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Кондратьева Н. В., Соколова О. Л. 

Особенности функционирования удмуртско-русского двуязычия 

(имена числительные в аспекте переключения кодов)1 

 

 

 

 

Удмуртская Республика является одним из полиэтничных субъектов 

Российской Федерации, где проживает более 130 представителей различных 

этносов. Практически все носители удмуртского языка сегодня являются би- или 

полилингвами. В этой связи исследование языковых контактов и связанных с ними 

явлений (двуязычие, диглоссия, интерференция) в настоящее время приобретает 

особую актуальность.  

Одним из лингвистических явлений, присущих билингвальному типу 

коммуникации, является переключение кодов, которое определяется как переход 

говорящего в процессе речевого общения с одного языка (диалекта, стиля) на 

другой в зависимости от условий коммуникации [Беликов, Крысин 2001: 55]. По 

замечанию И. Г. Морозовой, переход при этом может быть подсознательным, т. е. 

не имеющим особой цели и являющимся только следствием билингвизма 

говорящего, который в определенный момент часто неосознанно использует тот 

или иной язык. В этом случае говорящий просто прибегает к тому языку, который 

первым активируется, и произносит слово, которое приходит ему на память, 

«вертится на языке», что, в свою очередь, может быть связано с частотой 

употребления данной лексической единицы в социолекте индивида. Другими 

словами, билингв способен бессознательно переключать коды с языка А на язык Б, 

если определенная лексическая единица более употребительна в языке Б, даже при 

условии, что он знает соответствующий эквивалент в языке А. [Морозова 2011: 42].  

Основной целью данной статьи является анализ тематических групп 

включений-числительных в устной разговорной речи на удмуртском языке с точки 

зрения смешения кодов. Источниковой базой послужили материалы, собранные 

авторами статьи в 2016‒2020 гг. в дд. Большой Жужгес, Малый Жужгес, Косоево 

Увинского района Удмуртской Республики. Информантами стали жители 

указанных деревень в возрасте от 40 лет и старше. Методами сбора фактического 

материала являются интервьюирование, включенное и невключенное наблюдение. 

Исследование наиболее часто используемых тематических групп элементов 

 
1 The work was supported by RFBR grant № 21-512-23007 RJAIK_a 
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другого языка является важным с точки зрения выявления активных процессов, 

происходящих в лексике современного удмуртского языка: картографирование 

лингвистических материалов позволяет выявить основные тенденции развития 

современной лексической системы удмуртского языка.   

В зависимости от локализации иноязычных вкраплений в грамматической 

структуре предложения/текста выделяются 2 типа кодового переключения: 

межфразовое (или внешнее) и внутрифразовое (внутреннее) [Вайнрайх 1972: 28; 

Исаева 2008: 65; 2010: 15; Гаврилова 2014: 16‒17]. Межфразовое кодовое 

переключение представлено в рамках сложного предложения, где происходит 

попеременное использование предложений, например, удмуртского и русского 

языков. В нашем исследовании мы делаем акцент на внутрифразовый тип кодового 

переключения, в котором переход на другой код осуществляется в структуре 

одного простого предложения. Этот тип исследователи называют еще термином 

«смешением кодов». 

Анализ собранного в результате полевых исследований материалов позволяет 

сделать вывод, что на современном этапе развития удмуртского языка в  

разговорной речи очень часто используются имена числительные русского языка, 

заменяющие числительные-эквиваленты удмуртского языка. Эти числительные 

могут включаться как в неадаптированном, так и адаптированном (освоенном) 

виде, которые будут рассмотрены далее.  Включаемые имена числительные устных 

высказываний представляют собой различные тематические группы. Рассмотрим 

эти группы, исходя из имеющегося источникового материала. 

1. Русские включенные количественные числительные используются для 

обозначения времени. Примеры:  

(1) ӵуказ'э мыным, навэ·рно, вас' султоно луоз, бэз дваццэт'и п''ат'. 

ыжйосты пастукас'ко мон кык нунал. БЖуж.  

     ʻЗавтра мне, наверно, придется рано встать, без двадцати пять. 

Овец я буду пасти два дняʼ.  

Как показали примеры, при указании временных координат чаще всего имена-

числительные представлены в неадаптированном виде.    

2. В билингвальной речи широко встречаются русские порядковые 

числительные для обозначения даты (например, указание года, дня рождения, 

праздников). Примеры:  

(2) мынам дадэ дэвэтсо·това го·да рождэ·нйа. Кос.  

     ‘Мой отец [тысяча] девятьсотого года рождения’;  

(3) со·рок пэ·рвом году дадэ войнээ кошкиз. БЖуж.  

     ʻВ [тысяча девятьсот] сорок первом году мой отец на войну ушелʼ.  
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Подобное употребление характерно для речи не только молодого, но и 

старшего поколения. Как и в предыдущем случае, в данной группе 

словоупотреблений представлены неадаптированные иноязычные числительные. 

3. Русские включенные количественные числительные используются также 

для выражения денежных единиц, стоимости и веса предмета. Примеры:  

(4) аз'ло нанэд вэд' фс'эво пэтна·ццэт' копэ·йэк сылэ вал. Кос.  

     ʻРаньше ведь хлеб всего пятнадцать копеек стоилʼ;  

(5) двэ·ст'и граммэн но мыным тырмоз канфэт.  БЖуж.  

    ʻИ двести грамм конфет мне будет достаточноʼ.  

Как свидетельствует собранный материал, в данной группе также 

представлены неадаптированные русские числительные-включения.  

4. Русские включения-числительные нередко используются для обозначения 

возраста. Примеры:  

(6) мыным тани сэмсат тырмиз ин, кинлы мон кулэ на, марлы мон 

йарас на. МЖуж.  

