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Аннотация. Основная цель работы состоит в наиболее полном анализе грамматических 

свойств формы I прошедшего времени глагола в сочетании с неизменяемым вспомогательным 

глаголом «вылэм» в удмуртском языке в синхронном аспекте, а также в решении вопроса о 

существовании вышеназванных сочетаний как отдельной грамматической формы прошед-

шего времени в современном удмуртском языке. 

Ключевые слова: финно-угорские языки, удмуртский язык, грамматика удмуртского 

языка, прошедшее время, эвиденциальность. 

Abstract. The article provides the most complete synchronic analysis of grammatical proper-

ties demonstrated by the past tense I form of the verb in combination with the invariable auxiliary 

verb “vylem” in the Udmurt language and suggests that the above-mentioned combinations exist as 

a separate grammatical form of past tense in the modern Udmurt language. 
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Рассматривая аналитические формы прошедшего времени в удмуртском языке, можно 

кратко описать их как сочетания финитного глагола в форме I или II прошедшего времени с 

неспрягаемым вспомогательным глаголом вал либо вылэм. В зависимости от использования 

вал либо вылэм высказывание можно будет считать либо нейтральным, либо неочевидным со-

ответственно. Однако сразу же встает вопрос о количестве таких сочетаний, поскольку на се-

годняшний день среди ученых нет единого мнения о точном количестве аналитических про-

шедших времен в удмуртском языке. Например, проф. И. В. Тараканов выдляет 6 форм про-

шедшего времени, 4 из которых являются аналитическими [2]. В то время как академик 

Б. А. Серебренников еще в 1960 году выделил 9 форм прошедшего времени, из которых 

7 форм являются аналитическими [6]. Основное различие двух вышеназванных точек зрения 

состоит в том, что Серебренников считает формы с лексемой «вылэм» самостоятельными фор-

мами, а И. В. Тараканов классифицирует эти формы в составе одной грамматической формы, 

хотя и с оговоркой, что в зависимости от использования вал/вылэм высказывание приобретает 

оттенок очевидности/неочевидности действия соответственно [2: 184]. 

Перечисленные нами источники дают полные парадигмы всех аналитических форм 

времени глагола в удмуртском языке, однако нам важен подход к разграничению этих форм, 

поэтому мы сколняемся к точке зрения Серебренникова и считаем его концепцию более близ-

кой к истине, хотя эта концепция, на наш взгляд, требует некоторых уточнений. Несмотря на 

это, два перечисленных нами источника не сообщают о наличии аналитической формы гла-

гола прошедшего времени, образованного с помощью финитного глагола в форме I прошед-

шего времени в сочетании со вспомогательным неизменяемым глаголом вылэм («было», «ока-

зывается»). 

Наличие в удмуртском языке аналитической формы глагола, которой посвящена статья, 

допускают авторы «Грамматики современного удмуртского языка», а также такие исследова-

тели, как В. И. Алатырев, М. К. Каракулова и З. Немет. Так, например, авторы перечисляют 

аналитические формы глагола со вспомогательным глаголом вал («было»), отмечая при этом, 

что вместо вспомогательного глагола вал может быть также вспомогательный глагол вылэм. 

Аналитические формы этого глагола, по мению авторов грамматики, «содержат в своем зна-

чении дополнительный оттенок неочевидности» [3: 206–207]. Ряд других авторов также до-

пускают существование этой формы. Однако на сегодняшний день не было ни одного иссле-

дования, посвященного анализу конкретно этой формы глагола. О существовании формы гла-
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гола типа мон гыри вылэм («я пахал, оказывается») пишет В. А. Алатырев, однако он упоми-

нает лишь о наличии такой формы без каких-либо пояснений [1: 578]. Также об этой форме 

пишет М. К. Каракулова. Она противопоставляет I и II плюсквамперфект на основе того, что 

во II плюсквамперфекте «результат действия к настоящему моменту замечается меньше» 

[4: 71]. Чуть подробнее данную форму глагола, в сопоставлении с другими аналтическими 

формами удмуртского глагола, рассматривает венгерский исследователь З. Немет. Он отме-

