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ПОрядОк слОв 

в языкЕ удмуртскОй ПОэзии

В статье освещаются вопросы словопорядка в структуре удмуртского предложения. 
Подчёркивается, что синтаксические конструкции в целом имеют прямой порядок 
расположения слов. Но предложения не лишены инверсий. Поэтому анализируются 
различные варианты взаимного расположения второстепенных членов предложения.  
В устной речи порядок слов более свободен и подвижен, чем в речи книжной и письмен-
ной. Особенности порядка слов характерны и для поэзии. В отличие от прозы, в стихах 
тенденция склоняется к использованию удмуртскими поэтами обратного порядка слов, 
чем подчёркивается ритм и повышается эмоциональная окраска. В поэзии данный под-
ход используется в целях ритмизации и стилизации.
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Порядок слов – важный показатель языковой структуры. Он связан с морфологи-
ческим строем языка и исторически может быть изменчив. Определение порядка слов 
мы можем увидеть во многих лингвистических словарях, в частности О. С. Ахмановой, 
Ж. Марузо и др. Однако, в «Грамматике современного удмуртского языка (Синтаксис 
простого предложения)» нет раздела о порядке слов, хотя труды такого рода имеются.

В удмуртском языкознании порядок слов в предложении в определенной 
мере исследовался в работах М. Н. Булычева, П. П. Глезденева, И. В. Яковлева, 
С. П. Жуйкова, Т. Г. Гавриловой, К. М. Баушева, В. В. Понарядова, А. Ф. Шутова, 
Л. Л. Карповой и др.

М. Н. Булычев этот вопрос исследует в историческом разрезе, показывая 
генезис взаимозависимых членов предложения. Он устанавливает ряд новых по-
ложений в удмуртском языке, о которых до него никто не высказывался. По его 
наблюдениям, порядок слов в устной живой речи значительно свободнее и под-
вижнее, чем в книжной и письменной речи.

Также интересны и справедливы его высказывания о том, что на традиционный 
твердый порядок слов в удмуртском предложении разрушительным образом дей-
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ствует развитие удмуртской морфологии и что из всех концентров в предложении 
самое устойчивое взаиморасположение концентра «определение-определяемое».

Так, ещё Н. М. Карамзин указывал на то, что порядок слов в русском языке 
далеко не свободный, что изменение порядка слов влечет за собой изменение 
смысла, изменение значения, что в каждом отдельном случае возможен только 
один определенный порядок слов.

С. П. Жуйков показывает, как при изменении порядка слов в содержании пред-
ложение изменяется коренным образом [Жуйков 1938]. Например: Мон корка пу ваи 
(ʻЯ дрова для топки печи принёс / привёзʼ). Это же предложение при изменении по-
рядка слов получает другое значение: Мон пу корка ваи (ʻЯ деревянный дом привёзʼ).

В исследованиях П. П. Глезденева [Глезденев 1921, 45], И. В. Яковлева [Яков-
лев 1930, 65] наблюдается тенденция сохранения древнего расположения слов  
в предложении, то есть постановка сказуемого в конце предложения. 

Согласно количественному анализу Т. Г. Гаврилова [Гаврилова 1970, 109], 
60–70 % рассмотренных им примеров сохраняет древнее расположение слов  
в предложении. 

Анализируя синтаксический строй удмуртского языка, Б. А. Серебренников 
в статье «Синтаксис древнеудмуртского языка – синтаксис тюркско-татарского 
типа» отмечает, что удмуртский язык испытал влияние русского языка в значи-
тельно большей степени, чем коми-зырянский, он сохраняет особенности синтак-
сиса финно-угорского праязыка. В заключении учёный  пишет: «В современном 
удмуртском языке совершенно ясно происходит борьба двух синтаксических си-
стем разных типов. Преобладающей является старая система тюркско-татарского 
типа, свойственная финно-угорскому праязыку. Но она постепенно разрушается 
благодаря влиянию русского языка, возникают системы другой синтаксической 
системы» [Серебренников 1986, 122].

Вопросы порядка слов были рассмотрены в ряде работ А. Ф. Шутова. Большую 
ценность для синтаксиса удмуртского языка представляет его работа «Гипотаксис 
в удмуртском языке», где рассматриваются некоторые основные моменты развития 
гипотактических отношений в удмуртском языке.

