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Отрицательный глагол в удмуртском языке

К. С. Ефимов,
аспирант

ФГБОУ ВО «УдГУ», Ижевск

Статья посвящена описанию грамматических свойств так назы
ваемого «отрицательного глагола». Дается попытка дать определение 
данному явлению, наблюдаемому в разных языках. Основной особен
ностью отрицательного глагола является изменение по лицам и числам, 
чем, собственно, и обуславливается его частеречная принадлежность, 
поскольку спряжение является эксклюзивным атрибутом глагола. 
Также затрагиваются некоторые особенности функционирования 
данных словоформ.

Ключевые слова: финноугорские языки, удмуртский язык, глагол, 
время, отрицание

Negation verb in the Udmurt language
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The article is devoted to the description of the grammatical properties 
of the socalled “negation verb”. An attempt is made to define this phenom
enon observed in different languages. The main feature of the negative verb 
is the change in persons and numbers, which actually determines its part of 
speech affiliation since the conjugation is an exclusive attribute of the verb. 
Some features of the functioning of these word forms are also touched upon.
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В рамках грамматической системы агглютинативных языков 
особое место занимают формы отрицательных глаголов. Однако 
в удмуртском языкознании до настоящего времени указанные сло
воформы не являлись предметом специальных научных исследова
ний. Этим обуславливается актуальность данной статьи, основной 
целью которой является выявление функциональных особенностей 
отрицательного глагола в современном удмуртском языке.

Структура отрицательной формы глагола в удмуртском языке 
состоит из двух компонентов: приглагольной лексемы, несущей 
в себе семантику отрицания и смыслового глагола. Последний 
из них не имеет морфологических показателей лица (за исключением 
форм 3 лица настоящего времени), в то время как первый обладает 
данными морфологическими показателями. Мы исходим из того 
факта, что «общепринятой лингвистической универсалией явля
ется способность каждого языка тем или иным образом выражать 
отрицание» [1, с. 19]. В удмуртском языке существуют несколько 
способов выражения приглагольного отрицания: отрицательные 
частицы, глагольные аффиксы, и наконец, отрицательный глагол 
(удм. ӧвӧлтӥсь карокыл).

Традиционно в удмуртской и финноугорской лингвистике тер
мин «отрицательный глагол» или «глагол отрицания» используется 
изза наличия словоизменения у компонента несущего семантику 
отрицания. Смысловой глагол находится в форме, у которой можно 
определить число, но нельзя определить лицо (т. н. коннегатив). Сам 
термин «отрицательный глагол», или «глагол отрицания», некоторые 
ученые считают неудачным. Например, И. А. Селицкая отмечает, что 
у рассматриваемых нами словоформ «лексическое значение глагола 
не обнаруживается», а также «в состав форм отрицательного ряда 
включены незнаменательные языковые единицы, которые обяза
тельно и стабильно выражают грамматическое значение данной 
грамматической категории» [2, с. 22–23]. Таким образом, отрица
тельный глагол имеет отвлеченное грамматическое значение и не яв
ляется знаменательной частью речи. Шведский лингвист Э. Даль, 
описывая отрицательный глагол в финском языке, обозначает его 
как «Neg Auxiliaries», что можно перевести как «Вспомогательные 
средства отрицания» [3, с. 84–85]. Такой подход не отражает самой 
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сути описываемого нами явления, поскольку данным термином, 
на наш взгляд, можно обозначить отрицательные частицы, на том 
основании, что они являются служебной частью речи. Д. А. Папер
но наряду с термином «отрицательный глагол» использует термин 
«спрягаемое отрицание» [4, с. 356]. Тем не менее спряжение явля
ется эксклюзивным атрибутом глагола, поэтому новый термин нам 
кажется не совсем подходящим. Мы придерживаемся устоявшегося 
термина «отрицательный глагол», поскольку он наиболее удачно 
обозначает рассматриваемое нами явление в удмуртском языке. 
Л. А. Шкляева относит к глаголам отрицания частицу эн ‘не’, которая 
используется в отрицательных формах императива, а также выделя
ет отрицательный глагол медаз ‘пусть он не’, который используется 
в отрицательных формах оптатива [5, с. 376]. Стоит отметить, что 
последний глагол имеет полную парадигму медам, медад, медаз 
(1е, 2е, 3е лицо соответственно), а в утвердительной форме (мед 
‘пусть’) у него отсутствует словоизменение.

