательный
глагол вылэм, сочетаясь со знаменательным глаголом в личной
форме, выражает прошедшее неочевидное время и категорию
модальности (кажимость). Оба эти глагола сохраняют времен-
н у ю функцию — прошедшее первое (вал) и прошедшее второе
(вылэм). Вспомогательный глагол луоз, сочетаясь со знамена-

тельным глаголом в личной форме (выражая категорию мо-
дальности: вероятность, возможность), временную функцию
утратил. Мы считаем такие сочетания (личный глагол в на-
стоящем и прошедшем времени и глагол луоз) особым видом
сказуемого, а не сочетанием глагола с вводным словом (кате-
гория вводности в нем наличия, по она не доминирует и орга-
нически слита со значением знаменательного глагола).

1) Сказуемое, состоящее из глагола в личной форме настоя-
щ е г о времени и вспомогательного глагола луоз. «Умой лэсьтэ-
мед урободэ»,— шуиз Сергей Петрович. «Быгатйсько луоз.
Тон гинэ двдл, председатель но ущъяз»,— мыньпотйз Олёш
(«Молот»). «Хорошо сделал телегу»,— сказал Сергей Петро-
в и ч . «Вероятно, умею. Не только ты, но и председатель похва-
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лил»,— улыбнулся Алеша. Вала шур дуре чем ветлйськод, отын
чорыгаськод луоз («Советской Удмуртия»). Часто ездишь на
берег Валы, вероятно (наверно), рыбачишь там. Со туннэ гыре
луоз. Он сегодня, по-видимому, пашет. Тй пландэс дырызлэсь
азьло быдэстйськоды луоз («Кизили»). Вы свой план, наверно
(по-видимому), завершаете раньше срока. Соос планзэс дырыз-
лэсь азьло быдэсъяло луоз. Они свой план, вероятно (по-види-
мому), завершают раньше срока.

2) Сказуемое, состоящее из глагола в личной форме первого
прошедшего времени и вспомогательного глагола луоз. Мынам
Боеце зйрак берытскиз но быжзэ выллань шепертыса лобатпз.
Мон, конечно, уси луоз (П. Блинов. Улэм потэ). Мой Боец кру-
то повернулся и, подняв хвост, помчался. Я, вероятно, упал.
Тон со сярысь од кылы, изид луоз («Кенеш»). Ты о нем не слы-
шал, вероятно, (ты) спал. Со татын овол, пегзиз луоз («Мо-
лот»). Его здесь нет, наверно, спрятался. Ми соосыз адзытэк
кылимы, нюлэскы кошкимы луоз («Молот»). Мы их не видели,
по-видимому, уехали (мы) в лес. Тй ужаны од ветлэ, висиды
луоз (Г. Медведев, I). Вы не ходили на работу, вероятно, бо-
лели. Кионъёс но зичыос писэйлэсь кышказы луоз, пегзизы
куак пушкы {«Удмурт калык сказкаос»). Волки и лисы, оче-
видно, испугались кошки, спрятались в кусты.

3) Сказуемое, состоящее из глагола в личной форме второ-
го прошедшего времени и глагола луоз. Мон ой кылы. сое, бере
кылеме луоз. Гуртэ но жыт гинэ вуи («Советской Удмуртия»).
Я не слышал его, по-видимому, опоздал. И домой возвратился
только вечером. Вер бертйськод, вань анадэ гыремед луоз («Ке-
неш»). Поздно возвращаешься (домой), наверно, вспахал всю
полосу. Кин бен коралоз со кызъпуэз? Иван ко рам луоз («Ке-
неш»). Кто же срубит эту березу? Наверно, Иван срубил.

Иногда глагол луыны в таких конструкциях согласуется в
числе и лице с подлежащим, т. е. имеет одинаковые формы чис-
ла и лица со знаменательным глаголом-сказуемым. Тон бере
кылид луод (Г. Медведев). Ты, по-видимому, опоздал. Кинъёс
бен ветлозы отй? Соос ик ветло луозы («Молот»). Кто же будет
там ходить? Они же, наверно, ходят.

Сказуемое — сочетание глагола в личной форме
с сравнительным словом кадь

Сказуемое может быть выражено глаголом в личной форме
(в настоящем, будущем и прошедшем временах) в сочетании с
сравнительным словом кадь «как, подобно, словно» и др., кото-
рое в подобных конструкциях придает действию категории не-
уверенности, кажимости, видимости, предположительности, ве-
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роятности. Кытчы кошкемээ умой уг тодйськы, правление пыриз
кадь («Советской Удмуртия»). Куда (он) ушел, точно не знаю,
как будто зашел в правление. Та нылаш ваньзэ быгатоз кадь,
сое фермаын заведующей каромы («Молот»). Эта девушка, на-
верно, все сумеет сделать, назначим ее заведующей фермой.
Сандыр туннэ городэ кошкиз кадь («Кенеш»), Александр сегод-
ня как будто уехал в город. Глаголы в этих случаях употребля-
ются в форме изъявительного и (сравнительно реже) условного
наклонений.

1. Сказуемое, выраженное глаголом изъявительного накло-
нения (в настоящем, будущем и первом прошедшем временах).

а) Мон али умой ужасько кадь. Кызьы луоз азыгалан, созэ
шуг вераны («Кенеш»). Я пока как будто неплохо работаю.
Как будет в будущем, об этом трудно сказать. «Корепанов кыт-
чы кошкиз?» — юа счетовод. «Корепанов туннэ мунчо лэсьтэ
кадь. Озьы веразы» («Молот»). «Куда ушел Корепанов?» —
спрашивает счетовод. «Корепанов сегодня как будто строит
баню. Так говорили».

б) Дробед таза, кыдёке вуоз кадь («Кенеш»). Дробь (твоя)
крупная, наверно, полетит далеко. Минам малпамея, соос жыт
бертозы кадь («Кенеш»). Мне кажется, что они приедут ве-
чером.

в) Мон умой-умой ой кылы. Нош со озьы вераз кадь («Мо-
лот»). Я хорошо не расслышал, но как будто он так говорил.
Ма тон туннэ ужад кадь ини. Нош кытчы мынйськод? («Ке-
неш»). Да ты сегодня, кажется, уж работал. Куда опять
идешь? Мон лыд'йи кадь ини та книгаез. Мыным мукетсэ сётэлэ
(«Кизили»), Я, кажется, уже читал эту книгу. Мне дайте дру-
гую. Тон шуиськод: «Со ветлйз кадь». Нош со татын ой вал
(«Кенеш»). Ты говоришь: «Как будто он ходил». Но его здесь
не было. Ми ужмес быдэстймы кадь. Бертоно кариськимы. Пе-
дор агай милемлы вазе: «Тазэ бен кин турналоз?» («Кизили»).
Мы как будто завершили работу. Решили поехать домой. Дядя
Федор нам говорит: «А этот участок кто будет косить?» Тон но
бадзьш будэмед кадь. Учкелэ, воргорон кадь луэм («Кизили»).
И ты как будто вырос. Посмотрите, совсем как мужчина.

2. Сказуемые, выраженные сочетанием глагола второго
прошедшего (неочевидного) времени с сравнительным словом
кадь «как» (иногда мактал, сямен, льуззн «как, подобно»), де-
лятся на две подгруппы:

а) Сказуемые, выражающие категорию сравнения. Мон гы-
рем кадь, тон но гыр. Так, как я пахал, и ты паши. Тй гырем
кадь, мон но гыро. Так, как вы вспахали, и я вспашу (буду
пахать). Со гырем кадь, тон уд гыры. Так, как он вспахал, ты
не вспашешь. Тй гырелэ, Иван гырем музэн. Вы вспашите так,
как вспахал Иван. Лёгор гырем мактал гыремед («Кизили»).
(Ты) вспахал, как Егор.
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б) Сказуемые, выражающие категории предположения, не-
уверенности, кажимости. Мон отчы усеме кадь. Я как будто
упал туда. Тон отчы усемед кадь. Ты как будто упал туда. Ми
отчы усеммы кадь. Мы как будто упали туда. Тй отчы усемды
кадь. Вы как будто упали туда.

Различия между этими типами сказуемых выявляются
и по другим аспектам. В первом случае глагол выступает в
омертвелой форме 3 лица единственного числа: мои верам кадь
«как говорил я», тон верам кадь «как говорил ты», ми верам
кадь «как говорили мы», тй верам кадь «как говорили вы», соос
верам кадь «как говорили они». Во втором же случае глагол
второго прошедшего времени изменяется или может изменяться
по числам и лицам. Мон бере кылеме кадь. Я как будто опоздал.
Тон бере кылемед кадь. Ты как будто опоздал. Со бере кылем
кадь. Он как будто опоздал. Ми бере кылеммы кадь. Мы как
будто опоздали. Тй бере кылемды кадь. Вы как будто опоздали.
Соос бере кылемзы (кылиллям) кадь. Они как будто опоздали.

Первый тип сказуемого обычно (или часто) выступает в со-
ставе придаточного предложения. Предикативность в нем как
бы не совсем завершенная. Второй же тип сказуемого выступа-
ет в предложении, которое употребляется самостоятельно.
И предикативность в нем, как правило, завершенная. Ср.: Тон
гырем кадь. Как ты пахал. Тон гыремед кадь. Ты как будто
пахал. Тй гырем кадь. Как вы пахали. Тй гыремды кадь. Вы
как будто пахали. Предложение Тон гырем кадь осмысливает-
ся как часть какого-то сложного предложения. Тон гырем кадь,
со уз гыры. Так, как ты пахал, он не будет пахать. Предложе-
ние же Тон гыремед кадь (Ты как будто пахал) более цельно-
предикативное и поэтому не обязательно предполагает наличие
другого предложения.

Глагол на -м в сказуемом первого типа (тон гырем кадь,
ми гырем кадь, тй гырем кадь, соос гырем кадь) без сравни-
тельного слова кадь не употребляется (исключением является
3 лицо ед. ч.: Со гырем. Он пахал). Между тем глагол на -м
в структуре сказуемого второго типа (тон гыремед кадь, ми
гыреммы кадь, соос гыремзы кадь) функционирует (или может
функционировать) самостоятельно: Тон гыремед. Ты, оказыва-
ется, пахал. Ми гыреммы. Мы, оказывается, пахали. Тй гырем-
ды. Вы, оказывается, пахали. В сказуемом типа (тон) гырем
кадь (как ты пахал) слово кадь выражает категорию сравне-
ния, а в сказуемом типа (тон) гыремед кадь (ты) как будто
пахал выражает категории предположения, кажимости, не-
уверенности.

3. Сказуемое, выраженное глаголом условного наклонения
и сравнительным словом. Мон быгатысал кадь. Сётэлэ мыным
порток, тйр, пурт («Молот»), Я бы сумел, наверно. Дайте мне
сверло, топор, нож. Коркамылы та кор ярасал кадь. Тон кызьы
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лшлпаськод? («Кенеш»), Это бревно для нашего дома, наверно,
подошло бы. Как ты думаешь? Соку ини кион, гондыр, зичы луд
кеч дорысь кошкысалзы кадь («Удмурт калык сказкаос»).
Тогда уж волк, медведь, лиса, наверно, ушли бы от зайца.

Характерно то, что другие так называемые сравнительные
слова (например: тусъем «по форме, по облику», выллем «по-
добно, наподобие», сямен «так же, как», музэн «подобно, как и,
точно такой же», мактал «подобно») с глаголами условного
наклонения со значением «как будто, наверно, кажется» пост-
позитивно не сочетаются.

Сказуемое — сочетание личного глагола с сравнительным
словом (кадь) и глаголом в личной форме потпыны

Сказуемое может быть выражено любым личным глаголом
в соответствующем времени в сочетании с сравнительным сло-
вом кадь «как, подобно, как будто» и глаголом потыны «ка-
заться» (реже кожаны, малпаны «думать, полагать») в личной
форме. В таких конструкциях при одном подлежащем формаль-
но наличны два сказуемых. Причем они не являются однород-
ными. Первое из них, сочетаясь со словом кадь, выражает дей-
ствие с модальным оттенком (кажимости, вероятности, види-
мости, неуверенности и иногда условности), второе является
глаголом, выражающим мыслительно-психическую деятель-
ность. Фермаын мон туж кема ужай кадь потй («Молот»). Мне
показалось, что я на ферме как будто работал очень долго.
В этом предложении при подлежащем мон «я» выступают:
а) сказуемое ужай кадь «как будто работал (я)» и б) сказуе-
мое потй «казался (я)». Опорным сказуемым является ужай
кадь. Оно может употребляться и без сказуемого потй. Ферма-
ын мон туж кема ужай кадь. На ферме я как будто очень дол-
го работал. Сказуемое же потй выступает как зависимое слово.
Оно самостоятельно (в значении «казался») в данном случае
не может функционировать. Нельзя, например, сказать: ферма-
ын мон туок кема потй. С точки зрения норм удмуртского язы-
ка рассматриваемый тип предложения представляет собой про-
стое предложение. Оно имеет такую же единую, цельную инто-
нацию, как и обычное простое предложение.

В структуре предложения глагол-сказуемое потыны (в лич-
ной форме, в разных временах), как правило, стоит после опор-
ного глагола-сказуемого и занимает (в предложении) конечную
позицию. Мон отын туж кема ужай кадь потй. По своему содер-
жанию и конструкции это предложение на русский язык пере-
водится сложноподчиненным предложением. Мне казалось, что
я как будто работал там долго.

Этот тип сказуемого во временном отношении делится на
две группы:
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1) Первый и второй компоненты предиката стоят в форме
одного и того же времени.

а) Обе составные части имеют форму настоящего времени.
Мон ачим вамышъясько кадь потйсько, нош кыллисько вылэм
тыбыр вылам. Кызьы. гинэ но уг кары висён адямиез («Кизи-
лн»). Мне кажется, что я как будто шагаю, но, оказыва-
ется, лежу на спине. Что только не делает болезнь с челове-
ком. Зичы кионлы шуэм: «Тон аслыд ужаськод кадь потйськод.
Учкы, вань кджыдэ атас сием. Ойдо сое кцтомы.» («Удмурт
калык сказкаос»). Лиса сказала волку: «Тебе кажется, что ты
как будто для себя работаешь. Посмотри, весь твой горох скле-
вал петух. Пойдем поймаем его». Ми асьмелы асьмеос туж умой
ужаськомы кадь потйськомы. Нам самим себе кажется, что мы
как будто работаем очень хорошо. Ми сюрестй мынйськомы
кадь поттйськомы, нош сюрес вылымтэ («Молот»). Нам кажет-
ся, что мы как будто едем по дороге, но это оказалась не доро-
га. Соос асьсэлы корка лэсьто кадь пото («Удмурт калык сказ-
каос»). Им кажется, что они как будто строят дом для себя.

б) Обе составные части имеют форму прошедшего времени.
Соос дорын мон бокыт гинэ сии, нош зол сиськи кадь потй.
У них я совсем немного ел, но мне показалось, что (я) много
поел. Тон аслыд турнад кадь потйд («Кенеш»). Тебе показа-
лось, что ты как будто косил себе. «Ми ожыт ке но чорыгамы,
лумбыт чорыгамы кадь потймы. Трос чорыг кутймы»,— шуэ
Ваня («Молот»). «Мы хотя и не долго рыбачили, но нам каза-
лось, что как будто (мы) весь день рыбачили. Много рыбы
поймали»,— говорит Ваня. .

в) Сравнительно редко употребляются предложения, в ко-
торых обе части выступают в форме будущего времени. Сыче
колхозын мон но райын уло кадь пото («Молот»). В таком кол-
хозе и мне покажется, что живу как в раю. Мон Можгалан вал.
Мын тон но. Отын али туж шулдыр. Куноын ветлод кадь потод.
Я был в Можге. Поезжай и ты. Там сейчас очень весело. Тебе
покажется, как будто находишься в гостях.

2) Первая часть сказуемого стоит в форме одного времени,
вторая — в другой форме.

а) Первая часть имеет форму настоящего времени, вто-
р а я — прошедшего. Соку тйни тон адзиськод кадь коо/сад. Нош
умой-умой адзымтэед («Молот»). Тогда вот тебе казалось, что
ты как будто видишь. А по-настоящему, оказывается, не видел.
Ми но ваньзэ валаськомы кадь потймы. Ужаны кутскимы —
мырк йылэ пуксимы («Молот»). И нам показалось, что мы все
как будто понимаем. Начали работать — сели на пенек. Кыдёке
кошкиськомы кадь потймы. Кышкамы йыромонлэсь («Молот»).
Нам показалось, что мы как будто далеко уходим. Побоялись,
что заблудимся.

б) Первая часть имеет форму настоящего времени, вторая
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часть — будущего. Та пызьлэсь нянь пыж али, Ми сое сиыку,
набей нянь сииськомы кадь потомы. Испеки-ка из этой муки
хлеб. Когда мы будем есть его, нам покажется, что как будто
едим пшеничный хлеб. Озьы ке шуид, соос умой дышетско
кадь потозы (там же). Если так скажешь, им покажется, что они
хорошо учатся.

в) Первая часть имеет форму будущего времени, вторая
часть — настоящего. Тон отын уоюалод, улод кадь потйськод.
(«Кизили»). Тебе кажется, что ты как будто там будешь рабо-
тать, жить. Тй та зегез жог аралоды кадь потйськоды. Вам
кажется, что эту рожь вы быстро сожнете. Тодмо ини, соос ту-
лыс кизёнэз дырызлэсь азьло быдэстозы кадь пото. Быдэстозы
меда? Известно уж, им кажется, что они весенний сев (как
будто) завершат раньше срока. Завершат ли?

г) Первая часть имеет форму будущего времени, вторая
часть — прошедшего. Мон сое вормо кадь потй. Нош. со монэ
зйбиз («Советской Удмуртия»). Мне казалось, что я его (как
будто) сумею побороть. Но он меня победил. Ми соослэсь азь-
лон отчы вуомы кадь потймы («Кенеш»). Нам казалось, что мы
туда придем раньше их. Тодйсько, тодйсько! Тй со шур важен
капчиен потоды кадь кожады. Од тодэ шат, со визыл но мур
шуыса («Кизили»). Знаю, знаю! Вам казалось, что вы через
эту реку как будто легко переплывете. Разве не знали, что она
быстрая и глубокая.

д) Первая часть имеет форму прошедшего времени, вто-
рая — настоящего. Мон ачим но солы верай кадь потйсько
(«Советской Удмуртия»). Мне и самому кажется, что я как буд-
то ему сказал. Семон агай мыным соку шонерак вераз: «Тон
анадэ умой гырид кадь кожасъкод. Учкы, кучо интыос адзисько»
(«Кенеш»). Дядя Семен мне тогда прямо сказал: «Тебе кажет-
ся, что ты свою полосу земли как будто хорошо вспахал. По-
смотри, невспаханные места земли виднеются».

е) Первая часть имеет форму прошедшего времени, вторая
часть — будущего. Озьы ке карид, со ачиз лэсьтйз кадь потоз
(«Советской Удмуртия»), Если сделаешь так, то ему покажет-
ся, что он сам (как будто) сделал. Тй асьтэос шутэтекиды кадь
потоды. Учкелэ шудэмзэс («Советской Удмуртия»). Вам пока-
жется, что вы сами как будто отдохнули. Посмотрите игру их.

Сказуемое — сочетание глагола в форме 1 лица единственного
или множественного числа с сравнительным словом

и вспомогательным глаголом кариськыны

Сказуемое может быть выралсено знаменательным глаголом
в форме 1 лица единственного и множественного числа в соче-
тании с сравнительным словом типа кадь «как, подобно (как
будто)» и' вспомогательным глаголом кариськыны «делаться,
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сделаться, стать, становиться, превратиться» (реже луыны
«быть, стать, становиться»), выступающим в форме соответ-
ствующего наклонения, времени, числа и лица. Тодйсько кадь
кариськиз. Сделал (он) вид, что знает. В таких сказуемых зна-
менательный глагол (в сочетании с сравнительным словом) не
согласуется с подлежащим. Исключение представляют те слу-
чаи, когда подлежащими являются местоимения первого лица
единственного и множественного числа; в этих случаях лицо и
число знаменательного глагола совпадают с лицом и числом
подлежащего. Если подлежащее имеет формы 1, 2 или 3 лица
единственного числа, то знаменательный глагол выступает в
форме первого лица единственного числа; если подлежащее
имеет формы 1, 2 или 3 лица множественного числа, то знаме-
нательный глагол выступает в форме 1 лица множественного
числа. В таких словосочетаниях с подлежащим согласуется
только вспомогательный глагол кариськыны (реже луыны).
Знаменательный глагол может иметь одну временную форму,
вспомогательный глагол — другую (могут стоять и в форме од-
ного времени). Рассматриваемый тип сказуемых выражает ка-
тегорию притворности, фиктивности действия. 1) Мон изисъко
кадь кариськи. Я делал вид, что сплю. Тон изисько кадь ка-
риськид. Ты делал вид, что спишь. Со изисько кадь кариськиз.
Он делал вид, что спит. 2) Ми изиськомы кадь кариськимы.
Мы делали вид, что спим. Тй изиськомы кадь кариськиды. Вы
делали вид, что спите. Соос изиськомы кадь карисъкизы. Они
делали вид, что спят.

В первой группе примеров знаменательный глагол изьыны
«спать» (в сочетании со словом кадь) стоит в форме 1 лица
единственного числа — изисько «сплю», хотя подлежащими вы-
ступают местоимения, относящиеся к разным лицам: мон «я»,
тон «ты», со «он». Во второй группе примеров знаменательный
глагол изьыны (в сочетании со словом кадь) стоит в форме
1 лица множественного числа — изиськомы «спим», хотя под-
лежащими выступают местоимения, относящиеся к разным ли-
цам: ми «мы», тй «вы», соос «они». Формы глаголов совпадают
с формами подлежащих только в 1 лице (единственного и мно-
жественного числа).

На первый взгляд может показаться, что знаменательный
глагол и сравнительное слово в таких конструкциях по своему
логическому значению как будто не имеют никакого отношения
к подлежащему, выражающему субъект действия. На самом
же деле знаменательный глагол в сочетании со словом кадь по
смыслу (логически) тесно связан с подлежащим. Об этом гово-
рит история образования данной конструкции. Исторически,
например, предложение Тон валасько кадь кариськиськод (Ты
делаешь вид, что как будто понимаешь) первоначально рас-
падалось на две части: 1) Ачим (мон) валасько кадь. Я сам
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как будто понимаю; 2) Тон кариськиськод. Ты становишься
(делаешься). Каждое из них имело свое подлежащее и свое
сказуемое. В процессе исторического развития со временем они
превратились в единое целое. Процесс слияния их в одно слож-
ное примерно шел таким путем: Ачим валасько кадь; тон ка-
риськиськод. Я сам как будто понимаю; ты делаешься. Тон
ачим валасько кадь кариськиськод. Ты сам как будто понимаю
делаешься. Тон валасько кадь кариськиськод. Ты притворяешь-
ся понимающим. В результате произошли следующие измене-
ния: а) Исчезло подлежащее ачим «я сам»: Тон валасько кадь
кариськиськод. Но зато сказуемое (валасько кадь) приобрело
в составе сложного целого более весомое значение (по срав-
нению со сказуемым второго предложения), б) Во втором
предложении бывший знаменательный глагол с отвлеченным
значением {кариськыны, «становиться, делаться, сделаться»),
выступавший когда-то в роли самостоятельного сказуемого в
составе сложного целого, стал употребляться в функции вспо-
могательного глагола. Первая часть как тип предложения
(Ачим валасько кадь) и сейчас в языке самостоятельно функ-
ционирует. Вторая же часть (Тон кариськиськод) в современ-
ном языке самостоятельно уже не употребляется; в такой фор-
ме предложение неполно выражает мысль, хотя подлежащее в
нем вполне весомое. Для того чтобы эта конструкция речи са-
мостоятельно выражала мысль, необходимо вводить в нее со-
ответствующие лексические единицы, придающие предикату
определенную самостоятельность, весомость. Например: Тон
валамтэ кариськиськод. Ты делаешь вид, что не понимаешь.
Тон кблэм кариськиськод. Ты делаешь вид, что спишь.

Слиянию таких двух конструкций (бывших двух предложе-
ний) в одно единое способствовало то обстоятельство, что
реально действующим лицом в них является один и тот же
субъект. Так в предложении Тон валасько кадь кариськид
(Ты делал вид, что понимаешь) действующий субъект выражен
местоимением тон «ты» и личными формами глаголов валасько
«понимаю», кариськид «сделался (ты)»; причем действует один
и тот же субъект, т. е. действия, выраженные глаголами ва-
ласько «понимаю» и кариськид «сделался (ты)», совершаются
одним и тем же ^субъектом, лексически выраженным местоиме-
нием тон «ты». В данном случае мы имеем несовпадение грам-
матических категорий с логическими. В конструкции Тон ка-
риськид подлежащее и субъект действия совпадают (тон «ты»).
Глагол кариськид является частью сказуемого и частью преди-
ката; следовательно, и здесь налично относительное совпаде-
ние грамматического и логического. Совсем другое явление об-
наруживается при анализе глагола валасько «понимаю» (со
словом кадь «как, как будто»). Этот глагол стоит в форме
первого лица единственного числа, т. е. не согласуется с подле-
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жащим тон «ты», хотя по смыслу он (в сочетании: валасько
кадь кариськид), несомненно, относится к субъекту (тон
«ты») —'Выражает его действие.

В современном языке глаголы кариськид и валасько (кадь)
представляют собою единый комплекс, хотя временные и лич-
ные формы их совершенно разные (валасько—1 л. ед. ч. на-
стоящего времени; кариськид — 2 л. ед. ч. прошедш. вр.).
Объясняется это тем, что в первом случае субъект сам говорит
о своем действии (а не кто-нибудь другой): валасько кадь
«как будто понимаю»; во втором же случае о действии субъек-
та говорит кто-то другой, т. е. говорящий непосредственно об-
ращается к действующему субъекту: тон кариськид «ты сде-
лался».

Таким образом, первая часть сказуемого (валасько кадь)
и вторая часть сказуемого (кариськид) выражают действия од-
ного и того же субъекта. Первая часть сказуемого формально
не имеет подлежащего. Вторая часть сказуемого формально
имеет подлежащее, но сама по своему значению является вспо-
могательным, лексически ущербленным словом.

Сказуемое — сочетание глагола будущего времени
с соответствующей отрицательной частицей и глаголом

в личной форме

Сказуемое может быть выражено сочетанием глагола буду-
щего времени с соответствующей отрицательной частицей (то-
же буд. времени) и глаголом в личной форме. Последний мо-
жет иметь формы всех времен. Кошкоз уз пукиз. Сидел в нере-
шительности — уйти или не уйти. Данная конструкция букв,
обозначает: «уйдет нет сидел (он)», и главная функция ее
состоит в выражении категории нерешительности, колебания
(предпринимать действие или нет). Глагол пукиз хотя и явля-
ется сам по себе полнозначной лексической единицей, но в дан-
ном сочетании он как бы отодвинут на задний план; главный
акцент падает на сочетание кошкоз уз. Этим объясняется то,
что в таких конструкциях свободно употребляется вспомога-
тельный глагол (часто луыны «быть, стать»). Этот тип сказуе-
мого в основном синонимичен сказуемому, состоящему струк-
турно из сочетания причастий на -но, -нтэмк глагола в лич-
ной форме: ТЭТЧОНО-ТЭТЧОНТЭМ сылйз «стоял в нерешительнос-
ти — прыгнуть или не прыгнуть». Семон Иван тпрзэ куштоз уз
сылйз («Молот»). Иван Семенович стоял в нерешительности:
бросить или не бросить топор. Дышетско уг у ли. Куазь кезьыт
вал, сиен бвбл, Колчак наступать каре. Мои Красной Армие
доброволеце гожтйськи («Кенеш»). Жил так — не то учиться,
не то нет. Холодно было, есть нечего, Колчак наступает. Я за-
писался добровольцем в Красную Армию. Шевелёв ос доры
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лыктйз но де кутэт борды кутскоз уз луиз, собере берыктйськиз
но кошкиз («Кдзили»). Шевелев подошел к дверям и встал в
нерешительности — схватиться за ручку двери или нет, затем
повернулся и ушел.

Сказуемое — сочетание имени или глагола со словом лась

Сказуемое может быть выражено сочетанием имени или
знаменательного глагола со словом лась «стать, быть, оказыва-
ется, пришлось, удалось». Со соку парторг лась («Советской
Удмуртия»), Он тогда был парторгом. Иван Николаевич куж-
мо лась («Молот»). Иван Николаевич, оказывается, стал силь-
ным. Куазь умой лась. Погода, оказывается, хорошая. «Тонэн
вераськем бере, моя У фае мыноно кариськи,— Носков пиослы
вера.— Зарубин Чикадэ но адз'иськиз лась окоп» (М. Конова-
лов. Гаян). «После того, как поговорил с тобой, я решил на-
правиться в Уфу,— парням рассказывает Носков.— Даже Чику
Зарубина удалось увидеть». Эх, со кечез кутыны ой лась. Эх,
не пришлось поймать этого зайца.

Сказуемое — сочетание глагола в личной форме
с междометно-наречным словом

Сказуемое может быть выражено сочетанием глагола
(обычно вспомогательного) в личной форме с междометно-на-
речным или изобразительным словом. Дынгыр-дыг, дынгыр-дыг
каре уробо. Стучит телега (букв.: «Дынгыр-дыг, дынгыр-дыг
делает телега»). Хр-хр-хр каре, кип ке но use, лэся («Молот»).
Кто-то храпит, кажется, спит. Из вуз у сиз но булък! кариз.
Камень упал в воду и булькнул. Умойгес ужаны кулэ, шуисько.
Со нош. гылым-галым вире («Советской Удмуртия»), Говорю,
что нужно работать лучше, А он кое-как двигается.

Сказуемое — сочетание инфинитива со вспомогательным
(или малознаменательным) глаголом

Сказуемое может быть выражено сочетанием инфинитива
со вспомогательным глаголом (или глаголом с поблекшим лек-
сическим значением). Ананьев лыд'з'ыны кутскиз. Ананьев на-
чал читать. Коля уоюаны быгатэ ини. Коля уже умеет работать.
Ивы гожъяськыны выре («Молот»). Ваня пытается писать.
В таких конструкциях вместо удмуртского инфинитива часто
употребляется заимствованный из русского языка инфинитив.
Колхоз чабеез яровизировать кариз. Колхоз яровизировал пше-
ницу. Школаыи фотографироваться кариськыны Сфотографи-
роваться в школе. Инфинитив при глаголе, имеющем личные
формы, может быть частью сказуемого или самостоятельным
членом предложения—дополнением, обстоятельством, ср.: Тон
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книга лыдзыны кутскид. Ты начал читать книгу (инфинитив
лыдзыны «читать» входит в состав сказуемого лыдзыны кут-
скид). Тон книга лыдзыны библиотекае ветлйд. Ты ходил в
библиотеку читать книгу (инфинитив лыдзыны «читать» явля-
ется обстоятельством цели).

Инфинитив выступает в качестве составного сказуемого в
следующих случаях: а) если он сочетается со вспомогательным
глаголом или с глаголом, который в данной цепи мысли упот-
реблен с поблекшим лексическим значением; б) если инфини-
тив (в данном предложении) отвечает на вопрос ма карыны?
«что делать? что сделать?» В тех же случаях, когда инфинитив
сочетается с глаголом, имеющим полное лексическое значение
и отвечает на вопросы косвенных падежей, он выступает в ка-
честве дополнения или обстоятельственного слова. В предло-
жении Тон книга лыдзыны кутскид (Ты начал читать книгу)
инфинитив сочетается со вспомогательным глаголом и отвечает
на вопрос ма карыны? (что делать?). Следовательно, является
присвязочной частью составного сказуемого. В предложении
же Тон книга лыдзыны библиотекае ветлйд (Ты ходил в биб-
лиотеку читать книгу) инфинитив лыдзыны связан с лексически
полнозначным глаголом {ветлйд «ходил») и отвечает на вопрос
ма понна? малы? (с какой целью? для чего?). Следовательно,
он является обстоятельством цели.

Сказуемое может состоять из двух инфинитивов и глагола
в личной форме. Колхоз сйзьыл гырыны потыны дасяське («Мо-
лот»). Колхоз готовится к зяблевой вспашке. Лякоп Педор чо-
рыганы мыныны малпа («Кенеш»). Федор Яковлевич думает
поехать на рыбалку. Соос нюлэсканы ветлыны медо («Молот»).
Они хотят сходить на охоту. Милям колхозмы та нуналъёсы
араны потыны турттэ («Молот»). Наш колхоз в эти дни хочет
приступить к жатве.

При одном из инфинитивов или при личном глаголе могут
употребляться разного рода частицы (усилительные, ограничи-
тельные и т. д.). Бератаз со (Бутаров) «Ленин сюрес» колхо-
зын кблыны ик кыльыны бдъяз. Мырдэм вырзе вал татын уж
(Г. Медведев, III, 109). Впоследствии он (Бутаров) решил ос-
таться ночевать в колхозе «Ленин сюрес». Работа здесь шла
кое-как. Со но дышетскыны кошкыны турттэ ни («Кенеш»).
И он уже хочет поехать учиться.

Сказуемое — сочетание деепричастия с глаголом
в личной форме

Сказуемое может быть выражено сочетанием деепричастия
(чаще всего на -са, -пгэк) с глаголом в личной форме, высту-
пающим в вспомогательной функции. В этой роли употребля-
ются такие глаголы, как кошкыны «уйти, уехать», куштыны

136



«бросить, кинуть, покинуть», лэзьыны «пустить, спустить», по-
ныны «положить, класть», вуыны «успеть, поспеть», потыны
«выйти, выходить», басьтыны «взять, брать», сётыны «дать, да-
вать», оскалтыны «попробовать, пробовать», учкыны «смот-
реть, посмотреть», утчаны «искать» и некоторые дру*ие. Сюда
относятся в большинстве случаев глаголы, обозначающие кон-
кретные действия, движения. Такие предикативные сочетания
принято называть спаренными глаголами. Вещественное значе-
ние в них выражается деепричастиями, грамматическое — лич-
ными глаголами. Лыдзыса быдтй «прочитал (я)» (букв.: «чи-
тая закончил (я)»). Гожтыса пони «написал (я)» (букв.: «за-
писывая положил (я)»). Собере Иван Микаль кырзаса лэзиз
(«Кенеш»). Затем Михаил Иванович запел.

— Луоз-а пырыны коркады? — шуэ бригадир.
— Пырыса утча. Собере адзом,— серекъяса вераз Матрон

кенак («Молот»).
— Можно ли войти в ваш дом? — говорит бригадир.
— Попробуй зайди. Потом увидим,— смеясь, сказала тетя

Матрена.
Бдрдыса утчасько, тэльмырыса утчасько — уг вазьы. Кв-

сяськыса утчасько — серекъя. Собере киынъш шоналтй но по-
тыса кошки («Кизили»). Притворяюсь плачущим, умоляю-
щим— молчит. Пробую кричать — смеется. Затем махнул ру-
кой и вышел. Сочетания бдрдыса утчасько, тэльмырыса ут-
часько, потыса кошки букв, обозначают: «плача ищу, умоляя
ищу, крича ищу, выходя ушел». Глаголы утчасько и кошки в
данных сочетаниях (с деепричастиями на -са) почти утратили
свои вещественные значения и употреблены в переносном
смысле.

— Сюре-а татын чорыг? — вазиз Иван.
— Чорыгаса учкы. Соку тодод,— вераз Коля («Молот»).
— Клюет ли здесь рыба? —промолвил Ваня.
— Попробуй порыбачить. Тогда узнаешь,— сказал Коля.
Петыр Иван кышнозэ куштыса кошкем («Молот»). Иван

Петрович бросил жену и уехал. Коркась бызьыса потйз («Ке-
неш»). Из избы выбежал. Со аре тон технику'мез быдтыса потйд
(«Молот»). В том году ты закончил техникум. Егор Иванович
пиезлы пычал басьтыса сётйз («Молот»). Егор Иванович сыну
купил ружье. Гырыса оскалты, кизьыса оскалты. Удалтоз, дыр
(«Кенеш»). Попробуй пахать, посеять. Уродится, пожалуй. Озьы
тйни, соос куазь зардэмез ик шддытэк кылизы (М. Коновалов.
Гаян). Вот так они и не заметили, как загорелась заря.
Ма мон но соосыз адзытэк кыли («Кенеш»). Да и я их не уви-
дел. Тй сярысь со кык ар вератэк улйз. Он два года о вас не
говорил. Однако эти же глаголы в определенных речевых усло-
виях могут употребляться в прямом значении, т. е. как полно-
значные лексические единицы. Иви книгазэ ыштэм, ббрдыса-
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бордыса утча («Кизили»). Ваня потерял книгу,, плача ищет.
Анна кенаклэн кунянэз нюлэскы кылем. Со сое кесяськыса ут-
ча («Молот»). У тети Анны теленок остался в лесу. Она его
ищет (букв.: «крича ищет»). Школаысь потыса, со кошкиз рай-
исполком пала («Молот»). Выйдя из школы, он ушел в сторону
райисполкома.

Сказуемое — сочетание причастия со вспомогательным
глаголом

Сказуемое может быть выражено причастием в сочетании
со вспомогательным глаголом в личной форме (обычно с гла-
голами луыны «быть, стать, становиться», вылыны «быть», ка-
риськыны «становиться, стать»). В таких сказуемых идея дей-
ствия выражается причастиями, вспомогательные же глаголы
выполняют модально-грамматические функции, т. е. указывают
на время, число, лицо и наклонение. Тон бдрдйсь вал. Ты был
плаксой. Со бдрдйсь уз луы. Он не будет плаксой.

Сказуемые, выраженные одиночными причастиями, этой
особенностью не обладают, они обычно указывают на постоян-
ный признак (вневременной). Тон ббрдйсь. Ты плакса (букв.:
«плачущий»), Турин турналюн. Трава в таком состоянии, что
можно косить. Зег арамын. Рожь сжата. Мон дышемын. Я на-
учен (привык).

1. Сказуемое, состоящее из причастия на -сь (-ись и
-ась) и 'вспомогательного глагола в соответствующей личной
форме, выражает признак (действенный), присущий (или не
присущий •—• при отрицательных формах) предмету или дейст-
вующему лицу. «Мон ужась вал, али пересьми ини»,— вера
Николай Петрович врачлы («Молот»). «Я был трудолюбивым,
сейчас уже состарился»,— говорит Николай Петрович врачу.
Лиды кылзйськись вылэм («Кизили»). Сын (ваш), оказывает-
ся, послушный.

2. Сказуемое, состоящее из причастия на -мои и вспомо-
гательного глагола в соответствующей личной форме, выража-
ет действие, которому может подвергаться предмет, или же
обозначает признак (действенный, с категорией возможности),
присущий предмету, названному подлежащим. Зегды но ара-
мон вылэм ини («Кенеш»). И рожь (ваша) уже, оказывается,
такова, что можно жать. «Уэюпимы но кыткымон вал, уробомы
но праздникъёсы пуксьыса ветлымон вал. Ваньзэ тбдьыос бась-
тыса кошкизы»,— ббрдэ Максим кышно (А. Миронов). «И же-
ребец был такой, что впору запрягать, и телега (наша) была
хоть катайся только по праздникам. Все забрали белые»,—
плачет жена Максима. С этим причастием может сочетаться и
вспомогательный глагол вань «есть». Та клубды ушъяськымон
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вань, чебер лэсьтэмды («Молот»). Это (ваш) клуб таков, что
можно похвалиться, красиво построили.

3. Сказуемое, состоящее из причастия на -но (-оно, -ано)
и вспомогательного глагола в личной форме, выражает дейст-
вие, которому вынужден подвергаться предмет, обозначенный
подлежащим, или передает необходимость предпринимать та-
кое действие, которое выражено причастием. Соку тпни ми но
бертоно луимы. Соос но ми сьдры вырзоно луиллям (Г. Медве-
дев, I I ) . Тогда вот и мы вынуждены были возвратиться (до-
мой), и им пришлось за нами тронуться. Со пулемётъёс тддьы-
ослы медаз киле шуыса, ми соосты ватоно кариськимы. Чтобы
эти пулеметы не достались белым, мы решили их спрятать.
Асьмелы татысъ кошконо вылымтэ («Кизилп»). Нам не нужно
было отсюда уходить. Татысь кошконо вал. Отсюда нужно бы-
ло уехать.

4. Сказуемое, состоящее из причастия на -мин и вспомо-
гательного глагола в соответствующей личной форме, выража-
ет действие, которому подвергнут или будет подвергаться пред-
мет, обозначенный подлежащим. Возьды турнамын луоз, ту-
рынды октэмын луоз. Эн кайгырелэ. Ваньмыз ас еакытаз бы-
дэстэмын луоз («Советской Удмуртия»). Луг (ваш) будет
скошен, сено убрано. Не тужите. Все в свое время будет завер-
шено. Соку Берлин басьтэмын вал ини, Рейхстаг йылэ горд
флаг ошемын вал («Советской Удмуртия»). Тогда Берлин был
уже взят, над Рейхстагом развевался красный флаг.

5. Сказуемое, состоящее из причастия на -мтэ и вспомога-
тельного глагола в соответствующей личной форме, выражает
действие, которому не подвергнут (не подвергается, не будет
подвергаться) предмет, или же обозначает действие, которое не
производится, не будет производиться и не производилось
субъектом, названным подлежащим. Талон но сьбдчабейзы тур-
намтэ вал («Молот»). И вчера гречиха (их) не была скошена.
Ма тпляд но пиды бертымтэ вылэм («Кенеш»). Да и у вас
сын, оказывается, не пришел (домой). Котьку солэн ужез бы-
дэстымтэ луэ («Молот»). Всегда его работа оказывается не за-
вершенной. Тон ми доры чукна лыктыку, мон дйсяськымтэ
луисько на («Молот»). Когда ты к нам утром приходишь, я
еще бываю не одетым.

6. Сказуемое, состоящее из причастия на -тэм и вспомога-
тельного глагола в соответствующей личной форме, выражает
признак (обозначенный причастием па -ись, -ась), который
не присущ предмету. Эштэрек кышкасьтэм вылэм («Удмурт ка-
лык сказкаос»). Эштэрек был бесстрашным. Дорам ик мина
усиз. Мон вылэ жутски кадь. Собере номыр шодйсьтэм луи, со-
ку ик валасьтэм но луисъкем (экспеД. матер.). Около меня упа-
ла мина. Как будто я поднялся вверх. Потом ничего не стал
чувствовать, и тогда же потерял (оказывается) сознание.
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Во всех этих сказуемых причастие может иметь аффикс
сравнительной степени (-гее, -гем), который придает отте-
нок: «несколько, немножко (больше, сильнее)». Со ужасьгес
вал. Он был трудолюбивее. Пияшед тынад мусо но куатась-
кисьгес вылэм («Молот»). Паренек твой симпатичный, но, ока-
зывается, немножко капризный. Тйлядэз ужпиды учкымонгес,
чебергес вылэм («Советской Удмуртия»). Ваш жеребец, оказы-
вается, лучше, красивее. Учкымонгес букв.: «таков, что можно
больше смотреть». Тыныд Павел Петрович доры ветлоногес
вылэм. Соку ваньзэ валасалыд («Молот»). Тебе побольше нуж-
но было ходить к Павлу Петровичу. Тогда все понял бы. Тон
соку жадемынгес вал («Молот»). Ты тогда несколько усталым
был. Соку турнанзы бырымтэгвс на вал. Тогда сенокос не сов-
сем еще был завершен.