Как отмечает В. В. Понарядов, исследования порядка слов в языках различных 
систем в последние десятилетия активно развиваются во всем мире. Проводились 
они и на уральском языковом материале, который предоставляет к тому обширные 
возможности, ибо за тысячелетия независимого развития уральские языки по этому 
параметру значительно отошли друг от друга. В. Понарядов разделяет их на 2 груп-
пы; одна из которых восточная (в составе самодийских, обско-угорских, марийского  
и удмуртского языков), в основном сохраняет древние особенности словопорядка, 
а другая, западная, (в составе прибалтийско-финских, саамского, венгерского), 
подверглась сильному индоевропейскому (славянскому и германскому) влиянию, 
в результате чего словопорядок здесь претерпел существенную модернизацию.

В автореферате кандидатской диссертации В. В. Понарядова порядок со-
ставляющих простые предложения в пермских языках исследовался на материале 
фольклорных текстов – сказок народной поэзии. Выбор этих источников оправдан, 
так как именно в фольклоре специфические коми и удмуртские закономерности 
словопорядка реализуются полно, в то время как язык художественной литературы, 
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не говоря уже о научных и др. текстах, в синтаксическом отношении подвержен 
сильному влиянию русского языка. 

В работе В. В. Понарядова впервые проводится сравнительное исследование по-
рядка составляющих предложения в пермских языках. В работе выделяются основные 
типы словопорядка, рассматриваются правила их употребления. Он считает, что, хотя 
специальные исследования порядка слов в удмуртском языке начались ещё в 1940-е гг.,  
но до сих пор порядок составляющих предложения изучен явно недостаточно. 

Что же означает понятие порядок слов?
Лингвистический энциклопедический словарь связывает его с морфологиче-

ским строем языка. О. С. Ахманова отмечает, порядок слов это «последователь-
ность составляющих сложной формы, взаимное расположение частей сложного  
и производного слова, словосочетания, предложения и т. д. как выражение опре-
деленного синтаксического, психологического, логического или лингвостили-
стического содержания» [Ахманова 1966, 254–255]. О. Ахманова выделяет также 
различные элементы порядка слов: например, обратный (инверсия), объективный, 
свободный, субъективный, твёрдый, структурный.

В. В. Понарядов под порядком слов подразумевает расположение членов 
предложения, которые в отношении порядка слов неравноценны. С одной сто-
роны, он выделяет составляющие члены предложения, объединяя сказуемое  
и слова, непосредственно связанные с ним тем или иным типом синтаксической 
связи: подлежащее, дополнение, обстоятельство. Расположение составляющих 
предложения определяется относительно его границ (начала и конца) или же от-
носительно сказуемого, положение которого часто бывает наиболее фиксированно.

С другой стороны, ученый выделяет члены предложения, не являющиеся его 
составляющими: это – определения при именах, составляющих предложения. Их 
словопорядковое отличие от составляющих в том, что точкой отсчета при установле-
нии их позиций выступают не границы предложения и не сказуемое, а определяемые 
ими составляющие члены предложения. Иначе говоря, В. В. Понарядов разделяет 
имеющие разную природу и вследствие этого организующиеся по-разному поря-
док составляющих предложения и порядок членов входящих в его состав именных 
словосочетаний. Рассмотрение порядка слов с точки зрения актуального членения 
предложения, считает В. В. Понарядов, позволяет выделить для каждого конкретного 
языка или языкового типа небольшое количество реализующихся в нем вариантов 
словопорядка. При этом сразу выявляется супрасинтаксическая обусловленность 
того или иного варианта, т. е. условия его употребления [Понарядов 2001, 18].

И. И. Ковтунова выделяет в литературном языке сферы, обладающие нормами 
порядка слов. Более или менее строгими правилами словорасположениями харак-
теризуется письменная прозаическая речь; в стихотворной речи порядок слов более 
свободен. Значительная степень свободы в расположении слов характерна для 
разговорной речи. Особенности порядка слов разговорной речи находят отражение  
в письменной речи как средство стилизации. Различия в нормах словорасположения 
в названных сферах связаны с различием функций порядка слов. В письменной про-
заической речи основная функция порядка слов – это осуществление определенной 
коммуникативной задачи, или актуального членения предложения. Эта функция 
в каждом случае предполагает определенный порядок словорасположения. Для 
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стихотворной, а также разговорной речи выражение этой функции при помощи 
порядка слов менее существенно, поэтому здесь порядок слов располагает большей 
свободой по сравнению с письменной прозаической речью. 

