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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОДОВОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 

(на материале современной удмуртской прозы) 

 

STYLISTIC POTENTIAL OF CODE SWITCHING  

(based on present-day Udmurt prose) 

 

Н. В. Кондратьева  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»  

Ж. Шаланки  

Университет им. Этвёша Лоранда, г. Будапешт  
 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению стилистических 

возможностей явления кодового переключения на примере творчества 

удмуртской писательницы Дарали Лели. На основе анализа рассказа «Удмурт 

декаданс» выделены две группы прагматических функций кодовых 

переключений в художественном тексте: функция передачи информации и 

функция воздействия на читателя. Подчеркивается, что в творчестве Дарали 

Лели использование иноязычных реалий, включение фраз / выражений на 

русском языке, размышления о судьбе контактирующих языков несут важную 

смысловую, стилистическую и эмоциональную нагрузку произведения. 

Abstract. The article deals with the analysis of code switching based on works 

by the Udmurt writer Darali Leli. Two groups of pragmatic functions are singled out, 

following the analysis of the story "Udmurt decadence": the function of transmitting 

https://www.gesetze-im-internet.de/wppg/WpPG.pdf
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https://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg/2#:~:text=(2) Das sorbische (wendische,ihren Willen assimiliert zu werden


 

 

information and the functions of impacting the reader. It is highlighted that in the 

works by Darali Leli the use of language realia, incorporation of phrases / 

expressions in Russian and reflections on the future of the contacting languages have 

an important stylistic and emotional role in the text. 

Ключевые слова: удмуртско-русское двуязычие, кодовое переключение, 

стилистические приёмы, Дарали Лели, удмуртская литература 

Keywords: Udmurt-Russian bilingualism, code switching, stylistic devices, 

Darali Leli, Udmurt literature 
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Переключение кода или кодовое переключение – это лингвистическое 

явление, которое, с одной стороны, представляет собой переход говорящего в 

процессе речевого общения с одного языка на другой в зависимости от условий 

коммуникации; с другой это взаимодействие структур и структурных 

элементов двух языков [1, 3]. Его реализация в речи обусловлена целым рядом 

экстралингвистических, интралингвистических (собственно лингвистических), 

психофизиологических факторов [5, 6].  

Одно из важнейших условий возникновения явления кодового 

переключения – это наличие длительного би- и полилингвального языкового 

континуума в окружении языковой личности. Чаще всего вопросы кодового 

переключения исследуются в отношении устной речи носителей языка, между 

тем в последние годы указанное явление становится одним из стилистических 

приемов создания художественного текста. В связи с этим основной целью 

данной статьи является выявление стилистического потенциала кодовых 

переключений в условиях художественного билингвизма. Материалом для 

исследования стал рассказ «Удмурт декаданс» («Удмуртский декаданс») 

современной удмуртской писательницы Дарали Лели. 

Дарали Лели (Петрова Елена Владимировна) (род. 15.08.1987) – 

удмуртская писательница, журналист, одна из первых удмуртских блогеров, 

куратор удмуртских проектов в Арт-Резиденции (Молодежный 

информационно-ресурсный центр г. Ижевска), дизайнер удмуртской моды, 

сценарист фильмов «Узы-боры» (2011) и «Пузкар» (2013); лауреат 

Национальной премии им. Эрика Батуева (2012) и международной премии 

«Древо мира» (2014). Продолжая традиции своей матери (удмуртской поэтессы 

Татьяны Черновой) и бабушки (детской поэтессы Лидии Черновой), Дарали 

Лели очень трепетно относится к вопросам сохранения родного языка и 

культуры. Наиболее ярко это проявляется в ее рассказе «Удмурт декаданс».  

Само название произведения – это аллюзия на направление в литературе, 

творческой мысли рубежа XIX и ХХ веков, отличающееся эстетизмом, 

индивидуализмом и имморализмов. Хронотоп произведения удмуртского 

автора – это рубеж XX–XXI веков. Именно этот период характеризуется 

активными ассимиляционными процессами в условиях удмуртско-русского 

двуязычия. Какова судьба удмуртского народа, что ожидает его в будущем – 



 

 

вопросы, которые становятся лейтмотивом всего произведения. Не случайно 

завершающие строки рассказа «Удмурт декаданс» являются следующие: 

 

Кин утёз удмуртлыкмес?  Кто сохранит удмуртскую культуру? 

Яшин-а?     Яшин? 

Чик юнме ужаз Тамара   Напрасно трудилась-старалась Тамара 

Тепляшина.     Тепляшина. 

Нош шайлы-о     И для чего 

Дядюков Иван    Дядюков Иван 

Берыкъяз удмурт кылэ роман?  Переводил на удмуртский язык роман? 

Тэк чуръяз     Напрасно писал стихи  

Йыгын Курбат.    Йыгын Курбат. 

Лучше б дал тебе под зад.  Лучше б дал тебе он под зад. 

Кин пыжоз удмурт сиён?   Кто будет готовить удмуртские блюда?  

Кастрен? НАТО но ООН?  Кастрен? НАТО и ООН? 

