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Об ОсОбеннОстях удМуртскОй пунктуацИИ 

XVIII – первОй пОЛОвИны XIX в. 

(по материалам письменных памятников)

Я З Ы К О З Н А Н И Е

УДК 811.511.131’367

Из 10 пунктуационных знаков, функционирующих в современном удмуртском языке,  
в памятниках письменности XVIII в. употреблены 4 (восклицательный, вопросительный, 
точка и запятая). Первые три применены для оформления конца предложения. Запятая 
использована для выделения однородных членов предложения и для отделения частей 
сложноподчиненного предложения. В памятниках XIX в. прибавляются еще точка  
с запятой и двоеточие. Точка с запятой ставится в сложном предложении, если мысли 
каждой части далеки друг от друга, и если в каждой части имеются свои знаки препина-
ния. Двоеточие встречается в бессоюзном сложном предложении, когда его вторая часть 
раскрывает содержание первой, а также в предложениях с прямой речью.

Ключевые слова: удмуртский язык, памятники письменности, пунктуация, знаки пре-
пинания, запятая, двоеточие, точка, точка с запятой, восклицательный знак, вопроси-
тельный знак.

Эволюционирование удмуртской пунктуации, особенно ранней, в значи-
тельной мере остается белым пятном в науке о письме и языке. О важности 
пунктуации, о ее функциональной роли в языке и речи сегодня пишут многие 
исследователи. Так, по мысли Н. Л. Шубиной, «Невербальные элементы (к ко-
торым относится и пунктуация. – Л. И.) дополняют информацию, усиливают 
восприятие, удерживают внимание и познавательный интерес, а также воздей-
ствуют на читателя» [14. С. 8].

Сам термин пунктуация произошел от латинского punctum ‘точка’. Но 
первоначально он имел иной смысл. До сер. ХVII в. пунктуацией называлось 
употребление точек рядом с согласными для обозначения гласных звуков в тек-
сте на иврите, в то время как написание знаков в латинском тексте называлось  
простановкой точек. И только в сер. ХVII в. слово пунктуация стало употре-
бляться в привычном для нас значении как система правил расстановки знаков 
препинания. Значение и употребление знаков препинания регламентируется  
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относительно устойчивыми и обязательными для всех пунктуационными норма-
ми, которые базируются на смысловом, грамматическом (структурно-синтакси-
ческом) и интонационном принципах и учитывают структуру предложения, его 
смысл и ритмическую организацию. Правильное употребление знаков препинания 
позволяет показать структурное деление текста на отдельные фрагменты, выде-
лить в нем смысловые нюансы, отразить ритмику и мелодику речи и особенности 
интонации [11. С. 507–508].

Все пунктуационные знаки, которые мы сегодня употребляем в удмуртском 
письме, заимствованы из русского языка, поэтому, прежде чем перейти к рас-
смотрению пунктуации удмуртского языка XVIII – пер. пол. XIX в., обратимся 
к истории возникновения и становления знаков препинания русского языка.  
Постараемся узнать, все ли известные и так хорошо знакомые нам пунктуаци-
онные знаки появились одновременно.

Как известно, в системе современной русской пунктуации имеется 10 ос-
новных и два факультативных знака препинания: точка, запятая, точка с запя-
той, многоточие, двоеточие, вопросительный знак, восклицательный знак, тире, 
скобки и кавычки, а также два факультативных знака – звездочка и параграф. 
Некоторые ученые выделяют также абзац, который выполняет функцию напи-
сания с «красной» строки.

Древнейший знак точка отмечает в тексте конец предложения. Встречается 
уже в памятниках древнерусской письменности, однако ее употребление отлича-
лось от современного: во-первых, первоначально точки ставились произвольно, 
поскольку тексты довольно долгое время писались без деления на слова и пред-
ложения; во-вторых, точка ставилась не внизу строки, а на разных уровнях – либо 
у основания буквы, либо на уровне ее середины. Точку по праву можно считать 
родоначальницей русской пунктуации. Неслучайно это слово (или его корень) 
вошло в название таких знаков, как точка с запятой, двоеточие, многоточие. 
А в русском языке XVI–XVIII вв. вопросительный знак назывался точка вопро-
сительная, восклицательный – точка удивления.

