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C. K. BYIIMAKHH (Москва)

ВЫПАДЕНИЕ И BCTABKA ЗBУKOB B ДИАЛЕКТАХ

УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА

В разной форме и степени для всех удмуртских диалектов и говоров
характерны выпадение и вставка как гласных, так и согласных звуков,
в результате чего появляются усеченные и стяженные формы слов.

В ряде случаев выпадают и целые слоги, в связи с чем многие слова

настолько деформируются, что теряют свой первоначальный облик и в

определенных сочетаниях превращаются в словообразовательные или

словоизменительные аффиксы. Так как в разных диалектах и говорах
в силу фонетических закономерностей эти процессы происходят по-раз-
ному, поставленная в предлагаемой статье проблема анализируется в

сравнительном плане главным образом на основе материала средне-
восточных говоров.

Различные формы выпадения и вставки звуков в удмуртских диа-

лектах отражены в фольклорно-диалектологических записях ряда авто-

ров, в материалах лингвистических экспедиций Удмуртского научно-
исследовательского института, а также в работах современных удмурт-
ских диалектологов.!

Выпадение звуков чаще всего вызывает их безударное положение

или сочетание совершенно однородных звуков (при гласных), а также

сочетание разнохарактерных звуков и слогов, а в ряде позиций вялая
артикуляция (при согласных).

! Y. Wichmann, Wotjakische chrestomathie mit glossar, Helsinki 1954;
Т. G. Aminoff, Wotjakilaisia kielinäytteitä. — JSFOu I 1886, crp. 32—55; B. Mun-
kacsi, A votjdk nyelv szotidra, Budapest 1896; B. Munkäcsi, Volksbräuche und
Volksdichtung der Wotjaken (=MSFOu 102), Helsinki 1952; Т. И. Тепляшина,
Фонетическая характеристика тыловайского говора. — Записки Удмуртского научно-
исследовательского института, вып. 18, Ижевск 1957, стр. 131—140; ее же, Из наблю-
дений над фонетическими особенностями шошминского диалекта удмуртского языка.—
Труды МарНИИ, вып. ХМ, Иошкар-Ола 1961, стр. 125—141; В. И. Лыткин,
Т. И. Тепляшина, Некоторые особенности глазовского диалекта. — Записки
Удмуртского научно-исследовательского института, вып. 19, Ижевск 1959, стр. 218—

227; И. Тараканов, Некоторые явления ассимиляции, элизии и вставки звуков
в удмуртском языке. — ККIO V, Tallinn 1960, crp. 130—131; L ТатаКапоу,
Udmurdi keele uvaa-vavoZi murrakute rühma häälikuline koostis ja möned foneetilis-mor-
foloogilised erijooned. — ESA IX 1963, crp. 188—203; e¢ro xe, O HeKOTOpPHX фонетиче-
ских процессах в диалектах удмуртского языка. — СФУ IM 1967, crp. 191—198;
В. М. Вахрушев, Об особенностях говоров северного диалекта удмуртского язы-

ка. — Записки Удмуртского научно-исследовательского института, вып. 19, Ижевск

1959, стр. 228—241; Г. А. Архипов, Некоторые вопросы фонетики средне-южного
диглекта удмуртского языка. — Труды по филологии 1. Ученые записки Тартуского гос.

упиверситета, вып. 117, Тарту 1962, стр. 200—206; Рукописный фонд Удмуртского
‘научно-исследовательского института.
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Вставочные звуки в большинстве случаев появляются при адаптации

удмуртами слов иноязычного происхождения для устранения неудо-

бопроизносимых звуковых сочетаний, не свойственных -удмуртскому

языку. В этих случаях нередки и выпадения звуков. В собственно уд-
муртских словах вставочные звуки встречаются реже.

\
ВЫПАДЕНИЕ ГЛАСНЫХ j

Выпадение гласных в середине слова. Во всех диалектах и говорах
наибольший процент выпадения приходится на гласный { (2, 7), меньше

выпадают i H @. |

В середине слова / е обычно выпадают в положении между соглас-

ными, один H3 которых является сонорным т, п, плавным /, дрожащим
r, взрывным а, f, À HJH щелевым &, $, $, если к ним присоединяется аф-
фикс, начинающийся с гласного звука, например: Вигто (лит. кужмо)
’сильный, мощный’ (<- Виёйт '’сила, Mowy’), kuzman(i) (лит. кузьманы)

'подарить’ (< kuzim, лит. кузьым ’Nonapok’), maësan(i)—martsan(i)
(лит. мажсаны) ‘rpectd’ (< mazes, AUT. мажес ’грабли’), sulmaskin(i)
(лит. сюлмаськыны) ’горевать, печалиться, заботиться, переживать’
(< sшет, лит. сюлэм 'cepaue’), pilmaskin(i) (лит. пильмаськыны) ’3a-

волочь небо тучей’ (<< рИет, лит. пилем ’туча, облако’), turnan(f) (лит.
турнаны) ’KOCHTb' (< turin, лит. турын ’cexo’).

Гласный { этимологической основы выпадает в инфинитивных фор-
мах глаголов [1 спряжения, а также перед суффиксами глаголов услов-
ного наклонения и деепричастий (за исключением суффикса -й1): ли
(лит. нуыны) ’нести, вести’, sипё (лит. шуыны) ‘говорить, сказать’, /

(лит. мыныны) ’идти, ехать’, sийт (лит. шудыны) ’играть’, Vajni (JUT.
вайыны) ‘принести’, шётё (лит. утьыны) '(со) хранить, оберегать’, Simon

(лит. сиымон) ’достаточное, чтобы (с)есть’, Sutek (лит. шуытэк) HE

rosops’, liktek (лит. лыктытэк) ’не приходя’, $Ш!0& (лит. шуытозь) ’до

того, как сказать, чем сказать’, @1710% (лит. вырытозь) 'чем шевелиться,

двигаться’, /пsа! (лит. мынысал) ’пошел (поехал) бы’, пиза! (лит.
нуысал) '(по)нес бы’, йsа( (лит. тырысал) ’уплатил Öbl’, bertsa (лит.
бертыса) 'возвратясь (домой)’, П&sа (лит. лыктыса) ’придя’и т. д.

