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Функционально-семантическая категория 
эвиденциальности в удмуртском языке
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Основная цель работы состоит в обзорном рассмотрении реализации функционально-семантической 
категории эвиденциальность в удмуртском языке, которая выражает отношение говорящего к сооб-
щаемой им информации. Данная категория может быть вербализована на разных уровнях языковой 
системы, а именно на уровне лексики, грамматики и синтаксиса. Новизна исследования обусловлена 
отсутствием комплексного рассмотрения эвиденциальности в удмуртском языкознании как языковой 
универсалии.
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На сегодняшний день грамматические описа-
ния удмуртского языка, словари, а также отдель-
ные исследования содержат мало информации по 
такой языковой универсалии, как эвиденциаль-
ность. Общеизвестно, что в процессе речевой 
деятельности говорящий может сопровождать 
свои высказывания определённым отношением 
к этому самому высказыванию. При этом, в язы-
ках разных языковых групп, подобные высказы-
вания могут маркироваться таким отношением 
говорящего на разных языковых уровнях языко-
вой системы (напр. в лексике, в грамматике). По-
этому задачей нашей статьи является выявление 
основных закономерностей функционирования и 
способов репрезентации вышеназванной катего-
рии в удмуртском языке.

Рассматривая данную категорию, мы будем 
придерживаться определения, сформулирован-
ного А. Д. Каксиным: «Эвиденциальность — это 
функционально-семантическая категория, выра-
жающая разные виды отношения высказывания 
к действительности, с точки зрения говорящего, 
который сам очевидцем действия (события) не 
был, и этот факт специально подчёркивается или 
подразумевается» [1, c. 63]. Исходя из этого опре-
деления, первым же делом хочется обратиться к 
формам II прошедшего времени. Например, М. К. 
Каракулова прямо пишет: «Глаголы в этом вре-
мени обозначают такое действие или состояние, 
очевидцем которого сам говорящий не был». [4, 
с. 70]. Рассмотрим пример употребления глагола 
во II прошедшем времени: — Та куроез ми люка-
мы, — шуэ Санька. — Адӟиськод-а, кыӵе ӝужыт 
но меӵ? Пушказ ву уз вия, тулыс но выль кадь 
ик луоз! Тазьы вераськемзэс Санька кинлэсь ке 

кылэм но табере тодӥсьяське. Онтон азьын кузё 
кариськиз. ‘— Эту солому мы разделили, — гово-
рит Санька. — Видишь, какая высокая и крутая? 
Внутрь вода не протечёт, весной будет как новая! 
Так Санька услышал чей-то разговор и думает, 
что всё знает. Перед Онтоном изобразил началь-
ника’. (Г. Красильников. «Пӧртмаськись нюк» 
(1955), НКУЯ). Здесь мы видим, что говорящий 
с помощью формы II прошедшего времени под-
чёркивает, что говорящий не знает, откуда Санька 
узнал, что нужно делать с соломой, подчёркивает, 
что не был очевидцем этого события, и его мысль 
находится на уровне предположений.

Подобным образом эвиденциальность про-
является и в аналитических формах прошед-
шего времени. Такие формы были выделены в 
1960 году академиком Б. А. Серебренниковым 
в монографии «Категория времени и вида в 
финно-угорских языках пермской и волжской 
групп». Формы, имеющие эвиденциальную сему, 
Б. А. Серебренников называет «абсентивными» 
(от лат. absens — отстутствующий) [8, c. 66]. 
Современные учёные считают этот термин уста-
ревшим, как напрмиер А. Д. Каксин, который 
считает, что термин «эвиденциалис» следует ис-
пользовать вместо устаревших «нарратив», «ла-
тентив», «абсентив», «пересказывательное накло-
нение», от которых, по его мнению, необходимо 
отказаться [2, с. 33]. Таким образом, в работах 
Б. А. Серебренникова можно увидеть разделе-
ние нейтральных и эвиденциальных форм про-
шедшего времени, образованных аналитическим 
способом. Всего Б. А. Серебренников выделяет 
3 формы, в названии которых есть термин «аб-
сентив»: Первый плюсквамперфект абсентива, 
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прошедшее многократное абсентива, прошедшее 
длительное абсентива [8, с. 122—132].