Наиболее распространенным знаком препинания в русском языке счита-
ется запятая, которая начала употребляться с XV в. без четкого ограничения ее 
функций. Как разделительный знак препинания внутри предложения запятая 
упоминается в первой грамматике русского языка В. Е. Адодурова 1731 года  
[9. С. 135]. В. И. Даль связывает слово запятая с глаголами запясть, запять, 
запинать – «останавливать», «задерживать» [5. С. 615]. Такое объяснение пред-
ставляется правомерным.

Большинство известных нам сегодня знаков препинания в русском языке 
появляется в XVI–XVIII веках. Так, скобки встречаются еще в памятниках XVI в.  
Раньше этот знак назывался вместительным.

Двоеточие как разделительный знак начинает употребляться с конца XVI в.  
Оно упоминается в грамматиках Л. Зизания 1586 г., М. Смотрицкого (1619),  
а также в первой русской грамматике В. Е. Адодурова (1731) [9. С. 104].

Восклицательный знак для выражения восклицания (удивления) отмечается 
в грамматиках М. Смотрицкого и В. Е. Адодурова, а правила его постановки 
определены М. В. Ломоносовым в «Российской грамматике» 1775 года [9. С. 77].

Л. М. Ившин 
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Вопросительный знак также встречается в печатных книгах с XVI в., но как 
выражение вопроса он закрепляется значительно позже, лишь в XVIII в. Перво-
начально знаком выражения вопроса являлась точка с запятой, что отражено  
в грамматиках Л. Зизания и М. Смотрицкого [9. С. 76].

О более поздних знаках – тире и многоточии. Существует мнение, что 
тире изобрел Н. М. Карамзин, однако доказано, что в русской печати этот 
знак встречается уже в 60-е гг. XVIII в., Н. М. Карамзин же способствовал 
популяризации и закреплению функций этого знака. Впервые знак тире под 
названием «молчанка» описан в 1797 г. в «Российской грамматике» А. А. Бар-
сова [9. С. 562].

Знак многоточие под названием «знак пресекательный» отмечается в 1831 г.  
в грамматике А. Х. Востокова, хотя в практике письма он употребляется значи-
тельно раньше [9. С. 239].

Знак препинания кавычки вошел в русскую письменность в конце XVIII 
века [9. С. 172].

Названия большинства знаков препинания в русском языке исконно русские. 
Неславянского происхождения современные названия таких знаков препинания, 
как дефис – от немецкого Divis (от латинского divisio «раздельно») и тире (чер-
та) – от французского tiret «черточка» [13].

В разные периоды названия знаков препинания в русском языке были 
различными. Так, запятую называли иподиастоли (М. Грек), иногда – под-
столия. Точка называлась срока; двоеточие – двосрочие, двоточие; позднее –  
две точки, малая точка; многоточие – точки, несколько точек, троето-
чие; точка с запятой – иподиастоли с точкой, подстолия, знак получленный 
(А. Барсов); тире – молчанка, черта, черточка; скобки – вместная, отлож-
ная, вместительный знак; кавычки – отменительный знак, вносной знак, 
вносные знаки, чужеслов; восклицательный знак – удивная, удивительная, 
удивительный знак [7. С. 57].

Теперь обратимся к удмуртской части нашего исследования. 
В письменных памятниках раннего периода ставилась задача более полно 

зафиксировать лексический материал и некоторые факты грамматики, которые 
чаще использовались для сравнительно-исторического изучения финно-угорских 
языков. Вопрос же исследования удмуртского языка в целях его практического 
применения, создания и фиксации единых норм на всех уровнях языка был по-
ставлен только в кон. XIX – нач. XX веков.