Сказуемое — сочетание причастия с сравнительным словом
и вспомогательным глаголом

Сказуемое может быть выражено сочетанием причастия
на -м (-ем, -ам) пли -но (-оно, -ано), -мон, -мтэ, -сь
(-ись, -ась), -тэм с сравнительным словом (типа кадь или му-
зэн, выллем «как, подобно») и вспомогательным глаголом ка-
риськыны «стать, сделаться, становиться, превратиться» или
луыны «быть, стать, становиться, случиться, произойти». В та-
ких сказуемых или как и в сказуемых, рассмотренных выше
(типа: знаменательный глагол в личной форме с сравнительным
словом и вспомогательным глаголом), основную идею выража-
ет причастие; вспомогательный же глагол указывает на время,
число, лицо. В зависимости от содержания и структуры предло-
жения, от семантики слов или словосочетания, входящего в
эту конструкцию, данный тип сказуемых может выражать ка-
тегорию притворности, фиктивности действия или категорию
сравнения.

1. Основная часть сказуемого выражена причастием на
-м (-зм, -ам). Мон кулэм ту съем луи но вырытэк кыллисько
(«Кенеш»), Я притворился мертвым и лежу не шевелясь. Тон
собере кудзем кадь кариськид. Соос тон шоры бз но учке,
кошкизы («Кизпли»). Ты потом притворился пьяным. Они и не
посмотрели на тебя, ушли. Со гур вылэ тубиз но выдйз, кдлэм
кадь кариськиз («Кизили»), Он залез на печку и лег, притво-
рился спящим. Мон туж кышкай, соин, лэся, кынмем кадь луи.
Я очень испугался, поэтому, очевидно, стал как окоченевший.
«Тй,— шуэ зичы гондырен кионлы,— кулэм музэн луысалды ке,
адямиос тйледыз ой йбтысалзы» («Удмурт калык сказкаос»).
«Если бы вы притворились мертвыми,— говорит лиса медведю
и волку,—люди не тронули бы вас». Тон нддэм выллем луы,
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юри ох-ох-ох шуы. Соку ёичы тон доры лыктоз. Тон сое кроп/
кут («Удмурт калык сказкаос»). Ты притворись завязшим
(в болоте), нарочно охай-охай. Тогда к тебе подойдет лиса. Ты
ее цапни.

2. Основная часть сказуемого выражена причастием на
-но (-оно, -ано). Иван Сандыр чалякгес мед кошкоз шуыса,
Матрон кенак кблоно тусъем карисъкиз («Кенеш»). Чтобы
Александр Иванович скорее ушел, тетя Матрена сделала вид,
что хочет спать. Сое полны понна мон бдрдоно кадь кариськи
(«Советской Удмуртия»). Для того чтобы его обмануть, я сде-
лал вид, что могу заплакать. Николаев тонэ тышкаськыкуз, тон
нош ик вуз тэтчоно кадь кариськы («Молот»). Когда Николаев
будет ругать тебя, ты прими такой вид, что снова можешь
прыгнуть в воду. Сергей кытчы пырыны инты уг шедъты. Сюл-
мыз сэректэ. Дэрие выдоно кадь кариське, кезьыт ошмесэ йыр-
зэ донгоно кадь луэ («Молот»). Сергей не находит себе места.
Нервничает. Как будто готов лечь в грязь, готов головой оку-
нуться в холодный ключ.

3. Основная часть сказуемого выражена причастием на
-мон. Ранить карем интыосы бурмыны кутскизы. Мон ужамон
кадь кариськи, тусы чебермиз («Советской Удмуртия»). Раны
(мои) стали заживать. Я стал таким, что мог бы работать, и
по внешности (я) стал красивым. Ма возьды турнамон кадь
луэм. Удалтэм («Кенеш»). Да луг (ваш) стал таким, что мож-
но косить. Уродилась трава.

4. Основная часть сказуемого выражена причастием на
-мтпэ. Кионлэсь гондырлы верамзэ зичы кылымтэ музэн луиз
(«Удмурт калык выжыкылъёс»). Лиса сделала вид, что не
слышала того, что сказал волк медведю. Со сярысь Педор но-
мыр валамтэ тусгем кариськиз, йырзэ ошиз, одйг кыл но уг
вазьы («Кенеш»). Федор сделал вид, что об этом (он) ничего
не слышал, голову повесил, ни слова не говорит. Тон номыр то-
дымтэ, адзьштэ кадь кариськы, собере каллен гинэ вырз'ы
(«Кизили»). Ты притворись ничего не знающим, не видевшим,
затем потихоньку тронься. Ваньзэ тодйсько вал, валасько вал.
Начальникъёс пыризы но, кылы быгыльмиз, таблица умноже-
ниез но тодымтэ-валамтэ кадь лун («Советской Удмуртия»).
Все знал (я), все понимал. Как только зашли начальники,
язык (мой) стал заплетаться, как будто не знаю даже таблицу
умножения. «Малы тон уробоез сдрымтэ музэн кариськиськод?
Адзисьёс ведь вань. Вера шонерак, кызьы вал со»,— шуэ агро-
ном Петырлы («Молот»), «Почему ты не сознаешься, что сло-
мал телегу? Есть же свидетели. Скажи прямо, как это было»,-—•
говорит агроном Петру.

5. Основная часть сказуемого выражена причастием на -сь
(-ись, -ась). Ондй Петыр тддьыосыз адзем вере, висись кадь
кариськем: ох но ах шуэ («Кенеш»). Петр Андреевич, как уви-
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дел белых, притворился больным: охает и ахает. Ми но ды-
шетскись кадь кариськимы. Пукиськомы партаос сьдрын («Мо-
лот»). И мы стали как учащиеся. Сидим за партами. Отын но
ион усыясь, гырись кадь луи; эшъёсы мон шоры вожъяськыса
учко кадь («Молот») .И там я стал как человек, который боро-
нит, пашет; товарищи мои смотрят на меня с завистью.

6. Основная часть сказуемого выражена причастием на
-тэм.Петяен Витя но гвардейской офицерез адзыяы потйллям.
Асьсэос возьдасько, корка пыронтэм кадь кариськизы («Мо-
лот»). И Петя с Витей пришли посмотреть на гвардейского
офицера. Сами стесняются, делают вид, что не хотят зайти в
избу. Егор Васильевич бригадирез султыны косэ, соиз нош сулг

тонтэм кадь кариське. Кускы но йыры, пе, висе («Молот»),
Егор Васильевич предлагает бригадиру встать, а тот притворя-
ется, что не может встать. Поясница и голова, мол, болит.

Эта предикативная конструкция нарушается, когда вместо
вспомогательного глагола выступает лексически полнозначный
глагол. В последнем случае главным, ведущим предикативным
словом является знаменательный глагол в личной форме. При-
частие и сравнительное слово выступают в качестве дополни-
тельных поясняющих слов этого главного знаменательного гла-
гола. Ср. сочетание, состоящее из причастия, сравнительного
слова и вспомогательного глагола в личной форме, и сочета-
ние, состоящее из причастия, сравнительного слова и лексичес-
ки знаменательного глагола в личной форме: 1. Зоя соку йбл
кыскисъ кадь кариськем, бригадир тодмамтэ сое («Молот»).
Зоя тогда сделала вид, что (как будто) она доярка, бригадир
не узнал ее. Зоя соку йбл кыскись кадь ужам, бригадир тод-
мамтэ сое. Зоя тогда работала как доярка, бригадир не узнал
ее. 2. Со номыр шбдымтэ кадь кариськем («Молот»). Он сде-
лал вид, что ничего не чувствует. Со номыр шбдымтэ кадь пу-
кем жбк сьдрын. Он сидел за столом, как будто ничего не
чувствовал.

В предложениях последнего типа вспомогательный глагол
может употребляться в форме деепричастия, образованного от
вспомогательного глагола. Ср.: Соку тон ваньзэ валам кадь ка-
риськыса пукид. Ачид нош одйг француз кылэз но уд тодйсь-
кы («Молот»). Тогда ты сидел, делая вид, что все понимаешь.
А сам ни одного французского слова не знаешь. Сочетание ва-
лам кадь кариськыса пукид букв, обозначает: «как будто по-
нял сделав вид сидел (ты)». И оно соотносительно с конструк-
цией валам кадь кариське «делает вид, что как будто понял».
Тарас Данёк но Кирло Иван разведкае мынйллям. Пыриллям
одйг гуртэ уин. Отын тбдьыос вылйллям. Сыло соос тбдьы сол-
датъёс пблын номыр валамтэ кадь луыса, номыр адёымтэ кадь
кариськыса. Даниил Тарасович и Иван Кириллович пошли на
разведку. Зашли они ночью в одну деревню. Там, оказывается,
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были белые. Стоят они среди белых солдат, представляясь ни-
чего не понимающими и ничего не видевшими.

В конструкциях типа висем кадь карисыш «притворился
(я) больным» вспомогательный глагол может стоять в формах
всех наклонений, времен, чисел и лиц.

Сказуемое — сочетание причастия на-но с причастием
на -нтэм и личным глаголом

Сказуемое может быть выражено сочетанием причастия на
-но (-оно, -ано) с причастием на -нтэмп глаголом в лич-
ной форме. Указанные причастия являются, как правило,
однокоренными. Мыноно-мынонтэм улэ. Находится в нере-
шительности — идти или нет (оба причастия имеют один и тот
же корень -мын «идти, пойти»). 'А1ыноно букв, обозначает:
«подлежащий (долженствующий) идти», мынонтэм «не мо-
гущий идти». Такое сказуемое выражает нахождение
субъекта в нерешительном, в неопределенном состоянии —
производить действие, выраженное основой причастия,
или нет. Иногда оно может обозначать притворность
действия (обычно с глаголом кариськыны «становить-
ся, делаться») или действие в малой степени. Сыче иворъёс ву-
эм бере, Сергей Иванович кик арня кошконо-кошконтэм улпз
(«Молот»). После того, как дошли такие вести, Сергей Ивано-
вич в течение двух недель находился в нерешительности —
уехать или не уехать. Выжетй потыкуз, усёно-усёнтэм кылиз
(«Кенеш»). Когда переходил по мосту, чуть-чуть не упал (он).
Кудземъясъкизы, погр ано-погрантэм кариськизы, киосынызы
шоналляськизы, но милемды полны 6з быгатэ («Советской Уд-
муртия»). Притворились (они) пьяными, делали вид, что упа-
дут (букв.: «упадут-не упадут»), руками махали, но нае не
смогли обмануть.

В данное предикативное сочетание причастий (перед лич-
ным глаголом) может вклиниваться деепричастие (чаще на
-са). Усыяно-усыянтэм луыса улймы («Кенеш»). Находились
(мы) в неопределенном состоянии: то ли боронить, то ли нет.

Сказуемое — существительное в основной форме

Сказуемое, выраженное именем существительным в основ-
ной форме, обычно обозначает более или менее устойчивый
или постоянный признак, присущий предмету, выраженному
подлежащим. «Мон председатель. Map тйледлы кулэ?» — юаз
Захаров («Молот»). «Я председатель. Что вам нужно?» —
спросил Захаров. Тй уд тодйське-а ма? Кузнецов — майор
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(«Кизили»). Разве вы не знаете? Кузнецов — майор. Тон плот-
ник, слесарь, печник. Ваньзэ ужаны быгатйськод. Тон дано
мурт колхозын («Молот»). Ты плотник, слесарь, печник. Все
умеешь делать. Ты знатный человек в колхозе.

В тех случаях, когда подлежащее и сказуемое выражены
одним и тем же словом, признак устойчивости или постоянства
еще более усиливается. Такие сказуемые могут иметь при себе
частицы. Кион—кион ини, сое ыж уд кары («Молот»). Волк —
уж волк, его не превратишь в овечку. Кунян бере — кунян ини,
номыр но уг вала («Кенеш»). Теленок так теленок уж, ничего
не понимает. Жугиськон — котьку ик жугиськон. Солэсь з'ечсэ
уд адзы («Кизили»). Драка — всегда драка. От нее хорошего
не увидишь. Асьтэос тодйськоды, кеч со кеч ини («Молот»),
Сами знаете, коза есть коза. Соослэн чабейзы — вот набей! Ты-
нэсьтыд жужыт, таза тысё («Кенеш»). Их пшеница — вот пше-
ница! Выше тебя, крупные зерна.

Существительное, выступающее в роли сказуемого, может
иметь притяжательный суффикс соответствующего числа и ли-
ца, если только предмет, обозначенный существительным-ска-
зуемым, может принадлежать кому-нибудь. В этом случае пе-
ред таким сказуемым обычно стоит притяжательное местоиме-
ние. «Анна — тынад нылыд. Тон со понна кыл кутод»,— шуиз
судья («Советской Удмуртия»), «Анна — дочь твоя. Ты будешь
отвечать за нее»,— сказал судья. Со милям радистмы, элект-
рикмы но механикмы («Советской Удмуртия»). Он наш радист,
электрик и механик. Владимир Иванович — соослэн бригадир-
зы но зоотехниксы (там же). Владимир Иванович — он у них
бригадир и зоотехник. В роли сказуемого могут выступать и
сложные термины или словосочетания, выражающие единое
понятие. Иванова Анна — скал кыскись, со дано муртмы («Мо-
лот»), Иванова Анна — доярка, она (наш) знатный человек.
Та корка — шутэтскон корка. Чебер лэсьтэмын («Советской
Удмуртия»), Этот дом—дом отдыха. Красиво отделан.

Сказуемое — существительное в косвенном падеже
без послелога или с послелогом

Сказуемое, выраженное существительным в косвенном па-
деже без послелога или с послелогом, может обозначать при-
надлежность, местонахождение, назначение, должность, кате-
горию сравнения и т. д. Та дддьы Иван Петырлэн («Кенеш»).
Эти сани Петра Ивановича. Тйляд валгёсты кыдёкысь нюлэс-
кын. Ваши лошади в дальнем лесу. Таиз пугач — Ванёклы,
мунё—Олялы («Молот»). Этот пугач—Ванюше, кукла —
Оле. Алексей Иванович туэ пред сед ательын. Умой ужа. Визьмо
еоргорон («Молот»). Алексей Иванович в этом году председа-
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тель. Хорошо работает. Умный мужчина. Усы но плуг кенос
сьдрын («Кенеш»). Борона и плуг за амбаром. Тйляд Семонды
Педор Иван жужда (там же). Ваш Семен ростом с Ивана
Федоровича.

Сказуемое — местоимение

Сказуемое может быть выражено местоимением без после-
лога или с послелогом. Бригадир — мон. Map тйледлы кулэ?
(«Кизили»). Бригадир — я. Что вы хотите? Та пальто мынам
(«Кенеш»). Это пальто мое. Тон кин? Ты кто? Валмы таче
(«Молот»). Лошадь наша такая. Со тй пблын, тй пдлын! Вае
сое татчы. Он среди вас, среди вас! Приведите его сюда. Та
техника — тй понна («Молот»). Эта техника — для вас.

Сказуемое — прилагательное

Сказуемое, выраженное прилагательным, обозначает качест-
во-свойство, присущее подлежащему. Коркамы милям жужыт
(«Кизили»). Дом у нас высокий. Та шур паськыт. Эта река ши-
рокая. Иырсиез сьод, тыбырыз паськыт, ачиз кужмо («Ке-
неш»). Волосы черные, спина широкая, сам сильный.

Сказуемое — числительное

Сказуемое может быть выражено количественным числи-
тельным. Вить пол куать — куамын. Пятью шесть — тридцать.
Числительное может сочетаться с именами, образуя сложное
сказуемое. Та здание вить этажъем. Это здание пятиэтажное.
Мешокез куинь пудъем. Мешок (его) трехпудовый.

Сказуемое — наречие

Сказуемое может быть выражено наречием. Полковник азь-
палан. Отысь утчалэ сое («Молот»). Полковник впереди. Ищите
там его. «Сьод ты» шуонзы, кыдёкын, со палан»,— шуиз Ефрем
Федорович («Кизили»). «Так называемое «Черное озеро»
далеко, на той стороне»,'— сказал Ефрем Федорович. Чорыгды
бжыт. Чорыг лым но уд пбзьты («Молот»), Рыбы у вас мало.
И ухи не сваришь. Солэн книгаосыз трос. У него много книг.

Сказуемое — причастие или прилагательное, наречие,
наречно-изобразительное слово с суффиксом -эсь (~есъ)

Сказуемое может быть выражено причастием или прилага-
тельным, наречием, наречно-изобразительным словом, имеющи-
ми суффикс -эсь (-есь). Такое сказуемое обозначает наличие
признака или качества-свойства, выраженного основой указан-
ных частей речи. Соос висисесь, супыльтпсесь. Кошкы соос до-
рысь («Кенеш»). Они больные, болтливые. Уходи от них. Ме-
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шокты дэриесь. Мешок (ваш) грязный. Та изъёс бадзымесь, се-
кытэсь. Интыысьтызы но уд вырзыты («Молот»). Эти камни
большие, тяжелые. И с места не сдвинешь. Святский умой улэ:
сиён умой, дйськутъёс дйсямонэсь (Г. Медведев, I ) . Святский
хорошо живет: пища хорошая, одежда такая, что можно на-
деть. Таосыз турнасьёс кужмоесь («Кенеш»). Эти косари силь-
ные, надежные. Пучъёссы такемесь, тйледлы яралозы (Г. Мед-
ведев, II) . Жерди вот такие, вам пригодятся. Изьыоссы, чиль-
чилесь. Шапки чериые-пречерные. Валъёссылэн тыбыръёссы
быг-быгесь («Кенеш»). Спины лошадей плотные.

Этот тип сказуемых по грамматическим функциям делится
на две группы: а) Сказуемые, выраженные прилагательными,
образованными от имен существительных с помощью суффикса
-эсь. Такие сказуемые в отношении выражения категории чис-
ла являются нейтральными. Мешокед дэриесь. Мешок (твой)
грязный. Мешокъёсыд дэриесь. Мешки грязные. Синтаксически
они совершенно сходны, например, с причастием на -мын, вы-
ступающим в роли сказуемого (оно тоже не согласуется с под-
лежащим в числе). Ср.: Книга лыдземын. Книга прочитана.
Книгаос лыдземын. Книги прочитаны, б) Сказуемые, выражен-
ные другими частями речи при помощи суффикса -эсь (горд
«красный» — гордэсь «красные»). Такие сказуемые употребля-
ются только при подлежащих, стоящих во множественном чис-
ле, т. е. всегда выражают категорию множественного числа. Та
нылашъёс вераськисесь. Соосын уд мдзмы. Эти девушки разго-
ворчивые. С ними не соскучишься. Пиосыд уоюамонэсь ини. Сы-
новья (твои) большие, уже могут работать. Дэремъёссы гладить
каремын, чылк-чылкесь. Рубашки выглажены, чистые-пре-
чистые.

Употребление формы -эсь во второй группе сказуемых в не-
которых случаях является факультативным. Например, при
подлежащем во множественном числе глагол-сказуемое на
-мон может употребляться без формы -эсь. Можно сказать:
Книгаос лыдзымон и Книгаос лыдзымонэсь. Книги таковы, что
их можно читать.

Различие употребления сказуемых типа лыдзымонэсь, с од-
ной стороны, и лыдзымон,— с другой, не грамматическое, а чис-
то стилистическое.

Сказуемое — личный глагол, отглагольное образование
или прилагательное, наречие, имеющие аффикс -гее (-гем)

Сказуемое может быть выражено глаголом в личной форме
или отглагольным образованием (причастием и деепричасти-
ем) на -сь (~ись, -ысь), -мон, -но (-оно, -ано), ~мтэ, -мын,

-ку, -мысь или прилагательным, наречием, имеющими суффикс
-гее (гем).
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В таких сказуемых суффикс -гее (-гем) придает значения:
«больше, меньше, примерно, несколько (больше или меньше)»,
иногда «малую, уменьшенную степень действия-состояния, ка-
чества».

1. Глаголы в личной форме с суффиксом-гее (-гем), вы-
ступающие в роли сказуемого, могут стоять в разных наклоне-
ниях и временах.

а) Глагол — в изъявительном наклонении в настоящем вре-
мени. Али мон но висиськогес. Калы двбл («Кизили»), Сейчас
и я немножко болею. Сил нет. Вазьыны медйсько но возьдась-
киськогес («Молот»), Хочу заговорить, но немножко стесняюсь.
Воргоронъёсмы та нуналъё'сы жадизы. Дыртогес. Кык арня
ортчем бере шутэтекозы («Кенеш»). В эти дни наши мужчины
устали. Немножко торопятся. Пройдет две недели, отдохнут.
Та толэзе ми но ваньмиськомыгес. Чем дыръя гуртамы луись-
комы («Молот»). В этом месяце и мы имеем больше свободно-
го времени. Часто бываем дома.

б) Глагол — в изъявительном наклонении в прошедшем
времени. Ваньзэ верай но буйгатскигес. Сюлмы каньыл луиз
(«Кенеш»). Все высказал и немножко успокоился. На душе
стало легче. Таиз ужмы пормизгес. Эта работа получилась луч-
ше. Милемлы но со акыльтйзгес Мед кошкоз чалякгес («Мо-
лот»). И нам он несколько надоел. Пусть уедет (уйдет) скорее.
Сергей Сергеевич, тй валадыгес. Ми пумит вал («Молот»). Сер-1

гей Сергеевич, вы больше (лучше) поняли. Мы были против.
в) Глагол — в изъявительном наклонении в будущем време-

ни. Оскелэ мыным Азьло кадь уг ужа. Тыршогес («Молот»).
Поверьте мне. Не буду работать, как раньше. Лучше буду тру-
диться. Ма шуод ини. Тон возьдаськись. Отын но солэсъ возь-
даськодгес. Юннатски («Кизили»). Да что же скажешь. Ты
стеснительный. И там его немножко будешь стесняться. Кре-
пись. Специалист луэмед ке потэ, ожыт изъылодгес. Сотэк уг
луы («Кенеш») Если хочешь быть специалистом, меньше бу-
дешь спать Без этого нельзя. Тй валалодыгес. Милям дышет-
скеммы ожыт («Молот»). Вы больше поймете. Мы мало
учились.

г) Глагол — в повелительном или условном наклонении.
Николай Иванович, эскериськыгес, эскериськыгес! Сюресъёс
гылытэсь («Советской Удмуртия»). Николай Иванович, остере-
гайся больше, остерегайся' Дороги скользкие. Тон но паймыса-
лыдгес, эн ушъяськы («Молот»). И ты немножко удивился бы,
не хвались. Соку отын ке луысалмы, валасалмыгес («Молот»).
Если тогда были бы там, то больше поняли бы Соин вераськы-
салды ке, буйгасалдыгес («Кизили»). Если бы с ним поговори-
ли, немножко успокоились бы.

2. Сказуемое, выраженное отглагольным образованием
(причастиями и деепричастиями) на -сь (-ись, -асъ), -мон,
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-но (-оно, ~ано), -мтэ, -мын, -ку, -мысь или прилагательным
и наречием с суффиксом -гее (-гем). Егор Ивановичлэн пиез
ужасьгес. Тынадэз сыче бвдл («Молот»). Сын Егора Ивановича
трудолюбивее. Твой не таков. Соизлэн докладэз валампигес,
таизлэсь троссэ дй вала («Советской Удмуртия»). У того ^ок-
лад понятнее, у этого (я) многого не понял. Евгений Р^гро-
вичлэн коркаез, тынадэныз чошатйд ке, сисьмемынгес (там
лее). Изба Евгения Петровича, если сравнить с твоей, больше
сгнила. «Таиз висись чаль бурмоногес, сое витетй палатае ин-
тыялэ»,— шуиз главврач («Кизили»), «Этот больной быстро
вылечится, его поместите в пятую палату»,— сказал главврач.
Тон тышкасъкемысьгес со татысь кошкиз. Из-за того, что ты
больше ругал, он уехал отсюда. Таиз воргорон жужытгем, етйз-
гем («Кизили»). Этот мужчина немножко выше, бойчее. Зегды
еуымтэгес на. Ваша рожь еще не совсем спелая. Туннэ толон
кадь бвдл, куазь но кезьытгес, тол но кужмогес («Молот»). Се-
годня не так, как вчера, и погода холоднее, и ветер сильнее.
Тон висьыкугес мон отын чорыгай. Когда ты болел, я там ры-
бачил. Вукогурт Пислэггуртлэсь кыдёкынгес. Деревня Вукогурт
дальше, чем Пислэггурт. Тйляд возьды улынгес. Ваш луг не-
сколько ниже.

Отглагольные образования (причастия и деепричастия) на
-сь (-ись, -ась), -мон, -но (-оно, -ано), -мын, -мтэ, прила-
гательные и наречия с суффиксом -гее, выступающие в роли
сказуемого, могут иметь аффикс"-эс&, который обычно вклини-
вается между основой и формой -гее (висись-есь-гес «такие,
которые больше болеют», яратымон-эсь-гес «такие, что можно
больше любить», татын шургёс паськыт-эсь-гес «здесь реки не-
сколько шире», матын-эсь-гес «такие, которые несколько бли-
же»), В эту же модель входят прилагательные на -эсь, обра-
зованные от существительных, и наречно-изобразительные сло-
ва с формой -эсь (вир-есь-гес «несколько больше запачкан-
ный кровью», лач-лач-есь-гес «несколько больше плотные, спо-
койные») . Деепричастия на -са, -тэк, -к,у, -тозь и -мысь с
суффиксом -эсь не употребляются. Таосыз студентъёс вераськи-
сесьгес, толлоосыз тачеесь ой вал («Молот»). Эти студенты раз-
говорчивее, вчерашние не такие были. Ми таоссэ сутэрпудъ-
ёстэс басьтомы, таосыз будымонэсьгес («Советской Удмур-
тия»), Мы заберем эти кусты смородины, они лучше вырастут.
Та книгаосты милям дышетскисьвелы валаноесьгес, таоссэ сё-
тэлэ милемлы («Кенеш»). Эти книги (ваши) такие, что наши
учащиеся лучше могут понимать их, эти отдайте нам. Милямъ-
ёсыз кучоесьгес но кдесьгес («Кенеш»). Наши (коровы) не-
сколько пестрее и тучнее. Чумолёосты кыдёкынэсьгес, татысен
уг адзисько. Ваши копны несколько далековаты, отсюда не
видны. Тйляд мешокты дэриесьгем, басьтэлэ милесьтымзэ. Ваш
мешок больше запачкан грязью, возьмите наш,
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Все эти сказуемые могут употребляться и со вспомогатель-
ными глаголами. Соосыз ужасесьгес вал. Те были более трудо-
любивы. Таосыз будымонэсьгес вылэм. Эти такие, что могут,
оказывается, еще расти. Отысьёсыз мдйымемынэсьгес вал. Те,
которые были там, больше состарились. Иван Лёгорлэн пиосыв
жуЭ'СЫтэсьгес луиллям. Мон нырысь адзыку, соос пичиесь на
вал («Кенеш»). Сыновья Егора Ивановича стали рослыми.
Тогда, когда я их видел первый раз, они были еще маленькими.

Сказуемое — сочетание существительного или местоимения
с сравнительным словом

Сказуемое, выраженное существительным или местоимени-
ем в сочетании со сравнительным служебным (или полуслужеб-
ным) словом (типа кадь, выллем «как, подобно», здкта «толщи-
ной с»), обозначает, что предмет, выраженный подлежащим,
обладает примерно таким признаком, который присущ предмету,
выраженному именной частью предиката. Та кочышлэн синмыз
инзы кадь («Кенеш»). Глаза у этой кошки как жемчуг. Пуртэд
бритва кадь. Кутыны но кышкасько («Кенеш»). Нож (твой)
как бритва. И держать боюсь. Лосез адземед бвдл вылэм.
Лось — скал тусъем. Ачиз туж кужмо но етйз («Молот»). Ока-
зывается, (ты) не видел лося. Лось похож на корову. Сам
очень сильный и быстрый. Соослэн кабанзы корка жужда. Их
скирд высотою с дом. Со шур метр мурда. Та река глубиною
около метра. Иван Егорович тон кадь ик. Иван Егорович как
ты. Агрономзы тон тусъем. Агроном (их) похож на тебя. Пия-
шез тон жужда, али изе («Молот»). Сын (его) ростом с тебя,
сейчас спит.

Во всех приведенных выше примерах сказуемые указывают
на постоянный признак подлежащего (т. е. нейтральны в отно-
шении выражения времени). В тех случаях, когда возникает
потребность обозначать категории времени и наклонения, упот-
ребляются вспомогательные глаголы в соответствующих фор-
мах. Милям музъеммы мамык кадь вал («Кенеш»). Наша зем-
ля была как пух. Изъыез куака кар быдза вал. Шапка была
величиной с воронье гнездо. Семон Иван гоидыр тусъем луэм
(«Кенеш»). Иван Семенович стал похож на медведя. Тон За-
пык кадь луы (Г. Медведев, II). Ты будь таким, как Запык.
Кивалтйсь андан кадь мед луоз («Советской Удмуртия»). Ру-
ководитель должен быть как сталь. Степан Иванович тй кадь
ке луысал, та заданиез дырызлэсь азьло быдэстысал («Кизи-
ли»). Если бы Степан Иванович был таким, как вы, то задание
выполнил бы раньше срока.

Сказуемые, состоящие из существительного и сравнительно-
го слова кадь, могут выражать категории: а) сравнения или
б) кажимости, неуверенности, предположения. Тон агроном
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кадь. Ты как агроном. Или: Ты как будто агроном. «Уггес год-
маськы, синмы ляб. Тй доктор кадь. Пиелэн пиез висьыны
усиз»,— шуиз Ольга кенак («Кизили»). «Не совсем узнаю, гла-
за слабы. Вы как будто доктор. Внук заболел»,— сказала тетя
Ольга.

Сущеегвителыгае, образующее этот тип сказуемого, может
иметь форму множественного числа, а сравнительное слово —
аффикс -эсь. Тй механикъёс кадесь. Вы как механики. Серге-
ев но Фёдоров тракторисгъёс кадесь. Сергеев и Федоров как
трактористы. В этом случае существительное может употреб-
ляться и без формы множественного числа; пли существитель-
ное в форме множественного числа, а сравнительное слово без
аффикса -эсь. Тй офицер кадесь. Вы как офицер (Вы такие, как
офицер). Тй офицеръёс кадь. Вы как будто офицеры. И по
смыслу они, как видно из примеров, выражают разные понятия.
Если сравнительное слово выступает без аффикса -эсь, то по-
добные сказуемые могут выражать категории: а) сравнения и
б) предположения (кажимость, неуверенность). Ср.: Соос врачъ-
ёс кадь: а) Они как врачи или б) Они как будто (по-видимому)
врачи. Если же сравнительное слово имеет аффикс -Эсь, то
такие сказуемые обычно выражают только категорию сравне-
ния: Соос врачъёс кадесь. Они такие, как врачи (Они как вра-
чи). Следовательно, форма -эсь усиливает предикативность.
Это подтверждается и тем, что при конструкции с формой кадь
свободно употребляется знаменательный глагол-сказуемое
(в этом случае сочетание «существительное с кадь» оказывается
обычным сравнительным оборотом, т. е. не является сказуе-
мым). Ср.: Соос врачъёс кадь индылйзы. Они разъяснили как
врачи. Между тем с формой -Эсь (кадесь и т. д.) эта модель не
употребляется.

В роли именной части этого типа сказуемого и подлежаще-
го может выступать одно и то же существительное. Такие пред-
ложения выражают особую эмоциональность. Map бен шуод
пни. Кионпи кионпи кадь. Котьку нюлэскы кыстйське («Мо-
лот»). Что же скажешь: волчонок как волчонок. Всегда тянется
в лес. Тон шуиськод: гурезьёс татын мукетэсь. Мон сямен, коть-
кытын но гурезьёс гурезьёс кадь («Молот»). Ты говоришь: го-
ры здесь другие. По-моему, горы везде как горы.

Сказуемое — сочетание имени с сравнительным словом,
с глаголом попгыны и со вспомогательным глаголом

(кутскыяы, бдъяны)

Эта предикативная конструкция представляет собою слож-
ное составное сказуемое, которое может состоять из следующих
частей: а) имени (существительного, прилагательного, место-
имения, наречия) или причастия в сочетании с сравнительным
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словом (типа кадь, мактал «как, как будто» и т. д.), с глаго-
лом потыны в значении «казаться, показаться» и со вспомога-
тельным глаголом кутскыны (ддъяны) «начинать, начать» или
б) имени (существительного, местоимения или субстантивиро-
ванной части речи) в сочетании с сравнительным словом (типа
жужда «вышиною с», быдза «величиной с», кузьда «длиною с»,
пасьта «шириною с», збкта «толщиной с», мурда «глубиною
с»), с глаголом потыны в значении («по) казаться» и со вспо-
могательным глаголом кутскыны (ддъяны). В таких конструк-
циях глагол потыны всегда выступает в форме инфинитива,
глагол кутскыны (или ддъяны) — в форме соответствующего
наклонения, числа, лица, времени и указывает на начало дей-
ствия-состояния, выраженного инфинитивом потыны. Сравни-
тельные слова жуоюда, быдза, секта, збкта, мурда, пасьта, кузь-
да в рассматриваемом типе конструкций не сочетаются с наре-
чиями, прилагательными и причастиями.

а) Кытйяз трактор мыным улэп кадь потыны кутске; ачиз
Генка кабинаяз огшоры пуке кадь, рычагъёссэ солань-талань
кыска (Г. Красильников. Тонэн кылисько). Иногда мне начина-
ет казаться, что трактор живой; сам Генка как будто просто
так сидит в кабине и дергает рычагами туда-сюда. В данном
предложении сказуемым является сочетание улэп кадь потыны
кутске (букв.: «как будто живым начинает казаться»). Если из
этой конструкции изъять одно какое-нибудь слово, то она ока-
жется ущербленной. Ср. невозможность построений: Трактор
мыным улэп кадь кутске. Трактор мыным потыны кутске.

Пальто но тулуп дйсяменыд, тон солы гондыр кадь потыны
кутскемед («Молот»). Из-за того, что (ты) надел пальто и ту-
луп, ты ему стал (начал) казаться медведем (букв.: «как мед-
ведь») . Милемлы но та пиед ачид кадь ик потыны бдъяз —
ужын азьмынйсь, шудонын кивалтйсь («Молот»). И нам этот
(твой) сын начал казаться как ты сам — в работе передовик,
в игре вожак. Азьлон тон сое уд тодйськы вал. Али ини со ты-
ныд туж матын кадь потыны кутскиз (Г. Медведев, II). Рань-
ше ты его не знал. Теперь же он начал тебе казаться очень
близким. Гондырлы зичы зеч уэюась тусъем потыны кутскем
(«Удмурт калык сказкаос»). Медведю лиса стала казаться как
хорошая работница. Тйледлы но та вал ветлымон кадь потыны
кутскиз, лэся («Советской Удмуртия»). И вам эта лошадь ста-
ла казаться такой, что можно на ней ездить. Арбуздэс вож
шуиськод. Нош со милемлы сиымон кадь потыны кутскиз («Со-
ветской Удмуртия»). Арбуз (свой) ты считаешь неспелым.
А нам он стал казаться таким, что можно его есть.

б) Павол мыным соку тон жуоюда потыны кутскиз. Нош со
одйг вись тынэсьтыд лапег вылэм («Кизили»). Павел мне тогда
стал казаться ростом с тебя. А он, оказывается, на одну чет-
верть ниже тебя. Евгений Петрович учке пеймыт нюлэс шоры.
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Йырсиосыз чогыр-чогыр жутско. Пичи гинэ погром пужым но
гондыр быдза потыны кутске солы («Молот»). Евгений Петро-
вич смотрит на темный лес. Волосы дыбом встают. Даже ма-
ленькая поваленная сосна начинает ему казаться величиной с
медведя. «Мыным та Вало шур Кама пасьта потыны кутске»,—
вера Опись аслаз эшезлы («Молот»). «Мне эта река Вала начи-
нает казаться шириной с реку Каму»,—говорит Анисия своей
подруге. Мултанка шур Цолялы Волга мурда потыны кутскем
(«Советской Удмуртия»). Река Мултанка Коле стала казаться
глубиной с Волгу. Миколай Иван жадем. Жыны пудъем мешо-
кез солы сизьым пуд секта потыны кутскем («Кенеш»). Иван
Николаевич устал. Полупудовый мешок (его) стал казаться
ему семипудовым.

В анализируемых предикативных конструкциях имена су-
ществительные, местоимения могут иметь форму косвенных па-
дежей — обычно родительного, местного, исходного — или
снабжаться притяжательными суффиксами соответствующего
числа и лица. В этих случаях рассматриваемая нами конструк-
ция обычно является (исторически) эллиптической. Например,
в предложении Ма соосыз но мыным колхозлэн кадь потыны
кутско! Йбл трос сёто, дыр, соос («Советской Удмуртия»), Д а
и те (из них) мне начинают казаться колхозными! Молока, на-
верно, много дают. Сочетание колхозлэн кадь потыны кутско
явно эллиптическое. Первоначально оно имело или должно бы-
ло иметь, судя по смыслу предложения, еще одно существи-
тельное с формой -эз или -ёсы.3, т. е. определение колхозлэн
имело свое определяемое слово, и в данном предложении та-
ким словом было скалъёсыз «коровы» (колхозлэн скалъёсыз
«коровы колхоза»). Следовательно, вся эта предикативная кон-
струкция в начале имела такой вид: колхозлэн скалъёсыз кадь
потыны кутско «начинают казаться как (будто) коровы
колхоза».

В подобных сочетаниях эллиптическим словом (потенциаль-
но) может быть глагол в личной форме. Озьы кесяськемысь...
немецъёслы ми гуртын кадь потыны кутскеммы («Советской
Удмуртия»). Из-за того, что так кричали... немцам стало ка-
заться, что мы в деревне. Сочетание гуртын кадь потыны кут-
скеммы первоначально имело еще один глагол, непосредствен-
но следующий после существительного гуртын «в деревне».
Таким глаголом мог быть улйськомы «находимся», или пукисъ-
комы «сидим», или ветлйськомы «ходим». Следовательно, эта
конструкция когда-то имела (или могла иметь) следующий
вид: гуртын улйськомы (пукиськомы, ветлйськомы) кадь поты-
ны кутскеммы «начали (мы им) казаться, что как будто нахо-
димся (сидим, ходим) в деревне». Соосыз но мыным городысь
кадь потыны кутскизы. И те мне стали казаться (как будто) из
города.
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В таких конструкциях сравнительные слова быдза, секта,
зокта, кузьда, мурда, жужда в сочетании с существительными,
стоящими в других косвенных падежах (и в вин. п.), не упот-
ребляются. Характерно то, что вместо сочетания «имя... (или
причастие) с сравнительным словом кадь (мактал)» может вы-
ступать сочетание «глагол в личной форме с сравнительным
словом кадь (мактал)», Паймыса учко соос. Соослы тй вуз
усиды кадь потыны кутскиды (Г. Медведев, II). С удивлением
смотрят они. Им стало казаться, что вы как будто упали в
воду. Сочетание усьыны кадь потыны кутскиды букв, обознача-
ет: «упали (вы) как будто казаться начали». Мыным но соос
турнаны мыно кадь потыны ддъязы. («Молот»). И мне стало
казаться, что они (как будто) идут косить. Тй милемлы жа-
демды кадь потыны кутскиськоды («Молот»). Вы нам начинае-
те казаться, что как будто устали.

В предикативных сочетаниях с сравнительными словами на
-та, -да, -За (пасьта, жужда, быдза и т. д.) такого явления
не обнаруживается.

В анализируемой предикативной конструкции вспомогатель-
ный глагол кутскыны, выражающий начало действия, может от-
сутствовать.' Это бывает тогда, когда говорящему или пишуще-
му безразлична категория начала действия. В этом случае гла-
гол потыны употребляется в личной форме. Ср. сказуемое,
выраженное именем (или причастием) в сочетании с сравнитель-
ным словом, с глаголом потыны и со вспомогательным глаго-
лом кутскыны в личной форме, и сказуемое, выраженное име-
нем (или причастием) в сочетании с сравнительным словом и
с глаголом потыны в личной форме (без глагола кутскыны):
I. Кытйяз трактор мыным улэп кадь потыны. кутске (Г. Кра-
сильников). Иногда мне начинает казаться, как будто трактор
живой. Кытйяз трактор мыным улэп кадь потэ. Иногда мне
кажется, как будто трактор ЖИЕОЙ. 2. Узкасьёслы Миша жаде-
мын кадь потыны кутскем. Рабочим начало казаться, что Миша
как будто устал. Ужасьёслы Миша жадемын кадь потэм. Рабо-
чим показалось, что Миша как будто устал.

Таким образом, в языке функционируют две разновидности
одной и той же предикативной конструкции, включающей гла-
гол потыны (в значении «казаться, показаться»): 1) предика-
тивная конструкция, состоящая минимум из четырех слов: Со
мырк мыным кион кадь потыны кутскиз («Кизили»). Тот пенек
мне стал казаться волком; 2) предикативная конструкция, со-
стоящая минимум из трех слов: Со мырк мыным кион кадь
потэ. Тот пенек мне кажется волком. Первый вид выражает ка-
тегорию начала действия, во втором ее нет.

Соответственно тому, какие лекснко-граммэтические едини-
цы входят в качестве первого компонента, рассматриваемая на-
ми конструкция делится на две группы: 1) Первая часть состо-
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нт из сочетания имени (или причастия) с сравнительным сло-
вом. Та ныл Бадяровлы Лели кадь потыны кутскем (М. Ля-
мин, II). Эта девушка Бадярову стала казаться Лелей. Та ныл
Бадяровлы Лели кадь потэм. Эта девушка Бадярову казалась
Лелей. 2) Первая часть состоит из сочетания личного глагола
с сравнительным словом. Анноклы Ольга Петырез яратэ кадь
потыны кутскем («Кенеш»). Аннушке стало казаться, что Оль-
га (как будто) любит Петра. Мыным но Лудзи шур паськытам
кадь потэ («Молот»). И мне кажется, что река Лудзинка ста-
ла шире.

а) Сказуемое, выраженное инфинитивом (не потыны!) и
вспомогательным глаголом кутскыны (ддъяны, турттыны, меды-
ны, луыны и т. д.) в личной форме. Соос мушъёс кадь гужланы
кутскизы. Они начали гудеть (жужжать), как пчелы. Ми висись
кадь жуштыны ддъямы. Мы начали (задумали) стонать как
больные. Сергей визнан ньбрзэ ньыль метр кузьда лэсътыны
медз. Сергей удилище (свое) пытается делать длиною в четы-
ре метра.

б) Сказуемое, выраженное именем, сравнительным словом
(кадь, мактал и т. д.), инфинитивом потыны и вспомогательным
глаголом кутскыны (или бдъяны) в личной форме. Солы соос
мушъёс кадь потыны кутскизы. Они ему стали казаться пчела-
ми. Тыныд ми висись кадь потыны кутскимы. Мы тебе стали
казаться больными. Солэн визнан ньбрыз милемлы ньыль метр
кузьда потыны кутскиз. Тылэн шораз ик вуз («Молот»). Его
удилище нам стало казаться длиною в четыре метра. Достигает
средины озера.

Предложение, в котором выступает такая сложная конст-
рукция сказуемого, обычно состоит из следующих структурных
элементов (при обычном порядке слов): подлежащее, допол-
нение в дательном падеже, именная часть сказуемого (сущест-
вительное, местоимение, прилагательное, наречие или причас-
тие), сравнительное слово (или глагол в личной форме плюс
сравнительное слово), глагол потыны, выражающий понятие
«казаться, показаться» и вспомогательный глагол кутскыны
«начинать» в личной форме. Это обычная форма модели рас-
сматриваемых предложений. И в ней ведущим структурным
элементом (кроме подлежащего и сказуемого), с которым по
смыслу связан глагол потыны, является дополнение, стоящее
в дательном падеже. Без этого члена данная модель предложе-
ния разрушается. Например, предложение Тон милемлы Бадя-
ров кадь потыны кутскид (Ты нам начинаешь казаться таким,
как Бадяров) без дополнения милемлы «нам» может быть по-
нято двояко: а) Ты начинаешь выходить (откуда-нибудь), как
Бадяров; б) Ты начинаешь казаться как Бадяров. В последнем
случае в сознании говорящих обязательно мыслится эллипсис
дополнения, стоящего в дательном падеже.

