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В статье обсуждается социолингвистическая ситуация, ха‑ 
рактеризующая татышлинский говор периферийно‑южного диа‑
лекта южного наречия удмуртского языка, преимущественно рас‑
пространенный в Татышлинском районе Республики Башкорто‑ 
стан. Данные собраны методом анкетирования носителей в рам‑ 
ках экспедиций Отделения теоретической и прикладной лингви‑
стики (ОТиПЛ) филологического факультета МГУ имени М. В. Ло‑ 
моносова в 2019–2023 гг. Также использованы материалы корпуса 
устных текстов, записанных и расшифрованных в ходе экспеди‑ 
ций. Приводится базовая информация о населении Татышлинско‑ 
го района и об опрошенных носителях говора (возрастные груп‑ 
пы, уровни образования, род занятий, миграция внутри района). 
Систематизированы данные о сферах использования татышлин‑ 
ского говора с учетом поколенческого фактора. Обсуждаются 
случаи перехода на русский язык, в т. ч. усиление роли послед‑ 
него в младшем поколении. Проанализирована роль литератур‑ 
ного удмуртского языка в сообществе (использование литератур‑
ных элементов в речи на татышлинском говоре, выбор идиома в 
общении с удмуртами из других районов, вопросы образования). 
Отмечены особенности ситуации языкового контакта с носите‑
лями тюркских идиомов (владение башкирским и татарским 
языками в удмуртском сообществе, ситуации общения с пред‑
ставителями тюркских народов). Характеризуется практическая 
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деятельность, направленная на сохранение удмуртского языка в 
сообществе.
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The present article deals with the sociolinguistics of a subdialect of 
the Udmurt language spoken primarily in the Tatyshly district of Bash‑
kortostan (Russia). The data was collected via questionnaires filled out 
by native speakers during fieldwork by the linguistics department of 
Moscow State University in 2019‑2023. Data from a corpus of oral texts 
that was recorded and transcribed during the fieldwork is included as 
well. After briefly outlining the population dynamics in the Tatyshly 
district and  our sample of native speakers, we discuss the domains in 
which Tatyshly Udmurt is used (taking into account variation across 
generations), code‑switching to Russian (especially involving the youn‑ 
ger generation), the role of Standard Udmurt in the community (inter‑
ference between Tatyshly Udmurt and Standard Udmurt, communica‑
tion with speakers from other areas, education), and language contact 
with Turkic varieties (knowledge of Bashkir and Tatar among the Ud‑
murt community, communication with Turkic‑speaking people). Prac‑ 
tical activities aimed at Udmurt language maintenance are also out‑
lined.
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1.  Введение

В статье рассматривается социолингвистическая си‑ 
туация, в которой находится татышлинский говор пери‑
ферийно‑южного диалекта южного наречия удмуртского  
языка (о диалектной классификации см. [Кельмаков 1998: 
41–43]). Его носители компактно проживают на террито‑ 
рии Татышлинского и Балтачевского районов Республи‑
ки Башкортостан, а также Куединского района Пермского 
края, см. [Baidoullina 2003: 6]. Ареал, обсуждаемый в данной 
статье, ограничен Татышлинским районом.

Изучение татышлинского говора представляет инте‑
рес в силу его сложной истории и контактных процессов. 
Переселение его носителей (включаемых в более широкую 
группу закамских удмуртов) с современной территории  
Удмуртии происходило с XVI по XVIII–XIX вв. (см. историче‑
скую справку в [Христолюбова, Миннияхметова 1994: 3–4; 
Атаманов 2005: 115–132; Садиков 2016: 86–87, 97–99; Toulouze, 
Anisimov 2020: 32–39]). В результате татышлинский говор 
долгое время развивался обособленно от основного масси‑
ва удмуртских говоров, по сей день испытывая существен‑
ное влияние контактных тюркских идиомов — татарских  
и башкирских говоров.

Официальные данные о национальном составе населе‑
ния Татышлинского района доступны в Таблице 1.
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Таблица 1
Национальный состав населения Татышлинского рай‑

она (по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г.) 
[Шайхисламов и др. (ред.) 2020: 513]

Национальность Количество 
человек

Все население 25159
Башкиры 15114
Удмурты 5399
Татары 3754
Русские 467
Марийцы 316
Представители остальных национально‑
стей и лица, не указавшие национальную 
принадлежность

109

В удмуртском языкознании татышлинский говор ис‑
следован не слишком подробно. Его наиболее детальное 
лингвистическое описание доступно в [Baidoullina 2003]. 
Языковая ситуация и деятельность, направленная на со‑
хранение родного языка, наиболее подробно освещались 
в [Toulouze 2013; Шайхисламов и др. (ред.) 2020; Садиков  
2023]. Наши данные сопоставляются со сведениями из ука‑
занных работ в основном тексте статьи.

Материал для статьи собран в экспедициях ОТиПЛа 
МГУ, проводящихся в Татышлинском районе с 2019 г. по на‑
стоящее время. Участники экспедиций работали преиму‑ 
щественно в с. Нижнебалтачево, д. Старый Кызыл‑Яр, д. Ива‑
новка, с. Новые Татышлы, с. Старокальмиярово, также посе‑
тили д. Арибаш, д. Бигинеево, д. Верхнебалтачево, с. Ураз‑
гильды. Основной целью экспедиций является изучение 
грамматики и лексики татышлинского говора (см. докла‑
ды и публикации на сайте проекта: https://tatyshly‑udmurt.
tilda.ws/). С целью адекватной интерпретации данных про‑ 
водилось социолингвистическое анкетирование инфор‑ 

https://tatyshly-udmurt.tilda.ws/
https://tatyshly-udmurt.tilda.ws/
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мантов (всего 80 носителей говора). Сплошного социолин‑
гвистического анкетирования в посещенных деревнях и 
селах не организовывалось. Анкета включала вопросы:

— о годе и месте рождения информанта;
— о местах, где он жил и учился в детстве;
— о последующих местах жительства, в т. ч. о длительных 

выездах за пределы района;
— об уровне образования и специальности;
— о сфере деятельности на момент опроса и в течение жиз‑

