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B. K. KEJIBMAKOB (Hxescx)

ЭЛЕМЕНТЫ ПАЛАТАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ ГЛАСНЫХ В

ТАТЫШЛИНСКОМ ДИАЛЕКТЕ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА*

0.1. По общепринятому в финно-угроведении мнению, гармония
гласных, характерная как для финно-угорского языка-основы !, так и

для многих современных уральских языков, не типична для пермских.
Действительно, хотя в исследованиях по пермским языкам и отмеча-

лись явления дистантной прогрессивной ассимиляции гласных, отда-
ленно напоминающие лабиальную гармонию некоторых родственных
языков? (что отнюдь нельзя еще считать губной гармонией гласных),
проявления нёбной гармонии не обнаружены до сих пор ни в одном из

современных коми и удмуртских диалектов.$
0.2. Гармония гласных и вокализм языка взаимосвязаны. Будучи

явлением синтагматического плана, гармония гласных тем не менее в

значительной мере зависит от строения вокализма как системы, служа-
щей для нее парадигматической базой, и одновременно обусловливает
принципы структурирования этой системы.*

Праязыковая гармония гласных, еще существовавшая (хотя и в ре-
ликтовом виде) в раннедревнепермское время (в частности, сингармо-
ническая мена -а — -й), к периоду распада пермской общности была

* Переработанный и дополненный вариант доклада, прочитанного на ХIУ Bce-
союзной конференции финно-угроведов в сентябре 1972 года (Саранск).

! J Budenz, Über die Verzweigung der ugrischen Sprachen,. Göttingen..lB79,
cTp. 26; À. Kannisto, Die vokalharmonie im wogulischen. — FUF XIV 1914, crp. 81;
B. Collinder, Das Alter der Vokalharmonie in den uralischen Sprachen. — UUA

1942:9; А. М. Рот, ©О гармонии гласных в финно-угорских языках. — Вопросы финно-
угорского языкознания. Грамматика и лексикология, Москва— Ленинград 1964, стр. 68;
Gy. Décsy, Einfihrung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft, Wiesbaden 1965,
crp. 157; P. Hajdu, Bevezetés az urali nyelvtudomanyba (A magyar nyelv finnugor
alapjai), Budapest 1966, crp. 54 H ap.

® Д. В. Бубрих, Историческая фонетика удмуртского языка (сравнительно с

коми языком), Ижевск 1948, стр. 66; В. И. Лыткин, Коми-язьвинский диналект,
Москва 1961, стр. 32.

з Утверждение Г. А. Архипова о наличии палатальной гармонии гласных в бесер-
мянском наречии (Г. А. Архипов, Бесермянское наречие удмуртского языка. —

Soome-ugfi keelte dialektoloogia alane nôupidamine. Ettekannete teesid, Tartu 1958,
стр. 9), по-видимому, не совсем соответствует действительности и в других работах
о языке бесермян не находит подтверждения (Д. Корепанов, Бесермяне. — На

удмуртские темы (Сборник статей), вып. П, Москва 1931; Т. И. Тепляшина, Язык
бесермян (К проблеме происхождения бесермян). — СТIЕО Thesen I, crp. 128; ес

же, Язык бесермян, Москва 1970). Ошибочно, вероятно, и положение А. Шлейхера
о гармонии гласных в коми языке («Коми язык обнаруживает гармонию гласных,

хотя и не в той степени распространенности, как финский язык». (A. Schleicher,
Die Sprachen Europas in systematischer Uebersicht, Bonn 1850, cTp. 76).

* М. А. Черкасский, Тюркский вокализм и сингармонизм. Опыт историко-

типологического исследования, Москва 1965, стр. 10. .