     ʻМне вот семьдесят [лет] исполнилось уже, кому я нужна еще, на 

что я гожусь ещеʼ; 

 (7) в и т' алэн  в о в айэз пинал на, пэйс'атлэс' солы трос уз лу на.  

БЖуж.  

      ʻСын Вити Вова молодой еще, больше пятидесяти лет ему не будет 

ещеʼ.  

Указанные примеры позволяют утверждать, что в этом случае чаще всего 

происходит фонетическая адаптация слова, для которой характерно выпадение 

непроизносимых согласных. Более того, заимствованные имена числительные 

могут присоединять падежные маркеры.  

5. В устной речи носителей удмуртского языка активно употребляются 

заимствованные  порядковые числительные для обозначения номеров домов, 

страниц и глав в книгах и др., например:  

(8) нылы кыд'окын уг у·лы, двэна·ццэтой домын гынэ, артэ татын. 

БЖуж. 

     ʻДочь моя недалеко живет, в двенадцатом доме, рядом здесьʼ; 

 (9) дэв''атой стран'ицазэ у·с'ты ай, задан'изэ у·чкы. Кос.  

      ʻДевятую страницу открой-ка, задание посмотриʼ.  

Как показывают примеры, одиночные порядковые числительные, 

адаптируясь, утрачивают родовые, числовые и падежные различия русского языка, 

и в удмуртскоязычном окружении присоединяют  показатели -ой, -ей.  
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6. Имена-числительные могут также использоваться для обозначения 

температуры, например:  

(10) пыды воспал'ичкиз кэ, три·ццэт' д'эвэт'оз' т'эмпэратурайэ 

љутскылиз, йа·ва. Кос.  

        ʻКогда нога моя воспалилась, до тридцати девяти температура у 

меня поднялась, вотʼ;  

(11) кытыс' кэ кылэмэ ван', шундылэн, пэ, т'эмпэрату·райэз д'эс'эт' 

тыс'ачэ вуэ. Кос.  

        ʻГде-то я слышала, на Солнце, мол, температура до десяти тысяч 

доходитʼ.  

Эти иноязычные числительные адаптируются в удмуртской речи, принимая 

падежные показатели удмуртского языка. 

7. Следует уделить отдельное внимание субстантивированным именам 

числительным со значением вражения номеров-маршрутов общественного 

транспорта. Примеры:  

(12) «одн'о·ркайэн» мыни вакзалыс'эн цэ·нтырэ. БЖуж.  

        ʻНа «однёрке» поехала от вокзала в центрʼ;  

(13) кыд'окэ ик  «тро·йка» дугдэ «с'эннойлы». БЖуж.  

       ʻДалековато [трамвай] «тройка» оставливается от Сенной 

площадиʼ.  

Чаще всего этого адаптированные имена числительные, выступающие в 

качестве существительного и принимающие падежные, числовые показатели 

матричного удмуртского языка. В случае, если номера маршрутов являются 

двузначными, удмурты, как и местное русское население, используют в речи 

порядковые числительные. Примеры:  

(14) «двэна·ццатой» кэмалас' ӧй вал ин, мар кэ луиз-а, ма·р-а. БЖуж.  

        ʻДвенадцатого [маршрута] давно уже не было, что-то случилось, 

наверноеʼ. 

8. В адаптированной форме выступают также субстантивированные имена 

числительные,  используемые для обозначения оценок, например: 

 (15) чэтв''о·ркаослы но п''эт'о·ркаослы гынэ дышэтскэ та пимы. 

Кос.  

         ʻТолько на четверки и пятёрки учится этот сын нашʼ.  
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Указанные словоформы полностью адаптируются к грамматическим формам 

удмуртского языка и могут принимать падежные и числовые показатели 

матричного удмуртского языка.           

Таким образом, исследование устной спонтанной речи носителей 

удмуртского языка позволяет свидетельствовать о присутствии в ней элементов 

русского языка, различных по степени адаптации к грамматике удмуртского языка. 

Иноязычные включения, заменяя эквивалентные слова удмуртского языка, в 

момент высказывания могут грамматически осваиваться либо включаться в фразу 

без грамматической адаптации, создавая смешанные удмуртско-русские 

высказывания. В качестве основного (матричного) языка таких высказываний 

выступает удмуртский язык, а роль вспомогательного (гостевого) языка выполняет 

русский язык. Как показывают собранные материалы, самым распространенным 

является кодовое переключение на уровне слов. Включаемые и окказионально 

заимствуемые из русского языка слова в устных билингвальных высказываниях 

представляют собой различные лексико-грамматические разряды слов.  

Рассматривая проблему переключения кодов, ученые финно-угроведы в 

качестве основной причины чаще всего указывают воздействие экономии речевых 

усилий как прагматического средства общения (см. об этом: [Исанбаев 1980: 140‒

144; Галкин 1999: 167] и др.). Однако в лингвистической литературе представлены 

также другие причины, в результате которого происходит обращение говорящего 

к использованию русскоязычных лексем в устной речи, среди них можно назвать 

следующие: а) стремление выразить мысль точнее; б) невозможность вспомнить 

то или иное слово на ином языке; в) экспрессивная функция; г) стремление к 

аутентичности высказывания, используемое для большей убедительности; д) 

желание подчеркнуть принадлежность объекта или человека к данному языку, 

культуре и др. (см. подробнее: [Артамонова 2016: 51–55]). Все вышеуказанные 

причины могут быть актуальными и в случае удмуртско-русских кодовых 

переключений. Их использование чаще всего определяется прагматическими 

характеристиками контекста. 

Таким образом, природа удмуртско-русских кодовых переключений 

определяется как экстралингвистическими, так и интралингвистическими 

факторами развития языка. 
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