ни (в т. ч. до выхода на пенсию);
— о владении языками и активности использования рус‑

ского, литературного удмуртского, башкирского, татар‑
ского, других языков (что касается татышлинского уд‑
муртского, то для работы с экспедицией изначально 
подбирались свободно владеющие им люди, которые 
активно пользуются им в повседневной жизни);

— о национальности и местах рождения родителей, бабу‑
шек и дедушек;

— о семейном положении, национальности и месте рожде‑
ния супруга/супруги;

— о том, какие языки информант использует в общении с 
родственниками различных поколений, на работе, в 
магазине, в повседневном общении с другими жителя‑
ми села, в других релевантных для него жизненных си‑
туациях;

— о том, какие языки информант использует в общении с 
представителями других национальностей;

— о том, знакомится ли информант с текстами и различ‑
ным медиаконтентом на удмуртском языке (книги, 
пресса, интернет‑ресурсы и др.);

— выборочно были заданы вопросы о том, на каком язы‑
ке носитель думает, видит сны и обращается к домаш‑
ним животным, поскольку это коррелирует с уровнем 
владения языком и частотой использования языка в  
повседневной жизни;

— информант мог добавить на свое усмотрение любые дру‑
гие сведения, касающиеся его языковой биографии, 
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либо не ответить на те или иные вопросы (например, 
не помнить, где родился его дедушка по отцу, или не  
делиться подробностями о семейной ситуации).

Поскольку участники экспедиций работали со зна‑
чительным количеством носителей, и часть из них кон‑
тактировала с коллективом постоянно, а часть — только  
один или два раза, подробность социолингвистического 
анкетирования различалась в зависимости от носителя: 
с некоторыми из них отдельные вопросы могли пропу‑
скаться или обсуждаться лишь кратко. Анкеты собира‑ 
лись большинством участников экспедиции. Разработка 
анкет, координация их сбора, обобщение и анализ резуль‑
татов проводились авторами статьи.

Помимо анкет, в статье учитываются материалы экс‑
педиционного корпуса текстов на татышлинском удмурт‑
ском (см. http://udmurt.web‑corpora.net/tatyshly/index.html). 
В основном он включает устные тексты, которые были рас‑
шифрованы при участии носителей языка. Тексты отно‑ 
сятся к различным жанрам и посвящены широкому набо‑
ру тем. Некоторые из них содержат информацию, релевант‑
ную для описания социолингвистической ситуации. Из‑
бранные выдержки из текстов приводятся по ходу статьи 
(при них приводится название текста в корпусе, удмурт‑
ский оригинал записан в фонологической транскрипции). 
В силу того что объем статьи ограничен и ее основное со‑
держание не касается вопросов грамматики, глоссирова‑
ние примеров опущено (оно доступно в корпусе по ссылке 
выше).

Дальнейший текст статьи имеет следующую структу‑
ру. В разделе  2 приводится базовая информация об опро‑
шенных нами носителях (возрастные категории, уровни 
образования, род занятий, переезды внутри района и др.).  
В разделе  3 охарактеризованы сферы использования та‑
тышлинского говора и его конкуренция с другими идио‑
мами. Раздел  4 посвящен некоторым различиям татыш‑
линского говора и литературного удмуртского языка и свя‑ 
занным с ними особенностям языковой ситуации. В раз‑
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деле  5 освещается использование контактных тюркских 
языков в исследуемом удмуртском сообществе. В разделе 
6 описаны текущие практики сохранения татышлинского 
говора. Раздел 7 содержит итоги исследования.

2.  Базовая информация об 
опрошенных носителях

В ходе исследования было опрошено 80 носителей го‑
вора (68 женщин и 12 мужчин). Количество респондентов,  
рожденных в каждом десятилетии, представлено в Табли‑
це 2. Их средний возраст составляет приблизительно 55 лет.

Таблица 2
Распределение опрошенных носителей по годам рожде‑

ния

Десятилетие Количество носителей

1930‑е 1 чел.

1940‑е 3 чел.

1950‑е 18 чел.

1960‑е 26 чел.

1970‑е 21 чел.

1980‑е 5 чел.

1990‑е 2 чел.

2000‑е 4 чел.

Распределение по уровню образования выглядит сле‑
дующим: 13  человек имеют основное (неполное) общее / 
среднее общее образование, 33 — средне‑специальное об‑ 
разование (среди них 3 человека с неоконченным средне‑
специальным образованием), высшее образование есть у 
31 респондента (среди них 1 человек с неоконченным выс‑
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шим, 1 человек с ученой степенью, а также 16 человек, по‑
лучивших высшее филологическое образование).

Наибольшее количество опрошенных носителей  
(30 чел.) имеет опыт работы в сфере школьного образова‑
ния. Значительное количество респондентов занято в сфе‑
ре культуры и искусства (12 чел.). Многочисленны группы 
носителей, имеющих опыт работы в сфере дошкольного 
воспитания (10 чел.), сельского хозяйства (10 чел.) и в би‑
блиотечной сфере (7 чел.). 10 респондентов имеют опыт ра‑
боты более чем в одной сфере.

В ходе изучения татышлинского говора участники экс‑
педиций нередко отмечают значительную вариативность 
в суждениях носителей, однако найти однозначную кор‑
реляцию ответов с местом рождения или местом прожива‑
ния информанта редко представляется возможным. Дело в 
том, что различные локальные варианты татышлинского 
говора находятся в постоянном тесном контакте: так, толь‑
ко 12 опрошенных носителей отметили, что проживают в 
месте своего рождения (или ближайшем населенном пун‑
кте, ср. Старый Кызыл‑Яр и Ивановка; Старокальмиярово и 
Петропавловка), при этом оба родителя, бабушки и дедуш‑
ки родились в том же населенном пункте. Ровно половина 
респондентов (40 человек) меняли место жительства (чаще 
всего — внутри Татышлинского района). У 21 респондента 
среди ближайших предков двое и более человек (напри‑
мер, мать и бабушка по отцовской линии / обе бабушки / 
мать, бабушка по материнской линии и дедушка по отцов‑
ской линии и т. д.) меняли место жительства, чаще всего 
также внутри Татышлинского района. Обычно смена ме‑ 
ста жительства связана с изменением семейного положе‑
ния, причем переезжают женщины. Только 10 респонден‑
тов эксплицитно отмечают случаи смены места жительст‑
ва отца, деда или супруга.