3 Советское финно-угроведение № 1 1975
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полностью утрачена в результате коренной перестройки вокализма пер-
BOro слога.s

Из известных доселе в финно-угроведческой литературе пермских

диалектов палатальная гармония гласных могла бы существовать в

коми-язьвинском и юго-западных (бавлинском, шошминском и кукмор-

ском) диалектах удмуртского языка, имеющих в вокализме парные по

ряду гласные и:й, 0:06 (в некоторых говорах и а:а). Однако данная

корреляция гласных на основе противопоставления заднерядности/перед-
нерядности (вернее: передне-среднерядности) HE смогла послужить
основой для существования (или возникновения) сингармонизма в ука-
занных диалектах по следующим причинам: а) парные огубленные не

могли употребляться и сейчас не встречаются, за редкими исключения-

миё, в непервых слогах непроизводной основы слова и в составе суф-
фиксов’ (см. еще 1.2.2); 6) позиция неогубленного а в суффиксальных
слогах была значительно ослаблена в результате исторического измене-

ния древнеперм. *а непервого слога в о в удмуртском языке. Подобные
позиционно ограниченные корреляции, разумеется, не могли стать осно-

вой для гармонии гласных.

Следовательно, обладать гармонией гласных в принципе мог бы

лишь тот H3 пермских диалектов, в вокализме которого имелись бы,
наряду с вышеназванными, противопоставленные по ряду наиболее упо-

требительные неогубленные гласные. Такой диалект относительно не-

давно обнаружен нами на юго-востоке удмуртской языковой области.
0.3. Татышлинский диалект, распространенный в полутора десят-

ках населенных пунктов Татышлинского района Башкирской АССР,
изучался нами в полевых условиях в марте 1971 года. В данной работе
используются записи, произведенные в населенных пунктах Уразгильда
(оиковиг!), Нов. Татышлы (ФИфим), Бигинеево (begenej), Hux. Baa-

tayero (ulis baltas), Kanmusaposo (kalmijar), a Takxe TeKCTbI H JlEKCH-

ческий материал, любезно предоставленные в наше распоряжение поэЭ-

том Ф. П. Пукроковым (Майск, удм. та]s&!). Поскольку нам не уда-
лось произвести повторные записи с целью сбора добавочного мате-

риала и проверки ранее собранного, наши выводы, естественно, имеют

предварительный характер.
1.1. B татышлинском диалекте в качестве смыслоразличителей

выступают 10 гласных фонем, классификация которых приведена в

таблице.

5 B. Collinder, Das Alter der Vokalharmonie in den uralischen Sprachen,
стр. 103—104; см. takxke K. Rédei, A permi nyelvek els6 szôtagi magänhangzôinak
a tôrténetéhez. — NyK, LXX/I, Budapest 1968, crp. 42.

$ В. И. Лыткин, Спорадическая лабиализация гласных 2-го слога слов перм-
ских языков. — Commentationes fenno-ugricae in honorem Erkki Itkonen, Helsinki 1973

(MSFOu 150), crp. 208—209.
7 В. И. Лыткин, К вопросу о вокализме пермских языков. — Труды Института

языкознания АН СССР, т. 1, Москва 1952, стр. 89—90; его же, Коми-язьвинский

диалект, стр. 33.
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Средний Неогубленный е 2 2

Нижний Неогубленный ä a

В данной системе обращают на себя внимание, во-первых, OTCYT-
ствие гласных среднего ряда, представленного в основной массе уд-
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муртских диалектов (и литературном языке), не обладающих гармо-

нией гласных, двумя фонемами — ы ({) и 6 (е); во-вторых, наличие

корреляции на основе оппозиции велярности (заднерядности) и велярно-

палатальности (передне-среднерядности) гласных: и: й, о: 6, д:2 иа: &.

Эта корреляция, охватывающая основую часть (за исключением г и е)
единиц системы, особенно наличие 2:э2 создает благоприятные условия
для существования нёбной гармонии гласных.

1.2. Для вокализма татышлинского диалекта, как и для всех син-

гармоничных языков, характерно наличие двух функционально неравно-

ценных подразделений: вокализма первого (начального) слога и вока-

лизма непервого (неначального) слога.