Как отмечает Л. Л. Карпова [Карпова 1995, 86], «Порядок слов в предложе-
нии любого языка всегда подчиняется определенным нормам. Агглютинативные 
языки, к которым относится и удмуртский, характеризуются более устойчивым 
порядком слов. В удмуртском простом предложении при обычном, прямом по-
рядке слов подлежащее и его группа начинают предложение, а завершает его 
группа сказуемого. Сказуемое как стержневое слово своей группы стоит в конце 
предложения. Особенности функционирования разговорной речи оказывают су-
щественное влияние на порядок слов в предложении».

По мнению А. Ф. Шутова, в прозе древний порядок слов хорошо сохраняет-
ся, а в поэзии, в удмуртской стихотворной речи, порядок слов более свободный. 
В целях ритмизации и стилизации в ней может нарушаться даже относительно 
строгий порядок внутри оборотов. К примеру, в прозе деепричастие всегда на-
ходится в конце оборота, а в стихотворной речи может находиться и в начале,  
и в середине оборота. Рассмотрим данное явление на примерах удмуртских поэтов. 

Юнматыса кадь сюлэмме, шорам учко уно синъёс (ʻСловно укрепляя мое сердце, 
на меня смотрит множество глазʼ) [Васильев 1995, 14].

Йыбырттыса тыршись утисезлы, ӟег шеп музъем борды ик йӧтӥськиз 
(ʻКланяясь старательному хранителю, ржаной колос аж к самой земле прикоснулсяʼ) 
[Васильев 1995, 97]. Шумпотыса вордско куаръёс, пӧсь шундылы йыбырттыло 
(ʻРадуясь рождаются листья, жаркому солнцу кланяютсяʼ) [Васильев 1995, 424].

Улляса бугырес пилемез, ыстӥсько тӥледлы тыр толэзь (ʻПрогоняя взволнованное 
бурное облако, посылаю вам полную лунуʼ) [Чернова 1991, 41].

Уж бере султыса черодэ, шумпотон вайыны гуртэ (ʻПосле работы стоя в очереди, 
радость принести домойʼ) [Чернова 1991, 17].

В поэзии деепричастие с суффиксом -тэк в начале деепричастного оборота 
встречается реже, чем предложения с деепричастием -са.

Вакытэз но дырез учкытэк, инкуазьлэсь но сураз кадь ӧрзэ… (ʻНе глядя на эпоху 
и время, и погоды спутал течениеʼ) [Байтеряков 1966, 45].

Кылзӥськытэк сыӵе индылонлэсь, мон турттӥсько … тэрытыны аслам сюлэме-
лэсь косэмъёссэ, чик ватытэк, кабен (ʻНе слушая такого наказа, я стараюсь вместить, 
веления своего сердца, целиком, даже не прячаʼ) [Сабитов 1975, 18].

Весьма редко встречается деепричастие с суффиксом -ку в начале оборота.
Ворттылыку гужем вал возьманэ, тон котьку вуттылӥд нырысь монэ (ʻСкача 

летом на луга, где пасли лошадей, ты всегда привозила меня первогоʼ) [Сабитов 1975, 47].
В поэзии часто используется инверсия, когда в стихотворной речи подле-

жащее со своими второстепенными членами находятся в конце предложения,  
а сказуемое со второстепенными членами – в начале. Рассмотрим на примере 
стихов удмуртских поэтов:

Ӧте монэ ортчем тулыс, вуоноез вите нунал (ʻЗовет меня прошедшая весна, бу-
дущий день ожидаетʼ) [Байтеряков 1981, 44].

Шудӥзы тӧл улын ӵужектӥсь ю шепъёс (ʻИграли на ветру желтеющие колосья 
урожаяʼ) [Байтеряков 1981, 17].
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Ёжмаллям ини пилем пушкын быгылес, мускыт зор шапыкъёс, луд вылэ чурен-
чурен, эркын, шыпыр-шапыр усьыло соос (ʻЗаледенели уже в тучах круглые, влажные 
дождевые капли, на поля ровными рядами, свободно, дружными каплями падают ониʼ) 
[Ившин 1997, 65]. 

