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МЕСТО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

НА УРОКАХ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО 
 
В Удмуртской Республике два государственных языка – удмуртский 

и русский. К сожалению, место удмуртского языка в настоящее время 
ограничивается бытовыми границами, несмотря на принятие еще в 2001 
году закона «О государственных языках Удмуртской Республики и иных 
языках народов Удмуртской Республики». Процесс возрождения родного 
языка начался в 90-х годах XX века. На сегодня мы имеем учебные 
пособия, методические разработки; отдельные методики преподавания 
языка как неродного (используются термины: второго, материнского).  

Основная цель таких уроков – научить общению на родном языке.  
Каковы основные подходы к изучению языка? Методика обучения 

удмуртскому языку опирается на подходы к обучению иностранным 
языкам. Существуют следующие точки зрения по обучению 
иностранным языкам. 
1. Нужно выучить грамматику изучаемого языка и только затем 

перейти к изучению разговорного. 
2. Грамматику вообще не следует изучать, а сразу учить говорению. 
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Первая точка зрения традиционная. Долгое время обучение 
иностранным языкам строилось именно на этом принципе. Вторая точка 
зрения возникла из-за долгого периода обучения языку, чаще всего 
безрезультатного – человек знает грамматические нормы, но не может 
их применять в речи. Но незнание основных грамматических аспектов 
тоже затрудняет восприятие языка и приводит к быстрой забывчивости 
выученных фраз. Следовательно, нужно найти золотую середину, 
которая повлияет на эффективный результат. 

Проанализируем на примере обучения удмуртскому языку как 
неродному. Удмуртский язык – агглютинативный, поэтому большая часть 
морфем имеет конкретное значение.  

-Ос, -ёс – суффиксы множественного числа существительных: после 
гласных пишется о, после согласных – ё. Существительные, 
оканчивающиеся на й, при образовании множественного числа 
приобретают суффикс -ёс: куно – куноос (гость – гости), ныл – нылъёс 
(девочка – девочки), кый – кыйёс (змея – змеи). 

Обучающий запоминает не каждое слово в отдельности, а только 
два суффикса, в результате лексикон пополняется всеми 
существительными множественного числа в удмуртском языке. 

Категория числа имени прилагательного также представлена 
единственным и множественным числами. Форма множественного числа 
образуется путем прибавления суффиксов -эсь, -есь к основе слова: 
вакчи-есь (короткие), лыз-эсь (синие). Но с именами существительными 
имена прилагательные согласуются факультативно: литературный язык 
допускает две формы: веськрес кызьпуос и веськресэсь кызьпуос. В 
обоих случаях переводим – стройные березы (досл. – стройный береза 
и стройные березы). 

В удмуртском языке одушевленные существительные склоняются 
по восьми падежам, неодушевленные по 15. Падежные суффиксы 
имеют конкретное значение. Приведем некоторые суффиксы падежей 
одушевленных существительных: -тэк – суффикс лишительного 
падежа, -лы – дательного и т. д. Они присоединяются как к 
одушевленным, так и к неодушевленным существительным: вал-тэк (без 
лошади), пукон-тэк – без стула; вал-лы (лошади), пукон-лы (стулу). 
Множественное число образуется последовательным присоединением 
суффиксов – сначала суффикс множественного числа, затем падежный 
суффикс: валъ-ёс-тэк (без лошадей), пуконъ-ёс-тэк (без стульев); 
ваъ-ёс-лы (лошадям), пуконъ-ёс-лы (стульям). 
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Подобный принцип склонения и у неодушевленных 
уществительных. 

Сравнительная степень имен прилагательных и наречий образуется 
присоединением суффикса -гес: пичи чипы – маленький цыпленок, 
пичигес чипы – поменьше цыпленок, љог мыныны – быстро идти, 
љоггес мыныны – быстрее идти; со словами туж, укыр, самой: умой 
куазь – хорошая погода, туж умой куазь – очень хорошая погода, љог 
лэсьтыны – быстро сделать, туж љог лэсьтыны – очень быстро 
сделать. 

Изучение спряжения глаголов вмещается в две таблицы – глаголы 1 
и 2 спряжений. 

 
Таблица 1 

1-е спряжение глаголов 
 Настоящее время Прошедшее время Будущее время 
 Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч. 
1 л. ярат-исько ярат-

иськом(ы) 
ярат-и ярат-

им(ы) 
ярат-о ярат-

ом(ы) 
2 л ярат-иськод ярат- 

иськоды 
ярат-ид ярат-иды ярат-од ярат-оды 

3 л. ярат-э ярат-о ярат-из ярат-изы ярат-оз ярат-озы 
 

Таблица 2 
2-е спряжение глаголов 

 Настоящее время Прошедшее время Будущее время 
 Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч. 
1 л. ужа-сько ужа-

ськом(ы) 
ужа-й ужа-м(ы) ужа-ло ужа-лом (ы) 

2 л ужа-ськод ужа-ськоды ужа-д ужа-ды ужа-лод ужа-лоды 
3 л. ужа ужа-ло ужа-з  ужа-зы ужа-лоз ужа-лозы 

 
Таким образом, включение минимального теоретического 

материала способствует прочному и эффективному усвоению языка.  
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