1.2.1. Вокализм первого слога представлен полным набором глас-

ных фонем, которые зачастую определяют тембровую окраску гласных

последующего слога. Однако не все гласные первого слога в одинако-

вой мере способны воздействевать на выбор гласных второго. Уподоб-
ляющая роль гласных первого слога в татышлинском диалекте зависит

не только от его качества, но и от качества гласных следующих слогов
(cM. 2.1.1 n 2.1.2).

1.2.2. Вокализм непервого (в первую очередь второго) слога сущест-
венно отличается как в материальном, так и функциональном отноше-

нии от вокализма первого. Отличия сводятся прежде всего к тому, что

не все гласные, встречающиеся в первом слоге, возможны и в непер-
вых. Так, из четырех огубленных гласных татышлинского диалекта за

пределами начального слога — как в составе простого неразложимого
корня, так и в огласовке функциональных морфем — три (и, й, 6) не-

употребительны.
Хотя отсутствие большинства огубленных гласных в непервых сло-

гах и не является в рассматриваемом диалекте следствием действия
гармонии гласных 8, оно в значительной мере обусловливает особенности

проявления последней. Из четырех коррелятивных пар, потенциально

способных участвовать в нёбной гармонии, фактически принимают в ней

участие в пределах непервого слога лишь пара узких (2:2) и широких

(a:d) неогубленных, не ограниченных в своем употреблении (в особен-

ности, 2 :э) определенной позицией в структуре слова.

Далее, реализация гласных в непервых слогах в большинстве слу-
чаев зависит от качества огласовки первого слога.

2.1. Если в первом слоге слова выступают гласные передне-сред-
него ряда (велярно-палатальные) @, & и г, то во втором слоге из узкой
архифонемы д/2 реализуется, как правило, э. Выбор велярно-палаталь-
ного представителя широкой архифонемы а/а с большей или меньшей

регулярностью обусловливают лишь гласные & и э первого слога.

ù—a: bügaro ’cpy6’, bürga ’Tpy6a’, Cükar 'чашка’, ёййэ ’жеребенок',
dura- ’KoßaTb’, duras ’правильный, верный, истинный’, güùda- 'копать,
рыть’, guma 'полый (съедобный) стебель растения; трубка, дуло’, gumar
’век, жизнь (человеческая)’, рйга ‘сережки, женский цвет (у березы,

% Это, как известно, рефлекс древнего закона фонемной синтагматики, действовав-
шего в общепермском (гтезр. финно-угорском) языке-основе, по которому за преде-
лами первого слога невозможно было употребление лабиализованных гласных (см.
В. И. Лыткин, Исторический вокализм пермских языков, Москва 1964, стр. 239;
его же, От редакции. — В. А. Сорвачева, М. А. Сахарова, Е. С. Гуляев,
Верхневычегодский диалект коми языка, Сыктывкар 1966, стр. 4). Неподчинение огуб-
ленного о данной закономерности дистрибуции гласных в структуре многосложного
слова объясняется вторичным характером его происхождения из более раннего *а

(В. И. Лыткин,`Исторический вокализм пермских языков, стр. 235—236; его же,

Спорадическая лабиализация гласных 2-го слога слов пермских языков, стр. 208—209).

3*
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сльхи)’, gür39g- ’OTphITaTbCA, OTPHICHYTbCA', küdo 'nykomko', kù'39- 'nbs-

неть, опьянеть’, küzga '3epkano’, kütali ’nacTyX’, küa- ’TKaTb’, lùa- OblTb,
стать, становиться’, puna 'собака’, Sükari ’каравай’, suram ’yrap, yan,
susapu 'можжевельник’, Suzga ’coßok’, Suks ’пена’, Siufa- '3aKßacuThb’,
sйs2 ’cuernpb’, füpéak ’MJaxuIHÀ CbIH B CEMbe, HACJHEAHHK OTILOBCKOTO CO-

стояния’, Гйгlэ ’различный, разнообразный’, йбэг 'злой дух’, йра 'филин’,
йга- ’полоть; порваться, оборваться’, üsfa- ’открыть, открывать’, йгэ

‘'земляника’, ойпеа- 'забыться, забываться’, ойа- ‘успеть, поспеть’, &й2-
’пить’и др.