Первый плюсквамперфект абсентива «обра-
зуется на базе форм перфекта, соединяемых с 
частицей вылэм» [8, с. 122]. Напр. ‘мынэм вы-
лэм’ (он ходил раньше, оказывается) [8, с. 122]. 
Рассмотрим пример употребления этой формы: 
Атаймылы ини со шофёр ивортэм: Семён, пе, 
шуиз: «Кыӵе капка азьын мумы пуны кылле, 
отчы ик ӝокты пудэ. Со пунылэн нимыз, пе, ас 
буёлэзъя — Чернышка, ӝоген кучапи ваёно — 
тодмалод». Та сьӧрлось шофёр акшанозь гур-
тамы вуылэм вылэм ини, соку адӟем, кыӵе кап-
ка азьын кылле пияно сьӧд пуны. ‘Нашему отцу 
уже этот шофёр сообщил: Семён, мол, сказал: 
«Перед какими воротами лежит собака, туда и 
выгружай. У этой собаки имя, мол, как её соб-
ственный цвет — Чернышка, скоро щенки по-
явятся — познакомишься». С этой чужой сторо-
ны шофёр до сумерек в нашу деревню вернулся 
было уже, тогда увидел, перед какими воротами 
лежит беременная чёрная собака’. (Вячеслав 
Ар-Серги. Пичи пи но Полкан (2005), НКУЯ). 
В данном примере мы видим пересказ событий, 
очевидцем которых говорящий не был.

Далее рассмотрим «прошедшее многократ-
ное абсентива». Соку мон ӟеч валай — та дун-
неын, шулдыр но шудо улон сяна, кулон но вы-
лэм на. Артэ соос ветло вылэм. ‘Тогда я хорошо 
понял — в этом мире, кроме счастья и весёлой 
жизни, оказывается, была ещё и смерть. Они ря-
дом ходили’. (Вячеслав Ар-Серги. Уйвӧтын усе 
лымы (1988), НКУЯ). В этом примере речь идёт 
об абстрактных понятиях «жизнь» и «смерть», 
которые, в данном контексте, наделены антро-
поморфными качествами. Таким образом, гово-
рящий не мог видеть их лично. Кроме того, в 
высказывании присутствует удивление говоряще-
го озвученным фактом, что также входит в поле 
эвиденциальности [3, с. 25].

И наконец «прошедешее длительное абсен-
тива» — Сонгро пересь кадь кӧлӥськод вылэм 
тон! — вожпотонзэ ватыны тыршыса вераз 
Пельтемов, корка пырыкуз. ‘Ты спал как глухой 
старик, стараясь скрыть злость сказал Пельме-
тов, заходя в дом’. (Ульфат Бадретдинов. Ӵушъял 
вордӥське веньёстэк (2007), НКУЯ). В данном 
случае, говорящий выражает своё удивление 
увиденным фактом, что, как было сказано выше, 
также входит в поле эвиденциальности.

Некоторые исследователи, например З. Немет 
выдеяют также формы, которые ранее учёными 
не выделялись. Например мынӥ вылэм ‘ходил 
было, оказывается’ [11, с. 523]. Однако, если эта 
форма и существует, то скорее всего она исполь-

зуется чрезвычайно редко. В любом случае этот 
вопрос требует отдельного рассмотрения.

Теперь перейдём к рассмотрению эвиденци-
альности, передаваемой с помощью лексических 
средств. Первым делом стоит рассмотреть лексе-
му вылэм ‘было, оказывается’, которая присут-
ствует в составе аналитических форм глагола, 
рассмотренных нами выше. В грамматиках (на-
пример УКК), при рассмотрении аналитических 
форм глагола, приводятся параллельные формы, 
которые по формальным признакам отличаются 
только использованием вспомогательного глаго-
ла вал ‘было’, либо вылэм ‘было, оказывается’ 
[9, с. 185—189]. Помимо аналитических форм 
глагола, обе эти лексемы могут быть использо-
ваны и с другими частями речи. И именно вы-
лэм содержит эвиденциальную сему, поскольку 
все «неочевидные» формы прошедшего времени 
упротребляются именно с лексемой вылэм. При-
ведём пример: Марианналэн атаез немец вылэм, 
анаез — украинка ‘Отец Марианны был немцем, 
а мать украинкой’ (Т. Архипов. Адямилэн чебе-
рез (1963), НКУЯ). В данном случае, говорящий 
скорее всего сомневается в происхождении Ма-
рианны и не уверен в достоверности сведений, 
которые были получены от третьих лиц.

Стоит также отметить, что лексема вылэм 
‘было, оказывается’ может ещё использоваться в 
модальных значениях. Например, Н. В. Кондра-
тьева считает, что эта лексема может использо-
ваться «для более мягкой формы выражения со-
вета» [6, с. 988]. В то же время копонент вылэм 
примыкает только к определённого типа глаголь-
ным формам, а именно — причастия (инфинити-
вы) на -оно/-ёно, -но [6, с. 987].