Нылпиед юэ «Дюрсо»   Твои дети пьют «Дюрсо» 

Но малпа: «Плевать на всё…»  И думают: «Плевать на всё…»  

[2, с. 107–108] 

 

Анализируя указанный выше рассказ Дарали Лели, можно выделить две 

группы функций кодовых переключений, представленных в произведении: 

функция передачи информации и функция воздействия на читателя. Данные 

группы являются универсальными в условиях художественного билингвизма 

[4], однако каждый национальный язык отражает свои особенности построения 

художественного текста. 

Функция передачи информации в произведениях Дарали Лели реализуется 

через репрезентацию названий исторических и / или культурных реалий. В 

тексте они занимают незначительное место. Их главная задача – создать общий 

колорит времени или указать на культурные реалии из исторического 

прошлого, обозначить наиболее распространенные лингвистические реалии 

современности: Шуо ук «сливки общества» – вот со понна со сливки öвöл: со – 

чырс аръян [2, с. 105]. букв. Говорят же «сливки общества», вот для нее [это 

общество] абсолютно не является сливками: они [его представители] – кислая 

простокваша.  

Интересно отметить, что в одном и том же контексте Дарали Лели смело 

использует и оригинальную номинацию культурных реалий, и его 

кириллическую транскрипцию: Belle epogue куашкамын ини секыт, ас 

юбкаосаз канжаськись викториан вакыт яке тып-тып, кöжы ӝук кадь, 

крепостной праволэсь пегӟем гумыр; ӝуштыса капитализмо öре дыртӥсь но 

зын азбаръёсын революция сярысь вераськись аръёсын ог ёзо – сöсырмем «Бэль 

эпок», чума азьын – пир» [2, с. 105]. ʻУже канул в лету период Belle epogue в 

эпоху викторианства, когда [девушки] запинались о свои юбки; или словно 

гороховая каша период, освободивший от крепостного права; или ровесник 

стремящегося к капитализму в заполненных затхлым запахом дворах с речами о 

революции времени – раненый «Бэль эпок», пир перед чумойʼ. В данном случае 



 

 

сохранение оригинального написания позволяет сделать прямую аллюзию на 

особый период во французской истории, получивший название – Прекрасная 

пора (эпоха), датируемый 1870–1880 годами и началом Первой мировой войны 

1914 года. Данный этап характеризовался экономическим процветанием, 

технологическими, научными и культурными инновациями. 

Вторая группа функций кодовых переключений в художественном тексте 

связана с прямым воздействием на читателя. В исследуемом рассказе Дарали 

Лели эта группа кодовых переключений представлена более разнообразно как 

количественно, так и качественно.  

Среди целого ряда стилистических характеристик явления кодового 

переключения в рассказе «Удмурт декаданс» представлены следующие: 

а) кодовое переключение как репрезентация особенностей использования 

удмуртского языка его современными носителями. В этом контексте важно 

подчеркнуть, что в художественной литературе практика использования 

кодового переключения многие годы воспринималась как погрешность, 

неумение обходиться ресурсами одного языка для выражения мысли. 

Исследуемое явление как стилистический прием традиционно применялся 

лишь для создания художественного образа, когда смешение языков в речи 

персонажа являлось эффективным способом передачи имплицитной 

информации о происхождении героя, его социальном статусе, эмоциональном 

состоянии, об особенностях коммуникативной ситуации в целом. Однако в 

рассказе Дарали Лели речь персонажей, напротив, характеризуется чистотой 

языка, тогда как размышления автора целенаправленно маркируются кодовыми 

переключениями: И ми – навеки шаер лучезарных италмасов [2, с. 105]. ʻИ мы 

– навеки [остаемся] краем лучезарных италмасовʼ; Кулонлэн но чеберез вань, 

нежно сипыртэ декаданс… Удмуртлы не понять! [2, с. 105]. ʻДаже у смерти 

есть своя красота, нежно шепчет декаданс… Но удмурту не понять!ʼ. 

б) кодовое переключение как элемент языковой игры, позволяющий 

акцентировать внимание на абсурдности ситуации: Огкылын, салонын трос 

соос, курегирующой (авторский неологизм от удм. курег ʻкурицаʼ) 

персонажъёс. Удмуртъёс быгато ук витьыны [2, с. 106]. ʻСловом, в салоне 

очень много персонажей, которые пытаются что-то создать (букв. снести). 

Удмурты умеют ждатьʼ. Сие вымученные (вместо вымоченные) в суре кусочки 

чипея (2, с. 107).  ʻЕст вымоченные в пиве кусочки щукиʼ. 

В ряде случаев языковая игра присутствует на уровне грамматических 

форм: Декадансын мед отсутствует элемент морализации [2, с. 106]. ʻВ 

декадансе пусть отсутствует элемент морализацииʼ; Вань сыӵеосыз, кин ялан 

одӥг интыын пуке. Дасо аръёсын. Вань свежойёсызгес (форма сравнительной 

степени, используется указательно-выделительный суффик множественного 

числа и суффикс сравнительной степени). Вань почти очаровательнойёсыз [2, 

с. 106]. ʻбукв. Есть те, которые постоянно сидят на своем месте. Десятками лет. 

