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Ассоциативное поле как модель анализа значения слова
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КОДОВОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 

УДМУРТСКО-РУССКОГО БИЛИНГВИЗМА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ)1

Кодовое переключение как лингвистическое явление, с одной стороны, представляет собой переход го-
ворящего в процессе речевого общения с одного языка на другой в зависимости от условий коммуни-
кации; с другой – это взаимодействие структур и структурных элементов двух языков. Его реализация 
в речи обусловлена целым рядом причин: экстралингвистических, интралингвистических (собственно 
лингвистических), психофизиологических.1

Основной целью данной статьи является выявление структурных типов и лексико-семантических харак-
теристик явления кодового переключения на материале глагольных форм в речи носителей удмуртского 
языка в условиях удмуртско-русского билингвизма. В ходе исследования было выявлено, что, в отличие 
от именных частей речи, глаголы менее подвержены явлению кодового переключения. 
Для матричного (удмуртского) языка характерно три типа включения глагольных форм из языка-донора: 
а) использование вспомогательного глагола (light verb strategy); б) непрямая вставка (indirect insertion), 
характеризующаяся присоединением специальных морфологических маркеров; в) семантическая встав-
ка (semantic borrowing).
С точки зрения лексико-семантических характеристик явлению кодового переключения в условиях 
удмуртско-русского двуязычия наиболее подвержены вербальные единицы, отражающие когнитивную 
и духовную (эмоциональную, волевую) деятельность людей. Это еще раз доказывает важную роль пси-
хофизиологического фактора в возникновении явления переключения кодов.
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В условиях активизации языковых контактов в современном обществе  элементы одного 
языка все чаще проникают в структуру другого, образуя различные языковые и речевые явле-
ния, в частности, такие как интерференция, инкаляция,  заимствование, калькирование, диф-
фузия, семантический перенос и др. В этом ряду особый интерес представляют такие явле-
ния, как смешение кодов и кодовое переключение (или переключение кодов). По мнению од-
них ученых, указанные  выше лингвистические термины можно рассматривать как синонимы. 
Другие исследователи подчеркивают разную природу происхождения смешения кодов и кодо-
вого переключения. В частности, с точки зрения авторов монографии «Исследование речевого 
мышления в психолингвистике» [ИРМ 1985], при смешении кодов оба языка участвуют лишь 
в «словесном представлении» (т.е. при выборе слов), в то время как «механизм грамматиче-
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ского структурирования» задействует только один из языков [ИРМ 1985, 98]. В случае кодово-
го переключения оба кода активированы как на уровне, определяющем поле номинации, так и  
«в схеме временной развертки, актуализирующей поле предикации» [ИРМ 1985, 94].

Системный подход при определении дефиниций кодовое переключение и смешение кодов 
представлен в работе А. Ю. Мутылиной, которая, опираясь на особенности перехода в речевой 
деятельности с одного языка на другой, предлагает выделять четыре основания для разграниче-
ния анализируемых понятий: структурно-лингвистическое, социолингвистическое, психолинг-
вистическое и смешанное (социопсихолингвистическое, структурно-психолингвистическое, 
структурно-социопсихолингвистическое) [Мутылина 2011, 53–54].

В отличие от заимствований, которые подвергаются фонетической и/или морфологиче-
ской адаптации и интегрируются в словарный состав конкретной языковой системы, термином 
кодовое переключение обозначаются случаи сосуществования двух и более языков в конкрет-
ной речевой ситуации, которые могут также иметь дополнительные эмоционально-оценочные 
приращения [Балакина, Соснин 2015; Janurik 2015].

Таким образом, в данной работе кодовое переключение рассматривается как лингвистиче-
ское явление, отражающее «специфическую способность билингва успешно участвовать в дву-
язычном типе коммуникации, осуществляя выбор языка в соответствии с экстралингвистиче-
скими факторами (компонентами коммуникативной ситуации), соединять в одном высказыва-
нии, предложении или словосочетании единицы двух языков» [Чиршева 2012, 295].

Основной целью статьи является выявление структурных типов и лексико-семантических 
характеристик явления кодового переключения на материале глагольных форм в речи носите-
лей удмуртского языка в условиях удмуртско-русского билингвизма. 

Объект исследования – продукты речевой деятельности билингвов, свободно владеющих 
как родным, так и русским языком. Предметом изучения выступает двуязычное внутрифразо-
вое переключение кодов при неподготовленном, непринужденном общении как результат вза-
имодействия языков в условиях удмуртско-русского двуязычия. Материалы записаны в ходе  
полевых исследований, проведенных в 2021 г. в с. Малая Пурга Удмуртской Республики. 
Анализируемые тексты собраны у носителей удмуртского языка (представителей среднего  
и старшего поколения 25–85 лет). 