Вордӥське огшоры выль нунал (ʻРождается обычный новый деньʼ) [Разина 2007, 10]. 
Пӧртэм буёлъёсын чиль ворекъя лымы. Озьы ик ворекъя сюлэм, чупа ке лул-гажан 

(ʻРазными цветами ярко переливается снег. Так же переливается сердце, когда целует 
любимыйʼ) [Кузнецова 1984, 23].

Прямой порядок слов в удмуртской поэзии тоже используется, когда ска-
зуемое со своими второстепенными членами находится в конце предложения,  
а подлежащее с относящимися к нему второстепенными членами – в начале. Такой 
прием используют многие поэты. 

Очень часто в стихах дополнения находятся в конце предложения. Приём 
инверсии дополнения используют в своих стихах многие поэты:

Яратӥсько ӵукна ӟардӥсь инэз, куке инльӧль веша бусыосты… (ʻЛюблю утром 
рассветающее небо, когда розовая заря гладит поля…ʼ) [Широбоков 1977, 13].

Тон ваид ук мыным та быдтэм чеберез – сяськаё исьнерез (ʻТы ведь принес мне 
эту убитую красоту – цветочный веникʼ) [Кузнецова 1976, 8].

Яратӥд ке но тон мукетсэ, шудбурлэсь мон веръяй шукызэ (ʻДаже если ты по-
любишь другую, счастья я попробовала пенуʼ) [Кузнецова 2000, 159].

Эше доры ветлӥ толон. Дораз ваи мӧзмон сяська (ʻК подруге сходил вчера. В ее 
дом принес цветы грустиʼ) [Романов 1988, 10].

На конце предложения после поясняющего сказуемого может также нахо-
диться обстоятельство, чаще всего это обстоятельство места:

Котырак учкиськод ке кыре, кырӟанэ курисько выль кылъёс (ʻКругом когда  
смотришь наружу, в песню просятся новые словаʼ) [Байтеряков 1981, 3].

Калго тӧлъёс паськыт луд вылъёстӥ (ʻГуляют ветра по широким полямʼ)  
[Байтеряков 1981, 9].

Выжыкыл верам сямен, пред выже Чупчи вамен (ʻСловно во время рассказывания 
сказки, председатель переходит через реку Чепцуʼ) [Широбоков 1977, 61].

Лымыед ай вань гинэ пужым ягын (ʻСнега много еще есть в сосновом боруʼ)  
[Романов 1988, 24].

Обстоятельство времени в конце предложения встречается реже:
Лэся, инкуазь кудӟем туннэ (ʻКажется, природа опьянела сегодняʼ) [Байтеряков 

1978, 76].
– Табере вот вераськом: Еремей Петрович, тон кырӟаса ветлӥд сӥзьыл (ʻТеперь 

вот поговорим: Еремей Петрович, ты напевая ходил осеньюʼ) [Широбоков 1977, 49].
Нош тани тау кыл со эшезлы дневниказ гожтэм одӥг ӵукна (ʻИ он слово благо-

дарности в дневник друга написал в одно утроʼ) [Романов 1988, 33].
Нельзя не согласиться с мнением А. Ф. Шутова (что также показал мате-

риал исследования), что в поэзии возможно нарушение древнего порядка слов  
с целью усилить экспрессивную эмоциональную атмосферу стиха. Но необходи-
мо отметить, что определяющее слово + определяемое слово нельзя полностью 
отменить. При нарушении данного порядка слов читатель может неверно понять 
смысл высказывания. 
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Word Order in the Language of Udmurt Poetry
The paper highlights the issues of word order in the Udmurt sentence structure. It is empha-

sized that syntactic patterns have a direct word order arrangement. However, there are reversal 
sentences, so the analysis of various variants of positioning of subordinate parts of the sentence 
is given in the paper. The order of words is freer and more mobile in oral speech than in written 
speech. Peculiarities of word order are typical of poetry. Unlike in prose, in Udmurt poetry there 
is a tendency to use the reverse order of words. Such order emphasizes the rhythm and intensifies 
the emotional colouring. This approach is used for the rhythm and stylization purposes in poetry.

Keywords: word order, the Udmurt language, language structure, syntax, reversal sentence, 
sentence parts, Udmurt poetry.
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