Если перед ; этимологической основы имеется сочетание согласных,

выпадение гласного не происходит (за исключением некоторых сочета-

ний г со смычными), при этом выпадает конечный гласный инфинитива
глаголов.Г и П спряжения: puktin(i) (лит. пуктыны) 'посадить, поста-

вить’, ривйsа{ ’посадил (усадил) бы’, puktimon ‘достаточно, чтобы по-

садить, усадить’, ри&йоs (лит. пуктытозь) ’до того, как посадить, чем

TocaïuTb’, UZan(i) (лит. ужаны) 'работать’, рогал(l) (лит. потаны) 'вы-

ходить’, но: bertni (лит. бертыны) ’возвратиться, прийти (домой)’, bertsa

(лит. бертыса) ’возвратясь’, Бегйтоп (лит. бертымон) 'достаточное, что-

бы возвратиться’, Бегlsа! (лит. бертысал) 'возвратился (вернулся) бы’.
В некоторых южных диалектах, в частности бавлинском, выпадает

только гласный # (3) этимологической основы глаголов, но конечный#
никогда He выпадает: бавл. b3skaltn3?, cpen.-soct., npuut. bickaltin(i)

® Использованы лримеры по бавлинскому диалекту из работы: И. Тараканов,
Некоторые явления ассимиляции, элизии и вставки звуков в удмуртском языке.
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` (лит. бышкалтыны) 'уколоть, воткнуть, вонзить'’, бавл. läpt3n3, cpeu.-
" BOCT., NPHHT. leptin(i) (лит. лбптыны) 'всплыть, подняться’, бавл. ВЭ 2пд,
‚ сред.-вост., приит. &() (лит. кыткыны) ‘запрягать', бавл. veraskin3,

› сред.-вост., приит. Фегаs@() (лит. вераськыны) ‘разговаривать’, бавл.

kuStän3, сред.-вост., приит. kuštin(i) (лит. куштыны) '(вы)бросить'.
‚Можно заметить, что в бавлинском диалекте конечный 2 (/1) инфинитива

' не выпадает, как это имеет место в срединных говорах. ;
Гласный { этимологической основы в средневосточных и в ряде дру-

‚ гих срединных говорах выпадает, кроме того, в следующих случаях.
1. В именах существительных типа #(1)/е%, в речи завьяловских

удмуртов: А{’ей (лит. крезь) ’гусли, гармонь; вообще музыкальный ин-

струмент; мелодия песни, necHs’, kolt(iyre¢ (лит. колтреч) 'блок’,
og(i)yre¢ (лит. кияр) < рус. огурец, ВоК()уеs (лит. котырес) 'круглый;

‚ обходный”. | j
- 2. B прилагательных с суффиксом -es, обозначающих признаки

`внешней, внутренней или звуковой характеристики: а&(l)Геs (лит. акы-

лес) 'надоедливый’, sафб(l)геs (лит. жабырес) 'цепкий, хваткий', 30t(i)res

(лит. жотырес) 'хрупкий, ломкий; резкий, грубый (характер)', 3az(i)res

(лит. Эазырес) ‘сиплый, хриплый (голос)’, &И(l)геs (лит. кильтырес)
-'кокетливый’, ВоК(гез (лит. котырес) ’круглый’, kis(i)res (aur. Kucoet-

рес) ‘стыдливый; морщинистый, хмурый’, #AiZ(i)res (лит. нижырес) 'тя-

гучий’, в средневосточных и ’очень тонкий’, POZ(i)res (лит. позырес)
„витой, свилеватый’, @(1)/е& (лит. гырезь) ’сырой, недоваренный’, lap(i)res

° (лит. лапырес) ’коренастый, низенький, приземистый'.

"-j 3. B napeuusax c cypdukcom -ak: Zi-ngrak — звукоподражание звону
“kene3a HJM ÖHTOTO CTeEKJIa OT Zingirtin(i) ’3sßyyaTb', 30-f(i)rak ’pesko,
„грубо; хрупкий, ломкий’ от Zofir-Zotir ’ouexb, резко, сильно’, le-b(i)rak
„'легко; легкий; рыхлый’ от ГёЫlгев 'легкий; рыхлый’, 0-Olak ’безнравствен-
‘ный, распущенный; слишком много, одолимый’, na-glak ’naro#i, coßcem

голый’, ke-Z(i)rak ’ciuuikoM cyxoi, cyxo (4o npexena)” or kezires ’xpy-
_ CTALIHÄ (cyxoe ceHo H np.)'. '
'. 4. В субстантивированных ‚прилагательных, образованных при по-

мощи аффикса -о&: domb(i)lok (nuTtT. домбылё) 'неуклюжий, неповорот-

ливый, толстый, недотепа’, eb(g)lbk (лит. эбылес) ’слабый, хилый; око-

‘ченелый’, fedman ’побелка, процесс отбеливания’ от fedi ’белый’.

/ 5. В глаголах, образованных от именных основ с конечной гласной:
pirdin(i) ’kpoumreca’ (< piri 'крошка’), А1 гтил() ‘стать морщинистым”
(< kisiri ’морщина’), pogiltin(i) ’'(pac)karate’ (< pogili ’karox’). H 3
-—npumepOß видно, что в подобных словах выпадает не только I, HO M .

6. В словах типа 0oz(i)rañ kad '’бойкий, шустрый’, #(i)ros ‘’много”.