154



Анализируемая конструкция имеет еще ту особенность, что
глагол потыны «казаться, показаться» по смыслу относится не
только к подлежащему, но и к дополнению, имеющему форму
дательного падежа. Например, в предложении Куд-ог дыръя
Иван Егорович мыным зоотехник кадь потыны кутске («Мо-
лот») (Иван Егорович мне иногда начинает казаться зоотехни-
ком) глагол потыны «казаться» по смыслу связан не только с
подлежащим Иван Егорович, но и с дополнением мыным «мне».

Сказуемое — сочетание прилагательного или
наречия со вспомогательным глаголом

Сказуемое может состоять из качественного имени и вспо-
могательного глагола. Такие сказуемые обозначают наличие в
предмете признака, имеющего временные категории. Талон
кезьыт вал. Вчера было холодно. Коркан туж пдсъ луиз. Ми по-
тпмы у раме («Молот»). В избе стало очень жарко. Мы вышли
на улицу. Та чемодан секыт вылэм. Этот чемодан, оказывается,
тяжелый. Кионлэн коркаез кыдёкын вылэм («Удмурт калык
сказкаос»). Дом волка, оказывается, далеко. В таких конструк-
циях прилагательные (или наречия) могут иметь форму срав-
нительной степени. Со тынэсьтыд жужытгес вал. Он был выше
тебя. Та корка тйляд коркадылэсъ бадзымгес вылэм. Эта изба,
оказывается, больше, чем ваша. Чупчи шур Лоза шурлэсь пась-
кытгес луоз. Сое эн вунэтэлэ («Молот»). Река Чепца шире бу-
дет, чем река Лоза. Не забудьте этого. Демьянов азьынгес вал,
Сергеев берынгес. Соин ик ми соосты ом адз'елэ. Демьянов был
несколько впереди, Сергеев был несколько сзади. Поэтому мы
их не увидели. Со ошместы кыдёкынгес вылэм («Молот»), Тот
родник, оказывается, был дальше.

Сказуемое — сочетание имени со вспомогательным глаголом
и инфинитивом

Сказуемое может быть выражено сочетанием имени (или
причастия) со вспомогательным глаголом и инфинитивом. Сер-
гей усто вал суреданы, Сергей был мастер рисовать. Мьмам
Максим эше агроном луыны медэ. Али 10-ти классын дьииетске.
Мой товарищ Максим хочет стать агрономом. Сейчас учится в
10 классе. Петыр Микаля быгатйсь вал чорыганы, кут кута-
ны, дддьы лэсьтыны но мукет со выллем ужъёсты ужаны
(«Молот»). Михаил Петрович умел рыбачить, лапти плести,
мастерить сани и прочие подобные дела делать.

Расположение составных частей этого типа сказуемого мо-
жет быть иное. Со суреданы усто вылэм. Он был мастером ри-
совать. Петыр Микаля кут кутаны быгатйсь вал. Михаил Пет-
рович умел плести лапти.
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Сказуемое — сочетание имени (существительного,
качественного имени) с инфинитивом и глаголом в личной

форме

Сказуемое в структурном отношении может состоять из име-
ни (существительного или качественного имени), инфинитива
(обычно вспомогательного глагола) и глагола в личной форме.
Павол Петыр инженер луыны малпаське («Кенеш»). Петр
Павлович думает стать инженером. Тон али мастер луыны бы-
ратод, собере техник луыны бдъялод («Молот»). Ты сейчас смо-
жешь быть мастером, потом попытаешься стать техником. Ми
шлем арняе циркын вал. Отын туж тумошо клоунзы ванъ.
Ачиз пичи, лапег, нош калык азьын жужыт кариськыны турттэ
(«Советской Удмуртия»). В прошлое воскресенье мы были в
цирке. Там есть очень потешный клоун. Сам маленький, низкий,
но перед публикой пытается представиться высоким.
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ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Определение — второстепенный член предложения, характе-
ризующий предмет со стороны его качества, свойства, коли-
чества, порядка и принадлежности, а также отношения к дру-
гим предметам. Определение в удмуртском языке обычно стоит
перед определяемым и может быть выражено прилагательным,
существительным, числительным, местоимением, причастием,
наречием и различными синтаксически нерасчленимыми слово-
сочетаниями.

Определения бывают одиночные и распространенные, одно-
родные и неоднородные. Чебер Туймы Алкаш шурен чош пась-
кыт Каме юзмыт вузэ нуэ (П. Кубашев. Алнаш сярысь кыр-
зан). Красивая Тойма вместе с речкою Алнашкой несут свои
прохладные воды в широкую Каму. Зарни сйзьыл. Шер луыло
таче шулдыр, шуныт, зортэм сйзьылъёс (М. Петров. Тылъёс).
Золотая осень. Редко бывает такая прекрасная, теплая, не-
дождливая осень. Асьмелэн шудо улонмы сярысь трос выль
кырзанъёс кылй мои со вунонтэм жытэ (М. Петров. Гожтэт).
В тот незабываемый вечер я слышал много новых песен о на-
шей счастливой жизни.

По характеру синтаксической связи с поясняемым словом
определения бывают:

1. Примыкаемые. Ыокгон кышет «шерстяной платок», горд
флаг «красный флаг». Этой же норме подчиняются прилага-
тельные, заимствованные из русского языка. Городской сад
«городской сад», шахматной турнир «шахматный турнир», пар-
тийной организация «партийная организация».

2, Согласуемые: а) Определение, выраженное прилагатель-
ным или причастием, может иметь аффикс -эсь. Паськытэсь
урамъёс «широкие улицы», жужытэсь пужымъёс «высокие сос-
ны», оскымонэсь эшъёс «надежные друзья», вераськисьтэмесь
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воргоронъёс «неразговорчивые мужчины», б) Определение,
выраженное именной частью речи с выделительно-указатель-
ным суффиксом (-эз, -ыз). Вылез корка «тот новый дом»,
вылезлы коркалы «тому новому дому», вылезтэк коркатэк «без
того нового дома», выльесыз коркаос «те новые дома», выльёсыз-
лы коркаослы. «тем новым домам».

3. Изафетные. Колхозлэн бусыез «поле колхоза». Мон тынад
эшед дорын улй. Я жил у твоего товарища. (Об изафетной свя-
зи слов см. раздел «Виды грамматических связей между сло-
вами.)

Определение — прилагательное

1. Определения, выраженные качественными прилагатель-
ными, обозначают качество, признак предмета (по цвету, вкусу,
температуре, величине, размеру, объему, форме и т. д.). Уж —
со самой зеч эмъюм (Т. Архипов, I). Труд — это самое лучшее
лекарство. Кыче мусо учке со (Палаш) чагыр синъёсыныз (там
же). Как она (Палаша) мило смотрит своими голубыми глаза-
ми. Яратон! Макем бадзым но дуно кыл col (M. Петров. Ту-
лыс уйёс). Любовь! Какое большое и дорогое это слово! Пдсь
нуналъёс вуизы (Г. Медведев, I). Наступили жаркие дни. Пар-
тия юн киын кивалтз (его же, II). Партия руководит твердой
рукой. Азьпалан лабрес беризь сылэ (М. Петров. Зардон азь-
ын). Впереди стоит развесистая липа.

2. Определения, выраженные относительными прилагатель-
ными, могут обозначать:

а) Признак предмета по обладанию или необладанию Дру-
гим предметом. Пайдаё будос та: моль но сётэ, пудо сиёнлы но
яра («Молот»). Это полезное растение: и нектар дает, и для
корма годится. Семьяё муртъёс, шуом, кызьы но озьы берга-
салзы. Нош нылпиё солдаткаос? (М. Петров. Зардон азьын).
Семейные, скажем, как-нибудь бы выкручивались. А солдатки,
у которых есть дети? Тдлтэм уй. Безветренная ночь. Нюлэстэм
но вутэм интыос азьвыл тдласа улйзы, нош табере отчы. лысо
писпуос мерттйзы но ву лэзизы. Безлесные и безводные места
в прошлом подвергались ветреной эрозии, а теперь туда поса-
дили хвойные деревья и пустили воду. Мемиез дыртэменыз
пызесь азькышетсэ но куштыны вунэтэм. Мать (его) из-за
спешки даже запачканный мукой фартук забыла снять. Пи-
налъёс туннэ лумбыт эюагесь бусыез уризы. Дети сегодня це-
лый день пололи заросшее сорняками поле. Корка пырыкуз,
лымыесъ дйськутсэ курткыны бз вунэтылы. Когда он входил в
дом, не забывал стряхивать снег с одежды.

б) Временные признаки, признаки предмета по весу. Туала
коркаосын, электролампа азе пуксьыса, книга, газет лыдз'о,
радио кылзо (В. Широбоков. Мынам республикае). В нынеш-
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них домах читают книги, газеты при электрическом свете, слу-
шают радио. Килограммъем банкае та эмезь уз тэры. В кил®-
граммовую банку эта малина не войдет.

Определение — существительное

1. Определение, выраженное именем существительным в ос-
новной форме, употребляющимся в значении относительного
прилагательного, может обозначать:

а) Признак по материалу, из которого состоит предмет.
Маргариталэн пельёсаз пичиесь гинэ зарни пельугыос ворекъя-
ло (С. Широбоков. Кырзан сюрес шедьтэ). В ушах у Марга-
риты сверкают маленькие золотые серьги. Тара жук сиён куе-
пын со Кудашевичен колхоз ужъёс, классовой нюръяськон ся-
рысь вераськон герзаны турттйз (Г. Медведев, II). Пока ели
пшенную кашу, он старался завязать разговор с Кудашевичем
о колхозных делах, о классовой борьбе. Кеч ку тулуп чылкак
выль кадь ик на! (А. Пушкин. Капитан ныл). Заячий тулуп поч-
ти новенький! Кирпич кладовоезлэн корт листъёсыз син азьын
йдл тусъем мальдо (Г. Медведев, I). Железные листы его кир-
пичной кладовой перед глазами сверкают молочным оттенком.

б) Признак определяемого предмета по происхождению,
принадлежности (лицу, коллективу, организации, месту, терри-
тории и т. д.) или отношению его к другим .предметам, а также
признак предмета, являющийся составной частью целого. Лиза
льбмпу ваез мусояса кутйз. Ныраз лъбмпу куар зын лыктйз
(Т. Архипов, II). Лиза с радостью взяла ветку черемухи. Ее
обдало запахом листа черемухи. Адями ки толалтэ шып
кылльыны дышем Шушмоез сайкатйз (Г. Медведев, I I ) . Чело-
веческая рука разбудила реку Шушмо, привыкшую находиться
зимой в спокойном состоянии. Анай киос. Макем мусоесь соос
(Т. Архипов. Адямилэн чеберез). Материнские руки. Как они
милы. Толэзь югыт, куартэм бадьпу пыр пиштыса, ошмес ву
вылын чиля (М. Петров. Вуж вуко). Свет луны, пройдя сквозь
безлиственную иву, сверкает на ключевой воде.

в) Признак предмета по его назначению. Скал гидлы инты
дасяно (Г. Медведев, II). Для коровника необходимо подгото-
вить место. «Уо/саськод на шат?» — куспетй кари пересьлэсь ве-
ранзэ. «Кызьы сотэк, тани али но укно рамаос, янакъёс лэсь-
тйсько. Ма бжыт-а колхозын уж» (Н. Белоногов. Котьку улон-
лэн браз). «Разве еще работаешь?» — прервал я рассказ стари-
ка. «Как же, вот и сейчас оконные рамы, косяки делаю. Мало
ли в колхозе дел».

Часто в этой функции выступают определения, выраженные
отглагольными существительными или существительными в
форме соответственного падежа. Вуриськон машина сэреге
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пуктэмын. Швейная машина поставлена в угол. Лэсьтйськон
площадкаын вазь чукна ик инкуазь улзе (Г. Медведев, I I I ) .
На строительной площадке с раннего утра оживает природа.
Алгебрая задачник «задачник по алгебре», биологияя учебник
«учебник по биологии», зуч кылъя учебник «учебник по русско-
му языку», планъя уж «плановая работа».

2. Определение, выраженное именем существительным в
форме исходного падежа, обозначает признак предмета по
месту. Украинаысь горнякъёс республикаысь Верховной Советэ
быръёнъёслы сйзем трудовой вахтае султйзы. Горняки Украины
стали на трудовую вахту в честь выборов в Верховный Совет
республики. Уно сю сюре советской патриотъёс мынйзы. К,азах-
станысь, Сибирьысь, Уралысь, Поволжьеысь но Дальний Вос-
токысь степьёсы («Советской Удмуртия»). Сотни тысяч совет-
ских патриотов поехали в степные районы Казахстана, Сибири,
Урала, Поволжья и Дальнего Востока. Нылпи садысь пиналъ-
ёс клуб котырысь гуждор вылын шудо, капчи гимнастикалы
дышетско (Г. Медведев, I). Дети из детского сада играют на
лужайке около клуба, учатся легкой гимнастике.

3. Определение, выраженное существительным в родитель-
ном или разделительном падежах, обозначает принадлежность.
Лыдзелэ, вожъяськелэ, мон —• Советской Союзлэн гражданинэз
(В. Маяковский). Читайте, завидуйте, я — гражданин Совет-
ского Союза. Анайлэн кылъёсыз Сергеез уката бугыртйзы, тыл
полы вой кисътэм кадь луиз (Г. Красильников. Тонэн кылись-
ко). Слова матери еще больше растревожили Сергея, словно
подлили масла в огонь. Гитаралэн жингыртэмез но Таялэн
кырзамъёсыз пичи квартирами чем кылйськылыны кутскизы
(Н. Островский. Кызьы андан кыдаз). Звон гитары и Тайны
песни чаще стали раздаваться в маленькой квартире. Война-
лэсь секытеэ тон но валад, дыр, кожасько вал мон (М. Петров.
Зардон азьын). Я думал, что и ты поняла тяготы войны. Советъ-
ёс табере выль улон лэсьтыны кулэ, рабочийёслэсь но кресть-
янъёслэсь улонзэс умой, шудо карон понна нюръяськыны кулэ
(«Молот»). Советы теперь нужны для строительства новой жиз-
ни, для борьбы за хорошую, счастливую жизнь рабочих и
крестьян.

Определение — числительное

а) Определения, выраженные количественными числитель-
ными, обозначают количество предметов при их счете. Кылйд-а,
Толи, мыным со дас книга сётэ («Молот»), Слышал, Толя, он
мне дает десять книг. Планлэсь вылтй колхоз государстволы
вить сю центнер ю-нянь сётоз на («Советской Удмуртия»).
Колхоз сдаст государству сверх плана пятьсот центнеров зер-
на. Кык нунал ветлйзы куноос городысь заводъёстй, стройка-
то



ости. В течение двух дней гости посещали заводы и стройки
города.

б) Определение, выраженное порядковым числительным,
обозначает порядок расположения предметов или порядок
предметов при их счете. Тямысэтп классын дышетскыкум, шко-
лаямы ветлйз лётчик-майор (Г. Красильников. Тонэн кылись-
ко). Когда я учился в восьмом классе, в нашу школу приходил
лётчик-майор. Самсонов Егор Петрович татысен дас кыкетй
коркан г.уке («Молот»). Самсонов Егор Петрович находится от-
сюда в двенадцатой избе. Таиз ини тямысэтй кор (там же). Это
уже восьмое бревно.

Определение — местоимение

Определения, выраженные местоимениями, обозначают та-
кие признаки, которые соотносительны со значением соответ-
ствующих разрядов местоимений. Например, указательные
местоимения та «эта, этот, это», со «та, тот, то», сыче «такой,
такая, такое» указывают на близость или отдаленность пред-
мета, выраженного определяемым словом.

Та адями кужмо, дыр («Молот»). Этот человек, наверно,
сильный. Со нуналгёсы, солдатлы трос шуныт кылъёс вераз
Алексей Маресьев («Советской Удмуртия»). В* те дни много
теплых слов сказал солдату Алексей Маресьев. Та сэрегын ик
выставка усьтэмын («Советской Удмуртия»). В этом же уголке
открыта выставка. Сыче выж куашкам! Паймод! Такой мост
развалился! Удивительно! Даськбтъёсыз шымыртон понна, ке-
малась кыче ке закон поттоно ни вылэм} соку валасалзы, кызъы
сётйське одйг ымтыр нянь! (Г. Красильников. Тйлсяська). Что-
бы прижать тех, кто за чужой счет живет, надо было давно уже
издать какой-нибудь закон, тогда бы поняли, как достается ку-
сок хлеба! Адямилэсь котъкыче ужзэ дунъяны быгатэм кулэ, ас
дыраз шуныт кыл вераны кулэ (М. Петров. 3 ар дон азьын).
Надо уметь ценить всякую работу человека, своевременно ска-
зать ему теплое слово. Нокыче тушмон медаз дйсьты асьме
вылэ юрзым кизэ жутыны, нылпиосмы война кышкытэз адзоно
медаз луэ (М. Петров, Зардон азьын). Пусть никакой враг не
осмелится поднять на нас свои грязные руки, чтобы наши дети
не видели ужасов войны. Вань дунне шлык, уоюасъ калык син-
маськыса но шумпотыса мед учкоз асьме шоры, вань советской
адямиос шоры (Т. Архипов, II). Пусть народы всего мира, все
трудящиеся с симпатией и радостью смотрят на нас, на всех
советских людей. Асьме партия марксизмлэн-ленинизмлэн зна-
мяез улэ огазеяз вань советской калыкез. Наша партия сплоти-
ла под знаменем марксизма-ленинизма весь советский народ.

Определения, выраженные притяжательными местоимения-
ми и местоимениями, имеющими формы родительного и разде-
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лительного падежей, соединяются с определяемыми словами
по изафетной форме. Мынам пие «мой сын», тынад гилед «твой
сын», солэн пиез «его (ее) сын», милям пимы «наш сын», тпляд
пиды «ваш сын», соослэн пизы «их сын», мынэсътым ыжме
«мою овечку», тынэсьтыд ыждэ «твою овечку», солэсь ыжзэ
«его овечку», асьмелэн нюлэсмы «наш лес», асътэлэн садды
«ваш сад».

Определение — причастие

Определения, выраженные причастиями, характеризуют
предмет по признаку действия, указывая на время, на актив-
ный или пассивный характер этого признака. Ужась мурт ми-
лемлы зарнилэсь но дуно (Т. Архипов, II). Трудолюбивый че-
ловек нам дороже золота. Мон но, адямиослэсь тулыссэс сямен,
ужъёсын но бойын вордйськем отечествоме, республикаме кыр-
засько (Вл. Маяковский). И я, как весну человечества, рожден-
ную в трудах и в бою, пою мое отечество, республику мою!
Тйни асьмелэн турнано возьмы, арано зегмы («Молот»). Вон
наш луг, который предстоит выкосить, наша рожь, которую на-
до выжать. Кыче ке осконтэм мылкыд госпитальысен ик каръ-
яськиз солэн сюлмаз (М. Петров. Зардон азьын). Какое-то по-
дозрение уже в госпитале вселилось в его душу. Паймымон гу-
лыс вуиз. Пришла удивительная весна.

Определения — имена или отглагольные образования
с выделительно-указательным суффиксом

Определения, выраженные именами или отглагольными об-
разованиями, имеющими выделительно-указательный суффикс
(-ЭЗ, -из), обозначают признаки, которые особо выделяются из
среды однородных, однотипных.

Таиз бригада, соиз сярысь, умойгес ужаз. Эта бригада, по
сравнению с той, лучше работала. Выляз клубе шлык уногес
ветлэ. В новый клуб народ больше ходит. Таосыз бригадаос
ужзэс вазь быдэстйзы. Эти бригады работу закончили раньше.
Одйгез адями, тыпы, жуждаез, валэз серметтйз кутэм (Г. Мед-
ведев, II). Один из них, высокий как дуб, поймал коня за узду.
Бусыысез трактористмы бер жыт бертоз. Тот тракторист, кото-
рый на поле, приедет поздно вечером. Азьысез машиназы дуг-
дйз. Та машина, которая была впереди, остановилась. Дышет-
скисез пимы висьыны усиз. Тот сын (наш), который учится, за-
болел. Таиз тани быдэстоноез ужмы. Вот эта работа, которую
предстоит завершить. Милям туэ турнамонтэмез возьмы двбл.
У нас в этом году нет луга, который нельзя было бы косить.
Сиымонъёсыз кияръёсмы вышкыын. Те огурцы, которые можно
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есть, в кадке. Сьиалтымтэез чорыг пуртыын позе. Та рыба, ко-
торая несоленая, варится в котле. Сбсыртэмез кион нюлэскы
ворттйз. Тот волк, который ранен, убежал в лес.

Определение может быть выражено синтаксически неразло-
жимым сочетанием слов. Трос этажъем гостиница возы, дугдйз
автобус (Г. Медведев, I I I ) . У многоэтажной гостиницы остано-
вился автобус. Макем трос асьме котырын чебер сюлэмо, зарни
киё адямиос. (Г. Красильников. Писатель. Книга. Лыдзись).
Как много вокруг нас людей с прекрасной душой, с золотыми
руками.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение — это особый тип определения, который уточ-
няет, конкретизирует признак предмета, давая ему другое на-
звание. Приложение выражается существительным, реже мес-
тоимением или другой субстантивированной частью речи. При-
ложение может примыкать или согласоваться с определяемым
словом в падеже и числе. Ми улйськомы «Ленин сюрес» кол-
хозын. Мы живем в колхозе «Ленинский путь». Мон туннэ биб-
лиотекаын лыдзи «Правда» газет. Я сегодня в библиотеке чи-
тал газету «Правда». Корепановмылы, бухгалтермылы, премия
сётйзы. Корепанову (нашему), бухгалтеру, дали премию. Са-
мой бадзым пиелэн, Гришаелэн, колхозысь кошкемез бз поты.
Самому старшему сыну, Грише, не захотелось уехать из колхо-
за. Пиды, самой пичиез, нюлэскы кошкиз. Ваш сын, самый
младший (букв.: «младший —тот из них»), уехал в лес.

Различают необособленное приложение и обособленное.
Необособленное приложение всегда стоит перед поясняемым
словом. В сочетаниях имени собственного с именем нарицатель-
ным приложением может быть любое из них — определяющим
моментом является контекст, семантика сочетающихся слов.
Если нарицательное имя обозначает профессию, специальность
или занимаемую должность, почетное звание, оно выступает в
роли приложения и согласуется с определяемым словом (соб-
ственным именем) в падеже и числе. У сто эктэмзы понна Все-
российской смотрлэн лауреатэз ним сётэмын вал студенткалы
Лилия Загребиналы, инженерлы Игорь К,узнецовлы («Совет-
ской Удмуртия»). За хорошее исполнение танцев звание лауреа-
та Всероссийского смотра было присуждено студентке Лилии
Загребиной, инженеру Игорю Кузнецову. Нош туэ бакча сиён
но сад будэтонын вормисе потйсьёс дышетпсенызы Р. А, Каси-
моваен чош Пермской областьысь Кунгурской пещераез адзы-
ны ветлйзы (там же). А нынче победители в садоводстве и ово-
щеводстве вместе со своей учительницей Р. А. Касимовой езди-
ли в Пермскую область посмотреть на КуНгурскую пещеру.
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При сочетании собственного имени с нарицательным прило-
жением выступает собственное имя, если последнее является
названием географического объекта, предприятия, а также пе-
риодического издания литературного произведения, отдельных
транспортных средств и т. д. В таких случаях приложение при-
мыкает к поясняемому существительному и стоит в основной
форме. Москва город «город Москва», Кама шур «река Кама»,
Зура гурт «село Зура». Бертыкумы ми ваньмы Бектыш гурезе
губим. (Г. Красильников. Тонэн кылисько). Когда возвраща-
лись, мы все поднялись на гору Бектыш. Названия газет, жур-
налов, научных и литературных произведений, предприятий,
организаций, заводов, фабрик, колхозов, совхозов, пристаней
ставятся кавычки. «Правда» газет, «Советской Удмуртия» га-
зет, «Коммунист» журнал, «Россия» колхоз, «Анай» роман.
Нырысь ик хор кыр'з'аз «Дано лу, Ленин» кырзанэз Собере
Олексанлэн яратоно «Россия» кырзанэз кисьтиськиз (Т. Архи-
пов, II). Вначале хор исполнил песню «Славься, Ленин»1 Затем
полилась любимая песня Александра «Россия». Партия чурыт
большевикез «Интернационал» колхозэ ыстэ (Г. Медведев, I I I ) .
Партия твердого большевика направляет в колхоз «Интерна-
ционал».

Необособленное приложение может присоединяться к оп-
ределяемому слову при помощи слова нимо «имени». Кутузов
нимо колхоз быдэстйз государстволы нянь вузан планзэ («Со-
ветской Удмуртия»). Колхоз имени Кутузова выполнил план
продажи хлеба государству. Бригадаямы Лена нимо ныл вань.
В нашей бригаде есть девушка по имени Лена.

Д О П О Л Н Е Н И Е

Дополнение'—второстепенный член предложения, обозна-
чающий предмет в широком понимании, на который переходит
действие или по отношению к которому совершается действие.

Дополнение может выражаться различными частями речи.
1. Именем существительным как с притяжательными суф-

фиксами, так и без них в форме единственного и множественно-
го числа. Фёдор Васильевич соослы лумбыт сямен бусыосты,
удалтэм ю-нянез, пудоосты возьматъя. (Е. Самсонов. Арама ку-
зя). Федор Васильевич чуть ли не целый день показывает им
поля, высокоурожайные хлеба, скотину. Куинь милиционеръёс
винтовкаен, ачиз капитан кияз пистолетэн, со сяна, колхозникъ-
ёс саникъёшн, тйръёсын но огшоры нюлэскан пычалъёсын сак
эскерыса мыно (И. Гаврилов, III). Три милиционера с винтов-
ками, сам капитан с пистолетом, кроме того, колхозники с ви-
лами, топорами и обыкновенными охотничьими ружьями идут,
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зорко всматриваясь. Кызьы уд возьматы советской адямилэсь
чебер но дано сюлэмзэ, зеч сямъёссэ, ужаны, но улыны быга-
тэмзэ («Молот»). Как не покажешь красивое и славное сердце
советского человека, его славный характер, уменье работать и
жить.

2. Местоимением. Кинлы ке дуно аслаз вордскем музъемез,
со ванъзэ лэсьтоз тушмонэз уллян понна (Т. Архипов, I). Кому
дорог свой родной край, тот сделает все для изгнания врага.
Асьмеос сярысъ номыр солы эн поттылы на, улэмзэ гинэ учкы
(И. Гаврилов, III). Ты о насей ничего не говори, посмотри
только, как она живет.

3. Субстантивированными частями речи, которые чаще все-
го употребляются с выделительно-указательными суффиксами.
Наток ас вордэм нылызлэн чеберезлы но котькинлэсь умой шу-
дэмезлы паймыса шумпотэмзэ кытчы карон инты но уг шедь-
ты (А. Колесникова. Мон шудо). Наток, восхищаясь красотой
своей родной дочери и игрой ее на сцене, не в состоянии скрыть
свою радость. Вань вужзэ, уродзэ, кырсьсэ со гылтоз асьме
улонысь (С. Самсонов. Льбмпу сяськая). Все старое, негодное,
грязное он (ключ) смоет из жизни. Юасезлы ответ сётйз. Спра-
шивающему дал ответ. Дышетйсьёс ярато азьлозэ туннэеныз
герзамез (В. Широбоков. Мынам республикае). Учителя любят,
когда прошлое увязывается с современностью. Кино учкемед
потйз ке, кыдёкынзэ но уд юа ни («Советской Удмуртия»).
Если захочешь посмотреть кино, не будешь спрашивать, далеко
ли оно. Овблтэмез зэм карыны турттпськод. Хочешь небылицу
выдать за правду.

4. Числительным, употребляющимся в значении имени су-
ществительного. Тон умой адями ке, сёт кызь вить. Ну, кызен
но тырмоз (Т. Архипов. Адямилэн чеберез). Если ты добрый
человек, отдай двадцать пять. Ну, хватит и двадцати рублей.
Одйгезлы но ньыльдон арес двдл на, нош кызьлэсь ортчемын
ини (В. Широбоков. Мынам республикае). Ни одному из них
еще нет сорока лет, но за двадцать уже перевалило.

5. Неопределенной формой глагола. «Дин тонэ таче у сто
пужыятскыны дышетйз?» — юаз Людмила Николаевна
(В. Смирнов. Яратон ворме). «Кто тебя научил так хорошо вы-
шивать?»— спросила Людмила Николаевна. Асьме странаын
ванъзы ужало ук, озьы ке но, соос дыр шедьто нылпиосынызы
лад-лад вераськыны, дышетскемзы сярысь юалляськыны, артэ
пуксьыса, книга лыдзыны, шудыны-серекъяны («Советской Уд-
муртия»). В нашей стране работают все, и несмотря на это, они
находят время поговорить со своими детьми, интересоваться их
учебой, читать им книги, играть и веселиться с ними.

6. Послеложньши конструкциями. Со уе партизанъёсын чош
гурт палаз кошкыны вырзиз мирной калык но (И. Очеев. Туш-
монлэн мышказ). В ту ночь вместе с партизанами в стррону
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деревни направилось и мирное население. Адямиос мед валало-
зы ма понна тыршемзэс, мед улозы. асьме улонэн, мед малпало-
зы чуказе нунал сярысъ (Т. Архипов. Адямилэн чеберез). Пусть
народ поймет, за что он борется, пусть живет нашей жизнью,
пусть думает о завтрашнем дне.

7. Синтаксически нечленимыми словосочетаниями. Изем по-
тонлэсь секытэз номыр но двдл, шуо. Говорят, что нет ничего
тяжелее, как удержаться от сна. Лебедева кадьёслы асьмеос
шумпотыны кулэ, сычеослы юрттоно (С. Самсонов. Яратйсько
тонэ). Такими, как Лебедева, нужно гордиться, таким нужно
помочь.

Дополнение в предложении может относиться:
1. К сказуемому, выраженному глаголом или другими пре-

дикативными словами (причастиями, прилагательными, наре-
чиями и т. д.). Выль урамысен Кима пересь Мавраен пумись-
киз (М. Петров. Зардон азьын). На новой улице Кима встре-
тился со старушкой Марфой. Уж сярысъ уг вераськы мои, ужа-
ны дышем адямилы. уж со кышкыт бвдл (там же). О работе я
не говорю, человеку, привыкшему работать, она не страшна.
Тон кадь адямиос, Ваня, кылынызы гинэ шаплыесь (там же).
Такие люди, как ты, Ваня, бойки лишь на язык. Вордйськем
гуртэзлэсь, Вало дурысь чыдонтэм шулдыр возьёслэсь Вася
мбзмем ни вал (И. Гаврилов, I). Вася уже соскучился по род-
ной деревне, по бесконечно красивым лугам.

2. К другому дополнению, выраженному обычно отглаголь-
ным именем существительным. Пушкинлэн ноку быронтэм! про-
изведениосыз эрикез яратонэн, адямиез гажанэн пычамын
(«Молот»). Бессмертные произведения Пушкина пронизаны
любовью к свободе, уважением к личности человека. Партий-
ной сюлэмо муртъёс вужлы, пыкмемлы, зын тулеглы вожпотон
кылдыто (Г. Медведев, III). Люди с партийным сердцем нена-
видят все старое, затхлое, гнилое.

3. К обстоятельству, выраженному отглагольным именем.
Выльвылъё'сты но куштйськем музъемъёсты жутонын, Сибирь-
ысь инкуазьлэсь узырлыкъёссэ уже кутонын комсомоллэн,
егитъёслэн бадзым подвигзы пырак дырлы пыроз асьме калык-
лэн историяз («Советской Удмуртия»). Великий подвиг комсо-
мола, молодежи в освоении целинных и залежных земель, в ис-
пользовании природных богатств Сибири навсегда войдет
в историю нашего народа. Миколайлэсь улэм-вылэмзэ тодым-
тэысьтыз пдеектонэ ик усиз со (Г. Медведев, III). Он стал
нервничать из-за незнания жизни Николая.

Дополнения, относящиеся к глаголам, называются пригла-
гольными; дополнения, относящиеся к именам существитель-
ным, прилагательным и местоимениям,— приименными. Разли-
чаются дополнения прямые и косвенные.
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Прямое дополнение

Прямое дополнение стоит в винительном падеже, управля-
ется переходным глаголом и обозначает объект, на который не-
посредственно направлено действие. Имя, выступающее в роли
прямого дополнения, может быть оформленным и неоформлен-
ным (с нулевым окончанием). Больницаын егит сестра Сергеез
врачъёслэн комнатаязы бтиз (И. Гаврилов, III). В больнице
молодая сестра пригласила Сергея в комнату врачей. Бад-
зымесь тэлъёс, шуныт турын кабанъёс соосыз сюлмаськись
анай-атай сямен утизы. (М. Коновалов. Гаян). Обширные леса,
теплые скирды сена приютили их, словно заботливые родители.
Табере тушмон ки улысь шедьтэм сведениосты жоггес ивортоно
Куинетй армилы (М. Лямин, II). Теперь сведения, полученные
у врага, необходимо без промедления передать Третьей армии.
Яра/ты аслэсьтыд вордскем музъемдэ, со вылысь котькуд ту-
рынзэ, школаез, дышетйсьёсты, парта сьбрысь аслэсьтыд инты-
дэ (Е. Кошевая. Пие сярысь верос). Люби свою родную землю,
каждую травинку, школу, учителей, свое место за партой.
Быдэс сельсоветмес Ильичлэн лампочкаосыныз югдытом!
(М. Петров. Зардон азьын). Территорию всего сельсовета ос-
ветим лампочками Ильича. Партия но быдзым Ленин егитъёс-
лы сайкыт сюрес усьтйзы выль улонэ («Советской Удмуртия»).
Партия и великий Ленин открыли для молодежи светлую дорогу
в новую жизнь. Кышноез бжыт етйн ишкем но изьыны выдам
(«Удмурт калык сказкаос»). Жена немного подергала лен и
легла спать.

Закономерности употребления оформленного и неоформлен-
ного прямого дополнения в удмуртском языкознании пока еще
не исследованы. Мы здесь указываем только лишь на некото-
рые критерии или условия употребления оформленных допол-
нений.

Обычно прямые дополнения грамматически оформляются,
если они выражены:

1, Собственными именами существительными и личными
местоимениями. Конферансьелэн чирмыт куараез Яшаез куа-
лектытйз (С. Широбоков. Кырзан сюрес шедьтэ). От звонкого
голоса конферансье Яша вздрогнул. Мон Иокевскысен адзи
Ивановез но Николай Афанасьевичез. Я в Ижевске видел Ива-
нова и Николая Афанасьевича. Ушъяса но уд сбры соосты,
тышкасъкыку но нырзэс уз оше (В. Широбоков. Мынам респуб-
ликае). И похвалой их не испортишь, не обидятся, если их бу-
дешь ругать. Со тонэ адзиз ке, олома сярысь но малпаськыны.
кутскоз (И. Гаврилов, III). Если она увидит тебя, начнет ду-
мать обо всем.

2. Всеми именными частями речи или причастиями, имею-
щими соответствующие лично-притяжательные или выделитель-
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но-указательные суффиксы, или всеми субстантивированными
частями речи с выделительно-указательными суффиксами.
Бань зырдыт сюлэмме выль ужлы мон сети (М. Петров. Орт-
чем вамыш). Всем сердцем я отдался новой работе. Ми ты-
нэсьтыд браттэ адзим. Мы видели твоего брата. Валмес нюлэс-
кы лэзимы («Молот»). Лошадь свою (мы) пустили в лес. Ка-
рандаштэс сётэлэ мыным огминутлы (там же). Дайте мне на
минуточку карандаш (свой). «Мынэсьтым таме басьтозы меда
дышетскыны?»— юалляське Анна кенак («Кизили»). «Примут
ли моего (сына) учиться?» — расспрашивает тетя Анна. Мардэ
ыштйд? Что (ты) потерял? Милесьтым пичимес ушъясъкод,
лэся? Нашего малыша, кажется, хвалишь? Ми тодймы тынэсь-
тыд кытындэ («Молот»). Мы узнали, где ты находишься. Тйни
турнасьтэ дтё. Вон твоего косаря зовут. Ми тодйськомы тйлесь-
тыд отын ужамдэс. Мы знаем, что вы там работаете. А мынам,
Глаша, марке но аслэсьтымзэ сётэм потэ (Г. Красильников.
Тблсяська). А мне, Глаша, хочется дать что-то свое. «Созэ эн
лэзь, нош тазэ мон пумитало»,— мынэсьтым шугъяськемме
валам кадь кеськиэ Вася (М. Воронцов. Горд кышет). «Того не
отпускай, а этого я встречу»,— крикнул Вася, как будто пони-
мая мое беспокойство. Капчизэ ке яратйд, секытсэ но яраты
(поговорка). Любишь легкое, полюби и трудное. Конторае огез
пыре, мукетыз потэ, одйгез огзэ юа, мукетыз—мукетсэ (Т. Ар-
хипов, I). В контору один заходит, другой выходит, один спра-
шивает одно, другой — другое. Ализэ вужыныз ваче син пукты-
тэк валантэм, мырк луысал, дыр, кылы (М. Петров. Гожтэт).
Если не противопоставить старое с новым, непонятным был бы
мой слог. Алдаськыны возьытэд бвбл-а, Сандра! Чик бвдлтэмзэ
вераса улйськод! (Г. Красильников. Тблсяська). Как не стыдно
обманывать, Александра! Небылицу рассказываешь!

Оформленное прямое дополнение, выраженное нарицатель-
ным существительным, употребляется при некоторых глаголах
конкретного действия, особенно при глаголах физиолого-реф-
лективного характера или обозначающих психическое состоя-
ние. К таковым, например, относятся глаголы бичатыны «щеко-
тать», чепыльтыны «ущипнуть», кизьнытыны «заставить чих-
нуть», яратыны «любить», нуныяны «нежить, ласкать» и т. д.
Пыдзэ бичатэ. Ногу щекочет. Кизэ чепыльтйз. Руку (его)
ущипнул. Клава бусы ужез яратэ, Клава любит полевую ра-
боту.

В тех случаях, когда сказуемым является глагол понуди-
тельного залога, в предложении может быть два прямых допол-
нения. Одно из них всегда бывает оформленным, другое может
быть оформленным и неоформленным. Дышетйсь дышетскись-
ёсты сочинение гооютытйз. Учитель заставил учащихся написать
сочинение, Школалэн директорез тямысэтй классын дьшет-
скисьёсты школа азбарысь лымыез сузятйз. Директор школы
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заставил учащихся восьмого класса убрать снег со школьного
двора.

В устной речи неоформленное прямое дополнение и переход-
ный глагол, как и всякое единое словосочетание, произносятся
одной общей интонацией, без внутренней расчленяющей паузы,
образуя как бы одну динамическую группу или синтагму. При
таких условиях неоформленное прямое дополнение в сущности
включается в само действие, выраженное управляющим пере-
ходным глаголом. Кузьылиос музэн выро: кудйз гу копа, кудйз
мерталля, кыед тире, куинетйез лякытэн гинэ писпу нуллэ, ву
кисьта (В. Широбоков. Мынам республикае), Как муравьи ко-
пошатся (дети): один копает яму, другой измеряет, накладыва-
ет навоз, третий аккуратненько таскает деревья, поливает
водой.

Связь неоформленного прямого дополнения с глаголом
иногда бывает настолько тесной, что они в ряде случаев обра-
зуют неразложимые лексические единства. Так, например, ряд
сложных глаголов в удмуртском языке возник из сочетания
глагола и имени существительного, исторически являющегося
прямым дополнением: кичапкыны «аплодировать» (букв.: «ру-
ки хлопать»), азъбасътыны «опередить» (букв.: «перед взять,
брать»), дурбасьтыны «заступиться» (букв.: «сторону взять»),
тау карыны «поблагодарить» (букв.: «спасибо делать») и т. д.

В зависимости от конкретного значения глагола и содержа-
ния предложения в целом прямое дополнение может обоз-
начать:

1. Объект действия. Этот объект может быть результатив-
ным. Ужаллям пиосъёс тыршыса, куать сэрего выль корка пук-
тйллям («Молот»). Работали мужики усердно, построили шес-
тистенный новый дом Экспериментальщикъёс май толэзе сюре
автомобиль поттизы ини («Молот»), Экспериментальщики еще
в мае выпустили тысячу автомобилей. Электротыл югдытэ кор-
ка пушез, заводъёсын но фабрикаосын станокъёсты бергатэ,
андан чыжатэ, вагонъёсты нуллэ. Электричество освещает до-
ма, на заводах и фабриках крутит станки, плавит сталь, водит
вагоны.

2. Пространство, преодолеваемое или охватываемое дейст-
вием. Ортчимы паськыт возез, арамаез, тйлесьтыд ужам инты-
остэс. Проехали широкий луг, рощу, места, где вы работали.
Иыромимы, лэся, та бусыез асьмеос огпол ортчимы ни кадь.
Кажется, заблудились (мы), как будто это поле (мы) один раз
уже проезжали.

3. Объект мысли, чувства и восприятия. Валасько лекциос-
тэс, тодам ваисъко милемлы верамъёстэс. Понимаю ваши лек-
ции, вспоминаю ваши слова. Та муртэ мон валай. Солы оскыны
уг яра. Этого человека я понял. Ему нельзя верить. Солэн кыш-
но басътыны турттэмез еярысь Галя тодйз но со нуналэ жомыт
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тусын ветлйз, Марья апай но марке умойтэмзэ шбдйз (Г. Кра-
сильников. Тблсяська). Узнав о его намерении жениться, Галя
в тот день ходила грустная, и тетя Марья почувствовала, что с
нею творится что-то неладное. Яратэ со аслэсьтыз колхоззэ,
гуртсз, анайзэ, атайзэ. Любит он свой колхоз, свою деревню,
мать, своего отца.

Косвенное дополнение

Косвенное дополнение обозначает предмет, на который дей-
ствие распространяется не непосредственно, а косвенно. Косвен-
ное дополнение выражается различными формами косвенных
падежей, а также послеложными конструкциями.

В роли косвенного дополнения не выступают склоняемые
имена в форме винительного, местно-пространственных паде-
жей. В изафетных конструкциях имена с формами родительно-
го и разделительного падежей тоже не являются дополнениями
(в этом случае они выступают в роли определения). Колхозлэн
бусыез вожектэ. Поле колхоза зеленеет. Председатель колхоз-
лэсь бусызэ возьматйз. Председатель показал поле колхоза.

Приглагольные имена в родительном и разделительном па-
дежах обычно выступают в роли дополнения. Колялэн сиемез
потэ. Коле хочется есть. Уж дорын строительлэн ваньмыз дась
мед луоз. На работе у строителя все должно быть готово. Ча-
бей пызьлэсь нянь пыжим. Из пшеничной муки испекли хлеб.

Косвенное дополнение, выраженное именем в форме да-
тельного падежа, молсет обозначать:

1. Лицо или предмет, к которому направлено действие или
в пользу которого совершается действие. Билетъёс дано кол-
хозникъёслы, дышетскись пиналъёслэн атай-анайёссылы но
районысь ужасьё'слы ысъямын вал (А. Колесникова. Мон шу-
до). Билеты были посланы знатным колхозникам, родителям
учащихся и районным работникам. Н. Островский аслэсьтыз
вань умой аръёссэ социализм понна нюръяськонлы сётйз.
Н. Островский все свои лучшие годы отдал борьбе за социа-
лизм. Школа азбаре дышетйсьёслы кык этажъем улон юрт пук-
тйзы («Советской Удмуртия»). Во дворе школы для учителей
построили двухэтажный дом. Копейка но коньдонэ двбл, коня
вал, эмеспиелы быриз (Ф. Кедров. Катя). Денег у меня ни од-
ной копейки нет, сколько было, все ушло на зятя.