В соответствии с поставленными задачами и характером анализируемого материала,  
в работе использован комплекс дополняющих друг друга методов исследования: метод линг-
вистического теоретического анализа научных концепций и подходов; метод полевого линг-
вистического анализа; опросные методы (интервью, беседа); сопоставительный метод, метод 
структурного и прагматического анализа фактов изменения кодового переключения в рамках 
предложения.

Рассмотрим подробнее структурные типы и лексико-семантические характеристики гла-
гольных форм, ориентированных на стратегию кодовых переключений в условиях удмуртско-
русского двуязычия.

1. Структурные типы переключения кода в речи носителей удмуртского языка
Одним из важнейших свойств предложения является предикативность, выражающая от-

ношение высказывания к действительности, ко времени, условиям и др., а также актуализиру-
ющая цель высказывания по отношению к лицу, к которому обращена речь. Предикативные 
свойства предложения, как правило, реализуются через грамматические категории глагольных 
форм. При этом глагол является наиболее устойчивой частью речи при таких явлениях как ко-
довое переключение и заимствование. Как подчеркивают ученые, с точки зрения лингвистиче-
ской типологии, глагольные формы намного реже проникают в структуру языка-реципиента. 
Так, опираясь на исследования зарубежных ученых, В. В. Баранова отмечает, что «в типологи-
ческой выборке языков среди существительных оказалось 31% заимствованных, тогда как сре-
ди глаголов только 14%» [Баранова 2020, 8]. 

Кодовое переключение в условиях удмуртско-русского билингвизма (на материале глагольных форм)
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Исследуя особенности русско-китайского билингвизма, А. Ю. Мутылина приводит следую-
щее распределение по частеречной принадлежности китайских включений в речи респондентов-
носителей русского языка: имена существительные (76,2%), прилагательные (11%), глаголы (7%), 
наречия (5,4%), междометия (0,2%), личные местоимения (0,2%) [Мутылина 2012: 20]. 

Венгерский исследователь С. Немет, рассматривая особенности русско-мансийского дву-
язычия, выявляет следующее распределение русскоязычных включений в текстах на мансий-
ском языке: имена существительные – 31%, союзы – 22%, глаголы и местоимения – по 8%  
соответственно, частицы и имена числительные – по 7% соответственно, наречия – 6%, осталь-
ные части речи – 11% [Németh 2018, 97]. Доминирование именных форм над глагольными  
характерно и в случае кодового переключения в условиях удмуртско-русского билингвизма.

По мнению Т. А. Архангельского, такое частеречное распределение, возможно, продикто-
вано особенностями методики исследования: чаще всего вопросы кодового переключения рас-
сматриваются в синхроническом аспекте. Как отмечает ученый, имена легче включаются в сло-
варь и быстрее уходят из него, т.е. на синхронном уровне мы увидим больше заимствованных 
имен, но не обязательно это будет в исторической перспективе (цит. по: [Баранова 2020, 8]).

Анализ использования глагольных форм в условиях билингвальной речи позволяет выя-
вить несколько типов лингвистических стратегий. Большинство современных ученых при-
держивается классификации, предложенной Я. Вольгемутом [Wohlgemuth 2009]. Соглас-
но данной классификации, существуют следующие типы включения глаголов языка-донора  
в текст языка-реципиента:

а) прямая вставка (direct insertion), представляющая собой глагол-вставку в синтаксиче-
ской структуре языка-реципиента без дополнительных маркеров; 

б) непрямая вставка (indirect insertion), когда в морфологической структуре глагола-вставки 
присутствуют морфологические маркеры языка-рецепиента;

в) сочетание со вспомогательным глаголом (light verb strategy); 
г) семантическая вставка (semantic borrowing), представляющая калькирование средствами 

языка-донора; 
д) вставка парадигмы (paradigm insertion) как заимствование глагола вместе со словоизме-

нительной парадигмой.
Каждый язык имеет свои стратегии использования тех или иных типов включения  

глагольных форм в структуру матричного языка. Что касается удмуртского языка, материа-
лы полевых исследований показали наличие трех типов кодовых переключений. Рассмотрим  
каждый из них подробнее.