° — Отпадение гласных исхода слова. В абсолютном конце слова в

<редневосточных говорах гласный { отпадает в следующих случаях._
_ 1. B отрицательных формах глаголов изъявительного наклонения

прошедшего и будущего времени во всех трех лицах ед. числа: топ иб

min ’я не пойду', mon ej min (< mini) ’a ne пошел (не ушел)’.
‹ 2. В глаголах повелительного наклонения ед. числа утвердительной
и отрицательной формы, если перед / нет стечения согласных: /И 'иди’,
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e-n min ’ne xonu’, vat ’enpaub’, en vat ue Npaub', vaj 'HECH, e-n vaj 'He

неси’, puk ’cuan’, en puk ‘’не сиди’, kel ’uouyñ’, en Ве! ’не ночуй’,
Sot ’nañ’, e-n Sot ’He nasañ’, HO pu-kSi ’садись’, еп ри-й$ ‘’не садись’,
du-gdi ’octaxHoßHcb’, en du-gdi'He ocranaßlnßañca’, Ro-sSki ’yxonn’, en Ro-Ski
’не уходи’. Mckiouenne COCTAB.IHET coueTaHne rf, rd: berd ’pepx, mnausw’,
еп бе-га ’не реви, не плачь’, Бег! ’приходи (xomoñ)', en be-rt ’he NMPUXOAH.
Литературный язык в этих примерах исключения не составляет. В сред-
невосточных говорах от глаголов с основой Ha U, наряду с усеченными

формами повелительного наклонения, образуются и полные, но при этом

конечный { уподобляется гласному основы U: en nu~ennuau (< ennui)
'He HecH, He yHOCH’, en vu-—en vui (< еп Фшё) 'не успевай’, еп Ви—еп
kuu (< en kui) ’He Tku’, en lu—en luu (<en lui) ’He 6ynb'. Это явле-

ние составляет специфическую особенность средневосточных говоров.
3. В глаголах изъявительного наклонения 1-го лица мн. числа на-

стоящего и будущего времени: mi &Ивот (лит. кылйськомы) ’мы слы-
шим’, &йот (лит. кыломы) ’услышим’, bertkom (лит. бертйськомы) 'мы.
идем (возвращаемся) домой’, бегот (лит. бертомы) ‘мы вернемся (воз-
вратимся) домой’. Во всех случаях, когда выпадает конечный гласный Ё,
ударение падает на оставшийся гласный основы. В северных говорах
тоже наблюдается сохранение ударения во всех лицах глаголов буду-
шщего времени мн. числа, а также в 1-м и 2-м лице мн. числа настоящего
времени глаголов изъявительного наклонения на предпоследнем слоге,
но конечный гласный { сохраняется: сев. л!л!-т/, сред.-вост. литит (лит.
мынймы) мы пошли’, сев. MÎNO-MÎ, сред.-вост. лилот (лит. мыномы)
'мы пойдем'. Примеры, в которых выпадают конечные гласные /, пока-

зывают, что в глагольных формах средневосточных говоров, как и се-

верных, сравнительно долго, очевидно, ударение сохранялось на пред-
последнем слоге. В результате этого безударный гласный {исхода слова

в средневосточных говорах отпал, а в северных говорах он сохраняется
даже в безударном положении. В средневосточных говорах конечный
гласный { выпадает лишь в глагольных формах 1-го лица, а во 2-м и

3-M лице сохраняется потому, что выпадение конечного гласного # вы-

звало бы омонимию форм ед. и мн. числа, ср. Minod ’ты пойдешь’, /иша
’ты пошел’ и липоа! ’вы пойдете’, mindi ’вы пошли’. Эти формы в числе

различаются лишь Нналичием конечной гласной. Приведенные выше

примеры показывают, что в срединных говорах, в том числе и в средне-

восточных, мы имеем в настоящее время ударение, фиксированное на

последнем слоге рассмотренных глагольных форм. В силу этого конеч-

ные гласные сохраняются лишь под ударением. Но в реликтовых слу-

чаях, когда ударение на предпоследнем слоге слова, конечный гласный,
оказавшийся в безударном положении, как правило, выпадает. На
OCHOBE этого можно предполагать, что в срединных говорах процесс
ставовления ударения на последнем слоге уже завершился. В северных
говорах такой‘закономерности не наблюдается: даже при наличии уда-

рения на предпоследнем слоге приведенных глагольных форм конечный

безударный гласный сохраняется. Северные говоры, по нашему мнению,
находятся еще в какой-то степени на переходной стадии оформления
ударения на последнем слоге. —- ` ;

В ряде случаев, кроме гласного i, выпадает и конечный гласный вы-

сокого подъема переднего ряда { который обычно редко подвергается

ассимиляции, выпадению и другим фонетическим изменениям. Это явле-

ние почти во всех известных диалектах и говорах особенно заметво про-
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-является в сочетании указательных слов tani ’вот (близкий)’, ИЙг ’вот

`‚(дальний)’ с указательными местоимениями {а 'этот’, 50 'TOT: tanta

“(< tañi ta) ’sor sror’, tiñta (<tiñi ta) ’вот тот’, liñso (< tiñi so) ’BoT

_ TOT (nonanbue, ueM tirita)’.
°° В средневосточных говорах формы указательных слов 0$ (<0%
“ JIHT. O3bbl) ’так’, tai (< tazi, лит. тазьы) ’rax’, oftaz (< O3i-LAZi, лит.

- озБы-тазьы) ’так и так, так и этак’ встречаются факультативно. ;
В шарканском, сосновском, вишурском говорах конечный { отпадает

_ H в словах mej<як.-бод. те/{ (лит. мбёйы) 'старый, пожилой’, Aj < як.-

``бод. а/ (лит. айы) ‘отец, родитель'. B mej(3) Koneuxbl à (i), по свиде-

тельству И. В. Тараканова 8, выпадает в баклинском диалекте незави-

„симо от фонетических позиций. :

Выпадение слогов. Стяженные формы слов. В средневосточных гово-

рах нередко выпадают целые слоги. Характерно в этом отношении стя-

жение суффикса -7sß- возвратных глаголов и глагольных форм настоя-

зцего времени изъявительного наклонения, которое в различных диалек-

` тах и говорах произошло в разной степени и форме. В средневосточных,

` как и в других срединных говорах *, наблюдается самое сильное стяже-

›ние — суффикс -/$&- упростился до формы -k-, B бавлинском -5- 5, сред-
неюжном -$- 6‚ в северных говорах и в литературном языке -58- (вы-
пал 1, вслед за которым $ потерял свою палатальность), в северосред-
HHx ropopax” — -$- (как и в бавлинском и среднеюжных диалектах,

°

смычный согласный основы глагола выпадает, из суффикса выпадает i,
оставшийся. согласный $ утрачивает палатальность). Примеры: сред.-

“вост., приит. Rutkin(i), yBUH.-BaBOXK. kutkini, Ganr. Riskdnd, сред-юж.