2. Объект мысли, чувства и восприятия. Вить ар дз адскылы
ни Алёша вордскем гуртэныз, уг оскы со татчы бертэмезлы
(«Советской Удмуртия»). Пять лет Алеша не бывал в деревне,
не верит он, что приехал сюда. Уд паймиськы-а улэммылы,
Харитон Андреевич? (Г. Красильников. Тблсяська). Не стран-
ной ли кажется вам наша жизнь, Харитон Андреевич? Поэт
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шумпотэ выль улонлэн выль гурен жингыртэмезлы («Советской
Удмуртия»). Поэт радуется тому, что жизнь зазвучала по-но-
вому.

3. Предмет, во что превращается другой предмет. Соослэн
шулдыр гурзы, ошмеслэн жильыртэмез, писпу куаръёслэн
шильыртэмзы — ваньмыз со туннэ огинэ сураське но асьмелэн
бадзым шудмы сярысь кырзанлы норме кадь (С. Самсонов.
Льбмпу сяськая). Их (птиц) веселый гомон, журчание родни-
ка, шелест листьев — все это сливается воедино и звучит как
песня о нашем большом счастье. Лагуненколэн серем тусыз
бадзымъяськись, малпаськись туслы пдрмиз (Т. Архипов. Адя-
милэн чеберез). Веселый взгляд Лагуненко стал задумчивым
и высокомерным. Дуриськись нош ик йблы берыктйсъкем («Уд-
мурт калык сказкаос»). Кузнец опять превратился в лед.

4. Предмет, который предназначается для чего-нибудь.
Отын кыллись пулъёс выжлы ярамонэсь. Доски, лежащие там,
пригодны для пола. Та кызъёс мумыкорлы но улй радэ тыры-
ны туж устоесь луоно (С. Самсонов. Льбмпу сяськая). Эти
бревна очень хороши для матицы и нижних рядов.

5. Объект или цель достижения (часто со значением рода
занятий, специальности.Дьшегс/шсал ке, оло, кыче ке но ремес-
лолы дышысал, семьялы юрттысал (М. Петров. Зардон азьын).
Если бы учился, может, научился бы какому-либо ремеслу,
семье бы стал помогать. Оз ке яра, мукет профессилы дышет-
скод (Т. Архипов. Адямилэн чеберез). Если не понравится, то
будешь учиться другой профессии.

6. Объект сравнения, уподобления, соответствия или несо-
ответствия. Соин артэ вамышъясь Микол здк пужым возы пук-
тэм юболы укша (С. Самсонов. Льбмпу сяськая). Шагающий
с ним рядом Николай похож на столб, вкопанный возле тол-
стой сосны. Нош выросъёсыз арлыдызлы уг тупало (Т. Архи-
пов. Адямилэн чеберез). А манеры его не соответствуют возрас-
ту. М. Горький котькуд произведенияз быдэс Россиез возьматэ,
нош асьмелэн пьесами интимной лирикалы кельше (И. Гаври-
лов, I). M. Горький в каждом своем произведении показывает
всю Россию, а наша пьеса походит на интимную лирику.

7. Объект признака, выраженного предикативным именем.
Визьмо зуч пи кыллы но, ужлы но сэзь (М. Лямин, I ) . Умный
молодой русский парень остер на язык и пробоен на деле. Уч-
кы али, туала нылпиос гожтэтлы шаплы луо, нош гур котырын
берганэз вунэто (С. Шихарев. Пилемъёс сэрттйсько). Посмот-
ри-ка, нынешняя молодежь стремится быть грамотной, а о кух-
не забывает.

В безличных предложениях дополнение в форме дательного
падежа может обозначать субъект, которому присуще то или
иное психофизиологическое состояние. Олексанлы но капчи ой
вал та люкиськон (Т. Архипов, I) . Нелегко было это рас-
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ставание и Александру. Туокгес но секыт вал Койыклы пеймыт
сэрегын (Ф. Кедров. Катя). Особенно тяжело было Койыку в
темном углу (тюрьмы). Дораз Толиклы чидантэм мдзмыт
(И. Гаврилов, III). Толику дома невыносимо скучно.

Косвенное дополнение, выраженное именем в форме твори-
тельного падежа, может обозначать:

1. Орудие или предмет, при помощи которого совершается
действие. Казак калык тйр-пуртэн жутскем бере, котыр кыш-
кыт вал (М. Коновалов. Гаян). Когда казаки поднялись с но-
жами, топорами, стало страшно. Коже со ошмес дураз, ым-
нырзэ пылатэ но чушылэ айшетэныз (С. Самсонов. Льбмпу
сяськая). Сворачивает он к роднику своему, умывается и выти-
рается своим фартуком. «Михаил Васильевич,— шуиз со,— ойдо
пыжен уялом» (С. Шихарев. Пилемъёс сэрттйсько). «Михаил
Васильевич,— сказала она,— пойдемте покатаемся на лодке».

2. Предмет (существо или явление), которым наполняется
или насыщается другой предмет. Торфлэн улланьысьтыз баб-
лес арама но тылобурдоосын улзиз (С. Шихарев. Пилемъёс
сэрттйсько). И кудрявая роща, что ниже торфяного карьера,
ожила гомоном птиц. Куазь умой-умой сактыса бз вуы на,
улъча пиналъёсын, пересьёсын но нылкышноосын тырмиз.
(И. Гаврилов, III). Еще как следует не рассвело, а улица уже
наполнилась молодежью, стариками и женщинами. Чашетонэн.
пачылмемын омыр (Г. Медведев, III). Воздух наполнился
шумом.

3. Лицо, совместно с которым производится действие. Пичи
пиеныз, Чачабеен, пересеныз но вань доръёсыныз секыт люкись-
кыса, егит пи берен тэле пегзоно луиз (М. Коновалов. Гаян).
С трудом расставшись с маленьким сыном, с Чачабеем, со ста-
риком и со всеми родными, молодой человек вынужден был об-
ратно уйти в лес. Шддске: кулакъёсын герзаськемын Педор
(С. Самсонов. Льбмпу сяськая). Чувствуется: Федор связан с
кулаками.

4. Объект признака или предмет, служащий отличительным
признаком. Ымнырын со чебер, келъышлы пи, но солэсь сямзэ
6з яратылэ адямиос (Н. Васильев. Адями сюлэм). На вид он
красивый, симпатичный парень, но люди не любили его. Муго-
рын пичи ке но, Олёш валаз: та музъемез утялтоно, со понна
горд солдат улонзэ сётйз (С. Самсонов. Льбмпу сяськая). Хотя
ростом Алеша еще мал, но он понял: эту землю нужно беречь,
за нее красный солдат отдал жизнь.

В страдательных оборотах косвенное дополнение в форме
творительного падежа обозначает производителя действия, т. е,
является субъектом действия. Корка лэсьтйське плотникъёсын.
Дом строится плотниками. Гырисько межаос тракторъёсын, тур-
насько возьёс машинаосын («Молот»). Межи распахиваются
тракторами, луга скашиваютёя машинами.
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Косвенное дополнение в форме лишительного падежа
обозначает лицо или предмет, без которого совершается или не
может совершиться действие. Оно может обозначать также со-
стояние предмета, явления. Кабышевъёслэн корказы гинэ куинь
ар^ чоже нокыче воштйськонъёстэк сылпз (Г. Красильников.
Тблсяська). Лишь в доме у Кабышевых в течение трех лет не
было никаких изменений. Гужем дасямзэ тол быдтэ, пудоос
сиёнтэк кылё (С. Самсонов. Яратйсько тонэ). Заготовленное ле-
том зима поедает, скот остается без корма. Коркась поттэм
ваньбур ваньмыз жог тдлзиз, со кылиз тодмотэм городлэн уль-
ча шор аз коньдонтэк, улон сэрегтэк, няньтэк (Т. Архипов.
Адямилэн чеберез). Вещи, взятые из дома, быстро исчезли, он
остался на улице незнакомого города без денег, без крова, без
хлеба.

Косвенное дополнение, выраженное именем в форме соот-
ветственного падежа, обозначает лицо или предмет, в соответ-
ствии с чем (по чему), по примеру кого совершается (или не
совершается) действие. Прогнозъя чуказеосын буран дугдыны
кулэ, собере кезъытъёс шуккозы (Г. Красильников. Арлэн кут-
сконэз). По прогнозу не сегодня-завтра буран должен утихнуть,
потом ударят морозы. Коньдон со понна нимаз ведомостья
тыро (Т. Архипов. Адямилэн чеберез). Деньги платят за это по
отдельной ведомости.

Косвенное дополнение, выраженное именем в форме разде-
лительного падежа, может обозначать:

1. Лицо, предмет или явление, от которого что-либо удаля-
ется, отделяется, освобождается. Мон, инкуазен кылдытэм адя-
ми, тынад чектэмедъя инкуазьлэсь люкиськом-а? («Советской
Удмуртия»). Я человек, созданный природой, по твоему совету
должен расстаться с ней? Соос табере асьсэ куспын тазьы пук-
тйзы: кин ке дисциплинаез тйяз ке, быдэс бригада прогрессив-
калэсь но премиальнойлэсь куштйськоз (Т. Архипов. Адямилэн
чеберез). Теперь они решили между собой так: если кто-нибудь
нарушит дисциплину, то вся бригада не получит прогрессивки
и премиальных. Татын нефтез вулэсь но, сылаллэсь но еисъяло.
(«Советской Удмуртия»). Здесь нефть отделяют и от воды, и
от соли.

2. Объект, от которого что-либо заимствуется, перенимается,
узнается, требуется. Мон председательлэсь юалляськисько кол-
хозлэн азьланьын планъёсыз сярысь (В. Широбоков. Мынам
республикае). Я расспрашиваю председателя о перспективных
планах колхоза. Непряхов, ноку но кыскымтэ мурт, одйг кур-
сантлэсь папирос куриз — сюлмыз шуг (И. Гаврилов, II). Не-
пряхов, человек до сих пор никогда не куривший, у одного
курсанта попросил папиросу — нервничает. Та ужъёс сярысь
тодй мон фронтысен большевикъёслэсъ (Ф. Кедров. Катя). Об
этих делах я узнал на фронте от большевиков.
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3. Лицо, предмет или явление, которое вызывает какие-либо
чувства. Нош чебер инкуазьлэсь, вож нюлэслэсь, жильыртйсь
шуръёслэсъ уг мдзмы шат сюлэм? («Молот»). Разве не тоскует
сердце по природе, по лесам и журчащим ручейкам? Map возь-
ыт вал мыным соку гурт калыклэсь (С. Шихарев. Пилемъёс
сэрттйсько). Как стыдно было мне тогда от односельчан. Наток,
огназ у лыса, нылызлэсь туж мдзме (А. Колесникова. Мон шу-
до). Одинокая Наток сильно тоскует по дочери.

4. Предмет, материал, из которого что-либо производится,
изготовляется. Губилэсь соос (японской учёнойёс) туж усто
натуральной каучук лэсьтыны дышизы («Молот»). Из грибов
они (японские ученые) научились изготовлять натуральный
каучук. Отчы со нуллйз пужыятэм чушконъёссэ, ыжгон шорт-
лэсь куэм коверъёссэ («Молот»). Туда она приносила вышитые
полотенца, ковры, вытканные из шерстяных ниток.

В роли косвенного дополнения может выступать также не-
определенная форма глагола. Инфинитивное дополнение за-
висит от глагола и отвечает на вопросы косвенных падежей.
Его обычно можно заменить соответствующим отглагольным
именем существительным, ср. пужыятскыны яратйсько «люблю
вышивать» и пужыятсконэз яратйсько «люблю вышивание»,
керттйськыны дышетске «учится вязать» и керттйськонлы
дышетске «учится вязанью». Огдыре ик дышетскиз гитараен
шудыны но граната зйръяны, сюлэмез вырёытйсь кырзанъёсты
кырзаны но адямиосты кинжалэн бышкалтыса виыны, визьтэм
улсын калгыны но вань кулэзэ адзыны, поездъёсын, гитараен
шудыса, кураськыса ветлыны, вагонъёс улэ магнитной минаос
тырыны (Т. Архипов. Адямилэн чеберез). Одновременно он
научился играть на гитаре и гранаты метать, петь захватываю-
щие за душу песни и убивать (кинжалом) людей, бродить под
видом сумасшедшего и замечать всё необходимое, попрошай-
ничать в поездах, играя на гитаре, ставить магнитные мины
под вагоны.

Косвенное дополнение, выраженное инфинитивом, может
употребляться в одном ряду с другими дополнениями, выра-
женными именами существительными, т. е. входит в систему
однородных членов предложения. Соос нуналлы быдэ актёр-
ской мастерстволы, умой вераськонлы, музыкальной
грамоталы, кырзаны дышетско (А. Колесникова. Мон шудо).
Они ежедневно учатся актерскому мастерству, выразительно-
му чтению, музыкальной грамоте, пению (букв.: «петь»).

Косвенные дополнения могут выражаться также именами
существительными, местоимениями и другими субстантивиро-
ванными частями речи в сочетании с послелогами и обозначать
различные объектные отношения. Наиболее распространенны-
ми из них являются сочетания с послелогами сярысь «о, об»,
понна «из-за, за, ради, для», чош «вместе, совместно», интые
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«вместо», сяна «кроме, помимо», пумит «против», йырин
«из-за» и т. д.

Дополнение с послелогом сярысь «о, об» обозначает объект
речи, сообщения, мысли или чувства. При этом именное слово
употребляется в основной форме единственного или множест-
венного числа или может принимать аффикс притяжательности.
Оз малпа ни соку Марья семья сярысь, пиез сярысь, аслаз
шудэз солы ваньмызлэсь, котьмалэсь дуно потэ вал (Н. Ва-
сильев. Адями сюлэм). Не думала тогда Мария о семье, о сы-
не, ей казалось, что ее собственное счастье дороже всего. Бы-
гатэмея соослы моя мадьыны тырши Советской Армилэн на-
ступлениосыз сярысь, немецкой армилэн лябзыны кутскемез
сярысь (И. Очеев. Тушмонлэн мышказ). По возможности я
старался им рассказать о наступлении Советской Армии, о на-
чавшемся кризисе немецкой армии.

Если именное слово, образующее послеложную конструк-
цию, выражено притяжательным местоимением ас «свой, своя,
свое», то аффиксы притяжательности могут присоединяться к
послелогу. Ср.: ас сярысьтым «я о себе», ас сярысьтыд» «ты о
себе», ас сярысьтыз «он (она) о себе», ас сярысьтымы «мы о
себе», ас сярысьтыды «вы о себе», ас сярысьтызы «они о себе».
Со ас сярысьтыз маде но маде (Т. Архипов. Адямилэн чеберез).
Он рассказывает и рассказывает о себе.

Косвенное дополнение с послелогом сярысь может обозна-
чать лицо или предмет, с которым сравнивается другое лицо
или другой предмет. При этом именное слово выражается в ос-
новной форме или в формах дательного, творительного, роди-
тельного (при отсутствии определяемого слова) падежей. Да-
сад, озьыен... Чиедгес будйськод... Мынам, тон сярысь, чырткем-
гес кадь будэ (М. Петров. Кырзан улоз). ... Значит, десятый
пошел ... Что-то плохо растешь ... У меня как будто растет
быстрее, чем ты. Агаповлэн землянкаез, мукетъёсызлэн сярысь,
вол-вол, борддоръёсыз коръёслэсь жутэмын (И. Гаврилов, III) .
Землянка Агапова, по сравнению с другими, просторная, стены
сделаны из бревен. Нош пызь мертам бере адзиз, Галялэн ся-
рысь, солэн трослы бжыт шуыса (Н. Васильев. Адями сюлэм).
После того, как взвесили муку, она увидела, что у нее намного
меньше, чем у Гали.

Косвенные дополнения, выраженные послелогом понна «из-
за, ради, для», обозначают:

а) Объект достижения или предмет, ради или в пользу ко-
торого совершается действие, Галя асьме колхоз понна тырше,
ачиз понна уг (Н. Васильев. Адями сюлэм). Галя старается за
свой колхоз, а не для себя. Советской адямиос ялан нюръясько
вылез, сайкытэз понна (Т. Архипов. Адямилэн чеберез). Со-
ветские люди постоянно борются за новое, светлое будущее. Ма
шуод, партизанъёс понна трос лэсьтйз Холмачёв (И. Очеев.
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Тушмонлэн мышказ). Что скажешь, много сделал для парти-
зан Холмачев. Куамынэтй арын атаед монэ быронлэсь утиз.
Атаед понна но юртто (И. Гаврилов, III). В тридцатых годах
отец твой спас меня от смерти. Я помогу тебе и за отца.

б) Объект состояния, из-за которого возникает какое-нибудь
явление или по отношению к которому оно проявляется. Солэн
угось нылыз понна сюлмыз висе вал ини (Н. Васильев. Адями
сюлэм). У нее сердце болело за дочь. Нош кыче со шумпотэ
сюлэмзэс сётыса тыршисьёс понна («Молот»). А как она ра-
дуется за тех, кто усердно трудится. А тон малпаськод, татын
коммунизмлэн стройкаез ке, ваньмыз огъяез понна, государст-
венноез понна сюлмасько? (Т. Архипов. Адямилэн чеберез).
А ты думаешь, что если здесь стройка коммунизма, то все бо-
леют за общественное, за государственное?

Косвенное дополнение в форме творительного падежа в со-
четании с послелогом чош обозначает отношение совместности
или группу лиц, принимающих участие в действии. Оз кылды.
соослы милемын чош шумпотон сюмык жутыны (И. Очеев.
Тушмонлэн мышказ). Не пришлось им радостно поднять бокал
вместе с нами. Бен, Тася ас интызэ шедьтйз вал ини колхоз-
никъёсын чош одйг семьяын ужаны (Н. Васильев. Адями сю-
лэм). Да, Тася нашла было уже свое место работать в одной
семье с колхозниками.

Косвенное дополнение в сочетании с послелогом интые
«вместо, взамен» обозначает замену одного предмета, явления
или лица другим (отношения замещения). Соос республикаысь
нылъёслы вазисько, фронта кошкем пиосмуртъёс интые султыны
дтьыса («Молот»). Они обращаются к девушкам с призывом,
чтобы последние встали вместо мужчин, ушедших на фронт.
Со интые кылемын штабмылэн начальникез П. А. Хомченко
(И. Очеев. Тушмонлэн мышказ). Вместо него остался началь-
ник штаба П. А. Хомченко.

Косвенное дополнение с послелогом сяна «кроме, помимо»
обозначает предмет, существо или явление, исключаемое из
ряда других предметов, существ и явлений. Тй сяна, отын но-
кин но ой вал. Кроме вас, там никого не было. Та ролез, Варва-
ра Антоновна, асьмеос сяна, нокин * но уз быгаты шудыны
(И. Гаврилов, III). Эту роль, Варвара Антоновна, кроме нас,
никто не сможет сыграть.

Косвенное дополнение в форме дательного падежа в соче-
тании с послелогом пумит «против, поперек» обозначает пред-
мет (существо или явление), против которого направлено дей-
ствие. Андрейлэн верамезлы пумит тон вераськод. Против вы-
сказывания Андрея возражаешь ты. Татысь куинь партизан-
ской бригадаослы пумит дас сюре мурт люкамын (И. Очеев.
Тушмонлэн мышказ). Против трех партизанских бригад дан-
ной местности собрано десять тысяч человек.
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Косвенное дополнение в сочетании с послелогом шоры «на,
в середину» обозначает предмет (существо или явление), на
который направлено или на котором сосредоточено действие.
«Я, чидатскы, чидатскы. Одйг талы гинэ од ке чида, партизан-а
луод тон?» — пыкылэм пыр вазьылэ Журавлёв висисез шоры
(И. Очеев. Тушмонлэн мышказ). «Ну, потерпи, потерпи. Если
этого не можешь выдержать, то какой же ты партизан?» — как
бы с упреком говорит Журавлев своему больному. Марья пал
кыл но бз вера, бз но учкы картэз шоры (Н. Васильев. Адями
сюлэм). Мария не промолвила ни одного слова и даже не
взглянула на мужа.

О Б С Т О Я Т Е Л ЬСТВО

Обстоятельство — второстепенный член предложения,
обозначающий место, время, причину, цель, меру и способ со-
вершения действия. Относится оно преимущественно к сказуе-
мому, выраженному глаголом, реже к определению, выражен-
ному прилагательным и причастием, или к другому обстоя-
тельству, выраженному наречием. В удмуртском языке в роли
обстоятельства чаще выступают имена существительные в
местных падежах, наречия и наречно-изобразительные слова,
одиночные деепричастия и деепричастные обороты, инфинитив
и различные словосочетания.

По своему значению обстоятельства делятся на: 1) обстоя-
тельства места; 2) обстоятельства времени; 3) обстоятельства
причины; 4) обстоятельства цели; 5) обстоятельства образа
действия; 6) обстоятельства меры и степени.

Обстоятельства места обозначают место совершения дей-
ствия, или проявления состояния, а также направление или
путь движения и выражаются они:

1. Наречиями места. Педлон но уж далай окмымон (К. Мит-
рей. Секыт зибет). И во дворе работы вдоволь. Татын со атаез-
лы юрттылйз сад утялтыны (Т. Архипов, II), Здесь она помога-
л а отцу ухаживать за садом. Семья сиське, тбдьы шыд бус
жутске выллань (П. Поздеев. Зег нянь). Семья ужинает, белый
пар от супа поднимается вверх. Котькытысь олоконя пдртэм
куараос лыкто (В. Широбоков. Мусоесь тй, вордскем палъёс).
Отовсюду доносятся несколько разных голосов.

2. Именами существительными в форме местных падежей.
Сельсоветын, секретарь сяна, нокин но бй вал (М. Петров. 3ар-
дон азьын). Кроме секретаря, в сельсовете никого не было.
Тоня школаысь бертэ но фермае мынэ (С. Самсонов. Яратйсь-
ко тонэ). Тоня возвращается из школы и идет на ферму. Шун-
ды быдэс нунал укноостп пыре («Советской Удмуртия»). Це-
лый день солнце светит в окна. Чугун сюрестп Иокевскысен
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Уваозь сизьымдон вить километр. От Ижевска до Увы по же-
лезной дороге будет семьдесят пять километров.

3. Именами существительными с послелогами. Максим Ми-
кол шляпазэ скамья вылэ понйз (М. Лямин, I). Николай Мак-
симович положил свою шляпу на скамью. Секыт малпанэн сылэ
Кима укно дорын (М. Петров. Эардон азьын). С тяжелой ду-
мой стоит Тима около окна. Ждк котыраз бумага пблын бу-
гыръяськись директорез со бз но адзы ни («Молот»). Копаю-
щегося в бумагах около стола директора она уже и не видела.
Бертймы ми туж йбно, гурт пумозь ваським (П. Поздеев. Зезьы
азьын). Шли домой мы очень бодро, до конца деревни дошли.
Гурезь уллань васькыны капчи (поел.). Спускаться под гору
легко.

4. Местоимениями с послелогом. .Жыны сюресэз ортчеммы
бере, ми вбзтй шуак гинэ трёхтонка ортчиз (Г. Красильников.
Куинетй рейс). После того, как прошли половину пути, мимо
нас промчалась трехтонка. Анайзы соос азе пбеъ пельнянь вут-
тйз (С. Самсонов. Яратйсько тонэ). Мать перед ними постави-
ла горячие пельмени. Вамыштй ке тон сьбры, мар шуозы мон
еярысь? (А. Вотяков. Сюлзм но мылкыд). Если я шагну за то-
бой, что скажут обо мне.

5. Некоторыми субстантивированными частями речи с пос-
лелогом, например, причастиями, прилагательными. Пичи пи
бызьыса кошкиз кьезьпу ульш сылйсь доры («Молот»). Маль-
чик побежал к тому, который стоял под березой (букв.: «стоя-
щему под березой»). Лыз вылтй азвесь ейньысэн удмурт ка-
лыклэсь синкылизэ вурзо: кизили сямен мед улозы чиляса, тыл
сямен жуаса, пиштыса... лемлет вылтй буртчин ейньысэн уд-
мурт калыклэсь пумтэм малпаськемзэ пужыятыса поно. (Кузе-
бай Герд. Чильтэр). По синему серебряной нитью вышью слезы
удмуртского народа: пусть блестят они, как звезды, горят и све-
тят, как огонь... По розовому золотой нитью нанесу узор беско-
нечных дум удмуртского народа.

Обстоятельства времени обозначают время совершения дей-
ствия (без указания временного предела или с указанием его)
и выражаются:

1. Наречиями. Шунды ала гинэ жутскем яг сьбрысь (И. Гав-
рилов. Вордйськем палъёсын). Солнце только сейчас поднялось
из-за леса. Куддыръя ярдуръёсын чыс-чыс шыпыт (В. Широбо-
ков. Сузэръёс). Иногда на берегу тихо-тихо. Кема кыстйське ни
совещание (М. Петров. 3 ар дон азьын). Совещание тянется уже
долго. Татчыозь ноку нокыче уоюпумъя Гондырев солэсь бз
юалляськылы (С. Самсонов. Яратйсько тонэ). До__сих пор ни-
когда ни по каким вопросам Гондырев с ней не советовался.
10 бусылэсь зынзэ дырын-дырын соге сутскем бензин зын
(С. Шихарев. Пилемъёс сэрттйсько). Аромат поля временами
заглушает запах горелого бензина. Миым котькуд скаллэсь
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шорлыдыя кык сюре укмыс сю литр пала йдл кыскизы (В. Ши-
робоков. Жутскон). В прошлом году от каждой коровы в сред-
нем надоили около двух тысяч девятисот литров молока.

2. Деепричастиями и деепричастными оборотами. Ма карод:
пересьмыса но улыны дышетскод (поел.) Что поделаешь: и на
старости лет надо учиться жить. Ужысь бертыкуз, Володя стан-
цие пыраз. Возвращаясь с работы, Володя заглянул на стан-
цию. Кулытозяд ул, кулытозяд дышетскы (поел.). Век живи,
век учись. Весь годам вайтыса кадь гона, зардытозь кырзало
учыос («Молот»). Как будто напоминая о тебе, до рассвета
поют соловьи. Дышетсконзэ быдтыса, Тоня шутэтекон корка
кошкиз (С. Самсонов. Яратйсько тонэ). После окончания уче-
бы Тоня уехала в дом отдыха. Программамес выльдыку, ми
нырысь ик малпаським сое интересной карон еярысь («Совет-
ской Удмуртия»). Обновляя программу, мы думали прежде
всего о том, как сделать ее более интересной. By дуртй ветлы-
кум, ву ваисез адзыкум, веськрес мугордэ моя годам ваисько
(«Жингырты, удмурт кырзан»). Прохаживаясь вдоль реки, ви-
дя девушку, несущую воду, я вспоминаю твою стройную фи-
гуру. Кынмем Микол гуртэ вуытозяз посяз (С. Самсонов. Кам
вадьсын гудыръя). Озябший Николай, пока шел домой, вспотел.

3. Существительными в косвенных падежах. Вадесэн со (Ки-
ма) палыготылэ, соку солэн бамъёсаз но ангесаз пичиесь гинэ
гопъёс кылдо (М. Петров. Зардон азьын). Временами он (Ки-
ма) улыбается, тогда у него на щеках и подбородке появляют-
ся маленькие ямочки. Чукнаозь кыстйськиз шулдыръяськон
(С. Самсонов. Оскисько тыныд). До утра длилось веселье.
Субботаысен кутскоз ужаны республикаысьтымы журналиетъ-
ёслэн семинарзы («Советской Удмуртия»). С субботы начнет
работать республиканский семинар журналистов.

4. Сочетанием числительных с именами существительными.
Кызетй арын гинэ Прохор вордскем гуртаз бертйз (Т. Архи-
пов, II). Только в двадцатом году вернулся Прохор в родную
деревню. Государстволы ейлъ вузанъя пал арлы план даеэтп
апрелезь 192 процентлы быдэстэмын ни («Советской Удмур-
тия»), Полугодовой план продажи государству мяса на десятое
апреля уже выполнен на 192 процента.

5. Сочетанием имени с послелогами типа бере «после»,
дыръя «во время», азьын «перед», быдэ «каждый раз, по»,
чоже «в течение, в продолжение», куспын «между» и т. д.
Шутэтскем бере ужаны капни. После отдыха работать легко.
Дырыз дыръя сайкатйзы. Разбудили вовремя. Пуксён азяз
жалятэк кисьтэ со (шунды) югытеэ Вожогуртлэн лудъёсаз,
бакчаосаз (М. Петров. Зардон азьын). Перед закатом оно
(солнце) особенно ярко освещает поля и огороды Вожогурта.
Оломар куспын воз мында кос шальы люказы («Советской Уд-
муртия»). За короткое время (они) собрали около воза сухого
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хвороста. Фёдор Семёновичез адземезлы быдэ солэн огпумысь
тодаз лыктэ Сям гурезь йылысь лабрес зок тыпы (Т. Архи-
пов, II). При встрече с Федором Семеновичем ему всегда вспо-
минается толстый развесистый дуб с горы Сям.

Обстоятельства причины обозначают причину действия или
состояния, а также их обоснование и выражаются:

1. Отглагольными образованиями, имеющими адвербиаль-
ное значение, например, яз.-мен, -мысь, -мтэен, а также
деепричастиями (обычно с зависимыми словами). Дышетйсь-
ме, дыр, гажамен, нылпиосты туж яратэмен татчы пыри дышет-
скыны (Ф. Васильев. Яратон). Наверно, из уважения к своему
учителю, из-за сильной любви к детям поступил сюда учиться.
Югдурез валаменыз сямзэ бз ни возьы (М. Коновалов. Гаян).
Понимая обстановку, (он) не стал придерживаться своей
привычки. Жокыт вагонын но сюрес вылын жадеменыз (Тима)
умме усиз (М. Петров. Зардон азьын). От усталости и духоты
в вагоне (Тима) уснул. Жутскем мылкыдын шудэменызы ар-
тистъёс усто пдрмытйллям трос калыкъем сценаоссэ («Совет-
ской Удмуртия»). Так как артисты играли с приподнятым на-
строением, им удались массовые сцены. Ыбьийськемысь номы-
ре но кылыны уг луы. Из-за стрельбы1 ничего нельзя услышать.
Куазьлы шумпотыса сузя канаваез пичи пинал («Молот»).
Радуясь погоде, чистит мальчик канаву. Укно янак сьбрысь
кыре потыны дйсьтытэк, быдэс тол зольгыри кынмиз но куа-
лекъяз (А. Лужанин. Шырчик но зольгыри). Боясь вылететь
из-за оконных косяков, воробей целую зиму мерз и дрожал.
Кызъёслэн но ньылпуослэн вайёссы лымылэн секытэзлы чида-
тэк някырскиллям (Т. Архипов, II). Не выдержав тяжесть
снега, ветви елей и пихт пригнулись.

2. Сочетанием отглагольного образования обычно на -мен,
-мтпэен, а также существительного или местоимения в твори-
телы-юм падеже с послелогами типа йырип, сэрен «из-за». Ви-
семеныз сэрен дышетсконзэ йылпумъяны Коля бз быгаты. Из-за
болезни Коля свою учебу завершить не смог. Ваньмыз анаен
сэрен тазьы луиз (Т. Архипов, II). Все так случилось из-за ма-
тери. Соин йырин поездэ бз вуы. Из-за него опоздал на поезд..

Обстоятельства цели обозначают цель совершения того или
иного действия и выражаются:

1. Глаголами неопределенной формы. Мон пиды пумысь ве-
раськыны лыктэм вал, Марья апай (Н. Васильев. Дима). Я
пришла было поговорить о вашем сыне, тетя Марья. Туннэ
нырысьсэ трактористъёс потйзы бусые гырыны («Молот»). Се-
годня впервые трактористы выехали в поле пахать. Милемлы
юрттыны колхозамы инженер ыстйллям (Е. Самсонов. Зор
бере). Чтобы помочь нам, в наш колхоз назначили инженера.
Школьникъёс тире ыбылпськыны ветлйзы. Школьники сходили
в тир стрелять.
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2. Сочетанием существительных или отглагольных образова-
ний с послелогами типа понна «для», еылысь «чтобы, для того
чтобы, с тем чтобы» и др. Тушмонэз асьме музъем еылысь
уллян понна, асьме калыкез курадзонлэсь мозмытон понна,
тодйськод-а, мар лэсьтыло солдатъёс? (М. Петров. Зардон
азьын). Знаешь ли ты, что делают солдаты для изгнания вра-
га с родной земли, для освобождения нашего народа от тяже-
лого ига? Бырйи мон кызьпуэз. Пальпотыса вешад сое: шуд-
бур понна мерттом тазэ (Ф. Васильев. Яратон). Выбрал я бе-
резку. Улыбаясь, ты погладила ее: на счастье посадим эту.
Педор, Узбекистанын улэмзэ тодытон понна, узбек кылъёс пыр-
тыса вераськемъяське (Е. Самсонов. Зор бере). Чтобы пока-
зать, что он жил в Узбекистане, Федор вставляет в свою речь
узбекские слова. Анайзэ сайкатонтэм еылысь, (Борис) корка
пыд чиньы йылаз гинэ лёгиськыса пыриз (Г. Красильников.
Огшоры нунал). Чтобы не разбудить мать, (Борис) вошел в
дом на цыпочках. Ваньмызлы дчкарон еылысь, бадзьш празд-
ник дыръя кадь еоштйськыса мынйз Марина возь вылэ
(М. Петров. Зардон азьын). Как бы назло всем, Марина пошла
косить, нарядившись, как в большой праздник.

3. Некоторыми наречиями. Тонз бырйи оломалы, яраз мы-
ным тынад тусыд (Ф. Васильев. Яратон). Зачем-то выбрал я
тебя, твой облик мне понравился. Учёнойёс нимысьтыз дасязы
чужъем но солэсь пинал кунянъёсты сюдыны йдл лэсьтйзы
(«Молот»). Для подкармливания молодых телят ученые при-
готовили молоко из специально сделанного солода. Ольга Ива-
новна Кабанов доры юнме пыраз. Ольга Ивановна напрасно
заходила к Кабанову.

Обстоятельства образа действия обозначают качество и спо-
соб совершения действия и выражаются:

1. Наречиями образа действия. Вал кужмысь кыскиз — уро-
бо шуак вырзиз. Лошадь сильно потянула — телега неожидан-
но тронулась. Машина у г силы тэк, со ужа кужмо (В. Михай-
лов. Натй). Машина зря не стоит, она усиленно работает. Во-
ронцовлэн небыт чуж йырсиез кырыж сынамын. Курень синъёс
сайкыт учко (И. Гаврилов. Вордйськем палъёсын). Мягкие
светлые волосы Воронцова причесаны набок. Карие глаза смот-
рят ясно. Удалтымтэ улонэ сярысь пыр-поч верай мон солы
(М. Петров. Вуж Мултан). Я подробно рассказал ему о своей
неудавшейся жизни. Олексан ас малпанъёссэ тупен-тупен вераз
(Т. Архипов, II). Александр подробно высказал свои сообра-
жения.

2. Наречно-изобразительными словами. Ч&АМЫТ урамтй Со-
нялэн вамышъёсыз топ! топ! шуккисько (Г. Красильников.
Куинетй рейс). По тихой улице гулко раздаются шаги Сони.
Капитан пиньёссэ кроч! сыскиз («Молот»). Капитан резко за-
скрежетал зубами. Зильыр-ёильыр усё [отч_ы (Ва шуре) сьдд
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тэльёсысь потйсь Лудзи но Пужмезь шуръёс (М. Лямнн. Шуд-
бур понна). Журча впадают туда (в реку Ува) воды рек Луд-
зинки и Пужмезь, берущих начало в темном лесу. Укноос жин-
гыр-жангыр кынмиллям (Г. Красильников. Огшоры иунал).
Окна застыли крепко-накрепко.

3. Деепричастиями и деепричастными оборотами. Дыртытэк
гинэ, веттаськыса усе небыт выль лымы. Юбо йылын пиштйсь
электротыл вадьсытй лымы пырыос чильпыраса, ворекъяса
васько (С. Самсонов. Яратйсько тонэ). Не спеша, покачиваясь
падает мягкий свежий снег. На электрическом свету снежные
хлопья летят просвечиваясь и переливаясь. Кык иськем ёрос
сюресэз вераськытэк мынйзы (Г. Красильников. Музъем кузё).
Около двух километров прошли не разговаривая. Малпаса-мал-
паса Тоня али но пайме (С. Самсонов. Яратйсько тонэ). Вспо-
миная, Тоня и сейчас удивляется. Олексан, яркыт-вож пытьы
кельтыса, вуко тымет доры мынйз (Т. Архипов, I I ) . Александр,
оставляя ярко-зеленые следы, пошел к плотине. Собере, нокыт-
чы дугдылытэк, Катя гурезе тубиг (И. Гаврилов. Вордйськем
палъёсын). Потом, нигде не останавливаясь, Катя поднялась
на гору,

4. Существительными в косвенных падежах. Солэсъ туссэ
нырысь шапыкъёсъя калык кемаласен ик зеч тодма (Д. Яшин.
Тулыс). Его привычки по первым каплям народ издавна хоро-
шо узнает. Кырзамезъя со (Улля кенак) выль чуръёс кылдытэ
(М. Петров. Вуж Мултан). Напевая, она (тетя Ульяна) слага-
ет новые строки. Анна мон шоры кыче ке вешась синмын учкиз
но ас понназ мынектйз (Г. Красильников. Тонэн кылисько).
Анна посмотрела на меня какими-то ласковыми глазами и
улыбнулась. Кьибуръёсаз поэт шуныт мылкыдын гожтэ ужась
калыкмы сярысь («Советской Удмуртия»). С теплым чувством
пишет поэт о наших тружениках.

5. Сочетанием различных частей речи с сравнительными
словами типа кадь, сямен, выллем, музэн «как, как будто, слов-
но» или устойчивыми сочетаниями. Адями кадь бдрдэ кезьыт
тол (Н. Байтеряков. Эштэрек). Как человек плачет холодный
ветер. Бератаз ачиз гожъяськыны дз быгаты ни: суй ёзъёсыз
венен бышкем кадь висизы (И. Гаврилов. Вордйськем палъ-
ёсын). Впоследствии не мог уже сам писать: в суставах кололо
как иголкой. Асьсэлэнэн сямен кузёясько («Молот»). Распоря-
жаются, как своим. Бутаров та дыр чоже поляна шорын ин-
куазез задор синъёсыныз ньылыны турттыса сямен сылэ
(Г. Медведев, III). Бутаров стоит в это время на середине по-
ляны и словно хочет съесть жадными глазами красоту этой
природы. Дыртытэк поттйз папироссэ Бутаров. Пыд улысьтыз
льбльмытэз кышкатыны турттытэк сямен, спичказэ зырзиз но
лызалэс чынэз Клава шоры пельтйз (там же). Не торопясь,
Бутаров достал папиросы. Зажег спичку и, как будто не же-
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лая вспугнуть из-под ног красивые цветы, подул голубоватый
дымок в сторону Клавы. Тоня уг вырзы, азьло сямен ик, гачо-
лйн кылле (С. Самсонов. Яратйсько тонэ). Тоня не шевелится,
как и раньше, лежит на спине. Моння аслаз пичи дыдыезлы ас
сяменыз Дыдык ним понйз (Кедра Митрей. Секыт зйбет). Мон-
ня по-своему назвала свою маленькую дочь — Голубкой. Вара,
пичи но керпотытэк, Сергеез пыдъёсысеныз йырозяз эскере
(И. Гаврилов. Вордйськем палъёсын). Варя, нисколько не
стесняясь, оглядывает Сергея с ног до головы. Куазь ведра
дурен кадь кисьтэ. Дождь льет как из ведра. Витьымтэ шорысь
татчы вуэмезлы абдрало (Кедра Митрей. Секыт знбет). Удив-
ляются его неожиданному появлению здесь.

Обстоятельства меры и степени обозначают меру, количест-
во или степень проявления того или иного действия или при-
знака и выражаются:

1. Наречиями. Тоня чик но уг кышка ни (С. Самсонов. Яра-
тйсько тонэ). Тоня уже нисколько не боится. Эн оске солы, кин
шуиз: сьбд нюлэс сйзьыл вакьстэ туж мбзмыт но шимес
(С. Широбоков. Зарни арама). Не верьте тому, кто говорит,
что осенней порою лес скучный и мрачный. Шур ву бызе, бызе
пумтэм вож бадь пдлтй — со весь пинал (Н. Байтеряков. Шур
ву сямен). Речка течет, течет без конца средь зеленой ивы — она
все молода.

2. Деепричастиями. «Валатозь лыдзоно»,— шуиз Иван Пет-
рович («Советской Удмуртия»). «Читать надо до понима-
ния»,— сказал Иван Петрович. Визьтэммытозь яратйсько вал
мон тонэ (М. Петров. 3 ар дон азьын). Я тебя любил до безумия.
Паймымон шудэ вал со (Воронцов) гитараен (И. Гаврилов.
Вордйськем палъёсын). Удивительно играл он (Воронцов) на
гитаре. Шунды яркыт пиштэ, юг-юг лымы син малъдымон во-
рекъя, кисьтаське (Г. Красильников. Югыт тулыс). Ярко све-
тит солнце, ослепительно сверкает, переливается белый снег.

3. Сочетанием количественных числительных с существи-
тельным типа пол «раз». Нош котьма шуэлэ — снарядъёс ин-
тые ю-нянен мешокъёсты ворттыны дас пол, сюре пол умой-
гее! (Г. Красильников. Куинетй рейс). Что ни говорите — вмес-
то снарядов возить мешки с зерном десять раз, тысячу раз
лучше! Кин адз'из мбзмонэз одйг пол, со тодэ, дыр, дунзэ улон-
лэсь (Н. Байтеряков. Мбзмон еярысь). Кто хоть раз скучал,
тот, наверное, знает цену жизни.

4. Неразложимыми сочетаниями типа вераны луонтэм, чида-
ны луонтэм и т. п. Куазь чиданы луонтэм пдеь (М. Петров. 3 ар-
дон азьыи). Нестерпимо жаркая погода. Инкуазь вераны луон-
тэм чебер. Природа неописуемо красива. Кбттырымон cuu та
ческыт сиёнэз. Досыта поел эту вкусную пищу.



ТИПЫ ОДНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я

Предложения, которые имеют только один главный член
(подлежащее или сказуемое), относятся к односоставным.
Структурная особенность таких предложений состоит в том,
что второй главный член в них или не может быть вообще, или
же формально мог быть, но он ничего существенно нового не
вносит в содержание предложения.