Устойчивая связь различных локальных вариантов та‑
тышлинского говора обеспечивается и за счет большого  
количества совместных мероприятий.
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3.  Сферы использования языка

В данном разделе мы обсудим использование удмурт‑
ского языка в различных ситуациях и сферах жизни, рас‑
смотрим параметры, которые способны повлиять на вы‑
бор языка, а также коснемся вопроса языковых идеологий.  
В целом использование удмуртского языка в исследован‑
ном сообществе преобладает (см. также иллюстрации в 
[Toulouze 2013: 3–5]), однако фиксируются и альтернатив‑
ные модели в общении с младшими поколениями и в меж‑
национальной коммуникации.

Одним из значимых аспектов для оценки языковой  
ситуации является язык общения в семье и межпоколен‑ 
ческая передача языка. Все опрошенные носители, вклю‑
чая родившихся в 2000‑е гг., используют удмуртский язык  
в общении со старшими родственниками (родителями, 
бабушками и дедушками). При этом у носителей конца  
1970‑х г. р. и младше встречаются ответы, что в общении с  
родителями может использоваться и русский язык (хотя 
удмуртский в любом случае преобладает). Старшее поко‑
ление носителей (вплоть до 1950‑х г. р.), напротив, отмеча‑
ет низкий уровень владения русским языком своих роди‑
телей (1920‑е г. р.).

Доля использования удмуртского языка с родственни‑
ками одного поколения, а также с младшими родственни‑
ками различается, поскольку выбор языка общения в этом 
случае зависит от ряда параметров. Так, многие респонден‑
ты в общении со своими детьми используют удмуртский 
язык, однако есть носители, использующие как удмурт‑
ский, так и русский язык в этом типе внутрисемейного 
общения. Переход на русский в общении с детьми наибо‑
лее заметен по ответам информантов начиная с 1970‑х г. р. 
Бόльшая часть представителей данного поколения отмеча‑
ет, что общается со своими детьми как на удмуртском, так 
и на русском, однако есть и те, кто ответил, что использует 
либо только русский, либо только удмуртский.

Некоторые носители, использующие удмуртский язык 
в общении со своими детьми, обозначили ситуации, в ко‑
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торых они переходят с ними на русский язык: это присутст‑
вие представителей других национальностей и/или млад‑
ших родственников, не знающих удмуртского языка.

Все респонденты, включая представителей младшей 
возрастной категории, отмечают, что используют удмурт‑
ский язык в коммуникации с собеседниками своего поко‑
ления. В общении с супругами большинство респондентов 
использует удмуртский язык.

Следующий этап изменений в языковом поведении  
происходит у представителей сообщества 2010‑х г. р. Носи‑
тели, родившиеся в 2000‑е  гг., отмечают, что общаются с  
младшими братьями и сестрами, родившимися в том же  
десятилетии, на удмуртском языке, в то время как в обще‑
нии с собеседниками 2010‑х г. р. используют преимущест‑
венно русский язык. По словам одного из респондентов, 
старшие дети (1990‑е г. р.) в коммуникации со сверстника‑
ми используют удмуртский язык, в то время как младшие 
(конец 2000‑х г. р.) общаются со сверстниками на русском  
(в семье же языком общения является удмуртский). Рес‑ 
понденты 1960‑х г. р. отмечают, что младшие внуки знают 
удмуртский язык хуже, чем старшие, или владеют лишь 
пассивно (в том числе, судя по ответам опрошенных носи‑
телей, видна разница по среднему уровню владения меж‑
ду теми, кто родился в начале и в конце 2010‑х). Также от‑ 
мечаются случаи, когда родители целенаправленно гово‑
рят с детьми 2010‑х и 2020‑х годов рождения только на рус‑
ском языке. В случае детей 2010‑х г. р. может возникать и 
«прайминг», когда они обращаются к родителям по‑рус‑ 
ски и родители автоматически отвечают им на русском  
языке, несмотря на то что основным языком общения в 
семье является удмуртский. Возрастающая роль русского 
языка среди младших поколений детей ощущается и в са‑ 
мом сообществе, ср. рассказ жительницы д. Верхнебалта‑ 
чево об общении с внуком (первый отрывок далее) и мне‑ 
ние об этой проблеме жительницы с.  Новые Татышлы  
(второй отрывок):
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udmurt s’äin вообще ug veräs’kə̑ . udmurt s’äin veres’kə̑nə̑ 
kutskis’kom val. kutskis’kom ke… Вы опять на английском  
разговариваете, šu̇e so mil’am. angl’i s’äin veres’kis’kom. Уд-
муртский, как английский sooslə̑ tin’i ‘По‑удмуртски вооб‑ 
ще не говорит. Начинали говорить по‑удмуртски. Если на‑
чинаем… Вы опять на английском разговариваете, говорит 
он у нас. По‑английски говорим. Удмуртский, как англий‑
ский для них вот’. [ATN_GAG‑010822_MW_dialog‑o‑zhizni]

i gurtamə̑ mil’am ulo pȯrtem äd’ämijos, pȯrtem nacijen:  
udmurtjos van’, tatarjos, bigerjos van’, ǯ’u̇č’jos van’. školajamə̑  
pinaljos mə̑no so... soin, naverno… dugdə̑tid ke pinalez, soos  
veralo…tə̑nə̑d bu̇gato veranə̑ baškə̑rt s’äin no, uˀmort s’äin no,  
ǯ’u̇s’ s’äin no. То есть tros də̑rjakə̑ mil’am uˀmort pinal’l’osmə̑ ...  
baškə̑rt s’äin no todo, uˀmort s’äin no todo, ǯ’u̇s’ s’äin no todo. no 
tän’i al’i də̑re malə̑ ke no mil’am pinaljosmə̑ ǯ’u̇č’omə̑nə̑ kutis’kizə̑ , 
ǯ’u̇č’ s’äinges veras’ko. so s’ulemez šug kare, kon’ešno. ‘В нашем 
селе живут разные люди, разных национальностей: удмур‑
ты есть, татары есть, русские есть. И в школе дети идут по‑
этому, наверно… Если остановишь ученика, они говорят…  
Они тебе смогут ответить и на башкирском, и на удмурт‑
ском, и на русском языке. То есть наши удмуртские дети 
в большинстве случаев... и башкирский знают, и удмурт‑
ский знают, и русский знают. Но вот в последнее время 
наши дети почему‑то начинают русеть, говорят больше 
по‑русски. Это, конечно, нас беспокоит’. [SIM_05072019_EK_
NTatyshly]