"kuskini, cep. kutskini, cep.-cpen. kuskini (лит. кутскыны < kutiskini)’Ha-

îganb, приступить’; сред.-вост., приит. Uutkin, yunß.-BaBOX. VUÉ(IS)Kir

‘увин.-бавл. Фйs2пд, Cpen.-IOX. vuskini, Ceß. vutskini, ceß.-cpen. vuskin

— (XIMT. BYTCKOLKOL < vutiskini) ‘успеть’; сред.-вост., увин.-вавож., приит. totko,
- Gaß. tosko—todisko, cpen.-ox. tosko, ces. totsko, ces.-cpen. tosko (JUT.

%mäcrco — тодйсько) ’знаю’; сред.-вост., приит., сев.-сред., сев. Sukom(i),

бавл. &вот — &йsкотд, сред-юж. Su(i)Skomi (snT. шуиськомы) 'TOBO-

pum’. | _.
- В ряде случаев выпадают и слоги, имеющие в своем составе глас-

ный е: сред.-вост. meStim ~ mistim (< menestim — minestim) 'y меня

(взять, просить)’, ИsЦа — testid (<tinestid — tenestid) 'y Te64 (B3ATL,

просить)’, sere. (< so bere) ’notom, затем’, tare (< fa bere) ’теперь’.
' Часто компоненты сложного слова или словосочетаний в процессе

‘стяжения настолько деформируются, что затемняется их первоначаль-

ное значение или утрачивается лексическая самостоятельность, в резуль:

› тате из самостоятельных слов они превращеются в аффиксы. Наиболее

`примечательно в этом отношении в средневосточных говорах сочетание

э И. Тараканов, Некоторые явления ассимиляции, элизии H BCTABKH 3BYKOB

в удмуртском языке, стр. 149.
% Т. H. Тепляшина, Фонетическая характеристика тыловайского говора,.

erp. 133; I. Tarakanov, Udmurdi keele uvaa-vavoZi murrakute rühma häälikuline
koostis ja môned foneetilis-morfoloogilised erijooned, crp. 149.

$ И. Тараканов, Hekoropre sB/leHH4 acCHMHJALHKE, 3JH3HH H BCTABKH 3BYKOB'
в удмуртском языке, стр. 147. -
‚ %Г. А. Архипов, Некоторые вопросы фонетики средне-южного диалекта удмург-

ского языка, стр. 202.
* Под северосредними подразумеваются говоры, распространенные на территории

средней и северной части Игринского, южной части Балезинского и Кезского районов.
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отглагольных существительных на -т и -й CO словом inti ’место’. Ilpu
трафаретном сочетании с ними слово l/Éi выступает в роли послелога.
Однако в процессе развития оно подверглось стяжению и утратило̀
свою лексическую самостоятельность. В якшур-бодьинском. говоре OT

inti остался слог -й, в шарканском и сосновском -лё, в северных -/й.8
Впоследствии эти оставшиеся стяженные варианты слова 2/l во всех

приведенных говорах срослись с предшествующим отглагольным суще-
ствительным и стали выполнять функции суффикса со значением места,

объекта действия и реже причины: як.-бод. ихайй, сосн., шарк. иа
BUUIL. uzanti ~uzanni, ces. игайй! (лит. ужан инты) 'рабочее место, место

работы’, соответственно: diSetkonti, diSetkonni, diset(s)konni (nur. Ooi-

METCKOH UHTeI) ’место учебы, школа’, kožonti, kozonni, kožonni (лит.
KOMOH UHTbL) 'MecTo 115 pasopora”, Siskonti, siSkonni, Siskoññi (лит.
CUCbKOH UHTbL) ’место, где едят; столовая, кухня’ и т. д. Отглагольные
существительные на -т и -п с суффиксом -Й в якшур-бодьинском говоре
имеют некоторое смысловое различие. Существительные на -л, оформ-
ленные суффиксом -fi, обозначают вообще место действия, а на -т —
место, объект, на котором производилось то или иное действие в прош-
лом, и употребляются, как HaAM H3BECTHO, только в якшур-бодьинском
говоре: як.-бод. Vižonti, cocH., шарк. VIZONNL, ceß. ViZONNL (лит. выжон

инты) ’место для перехода, брод; мост, переход, перевал’, только як.-бод.

visemti ’MmecTo, MOCT, nepexo, nepesa, по которому переходили (пере-
шли) в прошлом’. ;

Отглагольные существительные с указанными суффиксами (-й,
-Ai, -!й), образованными от еще самостоятельного слова лй, на общих
основаниях присоединяют все падежные суффиксы. Таким образом, суф-.
фиксы -Й -ni, -Ai BXOAAT B OCHOBY слова, например: як.-бод., виш. ифапй,;
сосн., шарк. UZanni, ceß. uzanni 'Mecto работы’ (им. п.), соответственно::
uzantieti, uzanneti, uzanfieti (< uZan intijeti) (лит. ужан интыетй) ’по’
месту работы’, a3antiin, wiannin, uZafnin (JAT. YoHaH UHTbILIL) 'HA pa--
бочем MecTe, Ha MecTe pa6GoThl (MHRCCHB)’, uzantiis, uzannis, uZannis-
(< uZan intiis) (nut. yocan unTebicy) (31aTHB) ’c paboyero Mecra, ¢ Me-