Хотя в односоставных предложениях предикативность вы-
ражается при помощи только одного главного члена, но такие
предложения, как и двусоставные, называют определенные
предметы, явления, действия и выражают отношение к дей-
ствительности. Следовательно, односоставные предложения, не-
смотря на то, что в них отсутствует один из главных членов,
являются по содержанию полными предложениями. Вераськы-
ны ке яратйськод, кылзыны но яраты (поел.). Если любишь го-
ворить, то люби и слушать. В этом предложении два сказуе-
мых — яратйськод «любишь», яраты «люби» — и нет ни одного
подлежащего. Его по стилю и не должно быть здесь, ибо встав-
ка подлежащего была бы лишней, искусственной, хотя фор-
мально допустимо употребление местоимения тон «ты». Гужем.
Чукна. Шуныт тол каллен гинэ бамез веша... («Молот»). Лето.
Утро. Теплый ветер тихо ласкает щеку... В данном отрывке
слова гужем и чукна (лето и утро) выражают (каждое в от-
дельности) относительно законченные мысли. Тани сое кутозы,
киоссэ но пыдъёссэ думылозы, нуыса кошкозы тюрьмае («Ке-
неш»). Вот его поймают, руки и ноги свяжут, увезут в тюрьму.
В приведенном предложении три сказуемых — кутозы «пой-
мают», думылозы «свяжут» и нуыса кошкозы «увезут» (букв.:
«увезя уйдут») —-и нет ни одного подлежащего. Несмотря на
это, данное предложение не может быть признано неполным.
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Односоставные предложения могут быть нераспространен-
ными и распространенными. В распространенных предложени-
ях главный член поясняется дополнительными словами. Ср.:
Гудыръя. Гремит. Туннэ кужмо гудыръя. Сегодня сильно
гремит.

Односоставные предложения делятся на две группы в зави-
симости от того, какая лексико-граммэтическая единица языка
выступает в качестве главного члена.

1. Весподлежащные (сказуемостные) односоставные пред-
ложения: Кынтэ. Кезьыт. Морозит. Холодно. Музъемез яра-
тод — ческыт сиёд (поел.). Полюбишь землю — вкусно по-
кушаешь.

2. Бессказуемостные (подлежащные) односоставные пред-
ложения (номинативные предложения): Декабрь толэзь. Кезьыт
нунал. Школа. Библиотека. Книгаос, журналъёс, портам.
газетъёс... («Кизили»). Декабрь месяц. Морозный день. Шко-
ла. Библиотека. Книги, журналы, разные газеты...

БЕСПОДЛЕЖАЩНЫЕ ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В систему бесподл еж ащных односоставных предложений
входят: определенно-личные, неопределенно-личные, обобщен-
но-личные и безличные.

Определенно-личные предложения

В определенно-личных предложениях главный член выра-
жается глаголом в форме первого или второго лица единствен-
ного и множественного числа всех времен. Подлежащее отсут-
ствует, но действующее лицо (субъект действия) выражается
личной формой глагольного сказуемого, которая определенно
указывает, какое подлежащее может быть или могло быть.
Тонэ гажасько, тон сярысь уен-нуналэн малпасько (М. Петров).
Уважаю тебя, думаю о тебе день и ночь. By ваёд но библиоте-
кае мынод. Принесешь воды и пойдешь в библиотеку. Ящиктэс
чуказе лэсьтоды. Туннэ бер ини («Кизили»). Ящик (свой) сде-
лаете завтра. Сегодня уже поздно. Толон зол ужады, туннэ
шутэтекелэ («Кизили»). Вчера крепко поработали, сегодня от-
дыхайте.

В этих предложениях подлежащее отсутствует, но субъект
действия выражен при помощи личных глагольных форм. Гла-
голы гажасько «уважаю», малпасько «думаю» указывают на
действующее лицо мои «я», глаголы ваёд «принесешь», мынод
«пойдешь» — на тот «ты», глаголы ужады. «поработали», лэсь-
тоды «сделаете», шутэтекелэ «отдыхайте» — на тй «вы».

Глаголы-сказуемые в форме 3 лица в этой функции (опреде-
ленно-личной) обычно не выступают-;\\Например, предложение
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типа Шур дуре мынйсько (Иду к реке) в лексико-грамматиче-
ском отношении отличается от предложения Шур дуре мынэ
(Идет к реке), хотя формально (структурно) они однотипны
(и в первом, и во втором отсутствует подлежащее). В первом
случае в качестве подлежащего может выступать определенное
слово — местоимение мон «я». Во втором глагольная форма
мынэ «идет» точно не указывает, какое конкретное слово мо-
жет быть подлежащим: или местоимения со «он (она, оно)»,
та, таиз «этот», соиз «тот», кудйз ке «который-нибудь», кин
«кто», кин ке «кто-то» или же существительные, обозначающие
человека или животного.

Определенно-личное предложение имеет общность с дву-
составными предложениями, в которых подлежащее выражено
личными местоимениями мон «я», тон «ты», ми «мы», тй «вы».
Так, предложения Мон туннэ клубе мынйсько (Я сегодня иду
в клуб) и Туннэ клубе мынйсько (Сегодня иду в клуб) по свое-
му значению одинаковы, хотя в последнем формально отсут-
ствует подлежащее (мон «я»). Но тем не менее, определенно-
личные односоставные предложения отличаются от двусостав-
ных (личных) предложений: в них на первый план выдвигается
действие или состояние, выраженное глаголом-сказуемым, а не
действующее лицо. Определенно-личные предложения типа
Туннэ клубе мынйсько (Сегодня иду в клуб) нельзя рассматри-
вать и как неполные (с опущенным местоимением-подлежа-
щим). Они придают речи эмоционально-экспрессивный харак-
тер, особую динамичность и краткость.

В свое время известный русский лингвист А. М. Пешков-
ский указывал, что вставка личных местоимений я и ты в опре-
деленно-личные односоставные предложения сделала бы нашу
«речь более вялой, разжиженной, спокойной, но ничем не более
ясной» («Русский синтаксис в научном освещении». Учпедгиз,
1938, стр. 190).

Кроме того, имеются типы предложений, в которых употреб-
ление глаголов-сказуемых без местоимений-подлежащих в фор-
ме первого и второго лица представляет собою обычную нор-
му. К ним, например, относятся побудительные предложения,
включающие в себя глаголы повелительного наклонения. В та-
ких предложениях, как Мыноме турнаны! Пойдемте косить!,
Кутскоме кырзаны! Начнемте петь!, употребление местоимения
асьмеос «мы сами» было бы лишним и стилистически не-
уместным.

Вообще при эллипсисе личных местоимений второго лица
ед. и мн. числа императивность предложения приобретает боль-
шую энергичность. Например, в предложении Мынэлэ ужаны!
Идите работать! приказание звучит более категорично, энер-
гично и настойчиво, чем в предложении с личным местоимени-
ем тй «вы». Тй мынэлэ ужаны! Вы идите работать!
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В определенно-личных предложениях глагол-сказуемое мо-
жет выступать в форме изъявительного, сослагательного и по-
велительного наклонений.

1. Определенно-личные односоставные предложения, в кото-
рых главным членом выступает глагол-сказуемое в изъявитель-
ном наклонении. «Туннэ фермаын ужасько»,— шумпотыса вера
Насьток («Молот»). «Сегодня работаю на ферме»,— с ра-
достью говорит Настя. «Тимош, дышетскиськод-а яке колхозын
ужаськод-а?» — «Дышетскисько но, колхозын но ужасько.
Ваньмызлы дыр шедьтйсько» («Кизили»). «Тимофей, учишься
или работаешь в колхозе?» — «И учусь и работаю в колхозе.
Всему нахожу время». Командир милемлы вераз: «Нырысь ик
тубоды гурезь йылэ, отысен адзоды нёжалысь нюлэсэз; мыноды
со нюлэс пала» («Молот»). Командир сказал нам: «Сначала
подниметесь на гору, оттуда увидите лес, растущий в низине;
пойдете в сторону этого леса». Толон ветлп совхоза. Берти
отысь жыт гинэ. Вчера (я) ездил в совхоз. Возвратился оттуда
только вечером. Кутсаськондэс, иське, быдтйды. Ужады, шдд-
ске, зол («Кенеш»). Молотьбу, значит, закончили. Чувствуется,
что работали крепко.

2. Определенно-личные односоставные предложения, в кото-
рых главным членом выступает глагол-сказуемое в форме со-
слагательного наклонения. Эх, Семён, Семён. Кезьыт ву юид
но висьыны усид... Басьтысалыд куастэ, султысалыд со вылэ но
нюлэскы лобзысалыд... Нош али уг луы... («Молот»). Эх, Се-
мен, Семен. Выпил холодную воду и заболел... Взял бы лыжи,
встал бы на них и помчался в лес. А сейчас нельзя... «Эх, зарни
пиосы, богатырьёсы,— вера Назар Петыр герман оже кошкись
пиосызлы,— кельтйськоды монэ огнаме. Тани гырысалды,
кизьысалды, усыясалды... Будэтысалды камыш кадь зег, чабей.
Монэ утьысалды» («Кенеш»). «Эх, золотые мои сыновья, бога-
тыри мои,— говорит Петр Назарович сыновьям, уезжающим на
германскую войну,— оставляете вы меня одного. Вот пахали
бы, сеяли бы, боронили бы... Вырастили бы, как камыш, пше-
ницу и рожь. За мной бы ухаживали».

3. Определенно-личные односоставные предложения, в кото-
рых главным членом выступает глагол-сказуемое в форме по-
велительного наклонения. Иви, басьты книгаостэ но пеналдэ,
мын чалякгес школае. А то бере кылёд («Кизили»). Ванюша,
бери книги и пенал, скорее иди в школу. Иначе опоздаешь.
Кутоме киямы пычал но мыноме Колчаклы пумит жугисыш-
ны («Гудыри»), Возьмемте в руки ружьё и пойдемте воевать
против Колчака. «Басьтэлэ тйръёстэс но пилаостэс. Мынэлэ
школалы пу дасяны»,— шуиз Лёгор Петыр («Молот»). «Возь-
мите топоры и пилы. Идите заготовлять дрова для школы»,—
сказал Петр Егорович.— Эн исалэ мушез, эн жингыртэлэ («Мо-
лот»), Не дразните пчел, не звените.
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Неонределенно-личные предложения

В неопределенно-личных односоставных предложениях глав-
ный член выражается глаголом третьего лица множественного
числа всех времен; глагол-сказуемое обозначает действие, со-
вершаемое неопределенными или неизвестными лицами, т. е.
при выражении мысли неопределенно-личным предложением
главное внимание говорящего (или собеседников) обращается
на действие или процесс, а не на субъект действия. В таких
предложениях действующее лицо не обозначается ни именем
существительным, ни местоимением, но оно все же мыслится
как неопределенное или неизвестное. Именно этим объясняется
то, что к сказуемому неопределенно-личных предложений мож-
но подставить местоимения: кинъёс ке, олокинъёс «кто-то, ка-
кие-то, кто-нибудь», маос ке, оломаос «что-то, что-нибудь», кы-
чеосыз ке, кудъёсыз ке «какие-то, какие-нибудь» и т. д.

Неопределенно-личные предложения почти всегда окрашены
известной экспрессивностью, эмоциональностью и обычно
употребляются в следующих случаях: 1) Когда действующих
лиц очень много и их невозможно назвать конкретно: 1 Мае
Ижевскын демонстрация вал... Урамын кырзало, экто, серекъя-
ло («Советской Удмуртия»). 1 Мая в Ижевске была демонстра-
ция... На улице поют, пляшут, смеются... 2) Когда вообще не-
известны действующие лица — их имена, профессии, социаль-
ное положение и т. д. Укное йыгасько, жингыр каро, кесясько.
Ми нош къиикаськомы зус улысь потыны... («Кенеш»). В окно
стучат, звенят, кричат. Мы же боимся вылезти из-под лавки...
Пеймыт уй. Лапас улын шыпыр-шыпыр верасько. Кинъёс ве-
расъкизы — ом тодэлэ («Молот»). Темная ночь. Под навесом
шепчутся. Кто разговаривал — не узнали. 3) Когда для говоря-
щего или собеседников вообще безразлично, кто является, яв-
лялся или будет являться действующим лицом. Бере эн кыле-
лэ — Союзпечатьын газетъёслы но оюурналъёслы подпискаез
декабрь толэзёзь гинэ принимать каро («Удмуртиысь комсомо-
лец»). Не опаздывайте — в Союзпечати подписку на газеты и
журналы принимают только до декабря. Гуртын верасько, тй
кыдёкысь лыктэм адями шуыса. Ззм-а со? («Кизили»). В де-
ревне говорят (пустили молву), что вы приехали издалека.
Правда ли это? Туннэ араны потйзы шуыса, правлениысь сель-
совета жингыртйзы. («Удмуртиысь комсомолец»). Из правления
(колхоза) позвонили в сельсовет, что сегодня выехали жать.

В неопределенно-личных предложениях глагол-сказуемое
может иметь формы изъявительного и сослагательного накло-
нений. Иван, тонэ утчало, пегёы. Тйни бсэ йыгасько ини («Ке-
неш»). Иван, тебя ищут, спрячься. Вон уже стучат в дверь. К,ы~
кетй бригадаысь колхозникъёслы сиён-юон чукна ик ваизы
(«Молот»). Колхозникам второй бригады продукты у£ром же
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привезли. Висись нылдэ больницае ну шуи. Отын сое эмъя-
салзы, сюдысалзы {экспед. матер.). Говорил (я), больную дочь
(свою) вези в больницу. Там ее лечили и кормили бы. Ма ужа-

ны бй мынысалмы ке, тйляд бригадаяды оломар но вераськы-
салзы («Молот»). Если бы мы не вышли на работу, то в вашей
бригаде говорили бы неизвестно что.

Глагол-сказуемое в неопределенно-личных предложениях
может употребляться в форме настоящего, будущего, прошед-
шего времени, а также иметь положительные и отрицательные
формы.

1. Глаголы-сказуемые стоят в настоящем времени. Ярато
асьме палан ужаны но, шулдыръяськыны но («Молот»). Любят
у нас и работать, и веселиться. Газетъёсты но журналъёсты
лымшор вакыт вайыло («Молот»). Газеты и журналы достав-
ляют около обеда. Уг ярато асьме гуртын азьтэмъёсыз (экспед.
матер.). Не любят в нашей деревне лентяев. Чупчи со палан
туннэ уг кесясько ни («Гудыри»). На той стороне (реки) Чеп-
цы сегодня больше не кричат. Нюлэскы тйртэк уг ветло (поел.).
В лес без топора не (ходят) ездят.

2. Глаголы-сказуемые стоят в будущем времени. Чуказе ма-
газинэ выль книгаос ваё'зы. Завтра в магазин новые книги при-
везут. Ойдолэ бызёмы, А то асьмемыз но кутозы («Молот»).
Давайте побежим. Иначе и нас поймают. Шып пукелэ! Туннэ
асьме доры уз вуэлэ, татысь асьмемыз уз шедьтэлэ (И. Гаври-
лов). Сидите тихо! Сегодня до нас не дойдут, нас здесь не най-
дут. Шудзз валес вылысь уз утчалэ, ужаса шедьтозы («Ке-
неш»). Счастье не ищут в постели, его находят в труде.

3. Глаголы-сказуемые стоят в прошедшем времени. Та гож-
тэтэз солы, толон ваизы («Молот»). Это письмо принесли ему
вчера. Монэ сюдйзь^ инты вализы. но гур вылэ выдтйзы
(И. Гаврилов). Меня накормили, постелили постель и уложи-

ли на печку. Отын сое тышкаськиллям, кышкатйллям, собере
улляса лэзиллям («Удмурт калык сказкаос»). Там его поруга-
ли, постращали, потом прогнали. Газетъёсты, журналъёсты то-
лон но, туннэ но бз ваелэ (экспед. матер.). Газеты и журналы
и вчера, и сегодня не принесли. Та уо/спум еярысь собраниын
номыр 6з вералэ («Советской Удмуртия»). По этому вопросу
на собрании ничего не говорили. Герман жугиськон поток азь-
ын пие вить толэзь ноже школае ветлйз. Озьы ке но, номыр уг
годы, Гожъяськыны но йбназ дышетйллямтэ («Кенеш»). Перед
началом первой империалистической войны мой сын в течение
пяти месяцев ходил в школу. Несмотря на это, ничего не знает.
И писать по-настоящему не научили.

В неопределенно-личных предложениях сказуемое может со-
стоять из личного глагола и примыкающего к нему инфинитива
или деепричастия. Урядникъёс но становойёс лыктэм бере ик,
сое жугыны кутскизы (М. Петров. В уж Мултан). После приез-
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да же урядников и становых его начали бить. Уй пеймыт, но-
мыре но адзыны уг луы. Шып гинэ пыримы кеносэ но пуксимы.
Урамын но милемыз утчаса бызьыло, винтовкаосын шальк-
кетыса ветло; жадьытозязы кесяськизы, утчазы но огзэс огзы
тышкаськыса кошкизы. Нош ик чалмыт луиз («Молот»). Ночь
темная, ничего не видно. Мы тихонько зашли в амбар и сели.
А на улице же нас ищут, звеня винтовками; до изнеможения
покричали, поискали и, ругая друг друга, ушли. И опять стало
тихо.

По целенаправленности неопределенно-личные предложения
бывают повествовательными и вопросительными. Тани сое ку-
тозы, татчы ваёзы. Вот его поймают, сюда приведут. Герей,
кышкатйзы-а тонэ отын, жугизы-а? (М. Петров. Вуж Мултан).
Григорий, устрашали тебя там, били? «Москвае конференцие
ветлим шуиськоды. Map сярысь отын вераськизы? Асьмемыз
тодо-а отын? Кыче выль иворъёс веразы? Кыче чектонъёс сётй-
зы? Ваньзэ милемлы вералэ»,— шуиз Онтон («Молот»). «Гово-
рят, что вы ездили в Москву на конференцию. О чем там гово-
рили? Знают ли там нас? Какие новости сообщили? Какие со-
веты давали? Расскажите все нам»,— сказал Антон.

Некоторые неопределенно-личные предложения обозначают
действия, производимые самим говорящим, хотя глагольная
форма указывает на 3 лицо, множественное число. Такие пред-
ложения выражают (кроме особой экспрессивности) настойчи-
вость приказания, просьбы. Чаще всего в них содержится
мысль, высказываемая повторно. Например, предложения
Тыныд (тйледлы) верало. Тонэ (тйледыз) дышето. Тонэ (тйле-
дыз) ужаны косо (Тебе (вам) говорят, Тебя (вас) учат, Тебя
(вас) просят работать) могут употребляться в значении Тыныд
(тйледлы) верасько. Тонэ (тйледыз) дышетйсько. Тонэ
(тйледыз) ужаны косйсько (Тебе, (вам) говорю, Тебя (вас)
учу, Тебя (вас) прошу работать).

— Пие, туннэ кезьыт, ураме эн пота,— шуэ Анна кенак пи-
езлы.

— Шудэме потэ, нэнэ. Ожытлы гинэ потало,—куриське Иви.
— Тыныд умой визь-кенеш. сёто, тон нош уд кылзйськиськы.
— Сынок, сегодня холодно, на улицу не выходи,— говорит

тётя Анна сыну.
— Хочется играть, мама. На некоторое время выйду,— про-

сится Ваня.
— Тебе хороший (добрый) совет дают, а ты не слушаешься.
Маша, Ледорез армие келякуз, тазьы шуиз: «Татын тонэ уз

вунэтэлэ, витёзы» («Молот»). Маша, провожая Федора в ар-
мию, сказала: «Здесь тебя не забудут, будут ждать». Раевский
берыктйськиз но становой шоры кеськиз: «Тйледлы ведь вера-
зы, малы уд мынйське?!» (М. Петров). Раевский повернулся и
крикнул на станового: «Вам ведь сказали, почему не идете?!»
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Употребление дополнений или обстоятельственных слов, от-
носящихся к глаголу-сказуемому, больше оттеняет и конкрети-
зирует смысловую весомость неопределенно-личных предложе-
н и й . Ср.:

1. — Дышетйзы-а сое?
— Дышетйзы,

2. — Дышетйзы-а сое?
— Тракториста дышетйзы. Одйг ар но кык толэзь дышетй-

зы. Туж умой дышетйзы.
1. — Учили ли его?

— Учили.
2. — Учили ли его?
— Учили его на тракториста. Учили один год и два месяца.

Очень хорошо учили.

Обобщенно-личные предложения

В обобщенно-личных односоставных предложениях главный
член, выраженный глаголом, обозначает действие, которое в
одинаковой мере относится или может относиться к любому ли-
цу, т. е. такое действие представляется обобщенным и поэтому
характерным для многих лиц. В связи с этим действующий
субъект тоже мыслится обобщенно. Глаголы-сказуемые в обоб-
щенно-личных предложениях выражают часто наблюдающие-
ся и повторяющиеся в ежедневной практической жизни дейст-
в и я и по своей форме не предполагают непосредственного об-
ращения говорящего к конкретному собеседнику. Такие глаго-
лы-сказуемые обычно выступают в форме 2 лица единственного
и л и третьего лица множественного числа изъявительного накло-
нения; нередки случаи, когда глагол имеет форму повелительно-
го наклонения. Для обобщенно-личных предложений характер-
но то, что в них частные суждения возводятся в степень широ-
кого обобщения. И само предложение имеет ярко выраженный
эмоционально-экспрессивный характер. Именно этими факто-
р а м и объясняется, что глаголы, выражающие обобщенно-лич-
н ы е действия, чаще всего употребляются в монологической ре-
чи, в фразеологических выражениях, в пословицах и поговор-
к а х .

В структурном отношении обобщенно-личные предложения
распадаются на несколько типов.

1. Обобщенно-личные предложения, имеющие глаголы-ска-
зуемые в форме изъявительного наклонения настоящего време-
ни второго лица единственного или третьего лица множествен-
ного числа.

а) Уин адзиськод, нуназе уд адзиськы (кизили). Ночью ви-
дишь, днем не видишь (звезда). Коркан вань ке но, сое уд ад-
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з'иськы (шуныт). В избе есть, но его не видишь (тепло). Быэю-
зэ вандйськод — уг шдды. Донгиськод — уг вырзы. Шултйсь-
код — лобзем кадь кошке (вал). Хвост отрежешь — н е чувст-
вует. Толкнешь — не шевельнется. Свистнешь — стрелою летит
(лошадь).

В некоторых обобщенно-личных предложениях глаголы
2 лица единственного числа настоящего времени имеют осо-
бый стилистическо-семантический оттенок, а именно: они выра-
жают действие самого говорящего (или конкретного лица);
это действие мыслится как процесс, который совершается сис-
тематически или часто не является обычным для субъекта и в
связи с этим приобретает обобщенный характер. Такие пред-
ложения имеют особую экспрессивность и образность. Яратйсь-
ко мон клубе ветлыны. Мынйськод отчы жыт, лыдзиськод газет
яке журнал. Кино ке луз, сое учкиськод («Молот»). Люблю я
ходить в клуб. Идешь туда вечером, читаешь газету или жур-
нал. Если бывает кинокартина, смотришь ее. Тоня йырзэ ошиз
но вера эшезлы: «Улонэ мынам сыче ини... Ужаськод здккбтъёс-
лы, шуныт дйськут уд адзиськы, ческыт сиён уд сииськы. Нош
урядникъёс но становойёс кдй-вбй пушкын кыллё» («Кенеш»).
Тоня повесила голову и говорит подруге: «Такова уж моя
жизнь... Работаешь на толстопузых, не видишь теплой одежды,
не ешь вкусной пищи. А урядники и становые как сыр в масле
катаются». Кыче шулдыр гуртын толалтэ/.. Султйськод, физза-
рядка лэсьтйськод, мисьтйськиськод, сиськиськод но арня нуна-
лэ, куас вылэ султыса, нюлэскы кошкисъкод (И. Гаврилов).
Как весело в деревне зимой!.. Утром встаешь, сделаешь физза-
рядку, умоешься, покушаешь, в воскресенье встанешь на лы-
жи, идешь в лес.

Иногда встречаются обобщенно-личные предложения, в ко-
торых сказуемое состоит из знаменательного глагола в форме
настоящего времени 2 лица единственного числа и вспомога-
тельного глагола вал «был, было»: ветлйськод вал «ходишь,
бывало», пукиськод вал «сидишь, бывало» (букв.: «ходишь
был», «сидишь был»), «Эх, пинал дыр, пинал дыр! Шбдытэк ик
кыли ортчемдэ. Жадёнэз тодытэк ужаськод вал, жыт юмшась-
код вал; кытчы мынэмед потйз, отчы мынйськод вал... Али у г
луы ни»,— вера Педор Сергей кумезлы («Молот»). «Эх, моло-
дость, молодость! Не успел заметить, как прошли они, молодые
годы. Работаешь, бывало, не зная усталости; по вечерам весе-
лишься. Куда хочешь, туда и идешь... Теперь уж нельзя»,— го-
ворит Федор своему куму Сергею.

Такие сочетания глаголов выражают давнопрошедшее вре-
мя, хотя знаменательный глагол в них имеет форму настоящего
времени. Обобщенно-личная категория, выраженная подобными
конструкциями, целиком зависит от структуры предложения,
т. е. сочетание знаменательного глагола в форме настоящего

192



времени со вспомогательным глаголом вал в одних случаях мо-
жет выступать организующим центром обобщенно-личного од-
носоставного предложения, в других же случаях оно может вхо-
дить в двусоставные предложения в качестве второго главного
члена его (сказуемого). Ср.: 1) Ижын мон гужем умой у ли:
чукна султйськод вал, сиськиськод вал, мынйськод вал киное
яке пруд дуре («Кенеш»). В Ижевске летом я хорошо жил, ут-
ром, бывало, встанешь, покушаешь, пойдешь, бывало, в кино
или на берег пруда. 2) Ижевскын улыкуд, тон чукна султйсь-
код вал, сиськиськод вал, мынйськод вал киное яке пруд дуре...
В то время, когда (ты) жил в Ижевске, ты утром, бывало,
встаешь, покушаешь, идешь, бывало, в кино или на берег
пруда...

б) Толлы гужем дасясько. К зиме готовятся летом. Букоез
каллен куасало. Дугу гнут постепенно (терпением). Ужась мур-
тэ котькытын гажало. Трудолюбивого человека везде уважа-
ют. Кулэм ыжез уг вандо, кыллись муртэ уг жуго. Мертвую
овечку не режут, лежачего человека не бьют. Визьлы базаре уг
ветло. За умом на базар не ездят. Ужаку шунды шоры уг
учко. Во время работы на солнце не смотрят. Нюлэскы тйртэк
уг ветло. В лес без топора не ходят (ездят). Гольык ыжез уг
чышко. Голую овечку не стригут. Пуэз нюлэскы уг нулло, ню-
лэскысь ваё. Дрова в лес не возят, везут (домой) из леса. Кион
кошкем бере, зыр уг жуто. После 'того, как волк убежал, дуби-
ну не поднимают.

2, Обобщенно-личные предложения, имеющие глаголы-ска-
зуемые изъявительного наклонения будущего времени 2 лица
единственного числа или 3 лица множественного числа.

а) Музъемез кыедалод — няне луод. Землю унавозишь — с
хлебом будешь. Уж дурын пдсялод — калык пблын данъяськод.
На работе вспотеешь — в народе славу найдешь. Музъемез
яратод, ческыт сиёд. Землю полюбишь, вкусно поешь. Гурезе
учкыса, гурезь уд луы. Хоть сколько смотри на гору, горой не
будешь. Муртлэнэн кдтыд уз тыр. Чужим (продуктом) не бу-
дешь сыт. Ас вужередлэсь уд пегзы. От своей тени не убежишь.
Зарезез кобыен уд омырты. Море ковшом не вычерпаешь. Кы-
лын корка уд лэсьты. Языком дом не построишь. Пужын вуэз
уд возьы. В решете воду не удержишь.

б) Пие, эн вунэты, верам кылъёсме: пересь муртлы инты сё-
тозы, висись муртэ утёзы, пичи пиналъёслы юрттозы. Сыче пио-
неръёслэн законзы («Кизили»). Сынок, не забудь мои слова:
старому человеку уступают место, за больным человеком уха-
живают, маленьким детям помогают. Таков закон пионеров.
Эх, Петыр, Петыр! Неномыр но уд валаськы тон. Озьы сыло-
зы-а, сыче кыл вералозы-а таче дыръя?! («Молот»).
Эх, Петр, Петр! Ничего не понимаешь ты. Разве так нужно
стоять, разве такое слово можно говорить в этот момент?!
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3. Обобщенно-личные предложения, имеющие глаголы-ска-
зуемые в форме изъявительного наклонения прошедшего време-
ни 2 лица единственного числа. В большинстве случаев такие
глаголы-сказуемые употребляются в сложноподчиненных пред-
ложениях. Калыкез гажад ке, калык но тонэ гажалоз. Если
будешь уважать народ, то и народ тебя будет уважать. Куд-
мында ужад, со мында ик дышод. Сколько поработал (ты),
столько и научишься. Туннэ ке по яд, чуказе уз оске ни. Если
сегодня обманул (ты), завтра не поверят. Калыке потйд ке,
кыллы но ужлы дышод. Если пойдешь в народ, научишься гово-
рить и работать. Капчизэ ке яратйд, секытсэ но яраты. Если
легкое полюбил (ты), полюби и трудное. Сыче ини мынам бра-
тэ: кытчы ке мултэс дас копейка быдтйд, кинлы, ке пичи кузьым
сётйд, кутскоз тышкасъкыны («Молот»). Такой уж мой брат:
стоит растратить лишних десять копеек, дать кому-нибудь ма-
ленький подарок, так начнет ругать.

В некоторых случаях (в зависимости от стиля, контекста)
глаголы прошедшего времени второго лица единственного чис-
ла могут выражать действие самого говорящего. Такое дейст-
вие мыслится, что оно совершается постоянно или очень часто
и является обычным для субъекта. Обобщенно-личные предло-
жения, включающие глаголы с таким стилистическо-семанти-
ческим оттенком, приобретают особую эмоциональность и вы-
разительность. Осэз усьтйд, пырид, жар кулэ тыныд, сое бась-
тйд но потыса кошкид... Куты на быжме... Тюить! («Кенеш»).
Открыл дверь, зашел, что тебе надо, забрал и пошел... И лови
меня за хвост... Тюить! Толалтэ мынам уж трос бвбл: скалэз
но ыжъёсыз люктад, соослы сиён сётйд, собере школае мынйд,
отысь бертйд... Уж быре. Шудыны пот («Кенеш»). Зимой у ме-
ня работы немного: напоил корову и овечек, дал им корму, по-
том пошел в школу, пришел домой... Работа заканчивается.
Иди играть.

Сравнительно редко употребляется глагол прошедшего вре-
мени во 2 лице множественного числа. Мон тйледлы сыче визь-
кенеш сёто: пыриды, шуом, гидэ, учкиды ужпидэс, собере пы-
риды кеносэ, отысь басьтйды кык мешок зарни, кык палаш но
бызиды. нюлэскы. Кузё бертэмлэсь азьлон зарнидэс гуртады ке-
лялэ... («Удмурт калык сказкаос»). Я вам дам такой совет:
зашли (вы), скажем, в хлев, посмотрели на жеребца (их), за-
тем зашли в амбар, там забрали два мешка золота, две сабли
и побежали в лес. До возвращения хозяина золото отправьте
домой...

4. Обобщенно-личные предложения, имеющие глаголы-ска-
зуемые в форме повелительного наклонения. «Сизьымдон си-
зьым пол малпа, одйг пол вера; сизьымдон сизьым пол эскеры,
одйг пол шуккы, щуозы вылэм пересьёс»,— вераз палэнын сы-
лйсь воргоррц («Молот»), «Семьдесят семь раз подумай, один
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раз скажи; семьдесят семь раз проверь, один раз ударь, гово-
рили старики»,— сказал мужчина, стоящий в стороне. Кылдэ
вера, кидэ эн йдтты. Языком мели, да рукам воли не давай,
Дас пол мерта, огпол ванды. Десять раз примерь, один раз
отрежь. Шырлэсь юрттэмзэ эн возьма. Помощи от мыши не
жди. Кылыныд гинэ эн юртты, уженыд но юртты. Не только
словами (языком), но и делом помоги.

В художественной литературе и в устной речи часто встре-
чаются обобщенно-личные предложения, в которых глагол сто-
ит в форме 2 лица единственного числа повелительного накло-
нения, но выражает он действие первого лица — говорящего.
Тем не менее это действие воспринимается обобщенно, т. е.
как действие, типичное или характерное не только для говоря-
щего, но и для других лиц. Тй сямен, тазьы. кароно: ветылэз
сюд, утъы, солы шуныт гид дася, уйёсын изьытэк со еярысь
сюлмаськы... Собере со ветылэз тйледлы дунтэм дунын сет!
Ого! Умой малпаськоды! Йырды ужа... («Кенеш»). По-вашему,
надо так сделать: телку корми, ухаживай за ней, приготовь ей
теплый хлев, ночами беспокойся о ней... Потом ее отдай вам за
бесценок! Ого! Хорошо соображаете! Голова (у вас) работает...
Солы гыр, кизъ, ара, кутса, из, нянь пыж но азяз пукты! Со ик
мон шоры кесяське, тышкаське монэ. Озьы улэме уг луы ни.
Пегзи. Кузонэ мынй. Интыяськи одйг заводэ... («Кенеш»). Па-
ши ему, сей, жни, молоти, мели, хлеб испеки и перед ним по-
ставь! Он же на меня кричит, ругает. Не смог я дальше так
жить. Убежал. Поехал в Казань. Устроился на одном заводе.

В обобщенно-личных предложениях нередко употребляются
глагольные конструкции, состоящие из глагола повелительной
формы 2 лица единственного числа и вспомогательного глагола
вал «был, была, было». Такие конструкции выражают желае-
мое, предполагаемое действие самого говорящего, но это дейст-
вие мыслится обобщенно, т. е. как действие, которое может
быть характерным, типичным для всех других лиц. Тон юась-
код, кызьы мон улй. Азьлон, колхоз кылдытозь, шуг улй. Си
вал кот тырымон — сиён ой вал, дйсяськы вал — дйсь ой вал.
(«Молот»), Ты спрашиваешь, как я жил. Раньше — до органи-
зации колхозов—трудно жилось. Поесть бы досыта — пищи не
было. Одеться бы — одежды не было. Мын вал совхозлэн биб-
лиотекаяз, басьты вал кык-куинь книга но лыдзы вал жытъ-
ёсы соосыз, нош. уг луы — одйг но дыры бвдл («Молот»). Схо-
дить бы в библиотеку совхоза, взять бы две-три книги и читать
бы их вечерами, но нельзя — совсем нет у меня времени. «Эх,
берты вал гуртэ, пот вал ураме крезен шудыни»,— ас кожаз
вераськыса пуке Ондй Петыр («Кенеш»). «Эх, поехать бы до-
мой, выйти бы на улицу поиграть на гуслях»,— сидит Петр Ан-
дреевич, разговаривая сам с собой.

Из приведенных примеров видно, что сочетания глагола в
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форме повелительного наклонения 2 лица единственного числа
со вспомогательным глаголом вал обозначает категорию жела-
тельности или ввзможности.

Исходя из того, что данная конструкция выражает катего-
рию желательности или возможности и в речи она употребляет-
ся часто, можно было бы ее назвать желательным наклонением.
Но в отличие от других наклонений она не имеет своего особо-
го морфологического показателя, и выражение категории жела-
тельности при помощи таких конструкций всецело зависит от
структуры предложения. Ср.:

а) Тон лыдзы вал книга. Ты (по) читал бы книгу. Лыдзы
вал книга, но очкиме ыштйськем. Син уг адзы («Молот»). По-
читать бы (почитал бы я) книгу, да очки свои потерял. Н е
вижу.

б) Тон мын вал библиотекае, вай вал отысь книга. Лыдз'ы-
салмы кыкнамы. Ты сходил бы в библиотеку, принес бы оттуда
книгу. Почитали бы вдвоем. Мын вал библиотекае, вай вал
отысь книга. Нош пыды вйсемен ветлэме уг луы. Оло, тон ва-
ёд мыным кыче ке но книга? («Молот»). Сходить бы в библио-
теку, принести бы оттуда книгу. Но из-за болезни ног не могу
ходить. Может быть, ты принесешь мне какую-нибудь книгу?

Предложения Тон лыдзы вал книга и Тон мын вал библио-
текае являются двусоставными. Предложения же Лыдзы вал
книга и Мын вал библиотекае представляют собою односостав-
ные обобщенно-личные предложения.

5. Обобщенно-личные предложения, имеющие глаголы-ска-
зуемые условного наклонения, употребляются сравнительно
редко; и функционируют такие глаголы только в форме 2 лица
единственного числа. Мон пересь ини, озьы ке но, Москвае вет-
лэме потэ. Адзысалыд отын Кремлез, ветлысалыд самой бад-
зымесь театръёсы, ветлысалыд музъем улысь сюресъёстй...
Да-а-а, мылкыд мынам пинал, ваньзэ адзем потэ (экспед. ма-
тер.). Я уже стар, но все же хочется съездить в Москву. Уви-
дел бы там Кремль, ходил бы в самые большие театры, ездил
бы по подземным дорогам... Да-а-а, душа у меня молода, все
хочется видеть. «Революцилэсь азьло дышетскемед 6з
луы-а?» — «Дышетскысалыд но, кытчы кельтод пересь анаен-
атаез» («Кенеш»). «До революции разве ты не смог учить-
ся?» — «Учился бы, да где оставишь стариков — мать и отца».
Соку тйни пленэ шедимы. Шуг вал отын... Сиысалыд — сиён дз
сётэ, изьысалыд — дыр уг сёто, пегзысалыд — котрак пуныосын
конвойёс (экспед. матер.). Тогда вот попали (мы) в плен. Тя-
жело было там... Поел бы — пищи не давали, спал бы — вре-
мени не дают, убежал бы —кругом конвойные'с собаками.

В приведенных примерах глаголы-сказуемые в большинстве
случаев обозначают предполагаемое действие самого говоряще-
го лица, т. е. действие первого лица- (единственного числа).
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Так, например, глаголы-сказуемые адзысалыд, ветлысалыд по
своей форме должны были бы выражать понятия «увидел бы
ты», «ходил бы ты», но в действительности они выражают поня-
тия «увидел бы я», «ходил бы я». И несмотря на это, они име-
ют явный оттенок категории обобщения, ибо говорящее лицо не
противопоставляет себя другим, не выделяет себя из числа дру-
гих, а имеет в виду, что предполагаемые им действия (в случае
осуществления их) явились бы типичными, характерными и
для других лиц.

В некоторых обобщенно-личных предложениях употребляет-
ся местоимение тон «ты», т. е. формально получаются двусос-
тавными. Но это местоимение выступает в десемантизирован-
ном, «выветренном» виде, т. е. оно в сущности превращается в
служебное слово. Такое местоимение логически никак не ак-
центируется; оно только усиливает экспрессивность, эмоцио-
нальность речи. Визнаны ветлй толон. Шулдыр, шуо, отын...
Мыным нош бз яра. Пукиськод тон Чупчи дурын, учкиськод
визнан пукы шоры. Сое уг но вырто {«Молот»). Вчера ездил
(ходил) удить. Говорят, что весело там... А мне не понравилось.
Сидишь ты на берегу Чепцы, смотришь на поплавок. И не ше-
велят его. 20 ар ужасько колхозын. Яратйсько ужме. Нош кы-
тп-отй шуг-секытъёс луыло. Тон малпаськод озъы, нош озьы уг
луы. Тон кенеш таче сётйськод, бригадир мукет пала кыске.
(«Молот»). 20 лет работаю в колхозе. Люблю свою работу. Но
иногда бывают затруднения. Ты думаешь так, но так не полу-
чается. Ты даешь такой совет, бригадир же тянет в другую сто-
рону.

Иногда в обобщенно-личных предложениях глагол-сказуе-
мое стоит в форме 3 лица единственного числа. Кылыныз сизьым-
дон шур йылэ вуттоз (букв.: «Словами доведет до верховьев
семидесяти рек»). Чебер вераське, сюлмаз кый возе (букв.:
«Красиво говорит, в сердце змею держит»). Одйг киыныз гож-
тэ, мукетыныз воштэ. Одной рукой подписывает, другой отме-
няет. Кылыныз шурез тыме, уженыз адямиосыз серекъятэ
(«Молот»), Языком реку прудит, делом людей смешит.

Безличные предложения

В безличных предложениях главный член — сказуемое обоз-
начает действие или состояние независимо от деятеля. Структу-
ра их такова, что грамматического подлелсащего в них нет и не
может быть. В отличие от неопределенно-личных и обобщенно-
личных, в которых подлежащее словесно не выражено, но мыс-
лится, в безличных предложениях «подлежащее устранено не
только из речи, но и из мысли» (А. М. Пешковский). Однако
в удмуртском языке имеются такие типы безличных предложе-
ний, которые находятся на стадии становления, т. е. на грани
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перехода от личных предложений к безличным. В таких случа-
ях в сознании говорящего отдаленно в снятом виде может ас-
социироваться подлежащее. Сюда относятся некоторые предло-
жения, глагол-сказуемое которых обозначает явление природы
или физическое, психофизиологическое состояние человека.
1) Зоре. Дождь идет (букв.: «дождит»). Сактэ. Рассветает.
Гудыръя. Гремит. 2) Кезегъятэ. Лихорадит. Кбтме чогъя. Ко-
лет в животе. Сынырез кыске. Судорога сводит и т. д. В таких
предложениях скрытно или потенциально имеется в виду под-
лежащее: Куазь «погода» («природа») и чер «болезнь» (кезег
«лихорадка») и т. д.

Предложения, в структуре которых выступают глаголы-ска-
зуемые, обозначающие явления природы, свободно могут упо-
требляться с подлежащими. Ср.: а) Зоре (букв.: «дождит»).
Куазь зоре (букв.: «Природа (погода) дождит»), б) Сактэ.
Рассветает. Куазь сактэ (букв.: «Природа (погода) рассвета-
ет»). Предложения Зоре, Сактэ, употребленные в определенных
контекстах и условиях речи, выступают или могут выступить
как обычные безличные синтаксические единицы, т. е. собесед-
ники воспринимают или могут воспринимать их как настоящие
бессубъектные действия. Толон туж зол зориз. Вчера очень
сильно лил дождь (букв.: «дождил»). В этом предложении
главное внимание акцентируется на действие зориз (о его сте-
пени), субъект действия устранен не только из речи, но и из
мысли. «Кин уин виын-виын шапыртйз? Моя кышкай, иземе бз
луы».— Петя анаезлэсь юа. «Малы, кышкад, уин зориз, куазь
зориз» («Кизили»). «Кто ночью время от времени шумел? Я
боялся, не мог спать (уснуть)»,— спрашивает Петя у матери..
«Зачем бояться, ночью лил дождь» (букв.: «природа (погода)
дождила»). В этом предложении глагол зорив определенно ас-
социируется с существительным куазь «природа». И оно высту-
пает уточняющим элементом в следующем предложении: Куазь
зориз. Таким образом, в сознании говорящих действующий
субъект (природа) не полностью исчез.

Предложения, в структуре которых выступают глаголы-ска-
зуемые, обозначающие физиологические или психофизиологи-
ческие процессы, происходящие в организме человека, больше
обезличены.

Предложения Котме чогъя. Колет в животе. Сынырез кыске.
Судорога сводит (букв.: «Жилу тянет») с подлежащим Чер
(«болезнь») — Чер кбтме чогъя, Чер сынырез кыске—восприни-
мались бы несколько искусственно, необычно. Следовательно,
предложения типа Кбтме чогъя, Сынырез кыске в современном
сознании говорящих выступают как безличные предикативные
единицы.

В общесемантическом отношении безличные предложения
в основном распадаются на следующие группы:
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1. Безличные предложения, выражающие разные физичес-
кие, психофизиологические чувства, ощущения, переживания,
состояния. Нош ик монэ кутскиз кезегъятыны («Молот»). И
опять меня начало лихорадить. Пельын жонгетэ, пыдме кыске.
Оло висьыны уси-а? («Кизили»). В ушах звенит, ноги судорога
сводит. Не заболел ли (я) ? Мишалы пбсь луиз, мыным — ке-
зьыт («Молот»). Мише стало жарко, мне — холодно.