Мы постараемся дать определение термину «отрицательный 
глагол», которое можно будет применить не только к удмуртско
му языку, но и к другим языкам (прежде всего финноугорским), 
в которых встречается данное грамматическое явление. Итак, от-
рицательный глагол —  это служебная часть речи, обозначающая, 
подобно отрицательным частицам, отрицание смыслового глагола, 
обладающая при этом парадигмой спряжения, и способная выра
жать показатели лица, числа и времени. Отрицательный глагол 
употребляется в связке со смысловым глаголом в форме коннегати
ва, с которым в различных комбинациях, в зависимости от языка, 
распределяются вышеназванные показатели лица, числа и времени. 
Вместе отрицательный глагол и коннегатив «представляет собой 
единый предикат и являются синтаксической вершиной единствен
ной клаузы» [6, с. 115]. Также немаловажным остается тот факт, что 
отрицательный глагол обязательно стоит перед смысловым глаголом 
в форме коннегатива, что, по мнению Е. Георгиевой, свидетельствует 
о том, что отрицательный глагол «занимает более высокое поло
жение в структуре предложения, поскольку он управляет формой 
смыслового глагола и выражает грамматическое время» [7, с. 14].



277

Далее рассмотрим парадигму спряжения отрицательного глагола 
в удмуртском языке, которую приводит И. В. Яковлев (табл. 1).

Таблица 1
Отрицательный глагол в удмуртском языке [8, с. 50]

Спряжение отрицательного глагола
будущее прошедшее настоящее

уг —  ум(е)
уд —  уд(э)
уз —  уз(э)

ӧй —  ӧм(е)
ӧд —  ӧд(э)
ӧз —  ӧз(э)

уг —  ум(е)
уд —  уд(э)

уг —  уг

Мы выбрали грамматику И. В. Яковлева, потому что в парадиг
ме отрицательного глагола во множественном числе присутствует 
факультативный гласный <э>. Мы полагаем, что этот гласный мог 
использоваться прежде всего в конструкциях, предполагающих 
отсутствие смыслового глагола в форме коннегатива. Современные 
описательные грамматики не дают никакой информации о наличии 
вышеупомянутого факультативного гласного. Также нами не были 
обнаружены словоупотребления отрицательного глагола с факуль
тативным гласным <э> в Национальном корпусе удмуртского языка.

Далее перейдем к описанию отрицательного глагола в удмурт
ском языке. Отрицательный глагол существует в прошедшем и на
стоящебудущем времени. В прошедшем времени отрицательный 
глагол имеет четыре формы: ӧй ‘я не’, ӧд ‘ты/вы не’, ӧз ‘он/она/оно/
они не’, ӧм ‘мы не’. Они обладают показателями времени, лица 
и иногда числа (для 1го лица). Также этот глагол используется для 
выражения отрицания в условном наклонении. Смысловой глагол 
в форме коннегатива, примыкающий к отрицательному глаголу име
ет ограниченное количество показателей финитности —  а именно 
число и время (в данном случае это можно назвать будущепрошед
шим временем коннегатива). Среди прочих показателей финитности 
именно «лицо во всех парадигмах отмечается отрицательным гла
голом» [9, с. 268]. Остальные показатели финитности в зависимо
сти от словоформы берет на себя коннегатив либо отрицательный 
глагол.
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В настоящебудущем времени отрицательный глагол имеет так
же четыре формы: уг‘я не’, уд‘ ты/вы не’, уз‘он/она/оно/они не’ (только 
в будущем времени. В настоящем времени вместо уз используется 
уг), ум ‘мы не’. Настоящее и будущее время в 1м и 2м лице ед. и мн. 
ч. различаются по форме коннегатива. В настоящем времени кон
негатив в 1м и 2м лицах приобретает аффикс ськ. В то же время 
формы 3го лица ед. ч. различаются как раз по вспомогательному 
отрицательному глаголу. Формы 3го лица мн. ч. различаются тем, 
что в будущем времени отрицательный глагол используется вместе 
с коннегативом, а в настоящем с той же финитной формой, которая 
используется в утвердительных высказываниях.

Как пишет С. Едыгарова, «отрицательный глагол может прио
бретать именной сравнительный суффикс гес (–гем). Данная кон
струкция фактически не выражает отрицания» [9, с. 269]. Примеры: 
Со понна, дыр, туала даур мыным уггес кельшы: гражданской брак 
шуонзы адямилэсь чылкыт яратонзэ, улонзэ бездытэ ‘Ради этого, 
наверное, нынешний век мне меньше нравится: так называемый 
гражданский брак чистую любовь человека выхолащивает’ (Елиза
вета Камашева. Улонэтӥ —  паськыт уробоен (2014), НКУЯ). Сюресчи 
шумпотӥз: одӥг лул коть артэ, мӧзмыт узгес луы ни ‘Попутчик об
радовался: хоть одна душа рядом, скучно уже не станет’ (Вячеслав 
АрСерги. Ӧззоры (1993), НКУЯ). Вашкала улонысь, уката но клас-
сикаысь пуктэм спектакльёсмес гуртъёстӥ ӧмгес нуллэ азьло ‘В 
древние времена, еще и наши поставленные спектакли по классике 
по деревням раньше реже возили’ (Егор Загребин. Удмурт чиган 
(2004), НКУЯ) [10]. Как мы видим, отрицательный глагол с аффиксом 
гес (–гем) может употребляться во всех трех временах, в которых 
существует отрицательный глагол. Такая словоформа фактически 
обозначет утверждение и подчеркивает недостаточность, ограни
ченность, неполноту действия, выражаемого смысловым глаголом.