ста работы’и т. д. ' -
В северных говорах происходит аналогичное сращение послелога

difiin (лит. дйньын) 'y, к’с предшествующим словом, который тоже ста-

новится суффиксом местных падежей. В результате этого в северных
соворах, в частности в глазовском, отсутствуют послеложные конструк-
ции со словом-послелогом @Ип в местных падежах, а образовались
местные падежные формы с суффиксом -й (< dinin), например: сев.®
тоййат, сред.-вост. топ @йат (лит. мон дйням) 'KO MHE, ceß. minami,

cpen.-Boct. mi difiami (nuT. ми Ойнямы) 'K нам’, сев. азлаг, сред.-вост.
а5 @Паг (лит. ас дйняз) 'y себя’ ит. д. Как видим, в средневосточных`
говорах и в литературном языке сращения послелогов от слова @й

(лит. Ойнь) ’комель, основание’ в местных падежах не произошло и

употребляются полные послеложные конструкции. В северных же гово-

рах стяжение и сращение произошло также в следующих сочетаниях:

ceß. even (< evel ni), cpen.-Boct. EVel(i) ni (лит. бвбл ни ’нет уже’);

% Из личных наблюдений; В. М. Вахрушев, Об особенностях говоров север-
ного „диалекта удмуртского языка, стр. 235—236.

В

3 Примеры по северному диалекту использованы H 3 работы: В. М. Вахрушев,
Об особенностях говоров северного диалекта удмуртского языка, стр. 235—9:46...
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cep. ukul (< ug kule), cpen.-Bocr. evel kule (nur. ôeôn кулэ) 'не надо’.
° Приведенные примеры иллюстрируют пути и стадии превращения
знаменательных или служебных слов с самостоятельным значением в

`категорию суффиксов, утерю ими в определенных условиях лексического

‚значения.

Отпадение гласных в русских заимствованиях. Более ранние заим-

ствования больше подвержены адаптации, в силу чего и ударение в

русских словах, как и в удмуртских, находится на последнем слоге:

сред.-вост. parta-, бавл. parta < ndpra, сред.-вост. (i)Skola-, бавл.

sво!—-дsво-[ << школа, сред.-вост. вогпса. << гбрница и т. д.

` В более поздних заимствованиях в большинстве случаев сохраняется

ударение оригинала, но при этом в средневосточных говорах обычно

безударные конечные гласные выпадают: сред.-вост. Z(i)rana-t < epa-

‚ ната, ватре.Ё << конфёта, ваййви! << каникулы, саs << часы, Вls < тисы.

В существительных на -ия (-Ца), -ие (-ije), -uü (-ij), kKak npaßHlo, coxpa-
няется ударение оригинала, но при этом выпадает целый последний слог

C SHEMEHTOM -j: pitañdi— kvitañii< reumdnyua, divi-zi — devi-zi< дивизия,
ko-pi < kônua, ami-ssi < amnücTua, le-kci < nékyua, (i)revolu-éi ~ revo-

lu-ci < pesoniouua, dezeñte-ri < Ousentépua, piravle-fña — piravle-ññi <
правлёние, oru-di < opydue, sanato-ri << санатбрий, lekto-ri < лекто-

рий и т. д.

‚ Судя по материалам И. В. Тараканова '°, конечные гласные поздних

заимствований в бавлинском диалекте отпадают чаще, чем в средне-
восточных говорах, но и больше сохраняется там подлинность ударения

русского оригинала: бавл. (2)$80.!, сред.-вост. (I)sВо!а. << шкбла, бавл.

‚_..Ё_Ъгіуа.і, сред.-вост. b(i)rigada- < Opuedda, Gabn. gi-r, cpen.-BOCT. gira- <

;Ё%‘гйря‚ бавл. kanto-r, cpea.-Boct. kamtora- —~ kontora- < KOHTÕpa, ÕaBIL.

4kolo-$, cpen.-BocT. koloSa- — golosa- < eonôwu. B npneenenHklX NpHMeEPaX
“бавлинский диалект сохраняет ударение оригинала на предпоследнем

зслоге, а безударные гласные исхода слова отпадают. Эти же гласные

„в средневосточных говорах, оказавшись под ударением, сохраняются.

- ВЫПАДЕНИЕ .СОГЛАСНЫХ |

, BbinaxeHne COrJIaCHbIX BO BCEX известных нам диалектах и говорах

встречается реже, чем гласных. В средневосточных говорах чаще всего

выпадает согласный 1, особенно когда он находится в интервокальной
‚ позиции. В некоторых населенных пунктах шарканского говора и сос-

новского подговора выпадает / конца слова и середины его перед со-

тласным. Подобное явление в интервокальной позиции (правда, нерегу-

лярно) наблюдается в бавлинском и среднеюжном диалектах. Выпаде-
ние / в указанных позициях объясняется, по нашему мнению, ослаблен-

ной артикуляцией при его образовании.
° Выпадение / наблюдается в следующих случаях:

. 1. В падежных аффиксах -[еп (род. п.), -le§ (разд. п.), если они

„присоединяются к основам на гласные а, 0, e: ара ’старшая сестра’ —

apaan (< apalen), apaas (< ара!еs); Випо ’гость’ — kunoon (< ku-

nolen), kunoos (< kunoles); bele 'брат, дядя’ — beleen (< belelen),
belees (< beleles).

‚ Ю И. Тараканов, Некоторые явления ассимиляции, элизии и вставки звуков
в удмуртском языке, стр. 149. :
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Выпадение / из аффиксов родительного и разделительного падежей
наблюдается, правда, в ограниченном Kpyre лексем и в бавлинском
диалекте, где выпадает целый слог некоторых притяжательных место-

имений!!: аётеп — аsте!еп, сред.-вост. аsте.еп (лит. асьмелэн) ’у нас

caMux’, asten — aStelen, cpen.-BocT. aSteen (лит. асьтэлэн) ’у вас са-.