2. Безличные предложения, выражающие самые разнооб-
разные явления природы. Туэ гуж чем зоре. В этом году очень
часто идут дожди. Тйни югытоме, зардэ ини. Вон уже светлеет,
рассветает. Нош со кемалы ой вал. Казна нюлэскысь сюрес
вадьсын туж юн гудыртйз. Бусы капка дорын огназ сьийсь
жужыт кызэз чашйыса шор вадьсытйз ик пилиз (М. Петров.
Вуж Мултан). Но это было ненадолго: около дороги, идущей
по казенному лесу, очень сильно загремело. Одинокую высо-
кую ель, стоявшую возле полевых ворот, ударило молнией, рас-
кололо пополам. Толон лумбыт лымыяз. Вчера весь день шел
снег (букв.: «снежил»).

3. Безличные предложения, выражающие необходимость,
долженствование действия. Туннэ гожтэт гожъяно, библиотекае
мыноно, собере кджыез турнано («Молот»). Сегодня надо напи-
сать письмо, сходить в библиотеку, потом косить горох. Чуказе
чорыганы мыноно, соин ик дасяськыны кулэ («Кизили»). Завт-
ра нужно ехать рыбачить, поэтому надо готовиться. Араны
кулэ, турнаны кулэ, сиён дасяны кулэ. Дыры чик двбл («Кизи-
ли»). Надо жать, косить, еду готовить. Времени совсем нет.

4. Безличные предложения, выражающие состояние, су-
ществование (процесс), квалификацию какого-либо явления и
т. д. Эти значения обычно связаны с категорией возможности
или невозможности действия, выраженного глагольной осно-
вой. «Шонерзэ вера, а то урод луоз»,— вераз тори вал вылын
пукись солдат (М. Лямин, I) . «Правду скажи, иначе плохо
будет»,— сказал солдат, сидящий на гнедом коне. Мыным та-
тын улыны яра. Map мыным кулэ? Ваньмыз вань. Дышетскы-
ны быга, шудыны быга («Кенеш»). Мне нравится тут жить.
Что мне нужно? Все есть. Учиться можно, играть можно.
Татын кема пуконо уз луы ни (Т. Архипов, II). Здесь уж не
придется долго сидеть. «Чорыгаку кесяськыны уг яра, гужланы
уг яра»,— Семон дышетэ вынзэ («Молот»). «Когда рыбачишь,
кричать нельзя, шуметь нельзя»,— учит Семен своего братишку.

С точки зрения выражения главного члена (сказуемого)
безличные предложения удмуртского языка делятся на сле-
дующие группы.

1. Безличные предложения, сказуемое которых выражено
глаголом в форме 3 лица единственного числа. Такие глаголы
могут иметь-формы настоящего, будущего и прошедшего вре-
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мени; положительную и отрицательную формы, форму услов-
ного и изредка повелительного наклонений. Сюда относятся
безличные и личные глаголы, употребленные в определенных
условиях в значении безличных. Гудыртйз но, ог дасо минут
ортчем бере, туж зол чашйиз. Ведраен кисътэм кадь зоре. Ми
дырекъяськом. Номыр ваземмы уг луы («Молот»). Загремело,
и, после того, как прошло 10 минут, очень сильно ударило мол-
нией. Льет дождь как из ведра. Мы дрожим. Не можем слово
выговорить. Осконтэм йдтйз Запыклы, йырзэ сэзъяз (Медве-
дев, I) . Неубедительным показалось Запыку, головой покачал.
Йырам йдтйз. Иземе уг луы («Молот»). Угорел. Не могу спать.
Зардэ ини. Эн кышка, шуныт луоз («Кенеш»). Светает уже.
Не бойся, тепло будет. Уин кынтйг, нуназе шунтйз. Али нош
лымыя («Кизили»). Ночью морозило, днем потеплело. А сей-
час снова снег идет. Пелез чогъя, паллян пыдэз кыске... Вань
мугоры висе. Вить арня кылли госпитальын... («Советской Уд-
муртия»). В ушах колет, левую ногу судорогой сводит... Все те-
ло болит. Пять недель лежал в госпитале. Чуказе кезьытскоз,
кынтоз. Капчи луоз валъёслы но уробоез кыскыны («Кизили»).
Завтра похолодает, будут заморозки. Легко будет и лошадям
тянуть телеги. «Йырам но бз йоты, пелям но уг жонгеты, котме
но уг чогъя»,— вера пересь Гаврила («Молот»). «И не угорел
(я), и в ушах не звенит, и в животе не колет»,— говорит ста-
рый Гавриил. Зорысал ке, умой луысал («Кенеш»). Если бы
дождь пошел, было бы хорошо. «Мед лымыясал. Пытьымес мед
согысал. А то немецкой офицеръёс асьмемыз шедьтозы»,— вера
егит партизан («Молот»), «Пошел бы снег. Замело бы наши
следы. Иначе немецкие офицеры нас найдут»,— говорит моло-
дой партизан. Али медаз сакты, медаз зоры, асьмелы «кыл»
кутоно но штабе нуоно («Советской Удмуртия»). Сейчас не
рассветало бы, не лил бы дождь, нам нужно поймать «языка»
и скорее доставить в штаб. Ойдо ини мед пеймыталоз. Пеймы-
тэн асьмемыз уз адзелэ. Вольтчомы («Молот»). Пусть уж по-
темнеет. В темноте нас не увидят. Проскочим.

2. Безличные предложения, сказуемое которых выражено
личной формой глаголов в значении безличном, типа яраны
«годиться, пригодиться, нравиться, понравиться», луыны
«быть, стать, становиться, случиться, произойти, мочь», быга-
ны «осуществиться, ладиться» и т. д. Эти глаголы могут вы-
ступать в форме изъявительного или сослагательного наклоне-
ний, иметь положительную или отрицательную формы.

Глаголы-сказуемые этого типа отличаются от приведенных
выше глаголов-сказуемых следующими особенностями: а) они
выражают идею становления или оценочную идею. Ср.: Озьы
луиз, озьы. Так получилось, так; б) определенно указывают на
модальность — возможность или невозможность. Ср.: Сотэк но
луэ. И без этого можно. Солы индылытэк уг луы. Нельзя ему
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не объяснить; в) эти глаголы могут сочетаться с инфинитивом.
а) «Яра-а пырыны?» — «Яра, яра. Пырелэ. Куно луоды»,—

шумпотйз Сергей Николаевич («Молот»). «Можно ли войти?»—
«Можно, можно. Войдите. Будете гостем»,— обрадовался Сер-
гей Николаевич. Отын мыным гуж яр аз. Сюлмы ик небзиз
(«Кенеш»). Там мне очень понравилось. Даже сердце (мое)
смягчилось. Яралоз, яралоз. Косэмдэс быдэсто (М. Коновалов.
Гаян). Ладно, ладно. Приказание (ваше) выполню. Та сумкаез
Олексан азьвыл адскыны бертыкуз кельтйз. Со дырысен сое
Таня клан нуллэ. Бригадирлы сотэк уг луы. (Т. Архипов, II).
Эту сумку Олексан оставил тогда, когда приезжал на побывку.
С тех пор ее все время носит Таня. Бригадиру без этого нельзя.
Таизлэн быгаз, соизлэн 6з быга. Марлыез тодмо («Молот»).
У этого получилось, у того не получилось. Причина ясна.

б) Педортэк но луысал, пишмысал. Марлы еазь бертпд?
(«Кенеш».) И без Федора можно было, получилось бы. Поче-
му рано приехал? Таче гуртъёшн мыным но ярасал. Яратйсько
юмшаны («Кенеш»). В таких селах и мне бы понравилось.
Люблю гулять. Тыныд но соку ой ярасал. Али кадь ой вал со-
ку («Молот»). И тебе тогда не понравилось бы. Тогда было не
так, как сейчас.

в) Лымы мур. Со вылтй ветлыны луэ куасэн гинэ. Снег
глубокий. По нему можно ходить только на лыжах. Толалтэ
гудыны дз луы. Сюй из кадь вал. Тулыс гинэ гудыны луиз
(«Молот»). Зимой не смогли копать. Земля была твердой, как
камень. Только весной выкопали. Мон соли верай, липет йылэ
тубыны уз луы шуыса. Со мыным кикы, кадь: «Липет йылэ ту-
быны луоз, тубыны луоз...» Тйни ачиз усиз («Кизили»). Я ему
говорил, что на крышу нельзя залезть. Он мне как кукушка:
«На крышу можно залезть, можно залезть...» А сам вот упал.
Вамышъяны луэ, бызьыны уг луы. Раненой пыд висе (экспед.
матер.). Шагать можно, бежать нельзя. Болит раненая нога.
Соку солы шонерак вераны луысал. Али вазьыны но уг луы
(«Молот»). Тогда ему можно было бы прямо сказать. А сейчас
вымолвить нельзя. Та коркан шутэтскыны но, изьыны но уг
быга. Кошкомы («Кенеш»). В этой избе и отдыхать, и спать
нельзя. Уйдем.

3. Безличные предложения, сказуемое которых выражено
причастием на -но (-оно, -ано). Этот тип безличных предло-
жений в структурном отношении делится на две группы:

а) Предложения, в которых сказуемым выступает только
причастие на -но. Азьмынйсьёслэсь опытсэс вдлмытоно («Со-
ветской Удмуртия»). Опыт передовиков следует распростра-
нить. Марксизмлэсь-ленинизмлэсъ основаоссэ изучать каронэз
ялан умоятоно (там же). Изучение основ марксизма-ленинизма
следует постоянно улучшать. Котырамы калыкез люкано, да-
сяськоно (М. Лямин, I). Нам следует вокруг себя собрать на-
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род, подготовиться. Бере кылисьёсты тышкаськыкузы, ялан
шуылйзы: «Тйни кинлэсь дышетсконо, тйни кин сямен ужано»
(Т. Архипов, II). Тогда, когда ругали отстающих, всегда гово-
рили: «Вот у кого нужно учиться, нужно работать так, как он».

б) Предложения, в которых сказуемым выступает причастие
на -но (-оно, -ано) со вспомогательным глаголом луыны
«быть, стать, становиться», вылыны «быть». Такие глаголы мо-
гут иметь формы изъявительного или условного наклонений, а
также положительную или отрицательную. Митинг люкалом,
землякъёсыд азьын тыныд вераськоно луоз, Бажутин эш.
(М. Лямин, I) . Соберем митинг, перед своими земляками тебе
придется выступить, товарищ Бажутин. Егитъёслы со сьдры
уиськоно луз на. Озьы двдл-а, Санди (Т. Архипов, I I ) . Моло-
дым за ним приходится еще гнаться. Не так ли, Саша? «Али
вордйськоно вал. Овдл, пинал луоно вал, ужпум мукет луы-
сал»,— Ондй лулзиз (Г. Медведев, I) . «Сейчас следовало бы
родиться. Нет, надо было быть молодым, дело обстояло бы
по-другому»,— Андрей вздохнул. Соку солы отысь кашконо
луиз. Тогда ему пришлось оттуда уехать. Отчы толон ик пыро-
но вылэм. Туда вчера же нужно было, оказывается, заехать.
Соослы Сарапула кошконо 6з луы ни («Кенеш»). Им в Сара-
пул не пришлось уехать. Асьмелы... калык азьын чыжектоно уз
луы (Т. Архипов, II). Нам... перед народом не придется крас-
неть. Пудоез нюлэскы кельтоно вылымтэ («Кизили»), Не сле-
довало скот оставлять в лесу.

При причастии на -но (-оно, -ано) может быть отрицатель-
ное слово овдл «нет, не». Чигнано двдл секыт азьын! Вормыны
матэяським асьмеос (Г. Медведев, I). Нельзя отступать перед
трудностью! К победе приблизились мы. Отчы мыноно овдл
(«Кенеш»). Туда не следует идти (ехать). Шудбурез асьмелы
киямы жот-жот кутоно но лэзёно двдл ни ( М . Л я м и н , I ) .
Счастье нам следует по-настоящему взять в свои руки и не вы-
пускать его.

Этот тип безличных предложений может иметь сказуемое,
состоящее из 3-х и более слов. Чу рыт лёгет двдл кадь. Кытчы
султыны валаса вуоно двдл (Г. Медведев, I) . Кажется, что
под ногами нет твердой опоры. Трудно понять, где следует
встать. Ужаса быдтоно двдл вылэм. Чуказелы кельтоно вылэм.
(«Молот»). Не следовало завершать работу. Нужно было-оста-
вить на завтра.

4. Безличные предложения, сказуемое которых выражено
сочетанием инфинитива с причастием на -но (-оно, -ано).
Жоген турнаны кутсконо (Т. Архипов, II) . Вскоре нужно на-
чать косить. Зэм вераллям, адямиосты косыны сяна, соослэсь
кылзыны но быгатоно (там же). Правильно говорят: людьми
нужно уметь не только повелевать, но и выслушать их. Ужаны
быгатоно, ужаны («Молот»). Работать нужно уметь, работать.
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При таких сказуемых могут употребляться вспомогательные
глаголы луэ «бывает», луиз «стал», луоз «будет», вал «был»,
вылэм «был, оказывается» и т. д. Сыче вакыт ини турнаны по-
тоно луэ («Кизили»). В такое время уже приходится выезжать
на сенокос. Мыным но соку дышетскыны кошконо луиз («Мо-
лот»). И мне тогда пришлось поехать учиться. Тыныд ужаны
кутсконо луоз. Дышетскондэ вуоно арлы кельты («Молот»). Те-
бе придется начать работать. Учебу оставь на будущий год.
Сергей, гырыны мыноно вал. К.ыче тынад мылкыдыд? («Кизи-
ли».) Сергей, надо бы поехать пахать. Каково твое настроение?
Мыным чукна ик араны кошконо вылэм. Огшоры быриз дыры,
(«Молот»). Мне с утра же нужно .было поехать жать. Попусту
пропало время.

5. Безличные предложения, сказуемое которых выражено со-
четанием предикативного наречия кулэ «надо, необходимо»
с инфинитивом. Сое адзыны кулэ, соин вераськыны кулэ. Собе-
ре гинэ решение гожтомы (Г. Медведев, I I ) . Его нужно уви-
деть, с ним поговорить. Только после этого напишем решение.
Выль ужъёс нюръяськытэк уг ортчо. Со нюръяськонын ворми-
сен потыны кулэ (Г. Медведев, I) . Новые дела без борьбы не
проходят. В этой борьбе нужно выйти победителем.

Такие сказуемые могут употребляться с отрицательным
словом двбл «нет, не». «Ужамдэс умой-умой уг дунъяло ке,
ужаны кулэ двбл»,—• шуиз Семён Петрович («Молот»). «Если
вашу работу по-настоящему не ценят, не нужно работать»,-—
сказал Семен Петрович. Троссэ тодон но адзон понна, одно ик
городын яке райцентрын улыны кулэ овдл. (Т. Архипов, II).
Для того, чтобы много знать и видеть, не обязательно жить в
городе или райцентре.

Сказуемые этого типа могут иметь вспомогательные глаго-
лы вал «было, оказывается», вылымтэ «не было, оказывается»,
луоз «будет», луиз «стало» и т. д. Такие вспомогательные гла-
голы могут употребляться и в отрицательной форме. Ужаны
кулэ вал. Надо было работать. Кораны кулэ вылэм. Нужно
было, оказывается, рубить. Люканы кулэ луоз. Придется соби-
рать. Гудйськыны кулэ луиз. Пришлось копаться. Собере ас
понназ вераз: «Map бен, куке но со озьы ик луыны кулэ вал».
Нош малы озьы луыны кулэ вал, со Дималэн йыраз бз вуы
(Н. Васильев. Адями сюлэм). Потом сам себе сказал: «Что
же, когда-нибудь да это должно было случиться так». Но по-
чему 'Должно было быть так, это до сознания Димы не дошло.
Со боры чик ветлыны кулэ вылымтэ («Кизили»). К нему, ока-
зывается, совершенно не надо было ходить.

Сказуемые типа ужаны кулэ овол «не нужно работать», со-
стоящие из трех слов, 'могут осложняться четвертым словом
вал «было, оказывается». Колхозысь кошкыны кулэ овдл вал
(«Советской Удмуртия»). Не нужно было уезжать из колхоза.
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Колхозысь кошкыны кулэ бвдл вылэм. Не нужно было, оказы-
вается, уезжать из колхоза.

Сказуемое этого типа представляет собою синоним сказуе-
мого, выраженного причастием на-яо (-ано, -оно) ала сочета-
нием причастия на -но со вспомогательными глаголами вал
«был», вылэм «было, оказывается», вылымтэ «не было, оказы-
вается», луоз «будет», луиз «стало» и т. д. Ср.:

Гожъяны кулэ. Нужно писать. Гожъяно. Нужно (следует)
писать.

Гожъяны кулэ вал. Нужно Гожъяно вал. Нужно было пи-
было писать. сать.
Гожъяны кулэ вылэм. Оказ'ы- Гожъяно вылэм. Оказывает-
вается, нужно было писать. ся, нужно было писать.
Гожъяны'кулэ вылымтэ. Ока- Гожъяно вылымтэ. Оказыва-
зывается, не нужно было пи- ется, не нужно было писать,
сать.

Совершенно аналогичное явление обнаруживается при упо-
треблении в этих конструкциях отрицательного слова бвдл «нет,
не». Ср.: Гожъяны кулэ двбл. Не нужно писать. Гожъяно двдл.
Не нужно (не следует) писать. Гожъяны кулэ двдл вал. Не
нужно было писать. Гожъяно двбл вал. Не нужно (не следо-
вало) было писать.

6. Безличные предложения, сказуемое которых выражено со-
четанием отглагольного имени на -м, имеющего притяжатель-
ный суффикс соответствующего числа и лица, с глаголом поты-
ны «выйти, хочется, желать», стоящим в форме 3 лица единст-
венного числа. Этот глагол может иметь формы настоящего,
прошедшего, будущего времени, условного и повелительного
наклонений. Вместо отглагольного имени может выступать су-
ществительное, обозначающее психофизиологическое состояние
организма. Такие сказуемые имеют лексикализованный харак-
тер. Мынам иземе потэ. Мне хочется спать. Тынад иземед потэ.
Тебе хочется спать. Ему хочется спать. Милям ужаммы потэ,
нош со люкетэ («Молот»). Нам хочется работать, а он ме-
шает. «Тйляд но сиемды потэ, тодйсько. Чидалэ кык-куинь час.
Сиён татчы ваёзы»,— шуиз Егор Петрович арасьёслы («Кизи-
ли»). «И вам хочется есть, знаю. Потерпите два-три часа. Еду
сюда привезут»,— сказал Егор Петрович жнецам. Бичед потэ,
лэся. Возиськы. Тон ведь пиосмурт («Молот»). Щекотно, ка-
жется, тебе. Держись. Ты ведь мужчина. Солэн мылыз дз по-
ты. Выдйз но изиз («Кизили»). Ему не захотелось. Лег и уснул.
Мылмы ке потйз, мыномы. Если захотим, поедем. Солэн тыныд
вожез дз поты, уз но поты. Эн кайгыры («Кенеш»). Он на тебя
не рассердился и не рассердится. Не беспокойся (не горюй).
Воже потэ. Эн кесяськелэ. Маняез сайкатоды («Кизили»). Сер-
жусь. Не кричите, Маню разбудите.
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По своему происхождению этот тип безличных предложений
прозрачен. Он сравнительно недавно превратился из личного
в безличный. Так, например, предложение Тынад иземед потэ
первоначально имело следующее содержание: «У тебя сон —
твой выходит», т. е. подлежащим выступало слово иземед, ска-
зуемым — потэ. Это предложение по своей структуре или моде-
ли было адекватным предложению типа Тынад валзд гидысь
потэ (Твоя лошадь из хлева выходит). Модель их такова: при-
тяжательное местоимение, выступающее в функции определе-
ния, плюс существительное, имеющее притяжательный суффикс
и выступающее в функции подлежащего, плюс глагол в форме
3 лица единственного числа, являющийся сказуемым (оно со-
гласуется с подлежащим в числе и лице). Ср.: Тынад иземед
потэ — Тынад валэд гидысь потэ. Чем же объяснить, что пред-
ложение Тынад валэд гидысь потэ не превратилось в безлич-
ное, а первое предложение (Тынад мылыд потэ или Тынад изе-
мед потэ) стало безличным?

Главными причинами, способствующими переходу личных
предложений (типа Тынад мылыд потэ. Тынад иземед потэ) в
безличные предложения, были:

а) В системе данной конструкции употреблялись существи-
тельные-подлежащие, имеющие разные лексические значения,
например, существительные, обозначающие явления природы,
психофизиологические состояния отдельных видов животных,
птиц, растений, предметы материальной и духовной культуры,
действия, мыслимые самостоятельно и т. д. Началось с предло-
жений, в которых существительное обозначало психофизиоло-
гическое состояние, например: Мынам биче потэ (букв.: «Моя
щекотка — моя выходит»). Тынад вожед потэ (букв.: «Твое
зло — твое выходит»). Первоначально глагол потыны в таких
предложениях имел конкретное значение: «выходить, выйти».
Со временем семантика глагола потыны в подобных предложе-
ниях стала видоизменяться в направлении абстрактности, от-
влеченности. В результате этого в предложениях типа Мынам
биче потэ. Тынад вожед потэ глагол потэ стал иметь оттенок
«желает, хочет»; т. е. «желает выйти, хочет выйти».

б) На этот процесс оказали решающее влияние отглаголь-
ные существительные на -ж, обозначающие физические или
психофизиологические состояния и выступающие в роли подле-
жащего. Глагол потыны в таких предложениях стал маловесо-
мьш, лексически потускневшим словом. И, вполне естественно,
такое слово нуждалось в семантической конкретизации со сто-
роны других знаменательных слов. Такими словами оказались
отглагольные существительные на -м или существительные,
обозначающие психофизиологические состояния организма, ко-
торые выступали подлежащими. В результате глагол-сказуемое
потэ (потоз, потйз) семантически слилось со своим бывшим
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подлежащим. Мынам иземе потэ первоначально выражало
«У меня спанье — мое выходит», затем: «У меня спанье — мое
желает — выйти», позднее «Мне хочется спать». Таким путем
образовалось сказуемое, являющееся сложным по своей струк-
туре (иземе потэ). Двусоставное предложение превратилось в
односоставное.

в) После того как глагол-сказуемое потэ приобрело новое
значение «хочет, желает», предложения, включающие и другие
в семантическом отношении отглагольные существительные н а
-м, стали восприниматься безлично. Тынад ужамед потэ. Тебе
хочется работать (букв.: «У тебя работа — твоя выходит»). Со-
лэн мынэмез потэ. Ему хочется ехать (идти, пойти) и т. д.

7. Безличные предложения, сказуемое которых выражено
причастием на -мын. Гурезь уллань, гурезь выллань воою
кызьпуос мерттэмын. Милям быдэс гуртэн, же, коллективе пы-
ремын (удмуртская частушка). Букв.: «Вниз по горе, вверх п о
горе зеленые березы посажены. У нас всем селом, сыночек, в
коллектив вошли». Солы талон ик верамын. Мед ужалоз. Киыз
уз чигиськы («Кенеш»). Ему вчера же сказано. Пусть работа-
ет. Руки не отломятся. Тыныд косэмын бере, тыныд ик лэсьто-
но («Молот»). Если тебе приказано, так тебе же следует и
сделать.

Причастие на -мын в таких предложениях может сочетать-
ся со вспомогательными глаголами типа вал «было», луоз «бу-
дет» и т. д. Иногда такие глаголы могут иметь форму условно-
го наклонения. Соку лымыямын вал ини («Молот»). Тогда у ж е
снег выпал (букв.: «Тогда уже заснежено было»). Герей Иван-
лы кылем арын ик со еярысъ верамын вал («Кизили»). Ивану
Григорьевичу об этом еще в прошлом году было сказано. Тон
али ик мын. Соослы индылэмын луоз. Эн кышка («Кенеш»). Т ы
сейчас же поезжай. Им будет объяснено. Не бойся. Дырыз
дыръя косэмын луысал ке, туннэ ваньмыз дась луысал («Мо-
лот»). Если бы в свое время (вовремя) было приказано, сегод-
ня все было бы готово. Умой-умой сюлмаськемын луысал ке,
таче югдуръёс ой кылдысалзы («Молот»). Если бы по-настоя-
щему беспокоились, то не возникли бы такие обстоятельства.

8. Безличные предложения, в которых сказуемыми выступа-
ют наречия или слова, выражающие категорию состояния. Этот
тип безличных предложений делится на две группы:

а) Предложения, сказуемое которых состоит из одного сло-
ва. Гур вылын пдеь. На печке жарко. Коркан пеймыт, кезьыт,
В избе темно, холодно. Клубын шулдыр. В клубе весело. Кыш-
кыт мыным, туж кышкыт (М. Лямин. Шудбур понна). Страшно
мне, очень страшно. Солы туж секыт (Т. Архипов, II). Ему
очень тяжело.

б) Предложения, сказуемое которых состоит из двух или
более слов. В этих случаях обычно выступают вспомогательные
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глаголы или отрицательное слово бвдл «нет, не». Урамын ши-
мес вал, шыпыт вал («Кизили»), На улице страшно было, тихо
было. Ой, кыче кышкыт вал соку Ва тупал гуртъёсын! (М. Ля-
мин. Шудбур понна). Ой, как страшно было тогда на той сторо-
не реки В а! Мултанлэн луд вылаз пеймыт луиз (М. Петров.
Вуж Мултан). Над полем Мултана темно стало. Жокыт луиз
Ондйлы (Г. Медведев, I). Душно стало Андрею. Сыче оскон бз
ке луы, котькдня чебересь кылъёс вера, юнме луоз (Т. Архи-
пов, II). Если не будет такой веры, сколько красивых слов ни
говори, зря будет. Капчи бвдл мыным но (М. Лямин, I ) . Нелег-
ко и мне. Солы кезьыт бвбл. Ему не холодно. Татын мур бвдл.
Здесь не глубоко.

Наречия в этих предложениях могут выступать в форме
сравнительной степени. «Дышымтэ вылысь секытгес ик вы-
лэм»,— кырзаса дугдэм беразы шуиз Сандыр (Г. Медведев, I) .
«От непривычки тяжеловато же, оказывается»,— сказал Алек-
сандр после того, как перестали петь. Кеносын кезьытгес вылэм.
В амбаре, оказывается, было холодно. Озьы малпамысьтыз
каньылгем луиз (Г. Медведев, I). От того, что так думал, стало
легче.

Вспомогательные глаголы могут иметь форму условного на-
клонения. Коркаез шунтысалыд ке, тыныд но пбсь луысал. Если
бы избу утеплил, то и тебе бы жарко было. Басьты. вал сьбрад
пычалдэ. Соку кышкыт бй луысал («Кизили»). Взял бы с со-
бой ружье (свое). Тогда не было бы страшно.

9. Безличные предложения, сказуемое которых состоит из
наречия или слова, выражающего категорию состояния и ин-
финитива. В таких предложениях само действие выражается
инфинитивом, а оценка, характеристика этого действия — наре-
чием или словом, относящимся к категории состояния. Та ужез
шуг быдэстыны. («Кизили»). Эту работу трудно осуществить.
Шуг вамышъяны Запыклы, йб вылтй кадь (Г. Медведев, I ) .
Трудно шагать Запыку, как по льду. Нюлэскын капчи шоканы.
В лесу легко дышать. Бригадаен шулдыр ужаны («Молот»).
Бригадой весело работать. --

Сказуемые в таких предложениях могут иметь вспомога-
тельные глаголы. Тйтэк секыт вал ужаны. Без вас тяжело было
работать. Соосын шулдыр вылэм турнаны («Молот»). С ними,
оказывается, весело косить.

БЕССКАЗУЕМОСТНЫЕ ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Номинативные (назывные) предложения

К бессказуемостным (подлежащным) односоставным пред-
ложениям относятся номинативные или назывные предложения.
В номинативных предложениях единственный главный член вы-
ражен именем существительным или субстантивированной
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частью речи в именительном падеже. Номинативное предложе-
ние может состоять и из словосочетания, где господствующее
слово тоже имеет форму именительного падежа. Основная функ-
ция номинативных предложений — выражение существования,
бытия, наличия предмета, явления или процесса, обозначенно-
го главным членом. В отличие от других видов и типов пред-
ложений номинативные предложения имеют особую предика-
тивную интонацию — утвердительную (иногда с оттенками вос-
клицательной) или вопросительную. Гужем. Арня нунал. Чукна.
Ма/сем шулдыр туннэ (Т. Архипов. Лудзи шур дурын). Лето.
Воскресенье. Утро. Как весело сегодня. Степъёс. Кыдёке, кыдё-
ке кыстйсько та степьёс (С. Широбоков. Украина степьёс).
Степи. Далеко, далеко простираются эти степи. Гужем. Турнан
дыр. Меми вазь ик султйз (М. Петров. Кырзан улоз). Лето. Се-
нокос. Мама встала рано.

По содержанию номинативные предложения подразделяют-
ся на несколько видов. Основные из них:

1. Описательные предложения, в которых главный член
обозначает бытие, существование названного им предмета, яв-
ления или факта. Такие предложения обычно выражают время
действия, метеорологическое состояние природы, место действия
и т. д. 1941 ар. Июнь. 12 час. Нуназе. 1941 год. Июнь. 12 часов
дня. Зырт кезьыт. Ужасьёс уг адско (С. Самсонов. Льбмпу
сяськая). Трескучий мороз. Рабочих не видно. Нюр инты, Лул-
пц арама. Заболотье гуртлэн возь вылэз (М. Петров. Сильтбл
пыр). Болотистое место. Ольховая роща. Луга деревни Забо-
лотье. Уй. Тол. Кизилиос. Учкы-ай, коня пазьгиськемын соос
инме (В. Широбоков). Ночь. Ветер. Звезды. Посмотри-ка,
сколько их на небе. Бакча. Жужытэсь бадыгуос. Кемалась ни,
вылды, мерттэмын (М. Петров. Бадзым кож). Огород. Высокие
ивы. Наверное, они давно посажены.

Семантика описательных номинативных предложений опре-
деляет и характер употребления их. Они часто используются
в начале произведений, в начале глав и абзацев.

2. Указательные номинативные предложения, в состав кото-
рых обычно входят указательные частицы тани «вот», тйни
«вон, вот». Эти предложения обозначают не только предмет в
бытии, но и указывают, что этот предмет находится в непосред-
ственной близости или на некотором отдалении. Машинное выр-
зизы, жоглыксэс пумен йылтыса. Тани бакчаос (М. Воронцов.
Горд кышет). Машины тронулись, постепенно наращивая ско-
рость. Вот огороды. Тани зег бусы. Петя котырак учкиз зарезь
кадь вблскем зег бусыез (там же). Вот ржаное поле. Петя кру-
гом посмотрел на раскинувшееся, как море, ржаное поле.- Тйни
итым. Кутсаськисьёс машиназы. дорын сыло но дуриськисез
возь мало (И. Гаврилов. Дурисышсь Илья Четкарёв). Вот гум-
но. Молотильщики стоят возле молотилки и ждут кузнеца.

208



Иногда указательные номинативные предложения употреб-
ляются без указательной частицы. В таких предложениях се-
мантика их раскрывается контекстом, окружающей обстанов-
кой. «Вало шур!» — кеськиз Сергей, укноетй учкыса (И. Гаври
лов, I). «Река Вала!» — крикнул Сергей, глядя в окно.

3. Оценочно-бытийные номинативные предложения. Катя
улытозяз нырысьсэ телеграмма басьтйз. Кыче секыт ивор! Те-
леграмма лэзизы бере, пиез секыт висе, дыр (И. Гаврилов, I).
За всю свою жизнь Катя впервые получила телеграмму. Какая
скорбная весть! Если уж телеграмму послали, вероятно, сын
(ее) тяжело болен. Уть, али но тйни, шур сьдры учкыса, маке
ас понназ мынекъя. Егит мылкыд (Г. Красильников. Бадзым
тудву). Ишь, вот и сейчас, глядя за реку, почему-то улыбается.
Молодость.

4. Собственно-назывные предложения. К ним относятся на-
звания книг, журналов, картин, музыкальных произведений,
надписи на вывесках и т. д., если они состоят только из одного
главного члена или из главного с определяющими его словами.
Союзъёслэн юртсы. Дом Союзов. Тоня трудовой книжка вылэ
чебересь букваосын гожтэм: «Курбатов Алексей. Рядовой кол-
хозник» (Г. Красильников. Тонэн кылисько). Тоня на трудовой
книжке красивыми буквами написала: «Курбатов Алексей. Ря-
довой колхозник». Читальня. «Советской Удмуртия» но «Прав-
да» газетъёс. Ми Лидаен соосты лыдзиськомы («Кизили»). Чи-
тальня. Газеты «Советской Удмуртия» н «Правда». Мы с Лидой
их читаем.

Главный член номинативного предложения может выра-
жаться:

а) Именем существительным в именительном падеже. Ню-
лэс. Азьпалан жужыт гурезь (С. Широбоков. Украина степьёс
вылтй). Лес. Впереди высокая гора. Ульча. Вылъ коркаос. Соос
дортй кошке кемалась вуылымтэ адями (А. Бутолип. Югытлэсь
уд ватскы). Улица. Новые дома. Мимо них проходит давно не
бывавший здесь человек.

б) Морфологически неотдифференцированиыми словами
(качественными именами) типа: пбеь «жара», кезьыт «холод»,
пеймыт «темень, темнота», чалмыт «тишь, тишина», югыт
«свет». Уй. Пеймыт (М. Петров). Ночь. Темень. «Кыче чал-
мыт!» — мал/газ Катя (И. Гаврилов, I), «Какая тишина!» —
подумала Катя. Чукна. Чус. Щунды жужамтэ на. Утро. Тишина.
Солнце еще не взошло.

в) Словосочетанием, выражающим единое понятие. Шутэт-
скон корка. Ми татчы толон вуимы. Дом отдыха. Мы сюда при-
ехали вчера. Чапак ария нунал. Катя возьмаз картэзлэсь кор-
ка азе потыса пумитамзэ (И. Гаврилов, I). Как раз воскре-
сенье. Катя ожидала, что муж ее встретит у крыльца. Сюда же
о^юсятся словосочетания числительных с именами существи-

209



тельными. Куамынэтй июль. Сюре укмыс сю куатьтон одйгети
ар, Яркыт пиштыса, шунды жужа (М. Ляынн, Коммунизмлэн
яркыт тылсиосыз). Тридцатое июля. Тысяча девятьсот шесть-
десят первый год. Всходит яркое солнце. Уй. Дас кык час. Лам-
почкаос куинь пол кысыло (Р. Валишин. Весь). Ночь. Двенад-
цать часов. Лампочки трижды гаснут.

По структуре номинативные предложения бывают нераспро-
страненные и распространенные.

Нераспространенные номинативные предложения состоят
только из одного главного члена предложения. Сйзьыл. Кезьыт.
Уй палась тол вань вылтырез бышка кадь. Осень. Холод. Север-
ный ветер как будто покалывает все тело.

Распространенные номинативные предложения состоят из
главного члена и второстепенных, чаще определения (одного
или нескольких). Главный член в них может поясняться опре-
делениями, выраженными разными частями речи. Бер сйзьыл.
Кезьыт уй. Поздняя осень. Холодная ночь. Куинь сю дас кык
манет! Тани соос, гадь кисыям... (Г. Красильников. Тонэн кы-
лисько). Триста двенадцать рублей! Вот они, в нагрудном кар-
мане. Средней школалэн юртэз. Здание средней школы. Свет-
ловъёслэн. квартиразы (В. Садовников. Яратйськод ке...). Квар-
тира Светловых. Тани милям правленимы (М. Воронцов. Горд
кышет). Вот наше правление. Леспромхозысь общежитие. Па-
шалэн комнатаез. Пыро Юра но Паша (Е. Загребин. Юра но
Паша). Общежитие леспромхоза. Пашина комната. Входяг
Юра и Паша. Вожой шур. Сяськаен шобыртэм льбмпуос
(М. Петров. Ортчем вамыш). Река Вожой. Черемухи, усыпан-
ные цветами. Бадзым зал. Горд пустолэн шобыртэм бадзым
оюбк. Жбк сьбрын комиссия (И. Гаврилов, I). Большой зал.
Большой стол, накрытый красным сукном. За столом комиссия.

Главный член распространенных номинативных предложе-
ний может иметь при себе несколько определений. Шундыё че-
бер нунал. Берпуметйез лагерной линейка (М. Лямин). Весе-
лый солнечный день. Последняя лагерная линейка. Чылкыт
паськыг урам. (Т. Архипов, П). Чистая широкая улица.

Характерной особенностью ряда номинативных предложе-
ний является использование в их структуре повторов. Кытчы
гинэ учкиськод — лымы, лымы. Быдэс дуннеез лымы соге ни
кадь (Г. Красильников. Тонэн кылисько). Куда ни посмот-
ришь — снег, снег. Словно весь мир покрывается снегом. Ке-
зьыт толэзь... Кезьыт уйёс... Лудын чыж-горд чурен тылъёс
(М. Петров. Выль ар уйёс). Холодный месяц... Холодные ночи...
В поле рядами ярко-красные огни.

Повторы вносят в номинативные предложения категории
множества и экспрессивности. Повторяющиеся определения при
главных членах усиливают заключенный в них признак,
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Не следует смешивать номинативные предложения со сход-
ными с ними по форме синтаксическими конструкциями. К чис-
лу таких конструкций прежде всего относятся субстантивные
неполные двусоставные предложения:

а) При ответах на вопросы: «Котькудйз адями улытозяз
одйг ке но писпу мед мерттоз». Кин озьы шуиз? Чехов! Антон
Павлович Чехов! (В. Широбоков. Дышетйсь). «Каждый чело-
век за свою жизнь должен посадить хоть одно деревцо». Кто
так сказал? Чехов! Антон Павлович Чехов! (Последнее пред-
ложение неполное, в нем пропущено сказуемое шуиз «сказал»).
Та суредэз кин суредаз? Слава. Кто нарисовал эту картину?
Слава (последнее предложение состоит из одного подлежащего,
в нем пропущены сказуемое суредаз «нарисовал», дополнение
суредэз «рисунок» и определение та «этот»).

б) С номинативными предложениями внешне могут совпа-
дать двусоставные предложения с пропущенным словом, кото-
рое легко подразумевается. В тексте часто те и другие встреча-
ются в одном ряду. Вандэмо. Вожой шур. Паськыт луд. Кыдё-
кын сьбд нюлэс (М. Петров. Ортчем вамыш). Вандэмо. Река
Вожой. Широкое поле. Вдалеке черный лес. Первые три пред-
ложения—номинативные, а четвертое — двусоставное с опу-
щенным сказуемым.

в) С номинативными предложениями по форме могут совпа-
дать полные двусоставные предложения с именным сказуемым,
выраженным именем прилагательным. Критерием для разгра-
ничения их друг от друга служит порядок слов: номинативные
предложения сохраняют прямой порядок слов, полные двусо-
ставные — инверсионный. Пдсь нунал. Жаркий день (номина-
тивное). Нунал пбсь. День жаркий (полное двусоставное). Если
логическое ударение падает на прилагательное, то независимо
от его местоположения оно выполняет функцию сказуемого, и
предложение рассматривается как двусоставное.

— Марке но гожъяськод ини?
— Экспедициын мон трос выжыкылъёс люкай. Сборник да-

сяны малпасько.
— Умой уж (И. Гаврилов, II).
— Что-то пишешь уже?
— В экспедиции я собрал много сказок. Собираюсь подго-

товить сборник.
— Хорошее дело.
г) К номинативным предложениям также нельзя относить

и вокативные предложения. Это особая разновидность именных
односоставных предложений, главный член которых выражен
обращением, произносимым с интонацией укора, упрека, него-
дования, радости. Вокативные предложения стоят ближе к об-
ращениям. Яратон, яратон! Map меда сыче тон? Оло тон шум-
потоп, оло тон куректон? Улонэз тон шудо, шундыё кариськод
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(М. Петров. Италмас). Любовь, любовь! Что же ты такое? Или
ты радость, или ты горе? Жизнь ты делаешь счастливой,
солнечной. Алёша... Мои туннэ туж шудо. Ой, кыче шудо мон,
Алёша! (Г. Красильников. Тонэн кылисько). Алёша... Я сегодня
очень счастливая. Ой, какая счастливая я, Алеша!

Полное и неполное предложения

По своей структуре предложения бывают полные н непол-
ные. В отличие от полных предложений неполные предложения
характеризуются отсутствием некоторых необходимых членов
(главных или второстепенных), которые и без названия ясны
из ситуации, контекста и легко восстанавливаются, подразу-
меваются.

Коня ке дыр ортчыса, Леночка коркась пот из.
— Песятай, тй вунэтйды ук.
— Мае?
— Крезен шудыны (Е. Самсонов. Арама кузя).
Через некоторое время Леночка выбежала нз дома.
— Дедушка, вы же забыли.
— Что?
— Играть на гуслях.
В приведенных примерах последние два предложения (Мае?

Что? Крезен шудыны. Играть на гуслях) являются неполными.
Неполные предложения соотносительны с соответствующими

полными предложениями, по своей общей структуре они одно-
типны.

В неполных предложениях могут отсутствовать: 1) Подле-
жащее. «Татын-а подполковник Баранов?» — «Татын, майор
эш, Морозов дорын» (С. Самсонов. Оскисько тыныд). «Здесь ли
подполковник Баранов?» — «Здесь, товарищ майор, у Моро-
зова». 2) Сказуемое. «Тонэ но-а со дышетйсен чош арестовать
каризы?» — «Монэ берлогес» (М. Лямин, I I ) . «И тебя аресто-
вали вместе с этим учителем?» — «Меня позднее». Кужмо андан
но бетон гадьыныз со Камской морелы пумит султыны кулэ.
Юн сылыны, туж юн. Гранит гурезь кадь. Дауръёсын (Т. Архи-
пов. Адямилэн чеберез). Богатырская сталь и бетон грудью
должны стоять против Камского моря. Стоять крепко, очень
крепко. Как гора гранитная. Веками. 3) Подлежащее н сказуе-
мое. «Кыче-мар мыно ужъёс, Фенечка?» — «Тынад кадь ик —
синмаськымон» (С. Широбоков. Ярато-п ке бвбл). «Как идут
дела, Фенечка?» — «Так же, как у тебя — превосходно».
4) Дополнение или дополнение и один из главных членов. Про-
пуск дополнения в предложении обнаруживается по значению
зависимых слов, или по значению сказуемого, выраженного
глаголом, или по значению определяющего слова. «Тй сое то-
дйськоды луоз?» — «Тодйсько» (И. Гаврилов, III). «Вы, навер-
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ное, ее знаете?» — «Знаю». — «Тодйськод-а тон, толэзь дорозь
коня километр?» — «Фи, кин сое мертаса улйз?» — «Учёнойёс,
тйни кин» (Т. Архипов. Адямплэн чеберез). «Знаешь ты, сколь-
ко километров до луны?» — «Фи, кто его измерял?» — «Ученые,
вот кто». 5) Обстоятельство или обстоятельство и один из глав-
ных членов предложения. «Лена,— вазиз Летя,— чукна мыно-
мы-а?» — «Мыном. Только шыпытгес сайкаты, мамочка уз
лэзь» (Е. Самсонов. Арама кузя). «Лена,— обратился Петя,—
утром пойдем?» — «Пойдем. Только осторожно буди, мама не
отпустит». «Кошки мон, Оля, Сергей дорысь».— «Кошкид?!» —
«Бен» («Молот»). «Ушла я, Оля, от Сергея». — «Ушла?!» —
«Да». «Кинэн тон вал вас тямысэтй числое со подвалын?» —
«Огнам» (С. Самсонов. Тугаськем бугор). «С кем ты был
восемнадцатого числа в том подвале?» — «Один». 6) Опреде-
ление (чаще всего выраженное именем существительным или
местоимением в форме родительного или разделительного па-
дежей). Олексан кема пукиз огназ. Малпанъёсыз огезлэсь огез
ортчыса бергало, огысьтыз мукетаз тэтчало (Г. Красильни-
ков. Толсяська). Олексан долго сидел один. Мысли (его) кру-
тятся, опережая друг друга, одни мысли меняются другими.
Романов номыре сз куареты. Быдэс мугорыз пдсь потэ (Т. Ар-
хипов. Адямилэн чеберез). Романов ничего не сказал. Все тело
пылает. Клуб пулъёслэсь гинэ лэсьтэмын, кузялэс лапас выл-
лем. Пушсэ тбдьы буяллям (там же). Клуб сколочен лишь из
досок, как длинный навес Внутри произведена побелка.