В некоторых семьях переход внуков на русский язык  
общения может вызывать некоторые неудобства в обще‑
нии со старшим поколением, у которого основным исполь‑
зуемым языком выступает удмуртский, ср. следующий  
отрывок из рассказа жительницы с.  Новые Татышлы  
1937  г. р.: ǯ’u̇s’ kə̑lez= ǯ’u̇s’ kə̑lez tuž ȯj todə̑ . ǯ’u̇s’ kə̑lez tuž ȯj  
todə̑ . ken= pije ken bas’tiz ǯ’u̇s’ez, so bere amə̑n nə̑lpijosə̑n də̑šə̑li.  
vune inde, vune, so no vune käzə̈r, vol’asa k= so nə̑lpijosə̑n  
ule al’i. al’i pijos ǯ’u̇s’ s’äin veres’ko ved’. Поневоле də̑šod  
peres’mə̑sa. taše pijos käzə̈r ǯ’u̇s’ s’äin veres’ko. kə̑k ares pi  
ug= ug vaz’ uˀmurt s’äin. ǯ’u̇s’ s’äin. pijos, pijos ǯ’u̇s’ s’äin. kot’  
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nə̑l’l’os uˀmurt s’äin veres’ko. ku̇n’ pijos ǯ’u̇s’ s’äin, kopak. aslam 
pilen pijosə̑z ‘Русский язык... русский язык особо не знала 
[в молодости]. Русский язык особо не знала. Сын взял рус‑ 
скую невесту, после этого более‑менее с детьми научилась. 
Забывается уже, забывается, и это забывается сейчас,  
совершенствуется с детьми сейчас. Сейчас дети по-рус- 
ски разговаривают ведь. Поневоле выучишь на старо- 
сти лет. Такие [маленькие] дети теперь на русском разго‑ 
варивают. Двухлетний мальчик не отзывается по‑удмурт‑ 
ски. По‑русски. Ребята, ребята по‑русски. Хоть девочки по‑ 
удмуртски разговаривают. Три парня по‑русски, полнос‑ 
тью. Сыновья моего сына’. [GMK‑03082021_VI_2_igry]

Мы выявили несколько установок, связанных с выбо‑
ром языка общения. Во‑первых, русский язык часто исполь‑
зуется для общения с представителями другой националь‑
ности, например в райцентре (с. Верхние Татышлы). В этом 
случае он конкурирует с татарским языком, см. подробнее 
раздел 5.

Во‑вторых, ряд носителей указывает на использова‑
ние русского языка в общении с родственниками, пересе‑
лившимися за пределы Татышлинского района. Носители 
различного возраста (как 1940‑х, так и 1970‑х г. р.) отмечают, 
что используют русский язык в общении с братьями и се‑
страми, живущими в других регионах (во многих семьях, 
однако, сохраняется и использование удмуртского язы‑
ка). Также русский язык нередко используется в общении 
с младшими родственниками (в первую очередь с внука‑
ми), живущими вне Татышлинского района: в этом случае 
выбор русского языка может быть обусловлен возрастным 
фактором, на который накладывается и фактор того, что 
внуки находятся вне языкового сообщества.

Многие респонденты, работающие или работавшие ра‑
нее в школе, отмечают, что языком общения между кол‑
легами является удмуртский, в то время как значительно 
преобладающий язык общения между учителями и уча‑
щимися — русский. Некоторые респонденты связывают это 
с общей установкой на высокое владение русским языком 
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у учащихся. При этом часть учителей отмечает, что и вне 
школы они используют русский язык с детьми школьного 
возраста, вне зависимости от возраста и уровня владения 
языком у детей. Другие учителя, напротив, делятся впечат‑
лениями, что раньше школьники знали удмуртский язык 
лучше, чем русский, и тогда приходилось использовать  
русский язык в обучающих целях, в то время как сейчас  
наблюдается обратная ситуация, и они стараются исполь‑
зовать удмуртский.

Практически все опрошенные носители говорят по‑уд‑
муртски в повседневном общении в селе/деревне, где про‑
живают: с соседями, в магазине, на работе. Однако сущест‑
вует ряд исключений. Во‑первых, удмуртский язык обычно 
не используется в общении с представителями других на‑
циональностей (см. также раздел 5). Многие отмечали ис‑
пользование русского в общении с конкретным продавцом 
в магазине, а также русского и татарского для общения с  
некоторыми коллегами — не удмуртами. Кроме того, рус‑
ский язык может использоваться в более официальном ре‑
гистре общения: с начальством или на педсоветах.

Для более детального понимания языковой ситуации 
были использованы элементы глубинного интервью на бо‑
лее узкой выборке (11 человек). Носителям выборочно были 
заданы вопросы о том, на каком языке они думают, видят 
сны и обращаются к домашним животным.

Большинство носителей отмечает, что думает только 
или преимущественно на удмуртском (за исключением од‑
ного носителя из д. Арибаш). Несколько носителей называ‑
ет следующие ситуации, в которых они думают на русском 
языке:

— перед тем как сказать что‑нибудь по‑русски;
— продумывая поздравления и пожелания;
— мысленно беседуя с конкретными людьми, в общении с 

которыми в жизни используется русский.