MHX’, assen — asselen, cpea.-BGCT. asSeen (JUT. ACbCINIH) 'y HUX CAMHX.
M3 примеров видно, что в бавлинском диалекте происходит стяжение

слов указанного типа, а в средневосточных говорах — лишь выпадение

согласного / и ассимиляция оказавшихся рядом гласных. В шошмин-

ском диалекте после согласного основы в падежвых суффиксах -[еs

(разд. п.), -/еп (род. п.), -Й (дат. п.) ! заменяется л !?: рейгпеs, сред.-

вост. рейи!еs (лит. Петырлэсь) ’у Петра’ (разд. п), рейгпеп, сред.-вост.
рейией (лит. Петырлэн) ’у Петра’ (род. п.), petirni, cpen.-Bocr. petirli
(лит. Петырлы) ’Петру’; @] ‘змея’ — kijnen, cpen.-Boct. Rijlen (auT.
кыйлэн) ’у змеи’ (род. п.), &!/пеs, сред.-вост. Вl/Iеs (лит. кыйлэсь) ’y
змеи’ (разд. п.), Rijni, cpen.-BocT. Kijli (AUT. KotÜnet) ’3Mee’.

2. В глаголах П спряжения настоящего времени 3-го лица мн. числа..

При этом после выпадения согласного / гласный о суффикса, оказав-

шись в соседстве с гласным а основы, в средневосточных говорах упо-
добляется гласному основы. В вишурском подговоре и среднеюжном
диалекте!3, наоборот, гласный основы а уподобляется гласному о суф-
фикса: як.-бод., cocH. soos lobaa, шарк. lobaa ~ lobao ~ lobawo,

виш., сред.-юж. /060,0 (лит. лобало) ’летают’; як.-бод., сосн. kozaa,
виш. £030,0, cpen.-10X. kO2OO (лит. кожало) ‘сворачивают, заворачи-

вают; предполагают’, шарк. kozaa ~ kozao (< ko3alo); sik.-60[1., COCH.

veraa, BMIL., сред-юж. Vero.o, WapK. veraa — verawo (< veralo) (JHuT.,
верало) 'TOBOPAT.

3. В глаголах П спряжения будущего времени всех трех лиц ед. и

мн. числа. … ;

сред.-вост. BHHI. сред.-юж. JIHT. ;‚—
mon uza.a 1300 uzo.o ижало 'я буду работать’ |
ton uzaad u30.0d uZo od ужалод ’ты будешь работать”
S 0 uza.az uzo.oz uzo.oz ужалоз ’он будет работать'
mi uzaami uzo.om uzoomi — ужаломы — ‘мы будем работать’
ti uzaadi uzoodi uZoodi — ужалоды — ‘’вы будете paboTaTh .

50,08 uzaazi - U3ooozi — uZoozi — ужалозы — ‘они будут работать'
4. B неопределенных местоимениях и наречиях, образованных с по-

мощью препозитивного элемента Ol0: 4K.-601., cocH., BUII. okin ~ o,okin,
mapK. okin ~ оШоЁйт (лит. олокин) ’кто-то, некто’; як.-бод., сосн., виш..
Okece ~ ookece, okice ~ o.okice, mapk. okece — о,овеёе — ошовесе
(лит. олокыче) ’какой-то’; як.-бод., сосн., виш. okizi ~ oo.oki3i, шарк.
оВЕ — оОЙЕ (лит. олокызьы) ’как-то; неизвестно, как’; як.-бод., сосн.;

виш. оотай—отай,шарк. ота{ — ошотаит (лит. оломалы) ’почему-

и И. Тараканов, Некоторые явления ассимиляции, элизии и вставки звуков.
в удмуртском языке, стр. 148.

2 Т. И. Тепляшина, Из наблюдений над фонетическими особенностями шош-
MHECKOTO диалекта удмуртского языка, стр. 136.

`® Г. А. Архипов, Некоторые вопросы фонетики средне-южного — диалекта
удмуртского языка, стр. 200—206. ;
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TO'; як.-бод., сосн., BHILU. ORuttiris ~ o.ookuttiris, wapk. okuttiris ~ o.okut-
tiris — owokuttiris (JINT. OAOKYÀ TbipUCb) ’с какого-то времени, с каких-

° TO пор; с незапамятных времен’и т. д. `

5. В ряде наречий типа jaan (< jalan) ’все время, постоянно’;
vackaa — vatkawa (< valkala) (лит. вашкала) ’в старину, в древно-
CTH’ H T. A.

В ряде населенных пунктов шарканского говора / выпадает также

в следующих случаях.

1. В послелогах с согласным /: раа — раша (< pala), sk.-601.,
COCH., виш. ра!а (лит. лала) к, по направлению к’; ро.еs — powes, як.-

бод., сосн., виш. ро!lеs (лит. полэс), см. кык полэс ’дважды’ и т. д.

› 2. В словах типа ли,еs — nuwes, 4K.-601., COCH., BHIU. fAules (ANT.
нюлэс) ’лес’, toaite — tuaite — towawte ~ tuawle, як.-бод., сосн.,

виш. {оГайе (лит. толалтэ) 'зимой’, 15Ва{ — iskaa ~ iskaw (< iskal),
як.-бод., сосн., виш. iskal (AHT. UCKAN, CKAA) ’Kopoßa’; nii — niw, sK.-601,

сосн., виш. Ail (JIHT. HblA) ’Nepouka, nepyluKka’; Miide — niwde, sK.-601.,
COCH., BHII. ийае (лит. нылдэ) ’TBOIO NOUL, AEBYUIKY'; kii — kiw, AK.-GOA.,
сосн., виш. &Й (лит. кыл) 'язык’; kiide — kiwde, aK.-601., сосн., виш.

`Ёйае (лит. кылдэ) ’язык’ (вин. п.).
- 3. Во вспомогательном глаголе оа (очевидной формы), оИет (не-
очевидной формы) и отрицательной частице evel: vai ~ vaw, siK.-GOx.,

COCH., виш. 9@] (лит. вал) ’был’; ‹lет —- огшет, як.-бод., сосн., виш.

vilem (JIHT. BbLAIM) 'Obll, OKa3bIBAeTCH; EVEÏ — eEVEW (< evel(i)), ax.-601.,
COCH., BHLU. evel(i) (nut. 6864) ’HeT, He’.

