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Т. И. ТЕПЛЯШИНА (Mocxksa)

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕДНЕРЯДНЫХ ГЛАСНЫХ НА КАЧЕСТВО

СОГЛАСНЫХ В ЯЗЫКЕ БЕСЕРМЯН

Наиболее значительные изменения в структуре языка бесермян свя-

заны с влиянием гласных переднего ряда на соседние твердые соглас-

ные. В силу своей фонетической природы переднерядные е и { способны

смягчать соседние твердые парные согласные. Палатализирующее влия-

ние HX чаще всего распространяется на определенные согласные, а

именно л, #, а, $, т. е. на зубные. Эта важная черта бесермянского диа-
лекта удмуртского языка требует специального рассмотрения. Подроб-
ному изучению она еще не подвергалась.! В книге «Язык бесермян»
данному явлению посвящено лишь несколько страниц.? Здесь приво-
дятся дополнительные сведения.

Гласный г довольно последовательно оказывает палатализирую-
щее влияние на следующий за ним твердый согласный. Нами зареги-

стрирован ряд бесермянских слов со смягчением согласных, которым
в северноудмуртских диалектах и литературном языке соответствуют
сочетания с твердым парным согласным. Примеры: / (лит. ин) 'небо’,
111е (инты) ’место’, ср. коми ин 'место’, (!ет (интэм) ’очень, чрезмер-
нс’, indelon (UHObLAOH) 'инструктаж, объяснение', !етапе (интэманы)
'оскорбить, унизить’, biñet (OuxT) ’бинт’, рйпа! (пинал) ’молодой, несо-

вершеннолетний', раигтй 'послеобеденное время’, ГеЫй (кебит) ’кузница’,
legif (eeur) ’mononoñ’, piferjane (питыръяны) ’катать (напр. шар, мя-

чик)’, gid (eud) ’хлев, конюшня’, @1405 (кидыс) ’зерно’. |
Замечается также систематическое смягчение согласного под влия-

нием последующего г, HanpuMep: distes (diicsTiice) ’смельчак, решитель-
ный человек’, @З3апе (дйсяны) ‘одевать, одеть’, йй (нин) ’лыко’, Fijal-
Топе (тйялтыны) 'отломить, обломить’, SiZon (сйзён) ’посвящение‚ $129!

(cüsbblA) ’осень, осенний’, SiZene (сйзьыны) 'обещать, завещать, посвя-

шать’ и т. д.

Своим палатализирующим действием гласный { активно влияет на

последующий л. Особенно это заметно в ауслауте. Так, смягчение на-

блюдается в бесермянском произношении русских фамилий, оканчиваю-

щихся на -in: Gogarin < Faeapux, Ivaskin < Heauwxux, Ivakin < Heakux

и др. Нам встретились личные HMeHa: Orin<Apuxa, Mariñ<Марина,
Ройй << Monuna, Kapitalin < Капитолина и т. п.

‘ Исследователь быта и культуры бесермян Н. П. Штейнфельд отмечал, что язык

бесермян OT удмуртского — отличается CBOMM — «мягким» — произношением. — См.
Н. П. Штейнфельбд, Бесермяне. Историко-этнографический очерк. — Календарь и

Памятная книжка Вятской губернии на 1895 год, отд. ШШ, Вятка 1894, стр. 250.

? Т. И. Тепляшина, Язык бесермян, Москва 1970, стр. 79—84.
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‚ —Эта фонетическая закономерность в бесермянском диалекте продол-

жает действовать также на заимствуемые в настоящее время слова, на-

пример: vitamin< suramun, mandariñ < manoapux, važalin < easenun,

kodein< kodeun, levomisefin < nesomuuyeTux v np.
Аналогичное явление отмечается в юго-западных диалектах удмурт-

ского языка. Сопоставление бесермянских материалов с кукморскими3
показывает, что язык бесермян более устойчиво сохраняет свойство па-

латализировать л предыдущим гласным [.

Ввиду неспособности бесермянского : сочетаться с твердым соглас-

ным на месте литературного { встречаем бесермянский @: etez (eTüù3)
’бойкий, шустрый’, 591е (сйлык) ’почет, уважение', 505/апе (сисъяны)
’цедить, процедить’, sol (ciiab) ’мясо, мясной’.