Часть носителей утверждает, что видит сны исключи‑
тельно на удмуртском. Некоторым носителям, однако, сны 
снятся как на удмуртском, так и на русском.
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При обращении к домашним животным большинство 
носителей используют удмуртский язык. Существующие 
языковые установки, относящиеся к людям, оказываются 
применимы и к коммуникации с животными:

— Один носитель отмечает, что раньше обращался к жи‑
вотным исключительно на удмуртском, а сейчас — на 
русском.

— Один носитель обращается к животным только на уд‑
муртском, поскольку «по‑русски они не понимают».

— Один носитель обращается к большинству животных  
на удмуртском, но к коту, недавно привезенному из го‑
рода, — на русском.

Также авторы статьи присутствовали при следующих 
ситуациях:

— Носитель обращается к лающей собаке по‑удмуртски,  
однако, когда собака не прекращает лаять, переходит  
на русский.

— Носитель обращается к кошке по‑татарски, поскольку 
кошка была взята у татар и «понимает только по‑та‑ 
тарски».

4.  Татышлинский говор и 
литературный удмуртский язык

Носители, с которыми мы работали, в целом владеют 
литературным удмуртским языком. Он долгое время пре‑
подается в школах Татышлинского района: о его изучении 
в школе нам сообщали как информанты 1955–1970  г. р., с  
которыми мы работали в большей степени, так и люди 
старшего поколения (эксплицитные упоминания есть в  
анкетах носителей 1937 и 1944 г. р.). До настоящего време‑
ни преподавание литературного удмуртского сохранено. 
Кроме того, жители района в той или иной мере знакомят‑
ся с контентом на литературном языке. Прежде всего это 
номера районной газеты «Ошмес»: в ее редакции действу‑
ет установка на литературное нормирование (хотя заме‑
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тим, что языковые особенности ее текстов в сравнении с 
языком СМИ Удмуртии никогда специально не исследова‑ 
лись). Носители татышлинского говора также читают худо‑
жественную литературу на удмуртском, материалы на уд‑
муртском языке в интернете и смотрят различные видео‑ 
ролики. Здесь следует оговорить, что поступление мате‑
риалов из Удмуртии в Татышлинский район происходит 
в довольно скромном (и, на наш взгляд, в недостаточном) 
объеме: в районных библиотеках, которые мы посещали, 
значительно больше изданий на русском и на башкир‑
ском языках; по телевизионной сети удмуртские каналы 
не транслируются. В некоторой степени указанные обсто‑
ятельства, по‑видимому, нивелируются благодаря разви‑ 
тию интернета.

В текстах из экспедиционного корпуса можно наблю‑
дать вкрапления элементов литературного языка. Так, 
значение ‘хороший’/‘хорошо’ выражается в татышлин‑
ском говоре тюркским заимствованием äjbät (64  вхожде‑
ния в корпусе на момент подготовки статьи). В то же вре‑
мя в текстах встречается и литературный вариант umoj 
(16  вхождений). Интересно, что некоторые носители де‑
лятся размышлениями о соотношении этих вариантов по  
ходу рассказа, ср. klasmə̑ mil’am ukə̑r uromjosə̑ mə̑nam tuž  
äjbätes’ val. «äjbät» no «umoj» no, «äjbät» обычно использует‑ 
ся у нас. umojes’, äjbätes’ val. ‘Класс у нас и друзья у меня  
очень хорошие были. [Слова] äjbät и umoj, äjbät обычно ис‑ 
пользуется у нас. Хорошие были’ [GuOM‑30072022_VO_o_
sebe4]. Еще один пример такого рода — употребление по‑ 
слелогов s’äin (121 вхождение) и s’amen (11 вхождений) в  
некоторых сравнительных конструкциях и конструкциях 
образа действия, в частности для обозначения языка в 
контекстах типа ‘говорить по‑удмуртски’. Первый (и более  
частотный) из названных вариантов является диалект‑ 
ным, но встречается и второй (литературный) вариант. 
В области фонетики одной из хорошо осознаваемых са‑ 
мими носителями особенностей говора является употреб‑ 
ление краткого гласного ə̑ на месте литературного i̮  (в ки‑ 
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риллической орфографии ы). Эта закономерность в целом 
соблюдается в текстах, однако отмечается и произноше‑ 
ние на литературный манер, ср. koč’i̮šez ‘его кошка’ (в та‑ 
тышлинском koč’ə̑šez), li̮kti̮mte ‘не пришел’ (в татышлин‑ 
ском lə̑ktə̑mte), ni̮laš ‘девочка’ (в татышлинском nə̑laš) и др.

Нельзя исключать, что употреблению литературных 
единиц способствует ситуация записи текста в присутст‑
вии приезжих исследователей, которая может невольно 
провоцировать у информантов желание выглядеть более 
грамотными. В то же время полностью сводить к этому ис‑
пользование литературных форм, по‑видимому, не следу‑
ет. Во‑первых, те же самые носители (большинство из них 
работает с участниками экспедиций уже несколько лет) 
довольно часто сообщают при анкетировании, что какая‑
либо языковая черта характерна для литературного уд‑
муртского, но не для татышлинского говора, и последова‑
тельно порождают именно татышлинские варианты при 
направленном опросе. То же верно и для спонтанных тек‑
стов, как можно судить в т. ч. по представленным приме‑
рам со статистикой. Во‑вторых, включение литератур‑
ных элементов в речь носителей татышлинского говора 
не всегда последовательно. Так, использование на литера‑
турный манер i̮  вместо ə̑ может сочетаться в пределах не 
только одного текста или предложения, но и одной слово‑
формы с сохранением других особенностей татышлинско‑
го говора, см., например, словоформы ki̮še ‘какой’ (в лите‑ 
ратурном удмуртском кыӵе) и pi̮šati̮ni̮ ‘пропитать, внед‑ 
рить’ (в литературном удмуртском пыӵатыны), в которых 
носитель использует на литературный манер i̮ , одновре‑
менно сохраняя типичную для татышлинского говора за‑
мену литературного твердого č (в орфографии ӵ) на š.