Другая лексема, показывающая сомнение в 
достоверности сведений — это пе ‘мол’. Об этой 
лексеме пишет немецкий исследователь Э. Вин-
клер. Он считает, что «в удмуртском языке есть 
лексические и морфологические средства для 
выражения эвиденциальности. К первым отно-
сится пе» [12, с. 49]. Лексему вылэм Э. Винклер 
относит к морфологическим средствам выраже-
ния эвиденциальности, однако это утверждение 
верно лишь отчасти, поскольку с точки зрения 
морфологии пе является частицей, а вылэм гла-
голом. Но вылэм может использоваться как в со-
ставе аналитических форм прошедшего времени 
глагола (морфологическое выражение эвиденци-
альности), так и примыкая к другим частям су-
ществительным, прилагательным, причастиям 
и т. д. (лексическое выражение эвиденциально-
сти). Теперь перейдём к рассмотрению примера 
использовании частицы пе ‘мол’. Староста-
лы со верам: йыры, пе, висе, берто. ‘Он сказал 
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старосте: у меня, мол, голова болит, я возвра-
щаюсь’ (Трофим Архипов. Эшед ке со тынад... 
(2005), НКУЯ). Здесь мы видим, что говорящий 
не знает наверняка, болела ли голова у этого че-
ловека, поэтому говорящий подчёркивает, что так 
сказал ему этот человек, и говорящий не знает 
правду сказал этот человек или соврал. Помимо 
двух перечисленных нами лексем, эвиденциаль-
ность может выражаться и другими лексически-
ми средствами, однако, чтобы описать функцио-
нирование всех подобных лексем, одной статьи 
будет недостаточно.

Эвиденциальность может выражаться так-
же и синтаксическими способами. Например, в 
русском языке для выражения эвиденциальности 
могут использоваться синтаксические конструк-
ции (безличные предложения), части сложного 
предложения и др. Напр.: Говорят, что он принял 
наше предложение; Люди видели, как он бежал 
прочь [5, с. 89]. То же самое можно применить и 
к удмуртскому языку: Верало, тросэз артистъёс 
кема кӧлыны ярато. ‘Говорят, многие артисты 
любят долго спать’ (М. Гаврилова-Решитько. 
Царица Тамара, Медея, Матрон но мукетъёсаз 
(2005), НКУЯ). В этом примере мы видим, что 
говорящий с помощю безличной конструкции 
стремится показать, что информация содержаща-
яся в его высказывании основана на слухах и она 
не основана на его личных наблюдениях. Стоит 
отметить, что носителем эвиденциальной семы в 
данном случае является слово верало ‘говорят’, 
однако, в отличие от собственно лексических 
средств выражения эвиденциальности (напр. пе 
‘мол’) содержащих в себе эвиденциальную сему 
при любых условиях, слово верало само по себе 
эвиденциальной семы не содержит, но приобре-
тает её благодаря свой синтаксической функции.

Существует точка зрения, согласно которой 
эвиденциальность может быть прямой, т. е. это 

«информация получаемая путём зрения, плюс ин-
формация о событии, в котором говорящий сам 
принимал непосредственное участие» [10, с. 605]. 
Также эвиденциальность может быть косвенной, 
когда «говорящий получает сообщаемую инфор-
мацию опосредованным образом, преимуще-
ственно через промежуточную инстанцию» [10, с. 
604]. Как нетрудно догадаться, эвиденциальность 
выражаемая в удмуртском языке морфологиче-
ским способом, а также перечисленные нами лек-
сические способы выражения эвиденциальности 
можно отнести к косвенной эвиденциальности, 
поскольку для говорящего важно отразить в со-
общении, что он не был очевидцем описываемых 
событий. С помощью же синтаксических спосо-
бов носитель удмуртского языка может выразить 
также и прямую эвиденциальность, например, ког-
да говорящий лично был очевидцем какого-либо 
события и этот факт специально обозначается в 
речи. Ма, о-о, мон адӟи, отысь потэмез бере, со 
быдэс арнялэсь трос лыз-вож ымнырын ветлӥз. 
‘Что? Да, я видел, после выхода оттуда, он це-
лую неделю сине-зелёный ходил’. (Лидия Нянь-
кина. Мынам мусо папа Карлое (1996), НКУЯ). В 
этом примере говорящий сообщает, что он непо-
средственно видел последствия произошедшего 
с человеком после выхода на свободу и прямо 
указывает, что лично являлся свидетелем этого. 
Этот пример хорошо отражает именно прямую 
эвиденциальность, о которой говорилось выше.