чает, что эта форма глагола сообщает о релевантных на момент речи событиях, которые могли 

быть совершены однажды либо несколько раз, и говорящий получил информацию не из пер-

вых рук, т. е. форма глагола содержит в себе эвиденциальную сему [7: 525]. З. Немет также 

считает, что, используя эту форму, «говорящий знает о том, что событие произошло, но не 

знает, как оно произошло» [Ibid.]. Однако данная форма является, на наш взгляд, малоупотре-

бимой и единственным источником, где нам удалось найти эту форму, оказалась песня 

«Орина, Марина» из репертуара ансамбля «Айкай». Поиск подобных форм в национальном 

корпусе удмуртского языка не дал результатов. Таким образом, можно предположить, что рас-

сматриваемая нами форма глагола встречается преимущественно в устной речи носителей уд-

муртского языка. 

Рассуждая о статусе рассматриваемой нами формы глагола как о самостоятельной гра-

матической единице, необходимо обратиться к критериям разграничения аналитических форм 

глагола от свободных сочетаний. К примеру, В. В. Поздеев в своей статье «Критерии анали-

тических форм удмуртского глагола» предлагает следующих семь пунктов: 

1) структурная раздельнооформленность компонентов аналитической конструк-

ции; 

2) их синтаксическая позиция в структуре сочетания; 

3) употребление в качестве первого компонента только одной части речи — гла-

гола; 

4) способность любого глагола к образованию парадигмы спряжения; 

5) смысловая цельнооформленность, базирующаяся на идиоматичности всего со-

четания; 

6) синтаксическая функция всего аналитического образования; 

7) интонационное оформление аналитической конструкции [5: 25]. 

Теперь проверим соответствие каждого из вышеперечисленных пунктов рассматрива-

емой нами форме глагола. 

1. Структурная разнооформленность рассматриваемой нами грамматической 

формы в контексте Калоша кутчай вылэм («Оказывается, я надел калоши»), на наш взгляд, 

очевидна, поскольку данная форма состоит из финитного глагола кутчаны («надевать») 
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в форме 1 лица единственного числа I прошедшего времени и вспомогательного глагола вылэм 

(«было», «оказывается»). 

2. Синтаксическая позиция в структуре сочетания для рассматриваемой нами 

формы глагола всегда одинакова: сначала идет финитный глагол, а затем вспомогательный 

глагол вылэм. 

3. В качестве первого компонента в составе рассматриваемой нами аналитической 

конструкции выступает финитный глагол. 

4. Любой глагол, поставленный в форму, о которой мы пишем, может образовать 

полную парадигму спряжения, поскольку первый элемент аналитической конструкции — это 

глагол в форме I прошедшего времени, и все глаголы удмуртского языка в I прошедшем вре-

мени образуют полную парадигму спряжения, к которой в нашем случае достаточно только 

добавить вспомогательный глагол вылэм («было», «оказывается»). Таким образом, полная па-

радигма спряжения глаголов в описываемой нами форме выглядит так: 

 
 утвердительные формы отрицательные формы 

ветлыны 
(ходить) 

I спряжение 

мон ветлӥ вылэм 
тон ветлӥд вылэм 
со ветлӥз вылэм 

ми ветлӥмы вылэм 
тӥ ветлӥды вылэм 

соос ветлӥзы вылэм 

мон ӧй ветлы вылэм 
тон ӧд ветлы вылэм 
со ӧз ветлы вылэм 
ми ӧм ветлэ вылэм 
тӥ ӧд ветлэ вылэм 

соос ӧз ветлэ вылэм 
кутчаны 

(надевать) 
II спряжение 

мон кутчай вылэм 
тон кутчад вылэм 
со кутчаз вылэм 

ми кучтамы вылэм 
тӥ кутчады вылэм 

соос кутчазы вылэм 

мон ӧй кутча вылэм 
тон ӧд кутча вылэм 
со ӧз кутча вылэм 

ми ӧм кучталэ вылэм 
тӥ ӧд кутчалэ вылэм 

соос ӧз кутчалэ вылэм 
 

5. Смысловая цельнооформленность, на наш взгляд, достигается за счет значения 

передаваемого этой формой глагола. А именно: «обозначение события в прошлом, которое 

не является релевантным на момент речи и для которого не имеет значения, сколько раз 

это происходило, и говорящий осведомлён об этом событии, но не имеет никакой инфор-

мации о том, как это произошло» [7: 525]. 