Фонема i He влияет на предыдущий твердый звук в формах глаго-

лов прошедшего времени, если этому согласному не предшествует глас-

ный е. В этом случае бесермянские формы совпадают с литературными:
тет! (мынй) 'я пошел’, Вий (кута) 'я поймал’, тета (мынйд) 'ты по-

шел’, kutid (kyrid) 'ты поймал’.
Начальный { не смягчает последующий согласный в словах: {2 (из),

’камень’, {sапе (исаны) ’дразнить’, {2[ап (изъян) ’изъян, ущерб'.
Начальные 7 и $ не смягчаются .в словах: ## (тй) ’Bbl’, HO Cp. telad

(тйляд) ’ваш’; {еапе (тйяны) ’разрушать, ломать’; 57 ’честь, слава’, но

ср. sе/апе (сйяны) ’остыть, охладеть’.

Гласный е палатализирует согласные ¢, @, 1, $. Примеры: febef

(тэбет), ср. коми тоббт ’пеленка’, fej (тэй), ср. коми той ’Boub’, mukel

(мукет), ср. коми мукбд ‘другой, иной’, ёегопе (тэрыны), ср. коми тдрны
"вместиться’; йеде, ded (дбдьы), ср. коми додь ‘сани’, @йе/ (дэй), ср. коми

дой ’грыжа; рак картофеля’, @ега (дэра), ср. коми дбра ’холст’, derem

(дэрем), ср. коми дбрбм ’рубашка’; Геs9пе (лэсьтыны) 'делать, сделать’,
Гегопо (лэзьыны) ’разрешить, позволить’, lejkane (лэйканы) 'качаться

(напр. о зыбке)'’, Гезапе (лэсяны) ’походить, быть похожим’; SeZZaltone
(сэзьялтыны) ’BCTPAXHYTL, встряхивать’, sе2 (сэзь) 'бойкий, шустрый’,
sеграЙапе (сэрпалъяны) ’раскидывать, разбрасывать’.

Звук $ начала слова не поддается смягчению под действием следую-
щего за ним е в словах: sебей (сэбед) ’o6pan’, sер (сэп) 'желчь’, serot

(сэрыт) ‘скоро, быстро’, sегапе (сэраны) ‘развязаться, размотаться’,
sereg (c3pee) ’yron’, serektene (сэректыны) 'нервничать’, sertene (capT-
тыны) ‘распутать, размотать’, sеs?епе (сэстыны) 'мять (лен, коноплю)’.

Звук Е перед гласным е не смягчается: tel (тэль) ‘мелкий лес’,
teckone (тэчкыны) 'приметать’, {есёапе (тэччаны) ‘’плясать; прыгать,
скакать'.

Согласные между переднерядными еи . Согласные /

и Ё выступают в падежных окончаниях и суффиксах.
Сонорный смычно-проходной [, оказавшись составной частью суф-

фикса разделительного napgexa -lis (-лэсь), палатализируется. Приме-
ры: аsтейs (асьмелэсь) ’y (or) нас’, /ей&s (йблэсь) ’у (от) льда’, Веёей$
(кычелэсь) ’у (от) какого’, гетейs (вемелэсь) у (от) помощи коллек-

тива (в работе)’, SukaZelis (чуказелэсь) ’y (от) завтрашнего дня’.
Суффикс / разделительного падежа всегда оказывается после перед-

нерядного е-суффикса принадлежности 1-го лица единственного числа:

uzelis (ужелэсь) 'у (от) моей работы’, еßеs (эшелэсь) 'y (от) друга’,

3 См. В. К. Кельмаков, Кукморский диалект удмуртского языка. Кандидат-
ская диссертация, Москва 1969 (Рукопись), стр. 198.
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suzerelis (cysapersce) ’y (or) moeñ cecrpu’, košetelis (KbLWET3NICO) 'y
(oT) Moero nmarxa’, deseteselis (дышетйселэсь) ’у (от) моего учителя’.