Таким образом, мы видим, что функциональ-
но-семантическая категория эвиденциальности в 
удмуртском языке может реализовываться на лек-
сическом, морфологическом и синтаксическом 
уровнях. Нами была выделена лишь небольшая 
область, которая нуждается в достаточно под-
робном исследовании с привлечением большого 
количества фактического материала, в том числе 
и из разговорной речи.

Список литературы

1. Каксин А. Д. Модальность и средства её выражения в хантыйском языке : монография. Ханты-
Мансийск : Полиграфист, 2008. 328 с.

2. Каксин А. Д. Средства выражения модальности и эвиденциальности в хантыйском языке (на 
материале казымского диалекта) : автореф. дис. … д-ра. филол. наук. Саранск. 2011. 51 с.

3. Каксин А. Д., Чертыкова М. Д. К вопросу о выражении эвиденциальных значений: инферентив, 
цитатив и адмиратив в русском языке // Вестник Северного (Арктического) федерального универси-
тета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2019. № 2. С. 22—30.

4. Каракулова М. К., Каракулов Б. И. Сопоставительная грамматика русского и удмуртского языков 
: учеб. пособие. Глазов. Глазов. гос. пед. ин-т, 2000. 92 с.

5. Кобрина О. А. Категория эвиденциальности: ее статус и формы выражения в разных языках // 
Вопросы когнитивной лингвистики. 2005. № 1. С. 86—98.

6. Кондратьева Н. В., Харитонова Е. В. Особенности выражения речевого акта совета в современ-
ном удмуртском языке // Вестник удмуртского университета. Серия: История и филология. 2019. Т. 
29. Вып. 6. С. 986—990.



87

7. НКУЯ — Национальный корпус удмуртского языка. URL: http://udmcorpus.udman.ru/ (дата об-
ращения: 17.04.2021).

8. Серебренников Б. А. Категории времени и вида в финно-угорских языках пермской и волжской 
групп / Акад. наук СССР. Ин-т языкознания. М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1960. 300 с.

9. УКК — Удмурт кыллэн кылкабтодосэз (морфологиез): тодослыко-дышетскон издание / 
А. А. Алашеева, Д. А. Ефремов, Т. М. Кибардина, Н. В. Кондратьева, С. В. Соколов, О. Б. Стрелко-
ва, И. В. Тараканов, Н. Н. Тимерханова, А. Ф. Шутов; Кылкутӥсь ; ред. Н. Н. Тимерханова. Ижевск : 
«Удмурт университет» книгапоттонни, 2011. 408 б.

10. Храковский В. С. Эвиденциальность, эпистемическая модальность, (ад)миративность // Эви-
денциальность в языках Европы и Азии. СПб. : Наука, 2007. С. 600—632.

11. Németh Z. A functional analysis of the analytic past tenses of the udmurt language // Yearbook of 
Finno-Ugric Studies, 2019, vol. 13, issue 3, pp. 520—527. In English.

12. Winkler E. Udmurt. In: Languages of the World: Materials 212. München : Lincom Europa, 2001. 
85 p.

Сведения об авторе

Ефимов Кирилл Сергеевич — аспирант. Удмуртский государственный университет (г. Ижевск, 
Россия). izhcell@gmail.com

Functional-Semantic Category of Evidentiality in the Udmurt Language

K. S. Efimov

Udmurt State University, Izhevsk, Russia

The main purpose of the research is to review the implementation of the functional-semantic category of 
evidentiality in the Udmurt language which expresses the attitude of the speaker to the information he com-
municates. This category can be verbalized at different levels of the language system, namely at the level of 
vocabulary, grammar, and syntax. The novelty of the study is due to the lack of a comprehensive consideration 
of evidentiality in Udmurt linguistics as a linguistic universal.

Keywords: Finno-Ugric languages, Udmurt language, grammar of the Udmurt language, past tense, vo-
cabulary of the Udmurt language, syntax of the Udmurt language, evidentiality.

УДК 93 DOI 10.47475/9785727118559-18
ББК 63
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Челябинская крепость, заложенная в 1736 г., возникла в экстремальных условиях работы Оренбург-
ской экспедиции, когда развернувшееся башкирское восстание 1735 — 1740 гг. поставило под угрозу пла-
ны руководства. Для их осуществления потребовалось строительство опорных пунктов в зоне фронтира. 
В крепости, построенные на Южном Урале, было записано крестьянское население. В 1739—1740 гг. в 
Челябинской крепости была проведена перепись населения. Данные этого источника содержат важные 
культурные характеристики, указывающие на места выхода, малую родину первопоселенцев. Такие куль-
турные характеристики города ХVIII века, как антропонимика, номинация первого храма, городская то-
понимика свидетельствуют о том, что Челябинск был моноэтничным и моноконфессиональным городом.
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