@ — э: ânas ’анис’, äram ’полынь горькая’, kddar 'честь, почет, ува-
жение’, kätar ’неудовлетворенное желание, ожидание, чаяние’, käzor

‘cehuac’, mäka 'mak,’ mängalak ’BeuHocTb’, 3dbasom ’возьмемся, примем-

ca’, Zàjlo ’yno6Ho, yno6HbN, Zämsaz ’некрасивый'.
д— 2: Бэгае ’металлическая пуговица’, дээ ‘'ноготь, коготь’, Manlo

’веселый, дружелюбный, открытый, приятный’, этэай 'надежда’, эга 'за-

sHañka’; dadak — dôdôk ‘голубь’, 5212г — sдlдг 'сухожилие; резина’.
à— а: а6аё 'хороший, приятный, ладный’, dldk ‘очень, весьма, чрез-

вычайно’, ärüäm ‘зря, попусту, напрасно’, drdmd ’npnôpexHas роща’,
asdk(a) ’плохой, дурной’, @%@т! ’человек’, Баба] 'младенец, грудной ре-
Gexok', bäkäs ’enop, napn’, bdld 'беда, несчастье’, gädät ’npußhUKa, Ha-

вык; характер', käläm ‘устар. карандаш', Вагта 'карты игральные', käsà-

таг. 'шерстяная ткань’, тйга®в ’шутка’, ndstd ’нечто, вещь, предмет',
räyät '‘спокойствие, безмятежность, покой; приволье, кайф’, sägät ’uac,
время; часы’, tdmdik ’табак, курево’, fänkä ‘монета’, [агай 'занавеска

OKOHHasi’, zdmdn ’скоро, быстро’, 528748 'одногодок, сверстник, ровесник',
bärkät — baryat ’6apxarT'.

a—ä: baläzak ’6pacsier ¢ MOHeTaMHM (женское праздничное украше-
HHe)', falà- ’xenaTb’.

` 2.1.1. Регулярность велярно-палатальной сингармонической MO-

дели зависит от соотношения широты гласных в левой и правой части

ее..Наибольшую частоту реализации имеют модели, обе части которых

содержат одновременно или предельно узкие, или предельно широкие

гласные, т. е. й—г и & — й. Так, самая регулярная модель й—г рас-

пространяется не только на татарские заимствования в диалекте

(duras<<тат. дерес ‘’верный, правильный, истинный, доподлинный’,
suram< тат. серем ’копоть, чад, смрад’, Iйг[э<-тат. терле ’различный,
разнообразный’ и т. д.), в которых она восходит к эквивалентной мо-

дели татарского языка, в значительной мере стабилизирующей первую,
HO M Ha большое количество слов удмуртского (гезр. финно-угорского)
происхождения (вйтэа, коми гум [гумй-] 'полый стебель дудчатых
растений’, ¢puH. kddmi ’шпулька, катушка’, саамН gabme ’птичье перо,
H3 которого делают игольник’; рапэа, коми лон [лонй-] ’собака’, морд.

piñe, map. pi, pii, bux. peni, caamH beend To xe, ?? BeHr. fene — ругатель-
CKOE CJIOBO; üfa-, KOMH OPHbI ’оборваться, оторваться, порваться; разо-
pHTbcs’, Manc. KP orti-, KL odrti-, T drt- ’yctraTb’, xautr. DN oraipä, Vj.
arita ’obopßaTb, pacnopoTb’, венг. 4г!- ’причинить вред’, üza, KOMH 03

[озй-] 'земляника’, xaHT. uf TO Xe, HeH. nodea® n np.).
Модель & — й реализуется в большом количестве татарских заим-

ствований и почти не встречается в словах удмуртского происхождения.
Нерегулярные модели & —г и г— э распространяются лишь на единич-

ные слова тюркского происхождения.