Если { является конечным гласным основы слова, то следующий за

ним согласный / суффикса разделительного падежа также смягчается:

adamilis (adamunasce) ’у (от) человека’, Вогеsр$ (кочышптилэсь) *y

(oT) kcTenka', turilis (турилэсь) ’у (от) журавля’, teZpilis (чбжпилэсь)

’у (от) утенка’, егр!ls (ыжпилэсь) ’у (от) ягненка’, sилае $& (шунды
силэсь) ’у (от) солнечного луча’. В приведенных примерах / показан

между двумя гласными :. В литературном языке суффикс разделитель-
ного падежа неизменно имеет твердый начальный Î.

Согласный ¢, входящий в состав словообргзовательных и словоизмг-

нительных суффиксов, в окружении гереднерядных гласных е и г смяг-

чается в ряде случаев.

1. В суффиксе порядковых числительных -ей: Вейей (кыкетй) 'вто-

рой’, wvifeti (витетй) ’пятый’, Sizemeti (cusboimeTÜ) ’cenbmoñ’, fameseti

(тямысэтй) ’восьмой’.

2. B формах переходного падежа на -ей: рипей (гуртэтй) ’по де-

ревне’, ludeti (лудэтй) ’по полю’, Selojefi (селоетй) ’по селу’.
3. В наречиях на -Й: ой (отй) ’там, по тому месту’, fati (татй)

’здесь, MO этому месту’, Вей (кытй) ’где, по какому месту'.
4. В формах первого спряжения очевидного прошедшего времени:

биаей (будэтй) ’я вырастил, воспитал’, kwarefiz (kyaperü3) ’ox pyras,

поругал’, оелейге (вунэтйзы) ‘они забыли’.

— 5. B глагольных словообразованиях с суффиксом -ей!-: gordekfi
(гордэктай) 'я покраснел’, voZekfiz (eomexrü3) 'зазеленело, стало зеле-

ным’, lozektiz (лызэктйз) 'он посинел’.

‚ 6. В формах глаголов понудительного залога с суффиксом -et-:

vifeti (eurbbiTÜ) 'я заставил (вынудил) ждать’, оейа (витьытйд) Th
заставил ждать’.

7. В словах, образованных с помощью суффикса -ей!-: kwasefiz (Kya-
зиетйз) ’шелестело, шуршало’, Siefi (wuerü) 'я шипел’, !ейа (шиетйд)
’ты шипел’, Zuwetiz (xcysTüs) ’rynes (o ветре)’.

Итак, в рассмотренных грамматических категориях в отличие от

литературного языка происходит смягчение бесермянского согласного

t. Требует решения вопрос, принадлежит ли это явление финно-угор-
ским языкам или оно имеет субстратный характер.

Смягчение твердых согласных в окружении переднерядных гласных

частично имеет место в южноудмуртских диалектах, а также в говорах,
смежных с бесермянскими. Наблюдения показывают, что основной район
распространения данного явления — юг и юго-запад территории рассе-
ления удмуртов. Палатализация согласных известна некоторым тюрк-
ским языкам Поволжья. В татарском и башкирском языках отдельные

диалекты имеют противопоставление мягких согласных твердым. Пала-
‘тализацией согласных отличаются от остальных диалектов татарского
языка мишарские говоры.* Звук / в сочетании с гласными переднего

ряда приобретает оттенок мягкого сонорного в говорах каринских и

глазовских татар. «Наличием палатализованного / (Г) говор каринских
и глазовских татар обнаруживает сходство с мишарским диалектом, где

палатализация согласных является одной из самых характерных фоне-

* Л. жэлэй, Татар auanekro.orusice, Kasau 1947, стр. 106.
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тических особенностей».° Палатализация согласных в позиции перед.
переднерядными гласными свойственна чувашскому языку.

$ В тюрколо-
гической литературе отмечается также наличие парных палатализован-

ных согласных как характерный признак языков булгарской группы.?
Противопоставление мягких и твердых согласных графически представ-
лено в булгарских эпитафиях.B Н. А. Баскаков отмечает, что закон

палатализации в позиции перед передними гласными коснулся и языка.

огузов (печенегов, узов, торков и т. д.), которые столкнулись в Восточ-
ной Европе с племенами булгар, суваров, хазаров и других тюркских
племен, входивших прежде в объединение хунну, а затем булгар и

хазаров. ® |
В результате смягчения твердых согласных под влиянием гласных

переднего ряда возник палатализованный ряд согласных в мордовском
языке.