‚° В некоторых словах выпадают отдельные согласные л, g, b, m HIM

.‚[e.flble слоги с 3THMH COrJACHbIMH, HanpuMmep, n: buzssinnal (nnT. õyäšbm
“ayrAn) ’пасха (букв.: великий день)’; £: шарк. ле (< gine), sK.-601., COCH.,

виш. gine (JUHT. 2UH3) 'TOJNBKO, Jullb’; m: Seen — Saen (< Samen), AK.-

;fion., COCH., BHII. Samen — Seen (лит. сямен) ‘подобно, словно’; В:

sere — sere (<. so bere) (nur. co Gepe, coôepe) ’nocse Toro, 3aTeM’ H T. A.

Ряд диалектов и говоров иллюстрируют ellle неполную ступень выпа-

дения согласных при наличии глайда ] вместо согласных. По свидетель-

ству И. В. Тараканова, в бавлинском диалекте и в записях Т. Г. Ами-

ноффа в якшур-бодьинском говоре наличествуют формы с ] в интерво-
кальном положении (правда, Аминофф передает без /): бавл.!* И —

tii (<tini) (nurT. TÜHU) ’вот там’; тПаг — паг (<- тейаг) (лит. медаз)
‘’nycTb He’; kijokôn — kiokdn (< kidokdn) (лит. кыдёкын) 'далеко’; #-
kaje — fukae (< fukaZe ~ [sиваге), сред.-вост. ёивафе (лит. чуказе)
'saßTpa’; Sajen ~ Saen (< sатеп), сред.-вост. sе,ей (лит. сямен) '’по,

согласно’; як.-бод. '5: Гаа — tiad (лит. тйляд) ’y Bac’; tilestid, -dy —

не&На, -йу (лит. тйлесьтыд) ’y Bac’ (разд. п.); tiledli ~ tiedli (nur.
тйледлы) ’вам’; &Ив@йп, -пу — tienid, -dy (лит. тйледын — тйленыды)
’вами’. Безэловые формы в говоре удмуртов c. Якшур-Бодья, которые

в свое время записал Т. Г. Аминофф, в настоящее время не употреб-
ляются, следовательно, в процессе развития говора в указанных словах

м И. Тараканов, Некоторые явления ассимиляции, элизии и вставки звуков

в удмуртском языке, стр. 150. . .

‘Ё T. G. Aminoff, Wotjakin äänne- ja muoto-opin luonnos. — JSFOu XIV,2 1896,
стр. 30. ‘
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эловые формы получили дальнейшее развитие. В шарканском говоре,
правда, не во всех населенных пунктах, безэловые формы.и в настоя-

щее время употребляются шире, чем эловые.В этом. говоре, как видно
K3 всего приводимого материала, / произносится редко, что связано с

вялой артикуляцией данного согласного. .
При наличии несвойственных удмуртскому языку стечений согласных!

в начале и конце русских и других 3aHMCTBOBAaHMÄ BbINaNaIOT H APYrHe
согласные начала или конца слова в зависимостиот позиции, в которой
встречаются подобные стечения согласных, например: Zatka < взятка,

juSka < svrowra, meSatelstivo < smewaresvcrso, dokumen << документ,
асоегеп(п)оs << доверенность, райеп << патент, ВПоs << крест, #& <
wusHe, vjors < sepcra n T. д. Нехарактерные для удмуртского языка-

стечения во многих случаях устраняются выпадением и вставкой.

0
BCTABKA 3BYKOB — | ВЕ |

Вставка гласных звуков. Вставки звуков обычно происходят в заим-

ствованиях H3 русского или других языков в тех случаях, когда в раз-.
ных позициях слова встречаются нехарактерные для удмуртского языка
согласные (например г) или их сочетания. В качестве вставочных зву-
ков большей частью используются гласные высокого подъема i, pexe i

H u. Последний употребляется лишь в тех случаях (в средневосточных

говорах), когда в следующих слогах имеется и: Isйар, бавл. Skap <
шкаф, (i)stakan, 6aßı. Stakan < стакан, girop, 6asa. girop < apoñ,-
pilatta, 6aßn. palatta < naarve, kireSSenna < xpeuwenve, kiros < крест,

istopan < Crenan, ispiéka < cnuuka, iZver < 38epo, kulub ~ kilub <.
клуб, ригиа — parid < пруд, iradom < padom, iraj < pad, urumka <lg

promka, urubil< pyOne. Из примеров видно, что гласный { в качестве
вставочного употребляется лишь в соседстве с палатализованными со:°
гласными. Во всех прочих случаях (кроме i, и) в роли вставочного:
гласного выступает @. Перед начальным / имеется вставочный гласны@7
H B paHHHX 3AHMCTBOBAHHAX H3 TIOPKCKHX H. HPaHO-NMEPCHACKHX .A3bIKOB,

которые уже осознаются как удмуртские: irgastem ‘’бесстыжий’, irkit
’прохладный, прохладно’, 1/о$ ’прохлада, легкое дуновение', irgon '’медь’
H T. д. - ' 5

Вставка согласных звуков. В собственно удмуртских словах соглас-

ные вставляются для устранения стечения (зияния) гласных, а в заим-_
ствованиях — для ликвидации неудобопроизносимых или нехарактер-.
ных для удмуртского языка стечений звуков. В словах удмуртекого про-
исхождения в качестве эпентетического.используются ебычно. ], v. B
средневосточных говорах эти согласные вставляются. в основномВ.сло-
вах, встречающихся в текстах старинных песен, сказок и других произ-
ведений. народного TBOPYECTBA: SUVIN(L) —, Sufin(i) ‘’говорить’, juvom —.

juvilom ’Bbinbem’, vujomin(i) ’не довольствоваться угощением’, NUVOM —

nujom ’понесем, повезем” и т. д. Следует заметить, что подобные вставки

при исполнении даже старинных фольклорных произведений последова-
тельно встречаются лишь у представителей старшего поколения. Моло:-
дежь произносит их в большинстве случаев без вставочных согласных,.
в чем сказывается.активное влияние литературного удмуртского языка

иповышение общей языковой культуры. : . : ñ
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" Вып`адение звуков встречается qamé, YeM вставка их, и имеет тенден-

‚дию к дальнейшему развитию. Свидетельством тому служат фольклор-
„но-диалектологические записи финно-угроведов ХIХ века, в которых
„усеченные и стяженные формы слов встречаются гораздо реже, чем в

‚живой разговорной речи современных удмуртов, представителей различ-
„ных диалектов и говоров. Средним говорам и северным диалектам в

большей степени свойственна сократительная тенденция. В этих диа-

дектах и говорах чащье, чем в южных диалектах, встречаются усеченные

`и стяженные формы слов. Стяженные формы слов в определенных усло-
виях из самостоятельных лексических единиц превращаются в словооб-

„разовательные или словоизменительные аффиксы.