Поскольку знаки препинания функционируют в структурно оформленных 
целостных единицах (в предложениях) и его частях, то единицы препинания 
следует искать прежде всего в таких письменных памятниках, которые содержат 
какие-либо тексты или примеры-предложения.

Впервые коротенькое удмуртское предложение с восклицательным знаком 
в конце зафиксировано в 1726 г. Д. Г. Мессершмидтом в его рукописных днев-
никовых записях:

Остэ Инмаре козма! ‘Боже (Инмар) нас помилуй!’ [8. С. 105].
В четверостишии, написанном в честь приезда в Казань Екатерины II  

(1769 г.), и стихотворении, написанном в честь открытия Казанского намест-

Об особенностях удмуртской пунктуации XVIII – первой половины XIX в. ... 
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ничества (1782 г.), знаки препинания, согласно материалам книги «Памятники 
удмуртской письменности XVIII века» [12. С. 225–227], не проставлены.

В первой грамматике удмуртского языка встречается несколько предло-
жений, в которых применены вопросительный знак и запятая:

(1) кинълtнъ со сяскаtзъ? ‘чей этотъ цвѣтокъ?’ [10. С. 2].
(2) мόнъ тынqдъ кузмалò со сяскаїôсъсè, кудъїô-съсè тонъ аццúдъ мóнъ 

дынvмъ ‘я тебѣ подарю тѣ цвѣтки, котырые ты видѣлъ у меня’ [10. С. 42]. 
(3) монs, тонs, соs вералò ‘меня, тебя ево сказываютъ’ [10. С. 53].
Вопросительный знак в первом предложении означает конец предложения. 

Запятая во втором предложении служит для разделения однородных членов 
предложения, в третьем примере – части сложного (сложноподчиненного) пред-
ложения.

В грамматике М. Могилина зафиксировано 5 предложений, в которых упо-
треблены запятые и точка. 

(1) визмò муртъ юè-но, сiè-но мылъ-к5тъ-понна, кужимъ-но-понна. ‘умной 
чɛловѣкъ пьɛтъ и ѣстъ для здравiя и силы’ [6. С. 105–106].

(2) Каль инь-пулс5нъ, музьèмъ-но-пулсынъ мɛртɛмъ тодòзы. ‘Нынѣ между 
Небомъ и Землɛй мѣру знаютъ’ [6. С. 106].

(3) Инмаръ-нè лулъсе-но, гирсе-но Адями джутè. ‘Къ небеси и душу и голову 
Чɛловѣкъ возноситъ’ [6. С. 106].

(4) шунд5-азùнъ чоксалодъ, Iнмаръ-лэсъ уватылòдъ. ‘Предъ солнце[мъ] 
скроешь, а о[тъ] бòга утаить нɛможɛшъ’ [6. С. 106].

(5) вɛралò, музьемъ-но-ул5нъ увàнь юг5тъ. ‘Сказуютъ, и подъ землɛй быти 
свѣту’[6. С. 106].

Точка в конце каждого предложения оформляет конец повествовательного 
предложения. В четырех первых предложениях запятыми выделены однородные 
члены, в пятом – запятая отделяет части сложноподчиненного предложения.

В XIX в. появляется печатная литература на удмуртском языке, главным 
образом переводная. Это издания в основном религиозного характера.  Опубли-
кованы они на разных наречиях удмуртского языка (глазовском и сарапульском), 
однако их язык нельзя соотнести с определенным территориальным диалектом, 
поскольку переводчики и составители, как правило, приводили междиалектные 
дублеты. Появление объемных текстов (переводов источников христианского 
просвещения на различных языках Уральско-Поволжского региона, в том числе 
на удмуртском) обусловлено в первую очередь желанием деятелей христиан-
ской церкви распространить свое влияние на неграмотное нерусское население 
глубинки России для приобщения их к своей вере. Переводы на удмуртский 
язык в пер. пол. XIX в. были немногочисленны. Многие из них, составленные 
на территории распространения различных диалектов, оседали в различных ар-
хивах; небольшая часть была издана в Казани – по одной Азбуке и Евангелию 
на глазовском и сарапульском наречиях удмуртского языка. Обратимся теперь 
к особенностям пунктуации этих изданий.