Таким образом, зона распространения палатализации согласных зву-
ков перед гласными переднего ряда занимает территорию языков Волго-
Камья, следовательно, это явление можно рассматривать как ареальное..
Влияние переднерядных гласных на соседние твердые согласные, свойст-
венное языку бесермян, но в общем не присущее другим пермским язы-

кам (в том числе большинству удмуртских диалектов), возможно, отра-
жает характерную закономерность палатального сингармонизма гласных

в тюркских языках. В сфере удмуртского языка первоначальной 00-
ластью распространения этой закономерности являются юг и юго-запад.

удмуртской территории. С юга она проникла в северные районы рассе-
ления удмуртов, по-видимому, именно через язык бесермян, некогда жив-

ших в Нижнем Прикамье, а затем оказавшихся в бассейне р. Чепцы.

T. I. TEPLIASINA (Moskau)

DIE EINWIRKUNG DER VORDERVOKALE AUF DIE QUALITÄT

DER KONSONANTEN IN DER BESSERMÄNISCHEN SPRACHE

Zum Unterschied vom Lautsystem der udmurtischen Literatursprache kônnen die
bessermänischen Vordervokale i und e die Nachbarkonsonanten palatalisieren. Am häu-

figsten werden n, f, d und s palatalisiert: iñ (in der Schriftsprache ux) ’Himmel’, iñte

(инты) ’Stelle’, piñal (nunan) ’jung’, febif (xe6ur) ’Schmiede’.sizel (cüsbsiın) 'Herbst’,
dede (0ö0661) ’Schlitten’. Solche Palatalisierung verbreitet sich auch auf einige Formen
der Flexion.

5 H. B. Бурганова, Говор каринских и глазовских татар. — Материалы по-

татарской диалектологии Н, Казань 1962, стр. 29.
° В. Г. Егоров, Гармония гласных в чувашском языке. — Научно-педагогиче-

ский сборник Казанского Восточно-педагогического института, вып. IV, Казань 1928,
стр. 33—63.

* Н. А. Баскаков, Введение в изучение тюркских языков, Москва 1969,.
стр. 232—233.

8 Л. С. Левитская, Историческая фонетика чувашского языка. Кандидатская.

диссертация, Москва 1966 (Рукопись), стр. 66.
® Н. А. Баскаков, указ. раб., стр. 254.


	b11464732-1971-3 no. 3 01.07.1971
	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 SOVIETIQUE


	ARTICULATION OF THE ESTONIAN SONORANT CONSONANTS. IV. [m]
	Fig. 1. X-ray tracing with landmarks and reference coordinate system.
	Fig. 3. Palatogram of Estonian [m] in the first degree of quantity. Informant R. T.
	Fig. 2. Dynamic spectrograms, synchronized with cinefluorograms, of the Estonian words sama (a); samma, Genitive (b); samma, Illative (c). Informant R. T. Vertical lines in the upper part of the spectrograms indicate time intervals, the distance between two shorter lines represents an interval of 20 msec and the distance between iwo longer lines an interval of 100 msec. X-ray frame exposures (10 msec) have been registered on the upper edge of the spectrograms in the form ofi horizontal lines. The first vertical arrow in the uppermost edge of the spectrogram. indicates the first frame of [a]; the second arrow designates the quasi-culmination phase of the stressed vowel; the third arrow marks the first closure frame of [m]; the fourth arrow (encircled) — ihe culmination phase of [m]; the fifth is for the first frame of the unstressed vowel [a]; the sixth indicates the last frame of [a]. '
	Fig. 4. Cineiluorograms of the first syllable [a] and the intervocalic [m] of the word samma (Illative), with both sounds represented in their quasi-culmination phases. Informant O. P. [а] —— — ; [т]......
	Fig. 5. Superimposed X-ray tracings of Estonian [m] in culmination phase. Informant R. T. Q 1 (in the word sama) —; Q 2 (samma, Genitive) -----; Q 3 (samma, Illative) ..... The median line of the dorsum has been drawn; projections of the side edges of the tongue have been omitted for the sake of clarity. The exposures of the frames traced for this Figure are indicated by an encircled arrow on the spectrograms a, b, ¢ in Fig. 2.
	АРТИКУЛЯЦИЯ ЭСТОНСКИХ СОНОРНЫХ COFJACHbIX. IV. [mn]