9 K3CK, crp. 82, 224—225, 207, 203.
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2.1.2. Сингармонические модели с узким гласным в правой части

(й — г, э— э и & — э) более последовательны, чем модели с щшироким
(& — & и г— а). В последних вместо закономерно ожидаемого & непер-
вого слога возможно употребление велярного а. Неоднородность тем-

бровой окраски гласных первого и второго слогов в данном случае на-

блюдается а) в производных словах, в которых функционирует служеб-
ная морфема с гласным а, не имеющая сингармонического варианта:

Cäj-a-m ‘’в мой чай, в моем чаю’, gar-a-z ’B его гире’ и др.; б) в словах,

где корневой & возник сравнительно недавно на почве удмуртского

языка и не успел оказать существенного влияния на гласный последую-

щего слова (например, а): ёаёа ’nerckas игрушка, побрякушка; оспа' <<
общеудм. ёага, лит. чача; sаsва ‘цветок’ << общеудм. Saska, quT. сяська

и др.; в) в некоторых словах, в которых велярность гласного, вероятно,

поддерживается заднеязычным согласным @: pdjgamber '’мифическое
человекоподобное существо, жившее на земле до появления человека’

и др.
2.2. Заднеязычные гласные а, O, U, 3 и переднерядный е первого

слога обусловливают, как правило, выбор заднерядных представителей
архифонем э/2 и äla последующего слога. Велярный а употребляется
еще и в том случае, когда в предшествующем слоге стоит 6. Данные

сингармонические модели настолько обычны для всех удмуртских диа-

лектов и, следовательно, регулярны в татышлинском, что не нуждаются
в иллюстрации большим количеством примеров. Вот некоторые из них:

а — 3,a: sandk ‘вилы’, Ваlд& ’Hapon’, takäl ’erpyr’; babaj ’nen’, sа’та

`кресало’.
о—- 8, а: Вой9г 'кругом, вокруг’, goz3 ’Bepeßka’, kolds 'кошка’, ёопат

’паук’, Вога- ’рубить’.
à— 3, а: 2912 'половина’, C3Z3t ’румяный’, Cârtà ’mes’, R323k ’HHTepec-

ный’; Räzamôk ’kopb’, pâsal ’pyxbe’.
u—à, a: tugôm ‘обод’, kuZôm ’cuna’, 3uZ3t ’высокий’, Wl3- - ’жить’;

zumal ‘сахаристый, сладковатый; пресный (не скисшийся)’, игат 'ули-
ца’, Suba ’шуба, доха’.

e— à, a: Senkä ’rpyT’, sе22 ’овес’, deld 'men’, kesd ’mouxkapa’; vera

’говорит; вымя’, Sekar ’caxap’.
6— а: Вбйа 'сколько’, Sômña ’cembs’, 302ma- TOKPhITbCH HACTOM).

2.2.1. M 3 перечисленных выше велярных сингармонических моделей
наиболее последовательны модели с узким гласным во второй поело-

вине. B остальных же моделях вместо ожидаемого заднерядного @а
выступает иногда передне-среднерядный @. Это имеет место B TOM

случае, если широкая архифонема оказывается в позиции, где татыш-

линский диалект не допускает велярного а, т. е. между палатальными

согласными (/ и г по воздействию на гласные сходны в некоторых уд-

муртских диалектах с палатальными): vajjdsk3- ’раздвоиться, расще-

питься’, goZ3dsk3- ’писать, заниматься писаниной’, verdskiz ’(oH) roßo-

рил, разговаривал’, véSdske ‘молится’, AÄurjäskd- ‘бороться’, takälläsk3-

‘строгать’ и др. В данном случае нарушение закономерности проявле-
ния гармонии гласных вызвано действием другого фонетического явле-

ния татышлинского диалекта—позиционным чередованием а -— à : vera-

’говорить’ : verdskd- ‘разговаривать’, UôSa- ‘’молить, освящать’ : 06-

sаsв2- ’молиться’и др.