Точка употреблена в конце повествовательных предложений: Хрис- 
тiанствоsзъ тужъ жог4нъ вэлдскùзъ пастанà улóнъ дуньèэтù: унò инт3сrнъ 
бенъ цидальuзъ унò 3ртэмъ3със4 Iудей3съл4сь язычникъ3съл4сь-но. 

Л. М. Ившин 
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‘Христiанство съ чудесною скоростiю распространилось по всей вселенной: но 
во многихъ мѣстахъ претерпѣвало многiя гоненiя отъ Iудеевъ и язычниковъ’ 
[1. С. 118].

Вопросительный знак ставится в конце предложения, содержащего вопрос: 
Кечеèзъ дышетскóнъ тyжъ кул4 вс6кой адямил5? ‘Какое ученiе самое нужное 
для всякаго человѣка?’ [2. С. 135].

Восклицательный знак функционирует в конце предложения, эмоциально 
окрашенного: Кэч4 секqтъ, аслàзъ увàнь-буръ выл4 оськись!съл5, Инмаръл4нъ 
дзèць дунни4 пырын5! ‘Какъ трудно надѣющимся на богатство войти въ царствiе 
Божiе!’ [3. С. 78]. Также этот знак встречается в предложениях с обращениями: 
Земъ, Аи! эрикъsъ бенъ тынàдъ сочè валъ. ‘Ей, Отче! ибо таково было Твое 
благоизволенiе’ [3. С. 78].

Запятая употребляется:
а) в середине предложений между однородными членами: Та кылдзэм4зъ 

пэннà Инмáръ Авраам4зъ козмàзъ, сизúсъ-но сол4нъ нылызъ-пiéзъ-пэннà вóць 
дунье-úсь калыкъ#сqзъ козманr. ‘За сiе послушанiе Богъ не только благословилъ 
Авраама, но и обѣщалъ благословить въ сѣмени его всѣ народы земные’ [2. С. 36].  
Со султrзъ, басьтrзъ пиналъ-з4, мумиз4-но сол4сь, лыктызъ-но Изрáиль музьем4. 
‘Онъ всталъ, взялъ младенца и матерь Его [Иисуса. – Л. И.], и пришелъ въ землю 
Израилеву’ [3. С. 10];

б) в середине простых предложений, осложненных деепричастным обо-
ротом: Шайтàнъ áсъ урóдъ лувэмзs адзисà, вожьяскúзъ дзéць-шудó улэмзыл5 
адямиослsнъ: шудтsмъ со кàдикъ мèдъ лувозъ-шусà адvмиéзъ эрекцясà пэuзъ. 
‘Дiаволъ позавидовалъ блаженству человѣковъ: и чтобъ лишить ихъ онаго, упо-
требилъ хитрость’ [2. С. 23];

в) в бессоюзном сложном предложении: Инмáръ вiисéзъ каргáзъ, Кáинъ со 
тырrсь вèсь дуньеúнъ улóнъ-чожасъ эзъ шéдьтыни аслrзъ мылкrдъ буйгамз4 
кышкант4мъ интиз4но. ‘Богъ проклялъ убiйцу, и Каинъ послѣ того въ цѣломъ 
мiрѣ не находилъ спокойствiя и безопасности’ [2. С. 26];

г) в сложном предложении между грамматическими основами: Усùзъ-но 
зоръ, шуръ-!съ-но вэлдскилл6мъ, тэлъ#съ-но потылл6мъ, со юртълы-но пы-
кыськилл6мъ, погрàзъ-но; пограмъ-4зъ-но сол4нъ валъ бадзùмъ. ‘Пошелъ дождь, 
и разлились рѣки, и подули вѣтры, и налегли на домъ тотъ; и упалъ и паденiе 
его было великое’ [4. С. 45];

д) в сложноподчиненном предложении для отделения главной части от при-
даточной: Нялтàзъ соберè, ку лыктqзъ со Елисавета-дорs, Инмаръ поттrзъ 
Елисаветалr та уватэмъзs: ниматrзъ со Марiязs Мумùэнъ Господьлsнъ. 
‘Вскорѣ послѣ того, когда она пришла къ Елисаветѣ, Богъ открылъ Елисаветѣ 
сiю тайну: и она назвала Марiю Матерiю Господа’ [1. С. 77].