Сокращения названий удмуртских диалектов и говоров

— > Бавл. — бавлинский диалект, виш. — вишурский подговор, приит. —

приитинский (тыловайский) диалект, сев. — северный диалект (группа
‘говоров), сев.-сред. — северосредний диалект (северосредние говоры),
COCH. — сосновский подговор, сред.-вост. — средневосточные говоры,

сред.-юж. — среднеюжный диалект, увин.-вавож. — увинско-вавожская

группа говоров, шарк. — шарканский говор, як.-бод. — якшур-бодьин-
“CKHÜ TOBOD.

S. K. BUŠMAKIN (Moscow)

žš:OSABLE AND INSERTED SOUNDS IN DIALECTS OF THE UDMURT LANGUAGE

#. In this article the different forms of sound disappearances and insertions in middle-
#eastern subdialects are analyzed in comparison with similar phenomena in other Udmurt

Ёlialects.

% Among vowels the sound ; is more likely to fall out: kuZmo ’strong’ < kuzim
‘’strength’, nuni < lit. Kyeikèl ’to carry, to take; to lead’, Sulmaskin(i) ‘to grieve’ <
sulem ’heart’. To avoid the consonant junctions which are difficult to pronounce, the

“sound ! isused more frequently than any other vowel. This sound isused also to
avoid a consonant at the beginning of a word (an initial consonant is not characteristic

“of the Udmurt language): istakan < Russ. crakau ’glass’, isvat < Russ. cear ’match-

maker’, bilagodarnos < Russ. 6aazodaprocts ’gratitude’, iraï < Russ. paë ’paradise’.
‘The inserted i isused only before the palatal consonants $, #, and j, while the vowel

gis used as an inserted sound in words with the rootu: isteklo < Виss. стекло

‘glass’, uruëka < Russ. py4«ka ’handle’.
- Among consonants the sound [ is more likely to disappear in the central sub-

“dialects: jaan < jalan ’all the time, constantly’, asmeen < asmelen ‘we have,

akaan < akalen ’aunt has’. Such a phenomenon is conditioned by the lax articulation
vi the sound ! (in an intervocalic position especially).
. The consonants j or v (more rarely) are used as inserted sounds in case of vowel

jünctions (so-called hiatus): bakéajin ’in the kitchen-garden’. In central-eastern sub-
dialects the epenthetic consonant j was widely used т the past, but it has entirely
disappeared nowadays, its traces being observed only in the narrowing of neighbouring

vowels: bakéain, bakéiin ’in the kitchen-garden”.
.- The process of falling out of separate sounds and sound combinations in dialecis

‘and subdialects of the Udmurt language is still in progress. One of the components
in definite word-combinations became so much deformed that a former autosemantic

word has turned intoa word-formative or an inflexible affix: uzanti, uzanni < uzan
int] 'the place о! зо_пЁопеЪ work’, even < evel ñi ’not yet’, ukul < ug kule ’it 18 not
tecessary'.


	b11464732-1970-2 no. 2 01.04.1970
	АКАДЕМИЯ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	ACADEMY OF SCIENCES OF THE ESTONIAN S.S.R.
	СОВЕТСКОЕ ФИННО-УГРОВЕДЕНИЕ SOVIET FENNO-UGRIC STUDIES SOWJETISCHE FINNISCH-UGRISCHE SPRACHWISSENSCHAFT LA LINGUISTIQUE FINNO-OUGRIENNE SOVIÉTIQUE

	SOME COARTICULATION EFFECTS IN ESTONIAN
	НЕКОТОРЫЕ КОАРТИКУЛЯТОРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ

	ИЗ ИCTOPИИ ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИХ НАЗВАНИЙ РЫБ (sintti, tintti, tint)
	FROM THE HISTORY OF BALTIC-FENNIC NAMES OF FISHES

	ПРОИСХОЖДЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПОСЛЕЛОГОВ КУКМОРСКОГО ДИАЛЕКТА УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА
	DIE HERKUNFT DER SPEZIFISCHEN POSTPOSITIONEN DER KUKMORISCHEN MUNDART DER UDMURTISCHEN SPRACHE

	ВЫПАДЕНИЕ И BCTABKA ЗBУKOB B ДИАЛЕКТАХ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА
	TYPEN DER VON PERSONENNAMEN ABGELEITETEN UNGARISCHEN FAMILIENNAMEN IN TRANSKARPATIEN
	ТИПЫ ВЕНГЕРСКИХ ФАМИЛИЙ В ЗАКАРПАТЬЕ, ОБРАЗОВАННЫХ ОТ ЛИЧНЫX ИMEH

	К ПРОБЛЕМЕ КАМАСИНСКОГО ГЕНИТИВА
	ON THE PROBLEM OF THE GENITIVE IN KAMASSIAN

	ЗАМЕТКИ О ФИННО-УГОРСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ В НЕКОТОРЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЯХ ЧУВАШИИ
	NOTIZEN ÜBER EINIGE GEOGRAPHISCHE NAMEN FINNISCH-UGRISCHER HERKUNFT IN DER TSCHUWASCHISCHEN ASSR

	ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ II
	Untitled
	TOPONYMIC ETYMOLOGIES II


	Обзоры и рeцeнзии Reviews
	Chapter
	Contribution
	Contribution
	Chapter
	List




	Illustrations
	Untitled