Еще один отрицательный глагол в удмуртском языке исполь
зуется для отрицания в желательном наклонении (оптативе). Этот 
глагол явно имеет другое происхождение. В утвердительных формах 
принимает форму мед. В отрицательных формах, 1е лицо: медам; 
2е лицо: медад; 3е лицо: медаз. Также стоит отметить, что данный 
глагол несет в себе информацию о принадлежности смыслового 
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глагола к желательному наклонению. В отрицательной форме жела
тельного наклонения смысловой глагол в форме коннегатива иден
тичен коннегативу будущепрошедшего времени. Таким образом, 
большую часть показателей финитности содержит в себе именно 
отрицательный глагол. В то время как коннегатив в сочетании с раз
личными отрицательными глаголами принимает разные формы 
времени и наклонения.

Таким образом, отрицательный глагол в удмуртском языке, 
помимо отрицания смыслового глагола, берет на себя часть пока
зателей финитности. В табл. 2 изображены показатели финитности, 
которые принимает на себя глагол и коннегатив, составляя отрица
тельную форму. T —  время, P —  лицо, N —  число.

Таблица 2
Показатели финитности отрицательного глагола  

и коннегатива в глагольных временах

Лицо/
число

Прошедшее Настоящее Будущее
отриц. гл 

(1)
коннега
тив (2) 1 2 1 2

1 л., ед. ч. T, P, N N P T, N T, P, N N
2 л., ед. ч. T, P N P T, N T, P N
3 л., ед. ч. T, P N P, T N T, P N
1 л., мн. ч. T, P, N N P, N T, N T, P, N N
2 л., мн. ч. T, P N P T, N T, P N
3 л., мн. ч. T, P N P. T N T, P N

Как мы видим, отрицательный глагол чаще всего берет на себя 
показатели лица и времени, в то время как коннегатив берет на себя 
показатели числа.

Аналогичным образом рассмотрим отрицательный глагол 
в условном и желательном наклонении (табл. 3). M —  наклонение, 
P —  лицо, N —  число (табл. 3).

Стоит также отметить, что в современной удмуртской разго
ворной речи отрицательный глагол в кондиционалисе может пре
образовываться в неизменяемую частицу ӧй [11, с. 161]. Это пре
образование скорее всего стало возможным благодаря аффиксам, 
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указывающим на лицо и число, после чего дублирование этих же 
показателей финитности у отрицательного глагола стало избыточ
ным. Составляя таблицу, мы взяли тот вариант парадигмы услов
ного наклония, при котором использован отрицательный глагол, 
а смысловой глагол в единственном числе не имеет аффиков ука
зывающих на лицо.

Таблица 3
Показатели финитности отрицательного глагола  

и коннегатива в кондиционалисе и оптативе

Лицо/
число

Кондиционалис Оптатив
отриц. гл. смысловой гл. отриц. гл. коннегатив

1 л., ед. ч. P, N M, N P, M N
2 л., ед. ч. P M, N P, M N
3 л., ед. ч. P M, N P, M N
1 л., мн. ч. P, N M, N, P P, M N
2 л., мн. ч. P M, N, P P, M N
3 л., мн. ч. P M, N, P P, M N

При отицании оптатива парадигма выглядит гораздо более 
последовательной и однородной. Коннегатив регулярно содержит 
исключительно показатели числа. Отрицательный глагол берет 
на себя показатели лица и наклонения.

Таким образом, мы выделяем в современном удмуртском языке 
два отрицательных глагола: уг и медам (в качестве начальной формы 
выбрано 1е лицо, ед. ч., поскольку инфинитива эти глаголы не име
ют), которые берут на себя часть показателей финитности. Данные 
глаголы употребляются исключительно в связке со смысловым 
глаголом в форме коннегатива либо без него (в таком случае смы
словой глагол подразумевается). Отрицательный глагол не является 
вспомогательным. Согласно Е. Георгиевой, отрицательный глагол 
в удмуртском языке «не является синтаксически независимым эле
ментом, который может подвергаться преобразованиям поряд
ка слов» [12]. Остальные лексические единицы, использующиеся 
в удмуртском языке для отрицания при смысловом глаголе, такие 
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как эн и ӧвӧл, не являются отрицательными глаголами, поскольку 
не подвергаются словоизменению.
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