Несмотря на общее знакомство с литературным удмур‑ 
тским, носители татышлинского говора указывают на его 
существенные отличия от стандарта, что может приводить 
к коммуникативным затруднениям. В общении с носите‑
лями вариантов удмуртского языка, более близких к ли‑
тературной норме, респонденты используют разные стра‑
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тегии. Большинство из тех, кто высказывался на эту тему, 
стараются переходить на литературный удмуртский (или 
на удмуртский говор собеседника, если таковой им зна‑
ком). Некоторые носители татышлинского говора отмеча‑
ют, что жители Удмуртии не понимают их речь в полном 
объеме, поэтому при такой коммуникации они сознатель‑
но переключаются на литературный язык. Впрочем, ис‑
пользование татышлинского говора в коммуникации с 
удмуртами из других мест также возможно для части но‑ 
сителей. Отмечаются и случаи перехода на русский язык в 
тех ситуациях, когда собеседник не понимает сказанного 
на татышлинском говоре или когда респондент затрудня‑
ется в выражении мысли на литературном языке.

Многие жители Татышлинского района отмечают, что  
в литературном языке с течением времени появляется  
много незнакомых им новых слов (см. также [Цыпанов  
2009: 202–204; Титова 2014] о неологизмах в удмуртском и в  
целом в пермских языках). Ярче всего эта проблема про‑ 
является в сфере образования, когда компетентные носи‑ 
тели татышлинского говора затрудняются помочь детям 
или внукам в подготовке домашнего задания по курсу род‑
ного языка. Среди конкретных примеров указывались сло‑
во со значением ‘флаг’ (раньше русское заимствование, а 
сейчас неологизм кункышет), термины из сферы государ‑
ственного устройства (например, элькун ‘республика’), на‑
звания месяцев, названия нехарактерных для данной мест‑
ности реалий (один из информантов вспомнил ситуацию, 
когда родители не могли подсказать детям, как будут по‑
удмуртски черепаха и обезьяна — в литературном словаре 
[Udmcorpus] приводятся варианты избака и маймыл соот‑
ветственно). По оценкам некоторых наших информантов, 
это осложняет изучение литературного удмуртского языка 
детьми и вызывает определенное отторжение к учебному 
предмету в семьях.
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5.  Татышлинский говор и тюркские языки

Как уже отмечалось выше, татышлинские удмурты на‑
ходятся в долгом тесном контакте с тюркским населением 
региона (историческую справку и ссылки на литературу 
об этом см. раздел 1). См. также рассказ одного из жите‑
лей с.  Нижнебалтачево (1947 г. р.): än’i mə̑nam pes’atajlen… 
n’il’ suzerjosə̑zlen odigez gine udmurtlə̑ biz’em. ku̇n’ez biz’il’l’am 
baškirlə̑ no tatarjoslə̑ , so berejazə̑ baškir‑tatar šu̇sa n’imalo  
‘Вот у моего дедушки… Из четырех сестер только одна вы‑ 
шла замуж за удмурта. Трое вышли замуж за башкира и 
за татар, после этого их называют башкир‑татар’. [BHM‑ 
31072021_DB_istorija‑udm]

Контакты татышлинских удмуртов с соседними наро‑
дами способствуют в т. ч. овладению их языками, что мы  
и обсудим далее.

Вопрос об идиомной принадлежности вариантов тюрк‑
ских языков, распространенных в Татышлинском районе 
и на соседних территориях, является предметом дискус‑
сии, ср., например, описание северо‑западного диалекта 
башкирского языка [Миржанова 2006] и татарских говоров 
Башкортостана [Булатова 2021], а также обсуждение на 12‑м 
заседании Дискуссионно‑аналитического клуба по языко‑
вой политике в Институте языкознания РАН1. Среди опро‑
шенных нами носителей татышлинского удмуртского так‑
же встречается некоторая неуверенность в различении 
тюркских идиомов: некоторые из респондентов замечали, 
что не вполне понимают, владеют ли они татарским или 
башкирским говором, другие в целом указывали на значи‑
тельное сходство татарского и башкирского языков и ут‑ 
верждали, что знают оба. В русском предложении Мужчи‑ 
на заговорил со мной по‑татарски, использованном одним 
из авторов статьи в грамматической анкете, обозначение 
языка было переведено как baškə̑rt s’äin. Большинство ре‑

1 См. https://iling‑ran.ru/web/ru/workshops/211123_daclp (дата об‑
ращения: 08.10.2023), а также обзор в [Плеханова 2021].

https://iling-ran.ru/web/ru/workshops/211123_daclp
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спондентов, однако, различают татарский и башкирский 
языки довольно четко.

Опрошенные носители удмуртского вспоминали, что 
освоили татарский при общении с соседями, в детстве во 
время игр со сверстниками, в коммуникации с коллегами 
отца, работавшего в лесничестве вместе с татарами, и т. п. 
Башкирский язык широко распространен в Республике 
Башкортостан как язык титульной нации, жители Татыш‑
линского района и региона в целом сталкиваются с ним в 
различных сферах; в частности, он преподается в школах 
как государственный или как родной язык (см. также [Ми‑
хальченко (ред.) 2016: 79–84, 686–694], краткую справку о 
преподавании башкирского языка в Татышлинском райо‑ 
не см. в [Шайхисламов и др. (ред.) 2020: 31]). Заметим, что, 
согласно [Там же: 29], в советский период «в условиях от‑
сутствия учебников и преподавателей башкирского язы‑
ка шел перевод школ на татарский язык обучения в северо‑ 
западных районах Башкортостана, в т. ч. в деревнях с пре‑ 
обладающим башкирским населением».