В ряде случаев отсутствие какого-либо члена предложения
при наличии зависящих от него слов отражается в интонации
(делается пауза) и на письме ставится тире. Сояз но куамын
произведение вал, Таяз нош — ньыльдон вить («Молот»). В том
(году) было около тридцати произведений. А в этом — сорок
пять.

Неполные предложения характерны главным образом для
устной разговорной речи. Это объясняется тем, что в устной
речи в качестве дополнительных компонентов выступают и не-
языковые факторы: жесты, мимика, ситуация. В художествен-
ной литературе неполные предложения широко употребляются
в описаниях и при передаче диалогов персонажей. Диалогиче-
ская речь, как известно, тесно связана с контекстом и речевой
обстановкой. Неполные предложения следует отграничивать от
искусственно прерванных, недосказанных предложений.

Нечленимые предложения

Нечленимые предложения — это особый структурный тип
простого предложения, характеризующийся синтаксической
нерасчлененностью на какие-либо члены предложения. Они в
Своем составе не имеют и не могут иметь ни главных, ни вто-
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ростепеиных членов. Поэтому такие предложения нельзя отнес-
ти ни к односоставным и тем более к двусоставным предложе-
ниям, а также к неполным предложениям.

Нечленимые предложения состоят обычно из утвердитель-
ных или отрицательных частиц (бен «да», око «да, так», уг
«нет», двдл «нет»), модальных слов (зэм «правда, верно», ярам
«ладно, хорошо» и т. п.) и междометий (эк, ай-ай, ой-ой и т. п.).
В качестве нечленимого предложения, кроме слов, образующих
его, могут функционировать усилительные, отрицательные и не-
которые другие частицы (бен ведь «да ведь», зэм-а «правда
ли» и т. д.).

Основными функциями нечленимых предложений является
выражение утверждения или отрицания, согласия или несогла-
сия с предшествующим высказыванием, выражение различных
чувств и волеизъявлений. Нечленимые предложения употребля-
ются преимущественно в диалогической речи, а также в моно-
логической речи при подтверждении или отрицании уже выска-
занной мысли.

— Тй Сергей Петрович доры-а?
— Бен. Интыяз-а? (М. Петров. Зардон азьын).
— Вы к Сергею Петровичу?
— Да. На месте ли он?
— Мон туннэ кызь сизьым культо арай, нэнэ.
— Умой, пие. Кызь сизьым культо — со быдэс ужам ини

(И. Гаврилов. Шунды жужаз).
— Я сегодня двадцать семь снопов нажал, мама.
— Хорошо, сынок. Двадцать семь снопов—это уже настоя-

щая работа.
— Нош адями вордскемын шудбуро улыны.
— Озьы, озьы, пие. Тйни кычеесь тй, мынам мусоосы!

(В. Широбоков. Нэнэлы).
—• А человек рожден жить счастливо.
— Так, так, сынок. Вот какие вы, мои дорогие!
•— Тодпськод, дыр, кызьы Ленин вераса кельтйз. Воргоро-

нэз трактор вылэ пуктоно, солэн корказ электричество пыртоно.
Шонер-а мон верасько? Вот кызьы (там же).

— Знаешь, наверно, что нам Ленин завещал. Мужика надо
посадить на трактор, в дом его надо провести электричество.
Правильно я говорю? Вот как.

В предпоследнем примере при помощи нечленимого предло-
жения (озьы, озьы) выражается согласие с высказанной
мыслью собеседника, в последнем предложении (вот кызьы) —
подтверждается, подытоживается высказывание самого гово-
рящего.

Нечленимые предложения могут употребляться и в составе
сложного предложения. Камит понна бырод ке но, чок ойдо
(С. Самсонов. Камит выжыос). Если и погибнешь за Камита,
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ну и пусть. Тодйськод ке, умой. Соку вераськонэз двдл (Ф. Пук-
роков. Кык яратон — одйг куректон). Если знаешь, хорошо.
Тогда нечего и разговаривать.

В формировании нечленимых предложений большую роль
играет интонация. Так, например, слово о-о (око), как нечлени-
мое предложение, в контексте при утверждении может произ-
носиться спокойной, понижающейся интонацией, при удивле-
нии— протяжной интонацией, при вопросе — вопросительной
интонацией и при побуждении, чувстве восторга — восклица-
тельной интонацией.

По содержанию нечленимые предложения делятся на:
1) утвердительные, выражающие утверждение при ответе на
вопрос, согласие говорящего с высказываемой мыслью собесед-
ника или подтверждение своей мысли; 2) отрицательные, выра-
жающие отрицание в вопросо-ответных репликах или несогла-
сие с ранее сказанным; 3) вопросительные; 4) предложения,
выражающие чувство радости, горя, ненависти, презрения, и
т. п., имеющие значение положительной или отрицательной
эмоциональной оценки высказываемого; 5) волеизъявитель-
ные; 6) слова п словосочетания, обозначающие приветствие,
благодарность и т. п., т. е. являющиеся формулами бытового
этикета.

1. Утвердительные нечленимые предложения выражаются
утвердительными частицами и словами: бен «да, хорошо», о-о
(око) «да», озьы «так», я «ладно, хорошо», чок «пусть», так,
ну, да, ага, ярам, яралоз «ладно, хорошо», зэм «правда», умой
«хорошо», шонер «правильно», у сто «замечательно, хорошо».
В зависимости от стиля и эмоциональной окраски речи эти сло-
ва могут повторяться. Бен, бен! «Родниковая гора» колхоз
кылзэ... Тйледлы кин кулэ? Мон кылзйськисько. Бен, бен, Ива-
нов кылзэ. Да, да! Колхоз «Родниковая гора» слушает... Вам
кого нужно? Я слушаю. Да, да, Иванов слушает. «Кошкись-
код?» — «О-о» (Ф. Кедров. Катя). «Уходишь?» —«Да». «Чука-
зе ик Сарапула вощиналы адями лэзе вал».— «Ярам»,— шуиз
председатель (М. Л ямин. Пасысыт сюрес). «Завтра же в Сара-
пул за вощиной человека бы послали».—-«Ладно (хорошо)»,—
сказал председатель. «Зэм-а?» — юаз Катя. «Зэм» (Ф. Кедров.
Катя). «Правда ли?» — спросила Катя. «Правда». «Чок,— мал-
паз Феня,— мон солэсь уг кылзы, аслам сюрестйм вамышто.
Сычезэ ой тодылы вал уга, Чок» (В. Синцов. Шудбур нунал),
«Пусть,— подумала Феня,— я ее не послушаюсь, пойду своей
дорогой. Не знала ведь, что она такая. Пусть». Берти шу, пие!
Туж умой, туж умой! (М. Петров. Зардон азьын). Вер-
нулся говоришь, сынок! Очень хорошо, очень хорошо!

Утвердительные нечленимые предложения выражаются и
сочетанием частиц. «Map таче бер куазен ветлйськод? Огшоры
сд лыкты, дыр?» — «То-то угосъ, муген лыктй» (Г. Красильни -
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ков, Н. Куликов. Калыкен чош). «Что это так поздно ходишь?
Не зря пришел, наверное?» — «То-то вот, дело есть».

2. Отрицательные нечленимые предложения могут состоять
из отрицательной частицы овол «нет» или отрицательных глаго-
лов ой, од, бз, уг, уд, уз, дм, а также отрицания эн. В сочетании
с глаголами эти отрицания равнозначны частице «не» русского
языка, а как нечленимые предложения — частице «нет». «Нош
тй кин, танкист-а?» — «Овол. Мон артиллерист» (М. Лямин. Ту-
лыс). «А вы кто, танкист?» — «Нет. Я артиллерист». «Тодэ-а со
атайзэ?» — «Уг, со вордскытэк кылизх. (М. Андрианов. Порт-
рет). «Знает ли он отца своего?» — «Нет, его еще не было
тогда». «Аня пыраз-а?» — «Оз, пае, 6з...» (М. Воронцов. Тима).
«Аня заходила?» — «Нет, сынок, нет».

Для усиления отрицания нечленимые отрицательные пред-
ложения могут повторяться. «Оло марке умойтэмен-а?» —
«Овол, овол. Веч ивор ванъ тйледлы!» (Г. Красилышков, Н. Ку-
ликов. Калыкен чош.) «Не случилось ли чего?» — «Нет. нет.
Для вас хорошие вести есть». Берпумзэ курисько. Уг, уг, уг!
(Т. Архипов, II). Последний раз прошу! Нет, нет, нет!

Отрицательные нечленимые предложения могут оформ-
ляться словосочетаниями шонер овол «неверно, неправда»,
зэм овол «неправда», чик двбл «совсем нет». «Тынад дышетске-
мед вань-а?» — «Чик двбл» (П. Блинов. Улэм потэ). «Ты гра-
мотный?» — «Совсем нет».

Нечленимые предложения этого типа могут выражаться
словом «ничего» или словосочетанием номыр двбл «ничего».
Они часто имеют смысл скрытого утверждения или просьбы не
беспокоиться. Ничего, мон кутйсько! Ялан тазьы уз луы ведь
(Г. Красильников. Тонэн кылисько). Ничего, я воздержусь!
Постоянно ведь так не будет. Конкурс? Ясно. Ничего, ничего,
гуртын но улод!.. (Там же.) Конкурс? Ясно! Ничего, ничего, и в
деревне поживешь!.. «Кыче улйськоды?» — юалляське со. «Но-
мыр овол»,— шуэ Ванюрка (Г. Медведев, II). «Как живете?» —
спрашивает он. «Ничего»,— отвечает Ванюрка.

3. Вопросительные нечленимые предложения, выражающие
вопрос с разными оттенками значений (в зависимости от лекси-
ческого значения вопросов или контекста). В функции вопроси-
тельных предложений выступают частицы и модальные слова
в сочетании с вопросительной частицей -а «ли». Озьы-а?
«так ли?», зэм-а? «правда ли?», яралоз-а? «ладно ли?», а так-
же междометия а, ну и др. Иван Сидорович! Зэм-а? (Ф. Кед-
ров. Катя). Иван Сидорович! Правда ли? «Яралоз-а?» — «Яра-
лоз! Соглаш! Туж умой!» (Симушков. Воробьёв гурезьёс).
«Ладно (ли)?» — «Ладно! Очень хорошо!»



ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Члены предложения, выполняющие одинаковые синтакси-
ческие функции, по смыслу относящиеся к одному и тому же
слову (и отвечающие на один и тот же вопрос) и связанные
друг с другом сочинительной связью, являются однородными.
Характерной особенностью предложений с однородными члена-
ми является наличие в них перечислительной интонации; каж-
дый однородный член имеет одинаковую силу произношения
и ударения, а также соединительные паузы. Между однородны-
ми членами можно вставить сочинительные союзы. Музъеме
усей тысь уда, будэ, сяськаяське, ейзьыл нош ик выжыяз ачиз
кадь ик тысь уськытэ (Г. Красильников. Вуж юрт). Зернышко,
упавшее на землю, всходит, растет, цветет, а осенью роняет на
землю новое зернышко. Адями ас киосыныз аслыз гиуд лэсьтэ,
ас улонзэ чебер, шулдыр каре (В. Синцов. Быль сюрес). Чело-
век своими руками себе счастье кует, делает свою жизнь кра-
сивой, интересной. Коммунизм лэсьтйсь советской адями ас-
лаз уоюъёсыныз но, аслаз сямъёсыныз но чебер луыны кулэ
(«Молот»). Советский человек, строящий коммунизм, должен
быть красивым и своими делами, и своим поведением.

Бессоюзное сочетание однородных членов обычно выражает
соединительные отношения. Нёжалъёс, пужым нюлэсъёс, нюръ-
ё'с, тыос дасо иськеме кыстйсько («Молот»). Низины, сосновые
леса, болота, озера тянутся на десятки километров. Пересь э'/едк
вылэ вой, аръян, йолкузям, саль, курегпуз тыриз... (Г. Медве-
дев, I) . Старушка поставила на стол масло, аръян, простоква-
шу, мясо, яйца...

Но иногда они могут выражать и противительные отноше-
ния. Одиг киыяыз гожтэ, мукетыныз — вошгэ (поел.). Одной
рукой подписывает, другой — отменяет. Пельыдлы эн оскы, ос-
кы синмыдлы. Не верь своим ушам, верь своим глазам. Кылы-
ныз вдялоз, пиньыныз лушкем куртчоз. Языком подмаслит, ис-
лодтишка укусит.

Однородные члены чаще имеют одинаковые грамматические
формы. Ижевскысь предприятиос, школаос но институтъёс уд-
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муртъёслы зэмос будон сюрес сётйсьёс луизы (В. Шнробоков.
Мынам республикае). Предприятия, школы и институты в
Ижевске стали настоящими проводниками культуры среди уд-
муртов. Трос кужымзэ пониз ни со талы. Уен-нуналэн тыршиз:
вилэктылйз, тэльмырылйз, чортылйз (Г. Медведев, I). Много
сил он отдал этому делу. Старался день и ночь: разъяснял, про-
сил, умолял, призывал.

Но они могут быть и грамматически разнородными. Соосын
чош картузтэк, сьдд йырсиё, гужем пальтоен егит пи потйз
(М. Воронцов. Горд кышет). Вместе с ними вышел юноша с
черными волосами, без фуражки и в летнем пальто.

Однородные члены предложения могут быть распространен-
ными. Вож-вож дйсяськем писпуос, синэз мальдытйсь сяська-
ос, силе полы но кушъёсы потэм эмезьёс, кыз улын будйсь гу-
биос, бусыын сыръясъ ю-няньёс, умортое тырмем чечыос возь-
мато гужемлэсь узырзэ (М. Лямин. Сюлэм бте). Деревья, оде-
тые в зелень, ослепительно яркие цветы, малина, растущая в
кустах и на полянах, грибы под елью, колышущиеся на полях
хлеба, полные медом улья говорят о богатстве лета (распрост-
раненные однородные подлежащие). Музъем ужез, гурт улонэз
председатель зеч вала. Работу земледельца, деревенскую жизнь
председатель хорошо понимает (распространенные однородные
дополнения). Асьме калык туж сюлмо тырше, мыло-кыдо ужа.
Наш народ очень усердно трудится, с желанием работает (рас-
пространенные однородные сказуемые).

В предложениях могут быть разные группы однородных
членов предложения. Шурлэсь жильыртэмзэ, огвыллем кырзан
гурзэ дауръёс чоже кылзылйзы ни та меч гурезь но, арама но,
возь но (В. Широбоков. Бадзым сюрес). Журчание речки, од-
нообразную мелодию ее веками слушали и эта крутая горка, и
зеленая роща, и луга (однородные дополнения и подлежащие).
Яратйсько, гажасько та шудо даурмес, кырзасько тыр, шудо но
узыр улонмес (И. Гаврилов. Шудо шаер). Люблю, почитаю
этот наш счастливый век, пою о нашей полной, счастливой и
богатой жизни (однородные сказуемые и определения).

Примечание. К однородным членам не относятся:

1) Повторяющиеся слова, выступающие в роли единого члепл предложе-
ния. Они служат: а) для обозначения интенсивности, длительности действия:
Калык люкаське но люкаське. Народ собирается и собирается, б) для
обозначения нарастания признака, который иалпчен п предмете плч
действии: Литература аслаз будон сюресэз вылтй йыгмыт азинске, аыль но
выль пушъетъёссэ лазе. Литература развивается все увереннее, дает новые н
новые росткн. Азьлань быземеэъя шур паськыт но паськыт лу?, нупал орт-
чемъя аОямилэн но талантэз яркыт но яркыт усьтйське (Г. Красильников. Адя-
мн но нянь). Чем дальше течет река, тем шире и шире становится она, с тече-
нием времени и талант человека все ярче и ярче раскрывается; в) для под-
черкивания дистрибутивной множественности предметов пли категории мета-
форической беспредельности, бесконечности: Котырак кызыгу, кызьпу но кызь-
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пу. Шулдыр тйляд музъемды («Молот»). Кругом березы, бере.-ш и березы.
Красив ваш край. Бур пала кылё узьым бусы но узьым бусы, паллян палан ад-
зиськп вож возь но вож возь. На правой стороне остаются озимые ноля и
озимые поля, на левой стороне виднеются зеленые луга и зеленые луга.

2) Фразеологические или неразделимые сочетания. Пичиен пяресен ураме
потйллпм И стар и млад вышли на улицу. «Яралоз», — оскыса но оскытж
вираз Катя (И. Гаврилов, I ) . «Хорошо»,— веря и не неря, сказала Катя. Пуга-
чёв лыз-пурысь ужпиез вылын отчы. но татчы вуэ (М. Коновалов. Гаян). Пуга-
чёв на своем сиво-буром коне поспевает всюду.

Как единый член предложения рассматриваются также осложненные фор-
libi простого сказуемого, образованные повторяющимися словами в сочетании
с частицами. Эктэ ке эктэ ни, кырза ке кырза ни. Пляшет так пляшет, поет так
уж ноет. Оскы зн оскы, озьы вал со. Верь не верь, а было так.

Союзы при однородных членах

При союзном сочетании однородных членов предложения
употребляются такие сочинительные союзы, как соединитель-
ные, сопоставительные, противительные и разделительные.

1. С о е д и н и т е л ь н ы е с о ю з ы : но «и», но... но «и... и»,
собере «потом, затем», озьы ик «также», нош озьы ик «а так-
же». Одиночный союз но употребляется между двумя бднород-
ными членами или перед последним из нескольких однород-
ных. В этих случаях союз но указывает на завершенность пере-
числения и образует замкнутый ряд. Сьбсь сямен зйбылпз
эксэй правительство ужасьёслэсь но крестьянъёсяэсь бугыръ-
яськонъёссэс (М. Петров. Буж Мултан). Зверски подавляло
царское правительство восстания рабочих и крестьян. Бадзым
сюреслэн мыд-мыд палъёсаз паськытэсь но чошкытзеь бусыос
(В. Широбоков. Бадзым нунал). По обеим сторонам большой
дороги широкие и ровные поля. Эапык правление пыриз, пук-
сиз но лыдзыны кутскиз (Г. Медведев, II). Запык зашел в прав-
ление, сел и начал читать.

Повторение соединительного союза но после каждого одно-
родного члена предложения указывает на перечисли-
тельную интонацию и делает ряд незаконченным. Отын со ачиз
режиссёр но, артист но, суфлёр но, декоратор но (И. Гаври-
лов, I). Там он сами режиссер, и артист, и суфлер, и декоратор.
Пдсь гужем нуналъёсы но, толалтэ куазь жобан дыръя но со
та сюрестй трос ортчылэ уго. И в жаркие летние дни, и зимой
Б непогоду он часто проезжает по этой дороге.

Союз но может и не повторяться после каждого однородно-
го члена предложения. Шаермылэн музъемез чик куанер вы-
лымтэ. Отын музъем эгырез но, нефтез но, марганецез, ырго-
нэз, гипсэз но минеральной краскаосыз вань {В. Широбоков.
Мынам республикае). Земли нашей страны нисколько не бед-
ны. В них имеются и уголь, и нефть, марганец, медь, гипс и ми-
неральные краски.
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При помощи союза но однородные члены могут соединяться
попарно. Парные группы образуются или близкими по смыслу
словами, или словами с противоположными значениями. Музъ-
ем но нюлас, вуос но гурезьёс асьсэлэсь лыдтэм ваньбурзэс ка-
лыклы вол-вол усьтйзы. Земли и леса, воды и горы широко
раскрыли людям свои неисчислимые богатству. Кызьы но кы-
тысь вуиллям та кулэ но кулэтэм, выль но вуж, пу но корт тйр-
лыкъёс—созэ Макар ачиз гинэ тодэ (Г. Красильников. Вуж
юрт). Как и откуда взялись эти нужные и ненужные, новые и
старые вещи, деревянные и железные предметы — об этом зна-
ет только сам Макар.

Союз но часто употребляется для связи разных групп одно-
родных членов предложения. Гужем Иван Седельников ас
вордскем городаз вуиз но чугун сюрес вылын ужасьёс пдлын
агитационной уж нуыны кутскиз («Молот»). Летом Иван Се-
дельников прибыл в свой родной город и начал вести агита-
ционную работу среди рабочих заводов и железной дороги.
Педор котырак учкиз но кисыысьтыз талонзэ но ключеэ поттпз
но жбк вылэ понйз (Н. Васильев. Адями сюлэм). Федор по-
смотрел вокруг и достал из кармана талон и ключ и положил
их на стол.

Соединительный союз собере «потом, затем» служит для
связи однородных сказуемых, которые обозначают действия,
происходящие последовательно через какой-либо промежуток
времени. Селталась дышетйсь монэ ас дораз басьтйз, собере
Вяткаысь духовной училищее интыяз (М. Петров. Вуж Мул-
тан). Учитель из Селтов взял меня к себе, потом определил в
Вятское духовное училище. Шушмо вырзиз... Трос куараосын
бдрдэ, собере шбдымтэ шорысь дугдэ, собере выльысь куэюмо-
гее, лекгес кутске (Г. Медведев, I). Тронулась река Шушмо...
Плачет, рыдает многоголосо, затем внезапно перестает, потом
снова начинает сильнее и свирепее.

Союзы озьы ик «также», нош озьы ик «а также» имеют при-
соединительное значение. Василий Лямин но Евгений Камашев,
озьы ик мукетъёсыз но экскаваторщикъёс Иоюевскысь андан
пбзьтпсьёсын чошатско («Егит большевик»), Василий Лямин и
Евгений Камашев, также и другие экскаваторщики соревнуют-
ся со сталеварами Ижевска. Асьме странаын арысь аре пумен
тросгес поттйсько микроудобрениос, нош озьы ик ыргон, бор,
марганец, молибден... («Молот»). В нашей стране из года в год
все больше добываются микроудобрсиия, а также медь, бор,
марганец, молибден...

2. С о п о с т а в и т е л ь н ы е (парные) с о ю з ы : кызьы
ке—озьы ик «как—так и (также)», гинэ бвбл—но «не только—•
но и», коня ке — со мында ик «сколько — столько же», ма-
кзм — сокем «насколько — настолько, чем — тем» и др. При по-
мощи этих союзов могут быть выражены отношения сопостав-
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ления, сравнения, противопоставления. Кызьы ке промышлен-
ностьын, озьы ик сельской хозяйствоын но асьмеос туж бадзым
азинсконъёс басьтйм. Как в промышленности, так и в сельском
хозяйстве мы достигли огромных успехов. Асьмеос коня ке
ужаськомы, со мында ик басьтйськомы. Сколько мы работаем,
столько и получаем. Андан но макем кыда, сокем юнгес луэ
(Т. Архипов, I). И сталь чем больше закаляется, тем крепче

становится. Олексан, ожмаськыны гинэ двбл, адямиосьм ужаны
но кивалтыны дышетйз. Александр учил не только воевать, но
и работать с людьми, руководить.

3. П р о т и в и т е л ь н ы е с о ю з ы : нош «а», но «но», ке но
«хотя — но, хотя и — но» и др.

В предложении противительный союз нош обычно указыва-
ет, что одно понятие утверждается, а другое — отрицается. Га
калтазэ Чачабей кык арня чоже пияз нуллэ ни, нош возьматы-
ны уг дйсьты (М. Коновалов. Гаян). Этот кошелек Чачабей но-
сит за пазухой уже две недели, а показать не смеет. Со паль-
потиз, нош номыр бз вера. Он улыбнулся, но ничего не сказал.

Противительный союз но употребляется при сопоставлении
понятий совместимых, не исключающих друг друга. Со туж
умой адями, но востэм. Он очень хороший человек, но робкий.
Егит казак шумпотэменыз маке вераны турттэ, но кыл уг шедь-
ты (М. Коновалов. Гаян). Молодой казак от радости хочет
что-то сказать, но не находит слов.

В подобных предложениях противительный союз но и свя-
занный с ним однородный член предложения произносятся то-
ном выше и с большей силой; при этом перед противительным
союзом но делается выжидательная пауза.

Союз но может употребляться и с усилительным значением.
В этом случае тоном выше произносится первый из однородных
членов вместе с частицей но, после чего делается значительная
пауза, а остальная часть предложения произносится с пони-
жающимся к концу предложения тоном голоса. Ильялэн та
малпамзэ верамез потэ ик вал но, чидатскиз (Т. Архипов, I I ) .
Хотелось же Илье сказать о своих думах, но воздержался.

Противительные отношения между однородными членами
предложения могут быть выражены и двойным союзом огла-
сянь — мукет ласянь «с одной стороны — с другой стороны».
«Веч эксэй» доры матэ вуэмезлэсь Гаян огласянь шумпотэ, му-
ке? ласянь кышка (М. Коновалов Гаян). По мере приближе-
ния «к доброму царю» Гаян и радуется, и вместе с тем боится.

Противительный союз ке но «хотя — но, хотя и — но» вносит
оттенок уступитслыюсти понятию, выраженному первым из
однородных членов. Солэн кирзовой сапегез тазьы вера кадь:
«Ми мойымим ке но, юнэсь на» (Т. Архипов, II). Его кирзовые
сапоги будто говорят: «Хотя мы уже и старые, но еще крепкие»'
Та вадьсын шур сюлэг ке но, туою мур (К. Митрей. Сскыт зГх-
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бет). Здесь река хотя и узкая, но глубокая. Чушъял пичи ке но,
гондырез но весь каре (поел.). Еж хотя и маленький, но причи-
няет боль и медведю.

4. Р а з д е л и т е л ь н ы е с о ю з ы : яке «или», я «или, то-
то», оло «не то, то ли, или», не — не, не то — не то «не то — не
то», то-то «то-то». Эти союзы чаще выступают как повторяю-
щиеся, но могут быть и одиночными (яке, я, оло).

Союзы яке, я могут выражать любую разновидность разде-
лительных отношений:

> а) Указывать на выбор одного из предметов, обозначенных
однородными членами. Туэ гужем мон Москвае яке Ленинграда
мыно. Этим летом я поеду в Москву или в Ленинград.

б) Показывать чередование или заменяемость действий или
явлений, выраженных однородными членами. Военком вакчияк,
коня ке кылъёсын гинэ, валэктэ яке приказъёс сётъя (Т. Архи-
пов, I). Военком кратко, в нескольких словах, объясняет или
отдает приказы. Чем дыръя уйшор берозь я гожъяськыса, я
книга лыдзыса пукылпз (И. Гаврилов, I), Часто просиживал до
глубокой ночи, записывая или читая книги. Музъем вылэ ву
яке зорен, яке лымыен, яке лысвуэн, яке пужмерен усе. Вода на
землю падает или в виде дождя, или в виде снега, или в виде
росы, или в виде инея.

в) Указывать на неопределенность. Ачиз со промартельын
кыче ке кладовщикын я счетоводын ужа (Г. Красильников. То-
нэн кылисько). Сам он работает в промартели или кладовщи-
ком, или счетоводом.

Повторяющийся союз не не указывает на отрицание. Тулыс
вуиз. Сюрес вылэ не дддьыен, не уробоен потыны уг луы
(Е. Самсонов. Арама кузя). Пришла весна. Нельзя выехать ни
на санях, ни на телеге, Зэмзэ но, не со гуртын, не городын
(М. Петров. Вуж Мултан). И правда, не то он в деревне, не то
в городе.

Разделительный союз оло указывает на неопределенность
или на затруднительность выбора. Гаян оло кышкаменыз, оло
возьдаськеменыз кытйяз кдеэктэ, кытйяз чыою-чыж луэ (М. Ко-
новалов. Гаян). Гаян или от страха, или от стыда то бледнеет,
то краснеет. Кин тодэ, азьланьын но мар вите: оло шуд, оло
куректон (М. Петров. Вуж Мултан). Кто знает, что ожидает
впереди: или счастье, или горе.

Однородные подлежащие. Согласование сказуемого
с однородными подлежащими

Однородные подлежащие могут быть соединены между со-
бой при помощи соединительных пауз и интонации перечисле-
ния, без союзов, а также при помощи сочинительных союзов и
перечислительной интонации. Отйяз Прохоровлэн син азяз пук-
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сиз шур валлин сылйсь сад поли ышем гургэз, ас коркаез,
юртъерез (Т. Архипов, I). Затем перед глазами Прохорова
предстала деревня, раскинувшаяся вдоль берега реки и уто-
пающая в садах, своя избушка, постройка. Дауръем пужымъ-
ёс но кызъёс, нырулыса кадь, шып шло («Молот»). Вековые
сосны и ели стоят тихо, словно дремлют. Машинаос но электри-
чество, школаос но клубъёс, радио но телефон — соос ик дз
выльдэ-а вань музъем ужез но (В. Широбоков. Мынам респуб-
ликае). Машины и электричество, школы и клубы, радио и те-
лефон— разве не они внесли новое и в земледелие.

Закономерности согласования сказуемого с однородными
подлежащими в удмуртском языке еще недостаточно изучены.
Но в общих чертах можно утверждать, что согласование ска-
зуемого с однородными подлежащими обычно зависит от места
подлежащего и сказуемого в предложении, от их лексического
значения, от структуры и смысла предложения в целом.

Если однородные подлежащие (в форме единственного и
множественного числа) предшествуют сказуемому, то сказуе-
мое обычно употребляется в форме множественного числа.
Братэ но сузэре институтын дышетско. Брат и сестра учатся в
институте. Вож шаровар, выль сатин дэрем сое возь вылэ жу-
жам тулыс сяська кадь каризы. Зеленые шаровары, новая са-
тиновая рубашка его сделали похожим на весенние луговые
цветы.

Если же сказуемое предшествует однородным подлежащим,
стоящим в форме единственного числа, то оно может употреб-
ляться и в единственном числе. Удмуртилэн бусыосаз зеч уро-
жай сётэ зег но етйн На полях Удмуртии дают хорошие уро-
жаи рожь и лен. Монэ буйгатэ солэн небыт куараез, каньыл ее-
раськемез. Меня успокаивает его мягкий голос, спокойный
тон речи.

В тех же случаях, когда однородные подлежащие, стоящие
в единственном числе, обозначают лиц, сказуемое употребляет-
ся в форме множественного числа. Вазь чукна бусые потйзы
председатель но счетовод. Рано утром в поле вышли председа-
тель и счетовод. Милям группаямы умой дышетско Иванов
Миша, Петрова Галя но Фёдорова Валя. В нашей группе хоро-
шо учатся Иванов Миша, Петрова Галя и Федорова Валя.

Однородные сказуемые

Однородными могут быть как простые, сложные, так и гла-
гольные и именные составные сказуемые. Простые глагольные
однородные сказуемые обозначают действия, протекающие или
одновременно, или последовательно, или чередующиеся (в за-
висимости от лексического значения глаголов, их времени, зна-
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чения союзов или от наличия в предложении наречия с тем или
иным временным значением). Они могут быть выражены фор-
мами всех наклонений. Каньыл Запыклы, Пейльытлэсь кышка-
тэк вамышъя со, пушкысьтыз кужымзэ шддэ (Г. Медведев, I).
Легко Запыку. Не страшась темноты, шагает он, чувствует в
себе силу. Бутар Запык гуртеэ адзиз но, жадёнзэ вормыса,
каньылэн шокчиз (там же). Бутаров Запык увидел свою дерев-
ню и, пересилив усталость, легко вздохнул. Сайкыт куараез кы-
тйяз лябоме, кытйяз, лек тудву сямеч, кужмо бръяське (М. Ко-
новалов. Гаян). Чистый голос его то утихает, то звучит, как
бурлящий поток. Вася ачиз чай по'сятйз, дыртытэк сиськиз, со-
бере пальтозэ дйсяз но ульчае потйз. Вася сам согрел чай, не
торопясь поел, затем надел пальто и вышел на улицу. Коня
шумпотон ваё пиналъёслы гужем нуналъёс! Бызьылы, пылась-
кы, сяськаос бича, шунды шорын пыж, визна! («Советской Уд-
муртия»). Сколько радостей приносят детям летние дин! Бегай,
купайся, собирай цветы, загорай на солнышке, лови рыбу! Ама-
лыз ке луысал, Миша возы дугдысал но солэн арган шудэ-
мезъя кисьматыса эктысал (В. Широбоков. Мынам республп-
кае). Если бы было возможно, встал бы рядом с Мишей и за-
плясал бы под его игру на гармони.

Простые однородные глагольные сказуемые могут быть вы-
ражены также сложными глаголами. Сэдыклэн огпол ке но ад-
з'емез потэ на пиезлэсь тусбуйзэ, огпол ке но зыгыртэмез потэ
на солэсь етйз мугорзэ, огпол ке но кылэмез потэ на мусо куа-
разэ (Т. Архипов, I). Сэдыку хочется еще раз посмотреть на
сына, еще раз обнять его крепкий стан, еще раз услышать его
милый голос.

В однородных сказуемых, выраженных аналитическими
формами глаголов прошедшего времени, вспомогательный гла-
гол (вал, вылэм) может не повторяться, если отсутствует логи-
ческое ударение (на каждом из однородных сказуемых). Олек-
сан таза мугоро будйз. Пичи дыръяз Макар сое туж нуныя но
мусоя вал (Г, Красильников. Вуж юрт). Александр рос tкрепы-
шом. В детстве Макар его, бывало, очень нежил п ласкал.
А ведь со бдрсьысь дас арзэ тазьы султоз, мисьтаськоз, сись-
коз, сизьым часын берло иворъёсты кылзоз но мастерскояз мы-
ноз вал («Молот»). А ведь он подряд эти десять лет так вста-
вал, умывался, завтракал, в семь часов прослушивал послед-
ние известия и уходил в мастерскую

У глагольных составных сказуемых в качестве однородных
могут выступать полнозначные глаголы в форме ипфшшгпва,
вспомогательный же г.лагол в этом случае обычно не повторяет-
ся. Бен, быгатэ асьме калык у'жаны но, кырзаны но («Молот»).
Да, умеет наш Народ н работать, и петь. Мишаен чемгес пу-
мисъ'кылынц, CQUH 'азьпаЛ улон еярысь вераськыны, солэсь уок-
зэ эскерыны тыр^и'з Сергей (С. Самсонов. Льбмпу сяськая).
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Сергей старался чаще встречаться с Мишей, говорить с ним о
будущей жизни, знакомиться с его работой.

Однородные именные сказуемые выражаются обычно оди-
наковой формой имен. Ошмес ву котьку чылкыт, юзмыт. Клю-
чевая вода всегда чистая, прохладная. Эшъяськыса улэмен
асьме калыкъёс кужмоесь, батыресь, вормонтэмесь («Молот»).
Дружбой наши народы сильны, могучи, непобедимы. Но они
могут быть выражены и разными формами. Ачиз дас сизьым
арес гинэ али, но мугорын гуж бадзым (Г. Красильников. Ог-
шоры нунал). Ему всего семнадцать лет, а ростом уже очень
большой.

Связка при именных составных сказуемых обычно не повто-
ряется. Нош сюрес ндд, йбвалег, вольтчыт вал (Г. Медведев, I ) .
А дорога была грязная, чуть промерзшая, скользкая.

У многочленных сказуемых однородными могут быть имен-
ные части и инфинитивы. Дышетйсь кулэ луыны артист, худож-
ник.. (М. Горький). Учитель должен быть артистом, художни-
ком... Средней школаез быдтэм мурт быгатыны кулэ зеч верась-
кыны но гожъяськыны. Окончивший среднюю школу должен
уметь хорошо говорить и писать.

Однородными могут быть смешанные сказуемые (простые и
составные, глагольные и именные и т. д.). Матрос Сенька гинэ
маке мылкыдтэк пуке. Оло малпаське со, оло малпаны турттэ
(Г. Медведев, I). Только Сенька Матрос сидит безразличным.
Или он думает о чем-то, или старается припомнить что-то. Кьи
чын бвбл, синме уг пыры («Удмурт калык сказкаос»). Слово
не дым, глаза не ест...

Однородными являются сказуемые односоставных предло-
жений, если при них есть общий член.

а) В безличных предложениях: Танялы ваньмаз вутсконо,
ваньзэ лыдэ басьтоно (Т. Архипов, II). Тане нужно всюду
поспеть, надо все учесть. Пичиоссы бволэн, лэся, коркаязы
котьку шыпыт, чалмыт (Г. Красильников. Вуж юрт). Может,
потому у них дома всегда спокойно и тихо, что нет малышей.
Монэ кезегъятэ, коскатэ. Меня лихорадит, знобит. Лек зорен
ярдуръёсты, гылтэм, пичи выжъёсты нуэм. Ливнем обмыло бе-
рега, унесло небольшие мосты.

б) В обобщенно-личных и неопределенно-личных предложе-
ниях: Колхозами музъемез умой кыедазы но мур гыризы. В на-
шем колхозе землю хорошо унавозили и глубоко вспахали.
Серекъялод но ббрдод но тонэныд. И смех и грех с тобой.

В номинативных предложениях главные члены являются од-
нородными, если они имеют общие пояснительные слова. Пум-
тэм нюлэсъёс, бусыос. Бесконечные леса, поля. Бадзым гуртлэн
урамъёсыз, юртъёсыз. Улицы, строения большой деревни.

В роли однородных членов предложения выступают как
прямые дополнения, так и косвенные.
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а) Прямые дополнения. Яратйсько гыась юэз, бызись шу-
рез, нюлэсъёсты. Майн воштод чагыр инэз, сяськаяськись возь-
ёсты? Люблю колышущиеся хлеба, проточную речку, леса. Чем
же заменишь голубое небо, цветущие луга? Тулыс шуныт зор
бусыосты, вож узьымез, нюлэсъёсты, юртъер липетъёсты чылк-
чылк миськиз (И. Гаврилов, I). Весенний теплый дождь обмыл
поля, озимь, леса, крыши домов.

б) Косвенные дополнения. Асьмелэн адямиосты ужамзыя,
Родинамылы пайда сётыны быгатэмзыя дунъяло («Молот»).
Людей у нас ценят по работе, по их умению дать пользу Роди-
не. Жож гурез лушкем кырзаса, пересь вера зашкала дауръёс,
ортчем нуналъёс сярысь (М. Коновалов. Гаян). Тихо напевая
грустную песню, старик рассказывает о прошедших временах, о
минувших днях.

Однородные дополнения могут быть выражены и инфинити-
вом, по значению соответствующим прямому дополнению.
Егитъёсын ужаны, соосын вераськыса пукыны гуж яратэ пересь
(С. Самсонов. Льбмпу сяськая). Старик очень любит работать
с молодежью, беседовать с ней. Азыгала учкыны, выльзэ угна-
ны но сое уже кутыны асьмеды дышетэ коммунистеслэн быд-
зым партизы («Советской Удмуртия»). Заглядывать в буду-
щее, искать новое и внедрять его в производство нас учит вели-
кая партия коммунистов.

Однородные обстоятельства

Однородными являются обычно одноименные обстоятельст-
ва места, времени, цели, причины, образа действия и т. д.

а) О д н о р о д н ы е о б с т о я т е л ь с т в а м е с т а . Кар-
пат гурезъ выжыосы, нёжалъёсы кема чузъяськиз кужмо ура!
куара (М. Лямин, I). Долго звучало могучее ура! в подножиях
Карпатских гор, в долинах. Заводын, рудникын, луд вылын
ужамлэн кужымез син азььш (Ф. Кедров. Быръсм произведенн-
ое). На заводе, в руднике, на полях видны плоды труда.

б) О д н о р о д н ы е о б с т о я т е л ь с т в а в р е м е н и .
Тулыс но гужем та садын у чью с чирдо. Весной и летом в этом
саду поют соловьи. Милям колхозами скалъёсмы гуоюем но,
ейзьыл но, толалтэ но йбл сёто. В нашем колхозе коровы дают
молоко и летом, и осенью, и зимой.

в) О д н о р о д н ы е о б с т о я т е л ь с т в а ц е л и . Пи-
налъёс чем пыраллязы пересь доры — юрттыны, выжыкылъёс
кылзыны. Дети часто заходили к старику — помочь в чем-либо,
послушать сказки.

г) О д н о р о д н ы е о б с т о я т е л ь с т в а п р и ч и н ы .
Егит нылкышно данэ потйз ужез гажаменыз, ялан выльзэ ут-
чаменыз, ас профессизэ зырдыт яратэменыз («Молот»). Моло-
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дая женщина прославила себя тем, что уважает труд, ищет
всегда новое, горячо любит свою профессию.

д) О д н о р о д н ы е о б с т о я т е л ь с т в а о б р а з а д е й -
с т в и я . Выль улон лэсьтйсь батыр советской адямиос сярысь
умой, чебер, интересно, сюлме пычамон гожъяно («Молот»). О
героических делах советских людей следует писать интересно,
хорошо, красиво, с душой. Сергей дйсяськемын сьбд костюмен,
тддьы дэремен, зарыт-лыз галстукен (С. Самсонов. Льбмпу
сяськая). Сергей был одет в черный костюм, белую рубашку с
бледно-синим галстуком.

Однородные обстоятельства часто выражаются деепричаст-
ными конструкциями. Нош со, ныркиськем бумагаез вдлъяса,
тулкымъяськись адямиос шоры зйб-зйб учкыса, дыртытэк гинэ
лыдзыны ддъяз (М. Коновалов. Гаян). А он, развернув измя-
тую бумагу, спокойно посмотрев на возбужденных людей, не
торопясь стал читать. Артэ кошкизы, огзы шоры огзы учкытэк,
мар сярысь вераськыны зудыса (Г. Медведев, I). Шли рядом,
не смотря друг на друга, не зная, о чем говорить.

Послелоги при однородных косвенных дополнениях
и обстоятельствах

Послелоги при косвенных дополнениях и обстоятельствах
могут или повторяться после каждого однородного члена, или
употребляться только после конечного однородного члена.

Повторение послелогов обычно имеет целью особо подчерк-
нуть мысль, выраженную соответствующим однородным чле-
ном предложения. Гурт сярысь, Чипчирган сярысь, Чачабей ся-
рысь малпа но уката куректэ (М. Коновалов. Гаян). Гаян ду-
мает о доме, о Чипчиргане, о Чачабее и еще больше печалится.
Ачим но етйз ласянь, саклык ласянь аслыд но сётскысал меда?
(Там же.) Я и сам вряд ли уступил бы тебе в ловкости и в на-

ходчивости. Шур вылысь но пруд вылысь бус жутске. С реки
и с пруда поднимается туман. Калык понна, сяськаяськись Ро-
динамы понна мылысъ-кыдысь ужаны тыршиськом. За народ,
за нашу цветущую Родину работаем от души.

Послелоги могут быть общими, если однородные члены
близки по смыслу. Собере секретарь мадиз Ниналэн бере пы-
лись бригадае мынэмвз, сое азьмынйсе поттэмез сярысь
(М. Лямин. Туала сям). Затем секретарь рассказал о переходе
Нины в отстающую бригаду, о том, как она вывела ее в пере-
довые. Вулэн лек ургетэмез Кыйкар гурезъын пашпуос, па-
лэзьпуос, векчи тыпыос пдлын чузъяське (Г. Медведев, I) .
Грозное урчание воды разносится по горе Кыйкар среди ореш-
ников, рябин, мелкого дубняка.