1.1. Использование вспомогательного глагола
Наиболее частотной формой включения глагольных форм из языка-донора в структу-

ру матричного удмуртского языка является использование вспомогательного глагола карыны 
со значением ʻделатьʼ. Анализ собранных матералов позволяет утверждать, что чаще всего вер-
бальная единица из языка-донора заимствуется в форме инфинитива и сочетается с финитны-
ми и нефинитными формами глагола карыны ʻделатьʼ. При этом карыны ʻделатьʼ может присо-
единять показатели любых грамматических категорий глагола: шыт пӧс'тыкым, сугонзэ о·дно 
жа·рит' карис'ко. ‘Когда я варю суп, лук обязательно жарю’; толон пра·зн'икын со высту-
пат' кариз. ‘Вчера на празднике он выступал’; пыштурынэн мон висёнъёсме л'эчит' карыли 
вал. ‘Душицей я лечила свои болезни’.

Важно подчеркнуть, что в случае включения в удмуртский текст возвратного глагола, 
вспомогательный глагол карыны ʻделатьʼ приобретает рефлексивный показатель -ськ(ы)-: 
карыны > кариськыны: ми договори·цца карис'ким ни дас часын пумис'кыны. ‘Мы уже дого-
ворились встретиться в десять часов’; соос пэрэгл'ану·цца карис'кизы. ‘Они переглянулись’.

Таким образом, в условиях удмуртско-русского кодового переключения удмуртский гла-
гол карыны ‘делатьʼ несет все грамматические показатели и примыкает непосредственно к ин-

Н. В. Кондратьева, Жужанна Шаланки
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финитивной форме глагола языка-донора. Между ними не может быть никаких других полно-
значных и служебных слов. Исключение составляют лишь отрицания: туннэ мон па·рицца ук 
ка·рис'кы ‘Сегодня я не буду париться (в бане)ʼ. Важно также отметить, что иногда в речи но-
сителей удмуртского языка, по аналогии с русским языком, в императивных конструкциях отри-
цание может находиться в препозиции по отношению к глаголу-включению: э˙н завидоват'кар, 
тынад но вуозы ай умой нуналйосыд. ʻНе завидуй: и у тебя будут счастливые дниʼ. 

Рассматривая использование вспомогательного глагола как основную стратегию явле-
ния кодового переключения в удмуртском языке, венгерский исследователь Л. Хорват не 
исключает следы влияния татарского языка: «It is, however, worth mentioning that Tatar has  
the same strategy, and it may not be a coincidence that Тatar has been in long-term contact with  
the Southern Udmurt dialects where these do-constructions are reported as being frequent» [Horváth 
2018, 78].

1.2. Непрямое включение 
Ядром данной стратегии является оформление глагола из языка-донора с помощью спе-

циальных аффиксов, к которым присоединяются словообразовательные и словоизменительные 
суффиксы языка-реципиента.

В структуре удмуртского языка морфологическое освоение иноязычного глагола происхо-
дит посредством суффикса -т(ы)- (в случае невозвратной формы) и -чк(ы)- (в случае возврат-
ной формы): 

а) туэ гужэм ул'чамэс асфал'т'ироват'тозы. ‘Этим летом нашу улицу будут асфальти-
ровать’; глад'ит'тысал но, ут'угэ тийас'киз ай. ‘Я погладила бы, да утюг сломался’; бэргэс 
зво·нит'ты ‘Позвони позднее’; 

б) соин занимачкыны дыр ӧвӧл ал'и. ‘Нет времени сейчас этим заниматьсяʼ; отжимач-
кыкыз киыз гылӟэм. ‘Когда он отжимался, рука соскользнулаʼ.

Как видно из приведенных примеров, в структуре невозвратных глаголов маркер -т(ы) 
присоединяется с сохранением форманта -ть русского языка: обсуждать > обсуждатьты-
ны; решать > решатьтыны. В формах возвратного глагола суффикс -чк(ы)- присоедниняется 
к глагольной основе: согласиться > согласичкыны, наслаждаться > наслаждачкыны.

1.3. Семантическая вставка
В качестве отдельного типа явления кодового переключения в условиях удмуртско-русского 

билингвизма можно также выделить семантическую вставку (semantic borrowing), представля-
ющую собой калькирование глагольной формы. Иными словами, в этом случае в матричном 
языке в качестве предиката выступает морфосинтаксическая структура из языка-донора. При 
этом грамматическое оформление вербальной единицы остается как в языке-доноре. Данное 
явление характерно как для положительных, так и отрицательных форм глагола:

а) положительные формы: уд'ивл'а·йус', кы·з'ы мон ун'ивэрсит'этэ пырыны быгати. 
‘Удивляюсь, как я смогла поступить в университет’; соос туж ӝог обустро·илис'. ‘Они 
очень быстро обустроились’;

б) отрицательные формы: солы со н'э помо·жет ни. ‘Это ему уже не поможетʼ; макэ ба-
бушэ н'э отвэча·йэт ай. ‘Что-то бабушка не отвечаетʼ; мон н'э ду·мала, что туннэ таӵэ зороз. 
‘Я не думала, что сегодня будет такой ливень’.