По данным [ВПН 2020/2021], в Татышлинском районе 
русским языком владеют 4353  удмурта (3923 используют 
его в повседневной жизни); удмуртским языком — 4205 уд‑
муртов (4088 используют его в повседневной жизни); татар‑
ским языком — 1842 удмурта (1114 используют его в повсед‑
невной жизни); башкирским языком — 1580 удмуртов (650 
используют его в повседневной жизни) [ВПН 2020/2021]2. 
Наши данные также свидетельствуют о том, что уровень и 
активность владения татарским языком среди татышлин‑
ских удмуртов несколько выше, чем башкирским. На факт 
активного владения татарским языком эксплицитно ука‑
зали 37 опрошенных нами информантов. Кроме того, 22 че‑
ловека пояснили, что понимают татарский, но не говорят 

2 Данные переписи [ВПН 2020/2021] об общем количестве пред‑ 
ставителей той или иной национальности в Татышлинском 
районе нам недоступны (в разрезе района имеются только 
материалы того раздела переписи, который касается владе‑ 
ния языками). Сведения за 2010 г. представлены в разделе 1.
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на нем. Еще 6 человек, по их словам, не владеют татарским. 
В свою очередь о владении башкирским сообщили 10 чело‑
век. Еще 13 человек понимают башкирский, но не говорят 
на нем. Не владеют башкирским (и сообщили об этом экс‑
плицитно) 16 человек. Оговорим, однако, что мы ориенти‑
ровались исключительно на собственные суждения инфор‑
мантов и не проводили с ними работы ни по татарскому, ни 
по башкирскому языку.

Ситуация общения с носителями татарского является 
для наших информантов, по их словам, более частой, чем 
ситуация общения с носителями башкирского. Языком 
межнационального общения обычно выступает татарский 
и/или русский. Представители местного татарского населе‑
ния, по оценкам информантов, могут в той или иной мере 
владеть удмуртским языком (мы не проводили специаль‑
ных опросов носителей татарского и не располагаем собст‑
венной статистикой по данному вопросу, опираясь здесь 
только на суждения носителей татышлинского удмуртско‑
го). В повседневном общении между удмуртами и татара‑ 
ми использование удмуртского языка в основном оцени‑
вается как нехарактерное. Это подтверждается и данными 
Всероссийской переписи населения: в Татышлинском рай‑
оне русским языком владеют 1462  татарина (используют 
в повседневной жизни 1393), татарским языком — 1303 та‑
тарина (используют в повседневной жизни 1245), удмурт‑
ским языком — 102 татарина (используют в повседневной 
жизни 63) [ВПН 2020/2021].

В качестве развернутой иллюстрации распределения 
языков приведем рассказ одного из жителей с. Нижнебал‑ 
тачево (1947  г. р.) о его языковой биографии: mon= pokč’i  
di̮rjam= mil’am s’emja uliz… mil’am ki̮z’oki̮s’ges rodn’ami̮  dori̮n. 
<…> so tatarka s’ajin ve= tatar s’amen vеres’ke val. mon no 
soin nə̑ris’se veres’kə̑nə̑ kuts’ki tatar ki̮li̮n. anajen no atajen no  
tatar s’amen veres’kis’ko val. so bere korka äs’melə̑ žutə̑sa  
potem bere, s’emjaje oˀč’ə̑ kȯč’em bere… mon tatar ȯ= s’emjajen  
mon udmurt s’amen gə̈ne veres’ki, mon udmurt s’amen gə̈ne 
veres’kis’ko val. tatar kə̑lez berlo kule lu̇ iz no mon soje tuž  
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kapč’ijen gə̈ne= də̑šets’kə̑sa bas’ti. tatar s’amen mon veres’kis’ko… 
akcenttek. akcente mə̑na= akcente mə̑nam tatar kə̑lə̑n jevə̑l.  
tatarjos, mon ug tos’kə̑ni də̑r… ton tatarin, šu̇o, mone kot’ ku̇ 
ke no veres’kis’ko ke. al’i di̮ri̮n, užakə̑ , mə̑nə̑m ku̇n’ kə̑len  
veres’kono kule lu̇ iz. malə̑ ke šuono общее делопроизводство,  
šuodin’i. so van’mə̑z no veres’ke i so= i sobran’ijosə̑n ki̮ti̮n, tatə̑n 
ulizi̮  bigerjos, udmurtjos, ǯ’u̇s’jos ulizi̮ . sobran’ijosə̑z kot’ ku̇no 
ǯ’u̇s’ kə̑lə̑n nuə̑sa mə̑nə̑lis’kom val. zas’edan’ijos les’tə̑lis’kom 
val, sokə̑ = udmurt s’amen= šer veres’kis’= šer veres’kə̑lə̑s’kizə̑ . 
il’i so udmurt ke so uˀ‑u̯a, i udmurt s’äin veranə̑ kule ke, 
udmurt s’äin verasa kel’tis’kod. užakə̑ , jesl’i udmurten, udmurt 
s’ain veres’kis’kod, bigerez biger s’ain, ǯ’u̇s’enə̑z ǯ’u̇č’ s’ain 
veres’kis’kom val ‘Когда я был маленький, наша семья жи‑ 
ла... У наших дальних родственников. <…> Они как та‑
тарка го… по‑татарски разговаривали. Поэтому и я сна‑
чала заговорил на татарском. И с мамой, и с папой я 
разговаривал на татарском. Потом, построив себе дом, пе‑
реехали, семья туда переехала… Я в татарской семье го‑
ворил только по‑удмуртски, я говорил только по‑уд‑
муртски. Татарский язык потом мне понадобился, и я его 
очень легко выучил. Я говорю по‑татарски… Без акцен‑
та. Мой акцент… У меня нет акцента по‑татарски. Тата‑
ры, я не знаю уж наверное… Ты татарин, говорят, каждый 
раз, когда я говорю. В наше время, на работе мне пришлось 
разговаривать на трех языках. Потому что общее дело‑
производство, скажем так. Это всё говорится на собрани‑ 
ях и в других местах, тут жили татары, удмурты, русские 
жили. Собрания всегда проводили на русском языке. Засе‑
дания проводили, тогда... на удмуртском... редко разгова‑
ривали. Или если человек удмурт, и надо что‑то сказать  
на удмуртском, то скажешь на удмуртском. На работе, ес‑ 
ли с удмуртом, то говоришь на удмуртском, татарин —  
на татарском, с русским на русском разговаривали’. [BHM‑
05082021_TD_o_sebe2]