Если в предложении выступают разные послелоги, то они не
опускаются. Нош ик пеймыт проулокъёстй, гуртын кадь лапе-
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гесь коркаослэн укнооссы ултп, сйзьыл зоръёсын сьбдэктэм за-
боръёс вдзтй нуэ извозчик Владимир Галактионов ичез (М. Пет-
ров. Вуж Мултан). Снова везет извозчик Владимира Галактио-
новича' по темным переулкам, под окнами низеньких, как в де-
ревне, домиков, возле заборов, почерневших от осеннего дождя.

Однородные и неоднородные определения

Определения бывают однородными и неоднородными. Опре-
деления, непосредственно связанные с определяемым ими сло-
вом и имеющие одинаковые отношения к нему, являются одно-
родными. Ваньмыз туристъёс сайкытэсь, чылкытэсь каютаосы
интыяськизы (Т. Архипов. Адямилэн чебсрез). Все туристы
разместились в светлых, чистых каютах. Ульча вожъёсын горд,
чуж, врж тылъёс жуатскыло но кысыло. На перекрестках улиц
то загораются, то снова потухают красные, желтые, зеленые
огни. В этих предложениях однородные определения связаны
между собою без союзов (интонацией перечисления и соедини-
тельными паузами).

Однородные определения могут быть связаны между собою
и сочинительными союзами. «Агроном нылызлы» Марья самой.
югыт но шуныт сэрегзэ сётйз (Г. Краснльников. Вуж юрт).
Марья предоставила «девушке-агроному» самый свет-
лый и теплый угол. Бадзым ульчаын, вужгес ке но, вдлмыт юр-
тын ремонтно-бытовой мастерской интыяськемын («Молот»).
На главной улице расположена хотя и старая, но просторная
ремонтно-бытовая мастерская. Та висъетэз льдль яке чагыр
обоен гинэ лякылоно. Эту комнату надо оклеить только розовы-
ми или голубыми обоями.

В предложении при каждом из однородных определении мо-
гут быть свои пояснительные слова. Трос малпанъёс бугыртйз
та сьбдэктэм борддоро, пурысь жуяськем лшгето кебит (Г. Мед-
ведев, I). О многом напомнила эта кузница с почерневшей сте-
ной, с серой крышей, проросшей мохом.

Функционально однородные определения характеризуются
следующими чертами:

а) Обозначают отличительные признаки разных предметов,
относящихся к одному и тому же роду. Нюлэскысь куш вальк-
вальк шобырскемын вал тбдьы, чуж, льбль, горд, чагыр сяська-
осын. Поляна в лесу была сплошь усеяна белыми, желтыми,
розовыми, красными, голубыми цветами. Сцена вылэ пото Си-
бирьысь, Уралысь, Донысь кырзасьёс («Молот»). Н а сцену вы-
ходят певцы из Сибири, Урала, Дона.

б) Выражают различные признаки одного и того же пред-
Mcia^npn этом предмет обычно характеризуется с одной сторо-
ны. Кырзан вера посёлоклэсь выльмецзэ, шулдыр но югыт уль-
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чазэ (В. Широбоков. Мынам республикае). В песне говорится
об обновлении поселка, о его красивой и светлой улице. Чагы-
ресь, чебересь, зырдыт жуась синъёсыз солэн кыдёке, лызпыр
адскись укное учко (Е. Самсонов. Арама кузя). Ее голубые,
красивые, с задором горящие глаза направлены далеко, на еле
видневшееся через дымку окно.

В предложениях часто встречаются однородные определе-
ния, являющиеся синонимами по отношению друг к другу, или
синонимически сближающимися в условиях контекста. Сайкы-
тэсь, чылкытэсь синъёсыныз учке со («Молот»). Она смотрит
ясными, чистыми глазами. Нюлэс корасьёс посёлоксылы шул-
дыр, чебер ним сётйзы: «Кызьпу арама» (там же). Лесозагото-
вители дали своему поселку веселое, красивое название: «Бере-
зовая роща». Ураметй школа пала вамышто гужем ноже бу-
дэм, юнмам пиналъёс. По улице в школу шагают за лето вы-
росшие, окрепшие ребята... У г шедё шунтйсь, либатйсь кылъёс
(Г. Медведев, I). Теплые, успокаивающие слова не находятся.

Неоднородными являются определения, если предшествую-
щее определение поясняет последующее. Мыным вал кулэ.
Орзи кадь лобась вал кулэ («Удмурт калык сказкаос»). Мне
нужен конь, летающий как орел. Сяськаясъ тулыс сад кадь
шулдыр шаермес асьмеос тушмонлэсь возьмалом (М. Петров.
Кылбуръёс). Как цветущий сад прекрасную страну свою мы
будем оберегать от врагов.

Неоднородными являются и такие определения, которые ха-
рактеризуют предмет с разных сторон, в разных отношениях.
Чипчиргак... бордысьтыз ши йыло лэчыт тйрзэ поттпз (М. Коно-
валов. Гаян). Чипчирган... из-за ремня достал штыкообразный
острый топор (признаки по форме и качеству). Котькуд станок
борись пасьтана вдлмо жуась корт ч'ыжыос (М. Л ямин. Ту ал а
сям). От каждого станка вокруг брызжут искры каленого же-
леза (признаки по действию и материалу). Кузь нод ейзьыл сю-
рее кузя мыныны туок секыт вал. Было трудно двигаться по
длинной грязной осенней дороге (признаки по размеру, качест-
ву и времени). Туж бадзымесь сьдд нюлэсъёс вылэм вашкала
дыръя асьме Удмурт шаерын («Удмурт калык сказкаос»).
Большие темные леса были в древние времена па нашей уд-
муртской стороне (признаки по размеру).

Неоднородные определения, обозначая чаще всего разно-
родные признаки предметов, могут быть выражены:

а) Сочетанием относительного и качественного прилага-
тельных. Туала егит нылъёс пдлысь дышетскьштэзэ уд шедьты.
Среди нынешних молодых девушек не найдете необразованных.
Шыпыт сыло куартэм кос писпуос. Тихо стоят безлиственные
cyxlie деревья.

б) Сочетанием прилагательного и существительного в ос-
новной форме. Туж кыдёке кыстйсько паськытэсь колхоз бусы-
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ос. Далеко тянугся широкие колхозные поля. Зечбур, яркыт тол
куазь, выжыкылын кадь тон! (И. Зорин. Мон тонэ гажай).
Здравствуй, ясная зимняя погода, ты как в сказке^ Бадзым
пужым нюлэс кыдёкысен адзиське. Большой сосновый лес ви-
ден издалека.

в) Сочетанием существительного (или местоимения) в фор-
ме косвенного падежа (или в основной форме) с прилагатель-
ным; при этом у существительного-определения могут быть
свои пояснительные слова. Колхозлэн паськытэсь бусыосаз но
кужмо техника ужа. И на широких полях колхоза работает
мощная техника. Советской калыклэн культурной улоназ дано
инты басьтэ чеберлыко литература («Молот»). В культурной
жизни советских людей почетное место занимает художествен-
ная литература. Асьме писательёс асьсэлэк устоесь произведе-
ниосынызы юртто выльдыны щзъемез, адямиез, быдэс дуннеез.
Наши писатели своими замечательными произведениями помо-
гают преобразовать природу, человека, весь мир. Колхозлэн
бусы ужъёсыз бырем бере, Миша отпуске кошкиз. После окон-
чания колхозных полевых работ Миша уехал в отпуск.

г) Сочетанием числительного и прилагательного (или при-
частия или существительного в основной форме). Кык паськы-
тэсь пужымъёс улын шутэтекимы. Мы отдыхали под двумя ши-
рокими соснами. Одйг дышетскись пинал но гужем уоктэк дз
кылъы. Ни один учащийся не остался летом без работы. Мага-
зинэ сю нылпи изьы ваиллям. В магазин привезли сто детских
шапок.

д) Сочетанием прилагательного, одиночного причастия и
существительного (или без него). Быль жутскись из юртъёс
йылын электросварщик тылгизьыос пазя («Молот»). На верху
нового строящегося каменного дома разлетаются искры от
электросварки. Азьпаламы туж бадзымесь быдэстоно ужпумъес
шло (там же). Перед нами стоят большие дела, которые нуж-
но выполнить.

е) Сочетанием причастного оборота и прилагательного.
Шурысь жутскем пурысялэс бус лбсъяськыса вблскем но век-
чиесь вож чащаосын согиськем гурезез шобыртэм (Т. Архи-
пов, I). Поднявшийся с реки сероватый туман густо покрыл
гору, заросшую мелкой зеленой чащей. Сюреслы матын сылйсь
вож-вож куаро тбдьы кызьпуос син азьтй воректэм кадь ортчо
(И. Гаврилов, II). Перед глазами мелькают стоящие близко к

дороге белые березы с зелеными листьями.
В составе неоднородных определений в удмуртском предло-

жении часто встречаются сравнения, например: Азвесен вуам
выллем тбдьы чилясь баблес йырсиез каллен гинэ тблъя шудэ
(М. Коновалов. Гаян). Серебристо-светлые кудрявые волосы
ее тихо колышутся на ветру.

Эти сравнения встречаются и в составе предложений с од-
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нородныыи определениями. Пересь дорын возю бадяр кадь весь-
крес мугоро, сьдд весь выллем чебер синмо Чачабей сылэ
(там же). Перед стариком стоит стройная, как зеленый клен,
с красивыми, как бусинки, глазами Чачабей.

Обобщающие слова при однородных членах предложения

В предложениях с однородными членами могут быть обоб-
щающие слова, которые располагаются или перед однородны-
ми членами, или после них. Вуко доры вуыку, кыдёкысен кы-
лйське чаш карем: вуколэн дыбыртэмез, пул пилёнлэн чаше-
тэмез, чуписькисьёслэн кораськемзы, шурысь кор поттйсьёслэн
кесяськемзы (М. Лямин, I). Приближаясь к мельнице, еще из-
дали слышишь сплошной гул: грохот мельницы, шум лесопил-
ки, стук топоров плотников, крики сплавщиков, достающих
бревна из воды. Адямиосты уж дурын дышетон, ужез яратыны
дышетон — тйни мар нырысетй интые пуксьыны кулэ идеологи-
ческой ужын («Молот»). Воспитание людей в труде, привитие
любви к труду — вот что должно быть на первом месте в идео-
логической работе среди населения.

В качестве обобщающих слов часто употребляются местои-
мения (ваньзы «все они, все», ваньмыз «все, всё», котькин
«всякий, любой», котьма «все, всё, что угодно», сыче «такой» и
др.), наречия (котькытын «везде, повсюду, всюду», котькытчы
«хоть куда, всюду», котьку «всегда», ноку «никогда»), отдель-
ные имена, обозначающие широкое (обобщающее), родовое по-
нятие (арбериос «вещи», сямъёссы «привычки», пбртэмесь
«разные» и т. д.) и различные словосочетания. Обобщающее
слово, стоящее впереди однородных членов, выражает широкое,
родовое понятие, а однородные члены, входящие в него,—
видовые или отдельные понятия.

Однородные члены в предложениях могут конкретизировать
содержание понятия, выражаемого обобщающим словом, или
уточнять его. Ноку но адзылымтэ етйн: кузь, чебер, чылкыт
(М. Лямин. Уж бордын шумпотон). Никогда не виданный лен:
длинный, красивый, чистый. Нош пересь кызьпуос интые выль
кызьпуос жужазы: веськытэсь, вольытэсь, юг-югесь (В. Широ-
боков. Мынаы республикае). А на месте старых берез выросли
новые березки: стройные, гладкие, белоствольные. Звеноын ми
куинь кузя луомы: Сабит, Дарья но мон (Г. Красильннков.
Тблсяська). В зиене нас будет трое: Сабит, Дарья и я.

Обобщающее слово,, предшествующее однородным членам,
произносится с особой предупредительной интонацией. Эта ин-
тонация на письме обозначается двоеточием.

Обобщающее слово, следующее за однородными членами,
выражает как бы итог всему тому, что обозначено последними.
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Оно произносится с обобщающей интонацией. На письме перед
обобщающим словом ставится тире. Валъёслэн гырдаллямзы,
нуны ббрдэм, пиналъёслэн кесяськемзы — ваньмыз ик огъя су-
раське (И. Гаврилов, II). Ржание коней, плач ребенка, крик
ребятишек — всё слилось воедино.

Иногда однородные члены находятся между подлежащим
(обобщающим словом) и сказуемым. В этом случае перед од-
нородными членами ставится двоеточие, а после них — тире.
Нош ваньмыз соос: инкуазьысь куараос но, ужгуръёс но, крезь-
гуръёс но — шумпогыса вазисько, шулдыр чукнаез, шундыё
зардонэз пумитаса (В. Широбоков. Мынам республикае). Все
они: звуки природы, мелодии труда, музыка — радостно встре-
чают веселое, солнечное утро.

Обобщающие слова обычно употребляются при соедини-
тельных сочетаниях однородных членов; изредка они возмож-
ны при разделительных сочетаниях, когда в них перечисляются
попеременно осуществляемые действия. Со но аслыз нуналлы
быдэ кыче ке но уж шедьтылэ: я буко куасан, я уробо черс ту-
патъян, я вайыжъёс дасян (Е. Самсонов. Арама кузя). И он
ежедневно находит себе работу: то дуги гнет, то ремонтирует
ось телеги, то заготовляет оглобли.

Обобщающие слова в предложении выступают теми же чле-
нами предложения, какими являются однородные члены. Чебе-
ресь возьёс, жилъыртыса бызись шуръёс, паськытэсь бусыос,
кызьпу арамаос, пужым ягъёс — асьме удмурт инкуазь ачиз ку-
рорт ук (С. Самсонов. Льбмпу сяськая). Красивые луга, жур-
чащие реки, просторные поля, березовые рощи, сосновый бор—
сама природа Удмуртии представляет собою курорт. Вань та
куинь эшъёслэн одйг кадь сямзы: ужез яратон, колхоззэс узыр-
мытон, улон-вылонэз чебер карон понна сюлмаськон («Мо-
лот»). Есть у этих трех друзей одна общая черта: любовь к
труду, забота о колхозном богатстве, стремление сделать
жизнь красивой. Сыче вылэм асьме героймы: визьмо, сэзь мыл-
кыдо, сильтбллэсь но, чашъемлэсь но кышкасьтэи («Молот»).
Таков был наш герой: умный, бойкий, не боящийся ни бури, ни
молнии. Та чабей номырлэсь но кышкасьтэм мед луоз: кезьыт-
лэсь но, пдеьлэсь но, йдзорлэсь но (Н. Васильев. Сюрес во-
жын). Пусть эта пшеница ничего не боится: ни холода, пц жа-
ры, ни града.



ВВОДНЫЕ СЛОВА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Вводные слова не являются членами предложения и грам-
матически не связаны с ними (не находятся ни в сочинитель-
ной, ни в подчинительной связи с членами предложения).
В произношении выделяются паузами и особой интонацией
вводности: с некоторым понижением голоса, но по сравнению с
основной частью предложения более быстрым их произношени-
ем. В роли вводных слов может выступать целое словосоче-
тание. .

Основная функция вводных слов в предложении—это вы-
ражение отношения говорящего к высказываемой мысли, ха-
рактеристика способа оформления ее. Та, зэмзэ но, чуказе кош-
киськоды-а? Вы, действительно, завтра уезжаете? Тынад пиед
ук та! Шунды понна, кытчы тубем?! Усёз («Молот»). Это же
твой сын! Боже мой, куда залез?! Упадет.

Вводные слова и словосочетания по смыслу могут относить-
ся ко всему предложению в целом либо к отдельным его час-
тям или членам. Озьыен, туннэ яке чуказе собранияды эскере
но вазиськон гожтэ (Т. Архипов, II). Следовательно, сегодня
или завтра обсудите на собрании и напишите обращение. Зна-
чит, гуртэ кылисъкод? (Г. Красильников. Дусым). Значит, в
деревне остаешься? Вуиз, лэся, асьмелы. но шуд, Юлия Иванов-
на (М. Лямин. Ез юбоос жонгето). Пришло, кажется, и для
нас счастье, Юлия Ивановна. Соин, вылды, чыдонтэм шулдыр
потйз солы вордскем гуртэз. Поэтому, наверно, ему показалась
своя деревня необыкновенно красивой.

В первых двух предложениях вводные слова озьыен «следо-
вательно» и значит «значит» относятся к содержанию всего
предложения, а в двух последних предложениях— к отдель-
ным его членам {вуиз, лэся «пришла, кажется», соин, вылды
«поэтому, наверно»).

Вводные слова в предложении могут занимать различное
место: стоять в начале и в конце предложения, а также вклю-
чаться в него. Зэм но, кыче шулдыр луэм та сад! (Т. Архипов,
II). И правда, каким красивым стал этот сад. Тодпськод, дыр,
Иванов Селифонэз? (Там же.) Знаешь, наверно, Иванова Сели-
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фона? 1-й т.у-ш»,Можжысь потпды,-лэея. Вы»сегодня из Можги,
кажется, выехали.

Обычно в начале предложения употребляются вводные сло-
ва и словосочетания, относящиеся ко всему предложению, а
если они относятся к отдельному его члену, то часто ставятся
рядом с ним (после него или перед ним).

По значению вводные слова и словосочетания подразделя-
ются на несколько групп.

1. Вводные слова и словосочетания с модальным значением,
указывающие на степень достоверности сообщаемого. Одни из
таких вводных слов обозначают уверенность, истинность, не-
сомненность," полное соответствие содержания речи фактам
действительности: зэм «правда, действительно», зэм ик «прав-
да же, в самом деле», зэм но «и правда», валамон «понятно,
разумеется, бе'з сомнения», валамон ини «само собой разумеет-
ся», тодмо ини «известно уж», веранэз двол «слов нет, нечего и
говорить». Другие вносят в предложение оттенок неувереннос-
ти, сомнение в достоверности' чего-либо, предположение или
возможность: вылды «вероятно, наверно, очевидно», дыр «на-
верно, вероятно, видимо, по-видимому, пожалуй, может быть»,
лэся «кажется, очевидно, по-видимому, видать», адске (ад-
зиське) «видать, кажется, видимо, вероятно», шддске (шддйсь-
ке) «очевидно, кажется, видать, по-видимому», шуом'(вералом)
«скажем, предположим, допустим». Зэм но, Степановлы толон
капни дй вал (Т. Архипов, II). И правда, Степанову вчера было
нелегко. Я, шуом, асьмеос сое али воштом. Ма шуозы колхоз-
никъёс? (Там же.) Ну, скажем (допустим), мы сейчас его сме-
ним. Что скажут колхозники? Веранэз овол, кинлы о/саль уз по-
ты ас пиез (Т. Архипов. Эш ке тон). Слов нет, кому не жалко
своего сына. «Ветлыны, конечно, луоз», — шуиз со (М. Петров.
Вуж Мултан). «Сходить, конечно, можно»,— сказал он. Со,
вылды, татчы ветлйз. Он, наверно, сюда приходил.

2. Вводные . слова и словосочетания со значением эмо-
циональной оценки. Они выражают различные чувства: ра-
дость, удовольствие, удивление, сожаление, чувство надежды,
опасения, пожелания, стремление уверить слушателя или чита-
теля в чем-либо и т. д.: паймод, паймод, ява (же, ук) «удиви-
тельно, удивишься ведь, к изумлению», номыр уд кары «ничего
не поделаешь, нечего делать» и др. Туннэ, паймод, ява, ваньзы
кырзало: Сегодня, удивительно, все поют. Кылем 'арын учки мон
«Председатель» нимо бадзым кинофильмез. 'Шунды пота,
ваньмыз сямен ик отысь суредъёс минам улонысьтым басьтэ-
мын кадь (М. Лямин. Яратйд ке музъемез). В прошлом году я
смотрел большой кинофильм под названием «Председатель».
Честное слово (букв.: «солнца ради»), почти вся картина слов-
но из моей жизни взята.

3. Вводные слова и словосочетания, указывающие на связь
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мыслей, последовательность изложения: нырысь ик «во-пер-
вых», кыкетйез «во-вторых», бератаз «наконец», собере «далее,
затем», кылсярысь «например», озьыен «итак, таким образом,
следовательно, значит, стало быть», иське «значит, стало быть,
так», озьы бере «значит, следовательно, стало быть»,' одйг ла-
сянь (огласянь) «с одной стороны», мукет ласянь «с другой
стороны», тужгес ик «главным образом» и др. Планетаосты
изучать карон юрттоз солнечной системалэн, озьы бере, асьме
планеталэн но азинсконэзлэсь огъя законъессэс умоигес валаны
(«Советской Удмуртия»), Изучение планет поможет лучше по-
нять общие законы развития солнечной системы, следователь-
но, и нашей планеты. Тодэмды. потэ-а, мар сётэ бызьылон кос-
монавтлы? Нырысь ик, сюлэмез, тыэз, быдэс мугорез огсьср
ужаны дышетэ, нош кыкетйез, шокан органъёсты юнматэ
(Г. Титов). Хотите знать, что дает бег космонавту? Во-первых,
приучает работать нормально сердце, легкие, весь организм, а
во-вторых, укрепляет органы дыхания. Кайталы сйль вузан
план уката бадзым луоз. Значит, пудо сиён тросгес кулэ
(Г. Красильников. Тблсяська). На будущий год план продажи
мяса будет еще больше. Значит, побольше надо корма для
скота.

4. Вводные слова и словосочетания, указывающие на прие-
мы и способы оформления мыслей или характер высказывания.
Они выражают отношение говорящего к выбору того или иного
слова, указывают переход к иному способу изложения: огкы-
лын «словом», одйг кылын (огкылын) вераса «словом, одним
словом», огъя вераса «вообще говоря», вакчияк «короче», вак-
чияк вераса «короче говоря», мукет сямен вераса «иначе гово-
ря, другими словами», огшоры вераса «попросту говоря», шо-
нергес вераса «вернее, точнее говоря», зэмзэ вераса «правду
говоря, собственно говоря», кызьы верало «как говорят, как го-
ворится», марым «так сказать», озьы шуэм сямен «так ска-
зать», али шуэм сямен «как говорится, так сказать», верано ке
«если сказать» и др.

Вакчияк вераса, адямиосын ужано, соослы валэктонъёс
сётъяно (Т. Архипов, I I ) . Короче говоря, с людьми надо рабо-
тать, им надо разъяснять. Ачим, али шуэм сямен, бригадир
луисько (В. Широбоков. Тулыс). Сам, как говорится, бригадир.
Мукет сямен вераса, Д. Майоров удмурт литератураын револю-
ционной лирика кылдытйсьёс полысь самой бадзымез вал. Иначе
говоря, Д. Майоров был самым крупным из основоположников
революционной лирики в удмуртской литературе. Одйг кылын
вераса, сюлмыд, лулыд, вань мылкыдыд советской мед луоз,
зеч визъмыд мед луоз (М. Лямин. Тыл пыртй). Одним словом,
сердце, душа, все помыслы должны быть советскими, должен
быть хороший ум. Ведь Даша Олеглы синмаськемын, вылаз
ик, солы луыса, Олеглэн пыдыз сдсырмиз (Г. Красильников.
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Map ваиз почта). Ведь Даша влюблена в Олега, к тому же
из-за нее у Олега ранена нога.

К этому же разряду относятся вводные словосочетания, оп-
ределяющие речевую экспрессию: асьме куспын вераса «между
нами говоря», вераны кулэ «надо сказать», шонер вераса «по
правде говоря», мазэ веранэз «что и говорить», мар шуод «что.
скажешь и др. Шонерзэ вераса, мон ачим но умой дй валалля,
мар ужало инженеръёс (Г. Красильников. Тонэн кылнсько).
По правде говоря, я и сам не понимал, что делают инженеры.
Мазэ веранэз, сюлэм нёркак луиз (М. Лямин. Батыр). Что и
говорить, сердце вздрогнуло. Map шуод, нылкышно сюлэм чи-
дась (Г. Красильников. Оксана). Что скажешь, сердце женское
терпеливое.

5. Вводные слова и словосочетания, указывающие на источ-
ник сообщения, субъективную передачу чужой речи, мысли:
мон сямен «по-моему», тй сямен «по-вашему», солэн верамезъя
(кылъёсызъя) «по его (ее) словам», соослэн шуэмзыя (верам-
зыя) «по их словам», мынам малпамея «по моему мнению»,
малпасько «думаю», шуисько «говорю», шуо «говорят», пе «де,
дескать», пой «мол, говорю, дескать» и др. Мон сямен, хирург-
лэн сюлмаз бадзым яратон, адямиез яратон мылкыд луыны ку-
лэ (Г. Красильников. Арлэн кутсконэз). По-моему, в сердце хи-
рурга должна быть большая любовь, любовь к людям. Шу-
тэтскыны кулэ, шуиськод. Мон ведь валасько. Отдохнуть надо,
говоришь. Я же понимаю. Озьыен, зучъес шуэмъя, асьмеос тёз-
каос. Стало быть, как говорят русские, мы с тобой тезки. «Мы-
нам малпамея,— шуиз со, Олексан доры лыктыса,— колхоз
председателе мукетсэ шедьтоно» (Т. Архипов, II). «По моему
мнению,— сказал он, подойдя к Олексану,— надо подыскать
другого председателя колхоз а». «Э-э, кылчинэ, кинэн, пой, сыче-
вераськисъко,— абдраз Марина.— Олексан, тон, лэся, у к?»
«Ах, боже мой, с кем, мол, это я разговариваю,— удивилась
Марина.— Да ведь это ты, кажись, Александр?» Адями ворд-
скемын, пе, Анна Павловна, шудбур понна (М. Лямпн. Ез юбо-
ос жонгето). Человек, Анна Павловна, рожден, говорят, для
счастья.

6. Вводные слова и сочетания слов, выражающие призывы
к собеседнику или к читателю с целью активизации его внима-
ния, вызвать желаемое отношение к данному факту. Сюда от-
носятся вводные слова, выраженные глаголом 2-го лица изъя-
вительного наклонения в сочетании с вопросительной частицей
или глаголом повелительного наклонения (тоже с частицей):
тодйськод-а «знаешь (ли)», валаськод-а «понимаешь (ли)»,
шддйськод-а «замечаешь (ли), чувствуешь (ли)», учкы-ай
«смотри-ка, посмотри-ка» и др. Тодйськод-а, меми, мон кранов-
щике дышетскысал, курс, пе, усьтйськоз (М. Лямин. Лида).
Знаешь (ли), мама, я на крановщицу бы стала учиться, курсы,
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говорят, откроются. Оскиськод-а, бероми. Улытозям нырысьсэ
бероми (В. Широбоков. Горд знамя). Веришь ли, опоздал. За
всю жизнь первый раз опоздал. Учкы-ай, кыче визьмо вераське.
Посмотри-ка, как умно разговаривает.

7. Вводные слова и словосочетания, выражающие оценку
меры или степени того, о чем сообщается: ичизэ вераса «по
меньшей мере», самой (гуж) ичизэ вераса «по меньшей мере*,
самой ичиез «самое меньшее», самой тросэз (уноез) «самое
большее» и др. Гыронэ нош, самой уноез, кызь гектар гинэ на
вал. А пахать мне оставалось еще, самое большее, двадцать
гектаров.

В роли вводных слов употребляются или могут употреб-
ляться, кроме модальных лексических единиц и частиц, слова,
относящиеся к разным частям речи. Ср.: Зэм котьку чылкыт,
пбян котьку жоб. Правда всегда чиста, ложь всегда грязна.
Мыным секыт дыръя, зэм, тон юрттйд. Когда мне было тяжело,
правда, ты помог. В последнем предложении существительное
зэм — вводное слово. Солэн умой ужамез котькинлы тодмо.
Его хорошая работа всем известна. Тон соку, тодмо, нюлэскы
пегз'ид. Ты тогда, известно, спрятался в лесу. В этом предложе-
нии прилагательное тодмо — вводное слово. Гурт пумын кенос
адске. На конце деревни виднеется амбар. Семён Петрович,
адске, городэ кошкыны малпа. Семен Петрович, чувствуется,
думает уехать в город. В этом предложении глагол адске —
вводное слово.

В роли вводных словосочетаний могут употребляться:
а) именные сочетания: солэя кылъе'сызъя «по его (ее) словам»,
соослэн верамзыя «по их рассказам», мынам малпамея «по
моему мнению», соос шуэмъя «по их словам», мазэ веранэз
«что и говорить», самой ичиез «самое меньшее», али шуэм ся-
мен «так сказать» и др.; б) глагольные сочетания: мар шуод
«что скажешь, что поделаешь», кызьы шуод али «как сказать»,
кызьы верало «как говорят»; в) деепричастные сочетания: вак-
чияк вераса «короче говоря», мукет сямен вераса «иначе гово-
ря, другими словами», шонерзэ вераса «по правде говоря»,
одйг кылын вераса «одним словом», огшоры вераса «собствен-
но говоря», огъя вераса «в общем», асьме куспын вераса «меж-
ду памп говоря» п др.

Некоторые глагольные вводные слова и словосочетания по
своей форме сходны с вводными предложениями, имеющими
модель односоставных предложений. В отличие от односостав-
ных предложений глагольные вводные слова и словосочетания
произносятся с особой вводной интонацией, имеют определен-
ный модальный и экспрессивный характер. Например, сочета-
ние мар шуод (букв.: «что скажешь») может быть: а) опреде-
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ленно-личным односоставным предложением: Петя, Иван Его-
рович со сярысь юаз ке, жар шуод? Петя, если Иван Егорович
об этом спросит, что скажешь? и б) вводным словосочетанием:
Тй монэ тышкаськиськоды. Шонер. Жоп туннэ, мар шуод, янгы-
ше уси. Вы меня ругаете. Правильно. Я сегодня, что скажешь,
ошибся.

В функции вводных слов употребляются также заимство-
ванные слова из русского языка (значит, пожалуй, пожалуйста,
конечно, интересно, может, понимаешь и др.). Интересно, ужъ-
ёстьс кыче тйляд? (М. Л ямин. Оскон). Интересно, как дела у
вас? Тракторист монэн соглаш луиз: «Пожалуй, шонер верась-
код. Троемы чигиз ке, сое уд ни думы» (Г. Красильников. То-
нэн кылисько). Тракторист согласился со мной: «Пожалуй, пра-
вильно говоришь. Если трос порвется, его уже не свяжешь».
А, может, мон толло дырысен сое гинэ малпаса улйсько (там
же). А, может, я со вчерашнего дня только об этом и думаю.

Вводными могут быть не только одиночные слова и слово-
сочетания, но и целые предложения. Они, как и вводные слова,
могут выражать модальные и эмоционально-экспрессивные
значения, указывать на соотношение между отдельными частя-
-ми высказывания или выражать различные призывы к собесед-
нику. Вводные предложения также сохраняют интонацию
вводности. Со понна, кин тодэ, оло, анайзэ но тышкаськазы
(Т. Архипов. Эш ке тон). Из-за него, кто знает, может, будут
ругать и мать. Карп бен, асьтэос тодйськоды, жог будэ (М. Ля-
мин). Карп же, сами знаете, быстро растет.

По своей структуре вводные предложения могут быть:
а) двусоставными (с подлежащим-местоимением и сказуемым-
глаголом): асьтэос тодпськоды «сами знаете», ачид валаськод
«сам понимаешь», кин тодэ «кто знает», ачид малпа-ай «поду-
май-ка сам», асьтэос малпалэ-ай «сами подумайте (-ка)» и др.;
б) односоставными: вераса уд оскы «сказать, не поверишь»,
огзэ вала «одно пойми», окаляса верано луэ «к сожалению»,
шонерзэ верано ке «если сказать правду».

ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Вставные конструкции — это слова, словосочетания или
предложения, которые служат для выражения добавочных со-
общений, попутных замечаний, уточнений, различного рода по-
правок и т. д. к основной части предложения или отдельным его
членам. Для вставных конструкций характерна интонация
включения; они выделяются более значительными паузами, чем
вводные конструкции, на письме обычно выделяются скобками
или тире. Площадьлэн мыд-мыд палаз туж чебересь юртъёс,
одйгез со панорамной театр (паллянысез), нош мукетыз — ме~
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таллургъёслэн Культура дворецсы (П. Чапкин. Дас ар ортчы-
са). По обеим сторонам площади два красивых здания. Одно
из них панорамный театр (слева), а другое — Дворец культуры
металлургов. Туж векчиосыз, капчиосыз куаръёс но — соос ась-
сэос туж чебересь — ала гань-гань коло. Даже очень мелкие,
легкие листья — они сами очень красивые — сейчас находятся
в состоянии полного покоя.

В отличие от вводных вставные конструкции не выражают
модальных значений, они не указывают на отношение говоря-
щего к высказываемой мысли, не дают оценки сообщению, не
указывают на связь мыслей, последовательность изложения
и т. д. Вставные конструкции резко разрывают логико-грамма-
тические отношения между членами предложения, в составе ко-
торого употребляются, и выражаемое ими значение накладыва-
ется на основное содержание предложения как нечто дополни-
тельное с целью подчеркнуть намеренно-выделенное из состава
предложения.

Вставные конструкции бывают различных структурных ти-
пов. Ими могут быть отдельные слова, словосочетания и пред-
ложения. В их состав могут входить также вводные слова и
словосочетания. В лексическом отношении вставные конструк-
ции не ограничены. Кык этажо коркаос одйг-ог сюрылйзы Тро-
ицкой (али Советской) но Базарной (ала Горький нимо)
урамъёсын гинэ (Е. Русинова. Уз вунэ со аръёс). Двухэтажные
каменные дома изредка встречались только на Троицкой (те-
перь Советской) и Базарной (теперь имени Горького) улицах.
Лыктйсь муртэ шддыса, огез (со вал прицепщик, дас куать-дас
сизьым аресъем пи) чоркак пуксиз но мукетызлэн котурдсаз
мырз'ЫАЭ (Т. Архипов, II). Почувствовав приближение челове-
ка, один из них (это был прицепщик, юноша лет шестнадцати-
семнадцати) быстро присел и начал толкать под бок другого.
Алексей Кириллович пудо утисьёслы, арасьёслы премиальной
надбавка (тйни кыче кылъёс тодйсько ни мон! Азьло кылылэме
ой вал) тырыны кутскиз (Г. Красильников. Тонэн кылисько).
Животноводам, жнецам Алексей Кириллович начал выдавать
премиальную надбавку (вон какие слова уже знаю я! Раньше
их и не слыхивал). Пиналъёс чыпетсы дорысь тодьы сйньыс
кыскиллям — анайзылэсь лушкем поттйллям, дыр,— асьсэлы
со шудонзы чылкак электростанция кадь потэ (Г. Красильни-
ков. Огшоры нунал). Дети от своей плотины протянули белую
ниточку — тайком от матери, наверное, взяли — эта игрушка
им кажется настоящей электростанцией.

Вставные конструкции чаще всего употребляются в середи-
не, реже в конце основного предложения, но не в начале его.
Та нуналэ (арлы огпол) пиналъёс вань ужъёссылы йылпумъ-
янъёс лэсьтылйзы (А. Артамонов. Сюрес возьматйсь). В этот
день (один раз в году) ребята подводили итоги всей своей ра-
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боте. Юра Черняев, дикарем кадь, папирос кенжытйз. Мария
Петровна (со милям классной руководительмы вал), сое адзы-
са, йырзэ сэзъяз (Г. Красилышков. Тояэн кылисько). Юра Чер-
няев, как назло, закурил папиросу. Мария Петровна (она была
нашей классной руководительницей), увидев это, покачала го-
ловой.

Вставные конструкции, в отличие от вводных, могут иногда
выступать и как члены предложения. Азьло дыръя пиналъес
(куддыръя мбйыос но) козлокен чем шудылозы вал. Раньше
ребята (иногда и взрослые), бывало, часто играли в бабки.



ОБРАЩЕН И Е
Обращение — это слово или сочетание слов, называющее

лицо или реже предмет, к которому обращена речь. Основная
функция обращения — привлечь внимание собеседника, побу-
дить к тому или иному действию, дать оценочную характерис-
тику (часто с экспрессивным оттенком). Иногда обращение-
может выражать отношение говорящего лица к собеседнику.
Оно грамматически не связано с членами предложения и само
не является его членом. В предложении может за-
нимать место в начале, в середине и в конце. В качестве обра-
щений обычно употребляются собственные имена людей, назва-
ния лиц по родству, полу, возрасту, национальности, профессии,
по положению в обществе и т. д. «Тани кытын зэмлык ветлэ,
Александр Николаевич», — шуиз Короленко, Семёнов пала уч-
кыса (М. Петров. Вуж Мултан). «Вот где правда ходит, Алек-
сандр Николаевич»,— сказал Короленко, посмотрев в сторону
Семенова. Владимир Галактионовичлэсь кизэ ас кияз возьыса,
Акмар Герейлэсь юаз: «Та асьме пала луисьёс-а, Герей?» (Там
же) Держа руку Владимира Галактионовича, Акмар спросил
Григория: «Это наши защитники, Григорий?» Нэнэ! Кылйд-а
туннэ чукна тылобурдоослэсь кырзамзэс? (К,- Митрей, Секыт
зпбет ) Мама! Слышала сегодня утром пение птиц? Эшъёс! Ми
шара верано каримы кин луэммы еярысь (М. Горький. Анай).
Товарищи! Мы решили открыто заявить, кто мы. «Кызьы ни-
мыд, пие?» — мусо учкыса юаз Лиза (Т. Архипов, I I ) . « К а к
тебя зовут, сынок?»-—• нежно посмотрев, спросила Лиза. Эй,
туганэ-креетъянэ, тйледлы вань веранэ: кин моя кадь куанер
улэ, пырелэ большевике! (Д. Майоров. Мои куанер.) Эй, доро-
гие крестьяне, к вам обращаюсь я: кто живет бедно, как я,
вступайте в большевики! Улэ, нуныосы, улэ, шулдыръяське. Тй
шудбуро дыре семьяен улонэ потйськоды (Г. Медведев, II).
Живите, дети мои, живите и радуйтесь. В счастливое время вы
вступаете в семейную жизнь. «Тау тйледлы, мусоосы!» —
йыбырттйз соослы Олёш. «Спасибо вам, дорогие!» — поклонил-
ся Алёша им.
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Обращением могут быть названия" и клички животных,
птиц и т. д. Кочыш солы шуэ: «Бере тон кылиськод, Гондыр
уром. Ма кин кутэн ветлэ туз? Аида сапег вуром!» (А. Лужа-
нин. Басняос.) Кот ему говорит: «Отстаешь от жизни ты, брат
Медведь. Да кто же нынче ходит в лаптях? Давай сапоги сошь-
ем!» Харитон ужпизэ йыртйз вешаса буйгатйз: «Тон мар, Мо-
лодчик, а? Возьмаса жадид-а, ма? (Г. Красильников. Толсясь-
ка.) Поглаживая по гриве своего жеребца, Харитон успокаи-
вал его: «Ты что, Молодчик, а? Устал, что ли, ждать?» О-о,
Лусьтро, оло од годна? (Там же.) О-о, Лохматая, аль не уз-
нала?

Обращением могут быть также^ названия неодушевленных
предметов (отвлеченные названия предметов, явлений природы,
географические названия и т. д.). Такие обращения имеют ха-
рактер олицетворения. Поттэлэ пезьгыт куарадэс, мынам зарни
сиосы! Кырзалэ эркын кырзандэс (Д. Майоров. Мон крезьме
басьтн). Подайте звонкий голос свой, мои золотые струны!
Спойте песню свободы. Зеч-а, бур-а, мусо бусы! Зеч-а, бур-а,
вылъ ю-нянь! (Ф. Кедров. Колхоз бусы.) Здравствуй, милое по-
ле! Здравствуй, новый урожай! Зеч-а, Удмуртия, Быль ар ну-
нал тыныд ыстйськомы салам вордэм нылпиосыд (его же.
Фронтысь салам). Здравствуй, Удмуртия, в Новогодний день
шлем тебе привет. Шундые, шундые, тон шудо, шундые! Туж
чебер nuuiTilcbKodj котькинэ шунтйськод (К. Митрей. Секыт зп-
бет). Солнышко мое, солнышко, ты счастливое, мое солнышко!
Ты светишь очень красиво, обогреваешь всех.

От местоположения обращения в какой-то мере зависит и
его смысловая нагрузка, интонационное выделение и характер
интонации. Обычно большее смысловое и интонационное выде-
ление получает обращение, стоящее впереди предложения, а в
восклицательных предложениях — конечное. Пот ини, пот ини,
шундые, со сьбд пилем сьдрысьтыд (М. Шахмаев. Шунды). Вы-
ходи же, выходи, мое солнышко, из-за черной тучи. Чебересь
тй, возьёс, нюлэсъёс! Красивы вы, луга, леса!

Обращение широко употребляется в диалогической речи
(в устной и письменной). Оно также используется в ораторской
речи, в лозунгах, призывах, девизах, воззваниях, объявлениях,
приказах и т. д.

В функции обращения с экспрессивным оттенком дружеско-
го или фамильярного обращения употребляются некоторые
имена существительные — названия лиц, а также субстантиви-
рованные части речи: гажанэ, яратонэ «уважаемый, любимый,
милый, дорогой мой», брат «брат», же «братик», укылтэм «без-

образник» и т. д. Татысь, гажанэ, кошконо луод. Отсюда, доро-
гой (мой), придется уехать (тебе). Школаын, брат, сычеослы
уг дышето. Улон — со сыче штука, сое нокыче учебникъёсы уд
тэрыты. Со ачиз ноку лыдзыса быдтонтэм книга кадь (Г. Кра-
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сильников. Тонэн >кылисько). В школе, брат, таким делам не
учат. Жизнь — это такая штука, ее ни в какие учебники не
уместишь. Она сама, как книга, которую никогда целиком не
прочтешь. Таче мускыт интыын, же, улыны уз луы («Молот»).
В таком влажном месте, братик, нельзя будет жить. Визьтэм,
кытчы тэтчиськод! Глупенький, куда прыгаешь!

Обращения могут быть нераспространенными (состоящими
из одной лексической единицы) и распространенными (состоя-
щими из обращения и поясняющих его слов). Тодэлэ тй, эшъ-
ёсы, асьмеос поляклэн уокасеныз ум жугиськиське, жугиськись-
ком поляклэн узыресь панъёсыныз (Д. Майоров. Сётэлэ нянь
фронтлы). Поймите вы, товарищи, мы сражаемся не против
польских трудящихся, мы сражаемся против польских богатых
панов. Котькыче ужлэн, мусое, аслаз чеберез, аслаз данэз вань
(Т. Архипов, II). У всякой работы, моя милая, есть своя красо-
та, свой почет. Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Тй, мусо егит эшъёсы,
ми кадь пересьёслэсь кутскем ужзэс пумозяз вуттоды но дунне
вылын самой шудо но шулдыр улон лэсьтоды (Т. Архипов, II) .
Вы, милые мои молодые друзья, доведете до конца дело, нача-
тое такими старшими людьми, как мы, и построите в мире са-
мую счастливую и радостную жизнь.

В целях усиления эмоциональной выразительности обра-
щения часто повторяются или же употребляются синонимичес-
кие пары. Нуные, нуные! К.У меда тон бурмод («Молот»). Ди-
тятко мое, дитятко мое! Когда же ты выздоровеешь. Ой, зарни
комоке, зарни комоке, пыд йылад султйд ук ини, куке но тон
тазьы. ик адями луод (С. Самсонов. Сюлэм косэмъя). Ой, золо-
той мой комочек, золотой мой комочек, ведь ты уже встал на
ноги, когда-нибудь так и ты человеком будешь. Э, гыдыке, пичи
мусое! Нимыд но тынад двдл... Зарни б угоре, нуные, бадзым
будод али. Ах, голубушка моя, крошечка моя! Даже имени у
тебя нет... Золотце мое, дитятко мое, большим вырастешь еще.
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