Интересно отметить, что в качестве семантической вставки могут употребляться случаи 
включения целой глагольной группы, например: а кы·з'ы мон должна расплат'и·цца со чоры-
гэс понна? ‘А как я должна расплатиться за его рыбу?’; «не на·до давит' мон вылэ», – шуи 
солы. ‘ «Не надо давить на меня», – сказала емуʼ.

Таким образом, явление кодового переключения в условиях удмуртско-русского двуязы-
чия представлено разными структурными типами (см. также: [Salánki, Kondratieva 2018; Ша-
ланки, Кондратьева 2019]). Возможно, эти структурные различия обусловлены разными пси-
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холингвистическими, коммуникативными, прагматическими факторами. Их изучение может 
стать предметом специальных научных изысканий.

2. Лексико-семантические особенности внутрифразового кодового переключения
Как и другие элементы языковой системы, глагол как класс слов характеризуется изо-

структурностью семантики. С точки зрения В. Л. Ибрагимовой, «иерархизованная семантиче-
ская структура глагольного слова предопределяет последовательность его поуровневого вхож-
дения в иерархизованную же структуру лексико-семантической системы языка на основе па-
радигматических связей. <…> Каждый глагол содержит в своей семантике субкатегориальный 
признак обобщённо-лексической природы (например, вербализация действия, процесса, отно-
шения и т.д.)» [Ибрагимова 2014, 504]. На следующем уровне иерархии значения глагольных 
слов, с точки зрения исследователя, выявляются его индивидуально-лексические признаки,  
и вся совокупность глагольной лексики оказывается представленной отдельными конкретны-
ми лексико-семантическими вариантами слов. На низшем уровне семантической дифференци-
ации глаголов их лексико-семантические варианты обнаруживают отношения непрерывной се-
мантической связанности и способность группироваться в различные лексико-семантические  
парадигмы [Ибрагимова 2014, 504]. Естественно, что разные лексико-семантические группы 
глаголов по-разному отражены на уровне внутрифразового кодового переключения.

На основе анализа материалов, собранных в ходе полевых исследований в с. Малая Пур-
га Удмуртской Республики, нами были выделены лексико-семантические группы глаголов,  
наиболее подверженных явлению переключения кодов. Важно подчеркнуть, что в жанро-
вом отношении эти тексты представляют собой рассказы о жизни, которые можно рассма-
тривать как непрецедентные нарративные тексты. Как подчеркивает Ю. Е. Галямина, до-
стоинством подобных текстов является, с одной стороны, незначительное влияние комму-
никативной ситуации; с другой – отражение актуального состояния билингвальной речи 
[Галямина 2012, 96–97]).

Прежде чем перейти непосредственно к анализу материала, собранного в полевых усло-
виях, отметим, что в научной литературе представлены различные классификации лексико-
семантических групп глаголов. В данной работе мы будем использовать классификацию, пред-
ставленную в  лексикографическом издании «Русский семантический словарь», в котором 
предлагается выделять четыре группы глаголов [РСС 2007]: 

а) неполнознаменательные глаголы;
б) бытийные глаголы;
в) глаголы со значением действия, деятельности, деятельностного состояния, исходящего 

от активного субъекта;
г) глаголы, обозначающие недеятельные процессуальные состояния – физические и физи-

ологические.
С точки зрения изучения явления кодового переключения глагольных единиц, наиболее 

подверженным исследуемому явлению оказывается третья группа глаголов. Как показали 
результаты полевых исследований, среди глаголов-включений в речи носителей удмуртско-
го языка наиболее частотными оказались вербальные единицы, выражающие эмоциональное 
состояние, чувства говорящего: до·тово растроички, зындэсме ыштыса. ‘Очень расстрои-
лась, потеряв кольцоʼ; ми огмы но сойэ н'э уважа·йэт. ‘Ни один из нас ее не уважаетʼ; малы 
ке ад'амийэз улэп дырйаз н'э цэ·н'ат. ‘Почему-то человека не ценят при жизниʼ.