Точка с запятой поставлена в сложном предложении, если мысли каждой 
части далеки друг от друга и если в каждой части имеются свои знаки препинания: 
Селыкáмъ беразr бонъ адямиослr кылд-úзъ кéръ-потонзr кышканзqно; соберè 
секrтъ ужéнъ-но курадзинr кутскизr, вис#нъ-но кулонъ-кrльно кылд-úзъ. ‘Пер-
выми послѣдствiями грѣха были стыдъ и страхъ; потомъ постигли грѣшниковъ 
изнурительные труды, болѣзни и смерть’ [2. С. 23–24].

Об особенностях удмуртской пунктуации XVIII – первой половины XIX в. ... 
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Двоеточие с разделительным значением встречается в бессоюзном предло-
жении, когда вторая часть сложного предложения раскрывает мысль, содержание 
первой части: Чукнà-нo вераськóды: туннs квàзь жòбъ; инъ бенъ пельм5тъu 
гòрдъ, тодысьяскись!съ! ‘И поутру [говорите. – Л. И.]: сегодня ненастье, по-
тому что небо багрово, лицѣмеры!’ [3. С. 120].

Этот знак препинания употребляется также в предложениях с прямой 
речью, сама же прямая речь в кавычки не заключена: Кал5къ-но энзs иштысà 
вераллuзъ: ненòкуно тачеsзъ адзèммы эйвàлъ Израелùнъ. ‘И народъ, удивляясь 
говорилъ: никогда сего не видали во Израили’ [13. С. 61]. Истысà-но соос5зъ 
Вифлеемè верàзъ: мынысà умойгèмъ тóдэ нун5-лас5нь, шеттóдыкэ Соè, ивóръ 
кáрэ мын5мъ, мòнъ-но мынысà юбыртысàлъ Сол5. ‘И пославъ ихъ въ Вифле-
емъ, сказалъ: подите, тщательно развѣдайте о млaденцѣ; и когда найдете Его, 
извѣстите меня, чтобъ и я пошелъ поклониться Ему’ [4. С. 7].

Итак, в письменном удмуртском языке XVIII в. встречаются четыре знака 
препинания: восклицательный знак, вопросительный знак, точка и запятая. 
Первые три употреблены для оформления конца предложения. Запятая ис-
пользована в двух функциях: для выделения однородных членов предложения 
и отделения частей сложноподчиненного предложения. В рассмотренных 
памятниках XIX в. к этим знакам добавляются еще два – точка с запятой  
и двоеточие, причем употребление запятой расширяется. Точка с запятой ис-
пользуется в сложном предложении, если мысли каждой части далеки друг 
от друга, и если в каждой части имеются свои знаки препинания. Двоеточие 
встречается в бессоюзном предложении, когда вторая часть сложного пред-
ложения раскрывает мысль, содержание первой части, а также в предложениях 
с прямой речью.
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About Features of Udmurt Punctuation of the 18th  
and the first half of the 19th Century (on Materials of Written Records)

From ten punctuation marks functioning in contemporary Udmurt language only four 
punctuation marks such as exclamation mark, question mark, point and comma were used 
in written records of the 18th century. The first three were applied for the end of sentences.  
A comma was used to allocate homogeneous members of the sentence and to separate parts 
of a complex sentence. A semicolon and a colon were added in the 19th century. A semicolon 
was applied in a complex sentence, if the thoughts of each part are away from each other and 
if each part had its own punctuation marks. A colon was used in a conjunctionless sentence 
when the second part of a complex sentence reveals the content of the first one and in sentences 
with direct speech.
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