Есть более свежие. Присутствуют почти очаровательные. 

в) кодовое переключение как акцентирование внимания на лексическом 

богатстве удмуртского языка, что достигается параллельным использованием 

одного и того же лексического значения на удмуртском и русском языках: 



 

 

Котькуд кыкетӥ удмурт ныл – Оленька. Оленька, кудӥз кыкетӥез, кудӥз в 

очередном пятнадцатом платье а-ля Оленька, проникновенно кит-кит 

серекъя [2, с. 105]. ʻКаждая вторая удмуртская девушка – Оленька. Оленька, 

которая вторая, которая в очередном пятнадцатом платье а-ля Оленька, 

проникновенно и задорно смеетсяʼ; Одно ик луыны кулэ демоническая 

женщина. Дэймон кышно [2, с. 106]. ʻОбязательно должна быть демоническая 

женщина. Страшная женщинаʼ. 

г) кодовое переключение как усиление экспрессивности описываемого 

действия: Юной Фаина Раневская кадь, уже нахально, но талантливо сялӟе в 

сторону Оленек, но шуэ: «Чеберина» кыл табере – тышкаськон» [2, с. 105]. 

ʻСловно юная Фаина Раневская, она нахально и талантливо плюет в сторону 

Оленек и произносит: Слово «Чеберина» в современной трактовке – это уже 

ругательствоʼ; Трах! – шуккиз история йыразы Нырысетӥ дунне ожен. Нушы 

ке – йыръёсы коканы. Насмерть [2, с. 105]. ʻТрах! – ударила история Первой 

мировой войной. Если есть колотушка – она нужна для того, чтобы бить по 

головам. Насмертьʼ; Тырше безуспешно [2, с. 105]. ʻСтарается безуспешноʼ. 

Последнее является наиболее излюбленным приёмом удмуртской 

писательницы: Исьтепанлэсь панк лэсьтыса, дэймон кышно стремительно 

кошке, не забыв сделать гучык [2, с. 107]. ʻСделав из Степана панка, эта 

страшная женщина стремительно удаляется, предварительно сделав глотокʼ; 

Нылъёс усё в объятия не шутя [2, с. 107]. ʻДевушки бросаются в объятия не 

шутяʼ. 

Важно подчеркнуть, что в своем произведении автор не стремится избегать 

высокой плотности русскоязычных вкраплений. Более того, Дарали Лели 

сознательно включает в парадигму склонения русского языка 

удмуртскоязычные лексемы: Удмуртъёслэн луысал ке асьсэлэн Удмурт 

империзы, кар лулчеберетсы, фантом йöскалык бомонд (пощёчиной – или 

элементарным ӵыжоном под зад! – разнузданно-герберовскому культу 

отдыха), асьсэлэн историзы (история – туннэ нуналлэн валэктонэз) но черксы, 

спортсы, секссы но кышномуртлы сӥзем йылолъёссы (вплоть до нижнего 

белья от бабушек рукодельниц деревни Уддяди, а не от французских 

монашек-кармелиток), удмурт бикинзы (бадӟым юан: предполагал-а кудӥз ке 

чепецкий женский костюмный комплекс разумный улштань?), удмурт 

мартинизы, удмурт духизы-уртвузы, удмурт -зы, -сы но котькыӵе 

общественно-значимой пысы (кытын котькин «кулэ ке – сурттэ», без 

исключения на любые институты),  соку луысал удмурт декаданс [2, с. 104]. 

ʻЕсли у удмуртов была своя империя, городская культура, фантом 

национального бомонда ([сформированная] пощёчиной – или элементарным 

пинком под зад! – разнузданно-герберовскому культу отдыха), своя история 

(история как объяснение современности) и церковь, спорт, секс, традиции, 

связанные с культом женщины (вплоть до нижнего белья от бабушек 

рукодельниц деревни Уддяди, а не от французских монашек-кармелиток), 

удмуртские бикини (большой вопрос: предполагал ли какой-нибудь чепецкий 

женский костюмный комплекс разумное нижнее белье), удмурт мартини, 

удмуртские духи, удмуртские -зы, -сы (букв. лично-притяжательные суффиксы) 



 

 

и всякие общественно-значимые ж*..ы (которые при необходимости могут 

выпускать газы без исключения на любые институты), тогда наступил бы 

удмуртский декаданс. 

Приведенные выше примеры позволяют утверждать, что явление кодового 

переключения в рассказе «Удмурт декаданс» Дарали Лели, позволяет раскрыть 

главную тему произведения – проблему сохранения родных языков в эпоху 

глобализации. Автор подчеркивает, что в многонациональной России каждый 

гражданин, носитель того или иного конкретного языка, живет в тесном 

контакте с представителями других языков и культур. И наша задача – 

сохранить это многообразие языков и культур как гарант устойчивого развития 

государства. 

Таким образом, в творчестве Дарали Лели использование явления 

кодового переключения позволяет выявить дополнительную смысловую 

нагрузку текста, определить тип его модально-эмоциональных смыслов, а 

также способствует репрезентации системы ценностей автора. 
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