Мы не располагаем детальной информацией о факто‑ 
рах, влияющих на выбор татарского или русского языка  
при общении между удмуртами и татарами (в том случае, 
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когда носитель удмуртского в принципе владеет татар‑
ским). Отметим лишь упомянутую двумя респондентами 
практику общения на татарском с его пожилыми носите‑
лями и выбора русского языка в коммуникации с моло‑ 
дыми носителями. Сами респонденты воспринимают это 
как знак уважения к старшим. Одновременно многие из  
опрошенных носителей указывают на то, что представи‑ 
тели старших поколений татышлинских удмуртов вла‑ 
деют (или владели) татарским лучше (так, жительница  
с. Новые Татышлы 1966 г. р. вспоминала, что ее родители  
хорошо знали татарский и говорили на нем между собой,  
если хотели что‑то скрыть от детей). С течением време‑
ни, по‑видимому, в межнациональном общении возросла  
роль русского языка.

6.  Практики сохранения языка

В Татышлинском районе применяется ряд практик 
по поддержке удмуртского языка и культуры (см. их об‑
зор также в [Садиков 2023]). Они официально поддержива‑
ются на республиканском и районном уровнях. Действует  
Региональная общественная организация «Республикан‑
ский национально‑культурный центр удмуртов Башкор‑
тостана» (многие представители ее актива проживают 
в Татышлинском районе) [Шайхисламов и др. (ред.) 2020: 
443–444] и филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан — Удмуртский историко‑культурный центр 
(с. Новые Татышлы) [Там же: 444–445].

Силами этих организаций проводятся многочисленные 
мероприятия, направленные на сохранение и развитие уд‑
муртского языка и культуры (традиционные праздники 
и обрядовые действия — см. также обзор в [Садиков 2016: 
126–133], День удмуртского языка, концерты, фестивали, 
конкурсы). Участники нашего проекта посетили некото‑
рые мероприятия: удмуртский язык не только выполняет 
там символическую функцию, но и активно использует‑
ся. В селах и деревнях организованы отделения клуба уд‑
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муртских женщин «Эшъяськон тугоко» («Венок дружбы»), 
координирующие проведение мероприятий на локальном 
уровне. Различные культурные мероприятия, в т. ч. свя‑
занные с удмуртской тематикой, проводятся на базе школ, 
сельских клубов и библиотек. Работает целый ряд удмурт‑
ских фольклорных коллективов, организующих выступ‑ 
ления в Татышлинском районе и за его пределами. В 2021 г. 
многие члены удмуртского сообщества приняли участие  
во Всемирной фольклориаде, проходившей в Республике 
Башкортостан.

Представители удмуртских объединений оказывают 
активное содействие в организации этнографических (см. 
их обзор в [Тулуз 2020]) и лингвистических экспедиций в 
Татышлинский район. В Татышлинском районе издается 
газета удмуртов Башкортостана «Ошмес» («Родник»). Она 
популярна среди языкового сообщества, хотя использова‑
ние в газете литературного языка может создавать неко‑ 
торые затруднения для восприятия текстов (см. раздел 4).

Внимание на местном уровне уделяется и работе с деть‑
ми (хотя, с учетом изложенных выше обстоятельств, это 
направление нуждается в активизации, прежде всего в по‑
пуляризации использования родного языка в семьях). Уд‑
муртский язык, как уже говорилось выше, преподается в 
школах. Много лет функционирует детский летний лагерь 
«Усточикар» («Город мастеров»): дети из Республики Баш‑
кортостан и соседних регионов погружаются в нем в изуче‑
ние национальной культуры, традиций и языка (именно 
удмуртский является основным языком общения в лаге‑
ре) [Шайхисламов и др. (ред.) 2020: 452–453]. Схожее направ‑
ление имеет детский клуб «РенБик», функционирующий с 
2021 г. при Удмуртском историко‑культурном центре. Для 
участников клуба организуются творческие занятия, они 
привлекаются к различным мероприятиям центра.

В ходе нашей экспедиции 2022 г. в с. Нижнебалтачево 
был проведен мастер‑класс по составлению комиксов на 
родном языке по методике проекта «Финно‑угорские коми‑ 
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ксы»3. В нем участвовала носитель языка 2003  г. р. родом 
из этого села. Такая работа вызвала у нее значительный  
интерес и в дальнейшем могла бы быть масштабирована.

7.  Заключение

Языковая ситуация у татышлинских удмуртов харак‑
теризуется весьма активным использованием их родно‑
го говора в различных сферах. В то же время она становит‑
ся многогранной за счет взаимодействия говора с русским 
языком, литературным удмуртским языком и контактны‑
ми тюркскими языками (татарским и башкирским). Сре‑
ди молодых представителей сообщества усиливается роль  
русского языка, что наиболее заметно при общении с деть‑
ми 2010‑х г. р. Довольно активно используется русский язык 
и в сфере образования, а также в официальной коммуни‑ 
кации.

Литературный удмуртский язык в целом знаком носи‑
телям татышлинского говора, зачастую они переходят на 
него в общении с носителями удмуртского языка, прожива‑
ющими на других территориях. В то же время в использова‑
нии литературного языка могут наблюдаться затруднения, 
приводящие к переходу на русский язык в такой ситуации. 
Сложности для носителей татышлинского говора создают 
и распространяющиеся в литературном языке неологиз‑ 
мы, что особенно заметно в сфере образования.

Многие представители сообщества в той или иной мере 
владеют татарским (в большей степени) и башкирским 
языками. Как наиболее частую ситуацию межнациональ‑
ного общения они оценивают коммуникацию с носителя‑
ми татарского. В этом случае используются татарский и рус‑ 
ский языки.

В Татышлинском районе активна практическая дея‑ 
тельность, направленная на поддержку удмуртского язы‑
ка и культуры (в сфере общего и дополнительного образо‑ 

3 См. сайт проекта www.finnougriccomics.com (дата обращения: 
15.10.2023).

http://www.finnougriccomics.com/ru/
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вания, культурных мероприятий, организации традици‑
онных праздников и обрядов).
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