К группе глаголов, обозначающих чувства и состояние, примыкают глаголы, выражающие 
умственную деятельность, например: н'э забуд', ӵуказ'э лыктоно шуса. ‘Не забудь, что завтра 
необходимо подойтиʼ; со пра·вилойэз мон пичи дырыс'эным запо·мн'ила. ‘Это правило я за-
помнила с детстваʼ; а л' о ш а  та·ки  убэд'ил  монэ  кун'ан  бас'тыны. ‘Алеша все-таки убе-
дил меня купить теленка’; та вис'онэн сэрэн мон ва·н'зэ пэрэпутат'ти ни. ‘Из-за этой болез-
ни я уже все перепутала’.
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Отдельную группу глаголов-включений составляют вербальные единицы, отражающие 
особенности трудовой деятельности, в частности: картошка октэммы бэрэ ми обэза·т'эл'но 
музйэмэз бороноват' карис'ком. ‘После того, как соберем картошку, мы обязательно боро-
нуем землюʼ; тўала вакытэ йэгитйос вышивачкыса уг у·ло ни ‘Современная молодежь уже 
не вышиваетʼ; «пин'мэ л'эчит'тыны уз лу ни», – шуиз врач. ʻ«Этот зуб уже не вылечить», – 
сказал врач’.

Как показывают результаты исследования, глаголы-включения в удмуртско-русских вы-
сказываниях в большей степени используются для выражения действий более абстрактного ха-
рактера. Действия конкретного физического характера (в особенности глаголы движения) чаще 
всего передаются глаголами удмуртского языка. Тем не менее в речи представителей молодо-
го поколения в последнее время наблюдается вытеснение базовых глаголов матричного язы-
ка лексемами из языка-донора. В отличие от этого в речи старшего поколения базовые глаголы  
практически никогда не подвергаются явлению кодового переключения.  

Таким образом, явление кодового переключения наиболее часто встречается в группе  
глаголов со значением деятельности, деятельностного состояния, исходящего от активного 
субъекта. 

Заключение
Переключение кодов и смешение кодов – два лингвистических явления, которые считают-

ся наиболее распространенными моделями речевого поведения билингвов. Согласно классифи-
кации Г. Н. Чиршевой, выделяются следующие типы кодовых переключений: а) внутрифразо-
вые, б) межфразовые, в) выбор кода (в случае, когда одна реплика произносится на одном язы-
ке, а другая – на втором) [Чиршева 2004, 16].

В данной работе на основе дистрибуции глагольных форм мы рассмотрели внутрифразо-
вые типы кодовых переключений. В ходе исследования было выявлено, что, в отличие от имен-
ных частей речи, глаголы менее подвержены явлению кодового переключения. 

Для матричного (удмуртского) языка характерно три типа включения глагольных форм 
из языка-донора: а) использование вспомогательного глагола (light verb strategy); б) непрямая 
вставка (indirect insertion), характеризующаяся присоединением специальных морфологиче-
ских маркеров; в) семантическая вставка (semantic borrowing).

С точки зрения лексико-семантических характеристик явлению кодового переключения  
в условиях удмуртско-русского двуязычия наиболее подвержены вербальные единицы, отра-
жающие когнитивную и духовную (эмоциональную, волевую) деятельность людей. Это еще раз 
доказывает важную роль психофизиологического фактора в возникновении явления переключе-
ния кодов.
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Abstract: on the one hand, code switching as a linguistic phenomenon is a speaker’s transition from one language 
to another in the process of verbal communication, depending on the conditions of communication; on the other 
hand, it is the interaction of structures and structural elements of two languages. Its implementation in speech  
is due to a number of reasons: extralinguistic (external), intralinguistic (linguistic proper), psycho-physiological. 
The main purpose of this article is to identify the structural types as well as lexical and semantic characteristics of 
code switching, based on verb forms in the speech of native Udmurt speakers in the context of Udmurt-Russian 
bilingualism. In the course of the study, it was found that, in contrast to the nominal parts of speech, verbs are 
less susceptible to the phenomenon of code-switching. The matrix (Udmurt) language is characterized by three 
types of inclusion of verb forms from the donor language: a) the use of an auxiliary verb (light verb strategy); 
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b) indirect insertion, characterized by the attachment of special morphological markers; c) semantic borrowing. 
In terms of lexical and semantic characteristics, the phenomenon of code switching in the context of Udmurt-
Russian bilingualism is most typical of verbal units reflecting the practical and spiritual (mental, emotional, 
volitional) activities of people. This proves the important role of the psycho-physiological factor in the emergence 
of switching codes. 

Keywords: Udmurt language, Udmurt-Russian bilingualism, code-switching, matrix language, verb, lexico-
semantic characteristics of the verb.
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