	THE SEMI-VOWELS [j] AND [ɷ] IN THE PHONOLOGICAL AND MORPHOPHONOLOGICAL SYSTEMS OF ESTONIAN. II
	Table 2:1
	Table 2:2
	Table 2:3
	Table 2:4
	Table 2:5
	Table 2:6
	Table 2:7
	Table 2:8
	Untitled
	ПОЛУГЛAVHЫE [j] И [ɷ] B ФOHOЛOГИЧECKOЙ И МОРФОФОНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМАХ ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА. II
	ОБ ОДНОМ ТЮРКИЗМЕ В ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКАХ ВОЛГО-КАМЬЯ
	ÜBER EINEN TÜRKISMUS IN DEN FINNISCH-UGRISCHEN SPRACHEN DES WOLGA-KAMABECKENS

	ПРИЧАСТИЕ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ В ВОЛЖСКОМ ГОВОРЕ МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА
	THE FUTURE PARTICIPLE IN THE VOLGA DIALECT OF THE MARI LANGUAGE

	О НЕКОТОРЫХ ГИДРОНИМИЧЕСКИХ ФОРМАНТАХ ВЫЧЕГДЫ
	ON SOME HYDRONYMIC FORMANTS FOUND AT VYČEGDA
	Untitled


	ВЛИЯНИЕ ПЕРЕДНЕРЯДНЫХ ГЛАСНЫХ НА КАЧЕСТВО СОГЛАСНЫХ В ЯЗЫКЕ БЕСЕРМЯН
	DIE EINWIRKUNG DER VORDERVOKALE AUF DIE QUALITÄT DER KONSONANTEN IN DER BESSERMÄNISCHEN SPRACHE

	ОБ ИНСТРУМЕНТАЛЕ ЮЖНОСАМОДИЙСКИХ ЯЗЫКОВ
	ÜBER DEN INSTRUMENTALIS IN DEN SÜDSAMOJEDISCHEN SPRACHEN
	Untitled



	Обзоры и рeцeнзии
	Reviews
	Chapter
	Chapter
	Contribution
	Contribution
	Contribution
	Contribution
	Contribution

	Chapter
	List




	Illustrations
	Fig. 1. X-ray tracing with landmarks and reference coordinate system.
	Fig. 3. Palatogram of Estonian [m] in the first degree of quantity. Informant R. T.
	Fig. 2. Dynamic spectrograms, synchronized with cinefluorograms, of the Estonian words sama (a); samma, Genitive (b); samma, Illative (c). Informant R. T. Vertical lines in the upper part of the spectrograms indicate time intervals, the distance between two shorter lines represents an interval of 20 msec and the distance between iwo longer lines an interval of 100 msec. X-ray frame exposures (10 msec) have been registered on the upper edge of the spectrograms in the form ofi horizontal lines. The first vertical arrow in the uppermost edge of the spectrogram. indicates the first frame of [a]; the second arrow designates the quasi-culmination phase of the stressed vowel; the third arrow marks the first closure frame of [m]; the fourth arrow (encircled) — ihe culmination phase of [m]; the fifth is for the first frame of the unstressed vowel [a]; the sixth indicates the last frame of [a]. '
	Fig. 4. Cineiluorograms of the first syllable [a] and the intervocalic [m] of the word samma (Illative), with both sounds represented in their quasi-culmination phases. Informant O. P. [а] —— — ; [т]......
	Fig. 5. Superimposed X-ray tracings of Estonian [m] in culmination phase. Informant R. T. Q 1 (in the word sama) —; Q 2 (samma, Genitive) -----; Q 3 (samma, Illative) ..... The median line of the dorsum has been drawn; projections of the side edges of the tongue have been omitted for the sake of clarity. The exposures of the frames traced for this Figure are indicated by an encircled arrow on the spectrograms a, b, ¢ in Fig. 2.
	Untitled
	Untitled

	Tables
	Table 2:1
	Table 2:2
	Table 2:3
	Table 2:4
	Table 2:5
	Table 2:6
	Table 2:7
	Table 2:8
	Untitled