6. Данная аналитическая форма глагола выполняет синтаксическую функцию ска-

зуемого в описанном нами контексте. 

7. В плане интонационного оформления данная конструкция выступает как цель-

ная самостоятельная синтаксическая единица. 
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что рассматриваемая нами аналитическая 

конструкция соответствует критериям, предложенным В. В. Поздеевым, и может рассматри-

ваться как самостоятельная грамматическая форма наряду с другими формами, представлен-

ными в научных грамматиках удмуртского языка. 

Также нами был проведен опрос об особенностях функционирования данной формы 

глагола. В опросе приняли участие 50 респондентов — носителей языка. Респондентам было 

предложено три предложения, содержащие аналитическую форму глагола, которой посвя-

щена статья (см. табл.). 

Таблица 

Вариант ответа
 
 

Контекст 

Говорящий точно 
знает, что событие 

произошло 

Говорящий не может 
точно сказать, было ли 

событие на самом деле и 
знает о нем со слов дру-

гих людей 

Затрудняюсь отве-
тить 

Соос ӵошен ветлӥзы 
вылэм 6,3% 87,5% 6,3% 

Со висись анаез доры 
бускель гуртэ дыртӥз 
вылэм 

12,5% 81,3% 6,3% 

Соиз курегъёссэ сю-
дыны потӥз вылэм 18,8% 68,8% 12,5% 

Исходя из этих данных можно сделать вывод, что большинство носителей языка видят 

наличие эвиденциальной семы в данной грамматической форме. Респондентам также был за-

дан вопрос: «Используете ли вы данную грамматическую форму в повседевной речи?» — на 

который большинство опрашиваемых дали утвердительный ответ (62,5%). Таким образом, 

можно говорить о том, что эта форма глагола действительно используется носителями языка, 

хотя преимущественно в разговорной речи. 

На наш взгляд, рассматриваемую грамматическую форму можно классифицировать как 

плюсквамперфект, поскольку остальные формы плюсквамперфекта в удмуртском языке обра-

зуются с помощью сочетания финитного глагола в форме I либо II прошедшего времени (т. е. 

перфекта) и вспомогательного глагола вал либо вылэм. Таким образом, в удмуртском языке 

можно выделить 4 формы плюсквамперфекта (на примере глагола ветлыны («ходить») в 

форме 3 лица ед. числа): ветлӥз вал, ветлӥз вылэм, ветлэм вал, ветлэм вылэм. Рассматривая 

эти формы, можно сразу противопоставить форму типа ветлӥз вал всем остальным, поскольку 

эта форма глагола является нейтральной, а остальные так или иначе содержат эвиденциальную 

сему. 
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Таким образом, семантика форм глагола типа ветлӥз вылэм («он ходил, оказывается») 

содержит в себе указание на то, что действие было совершено в прошлом, результат действия 

говорящий может наблюдать, но при этом говорящий не знает, как было совершено событие 

или действие, и он не был очевидцем этого события или действия. При этом актуальность 

действия к моменту речи ощущается ниже, в сравнении с формами ветлэм вал и ветлэм вылэм. 

Кроме того, мы предполагаем, что в данная форма может выражать более сильное миративное 

значение, по сравению с формами ветлэм вал и ветлэм вылэм. Однако более точное семанти-

ческое значение этой формы глагола можно определить при более детальном сопоставитель-

ном анализе семантики всех форм плюсквамперфекта в удмуртском языке. Также учитывая 

факт, что данная форма глагола употребляется преимущественно в устной речи и гораздо реже 

остальных аналитических форм глагола в удмуртском языке, мы считаем возможным говорить 

о периферийном статусе рассматриваемой нами морфологической единицы. 
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