2.3. Как можно было заметить из рассмотренного выше материала,
нёбная гармония гласных в татышлинском диалекте в целом неполная
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и довольно непоследовательна. Это находит выражение не только в

определенных нарушениях реализации сингармонических моделей (см.
2.1.2 и 2.2.1), но и в наличии в вокализме как первого, так и непер-
вого слогов некоторого количества сингармонически нейтральных глас-

ных. К ним относятся в пределах первого слога #, 6 (по-отношению К

узкой архифонеме второго слога) и { й (по отношению к широкой); а

в непервом слоге — i, e H O.

2.3.1. Выбор представителя узкой архифонемы — после ;, б и широ-
кой после ;, й произволен и проявляется в свободном варьировании

после этих гласных первого слога то велярно-палатальных 2 и @, то

велярных 2 и а в составе разных слов или даже в одном в произно-
шении разных лиц: ‘

[—д — д ı
Ё152 ’карман' kisari ’морщина’ pitdran ~ piterdn 'KoJeco’

Sinads "HHTKH’ kindak ’cepaeuxuk’
122- ’спать’ in%a ’пуговка’
izà- 'молоть’ izga ’святой’

6 — д -— д

0235t "Mao’ korak ‘меха’ noki ~ noka 'каймак’

doz3 ’сани’ pôla 'большой палец’ k023 ~ koZa 'горох’
posks 'yupen’ kôzlak ’cerka (nuexoßoza)' .

г— а -— й ’

pinal 'молодой’ indj ’теща’ riza — rizà ’cornacen’

kijar ’orypew’ immär ’6or’

й—а — а

nunal ’день’ surdé — ’волокуша’ в шара — Вйаса ’TeHb, ceHb’

2.3.2. Абсолютно He реагируют на качество огласовки предшест-

вующего слога гласные второго слога {, е
®

и о, которые могут соче-

таться как с заднерядными, так и с незаднерядными гласными пер-
вого слога, нарушая тем самым однородность огласовки всего слова:

а — o, i, e: karos ’кисть, гроздь; соты’, maziskon ’saranka’, Zarde ‘pac-
cßeTaeT”

о — o, i, e: tolon ’Buepa’, vordiskon ’рождение; понедельник’, топе

’меня’
3 — o, i, e: pdktos 'свинка (болезнь)’, köälcdin ‘ангел’, В2sе 'какой’
и — o, i, e: urbo 'kaon’, puris ’cenoñ’, риsлег ’крапива’
i — o, i, e: bijo ’ynuTka’, niZili ’noxnesoh uepsb”, iSkem ’BepcTa, KHJIO-

MeTp’
e — o, |, e: ve'le 'xonuT’, vekdi ’rouknñ’, kerzek ‘вспыльчивый’

ä — O, i, e: bäroz ’ynapuT’, 3änki ’Omoaue’, näñet ’xle6 TBoÏ’

à — O, i, e: 3050 ’npuußnubl, CÔRIS ’молот’, VôjeS MaCJAHAHHCTbIH, H3MA-

занный (испачканный) маслом’
г — O, L, e: garjos ’гири’, karpis ‘’кирпич’, сепе - gône ’только, лишь,

лишь только’

ù — o, i, e: külto ‘’сноп’, ойй ’по воде’, füren ’nemex’

10 В сингармоническом отношении нейтральны гласные { и е во многих языках,

из финно-угорских, в частности, в венгерском и финском (К. Е. Майтинская, Вен-

герский язык, часть 1. Введение. Фонетика. Морфология, Москва 1955, стр. 63; Грам-
матика финского языка. Фонетика и морфология, Москва—Ленинград 1958, стр. 27)
Однако удм. е отличается от аналогичного звука родственных языков тем, что в

составе первого слога он сингармонически «активен» и примыкает к гласным заднего

() pama (см. 2.2).
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-2.3.3. Далее, действие гармонии гласных проявляется более или

менее последовательно в рамках двух соседних (чаще всего, двух
первых) слогов, уподобление же по тембру (преимущественно веляр-
но-палатальному) третьего и далее слогов первому факультативно, ср.
vünana — ойпепд ’забыться, подвергнуться забвению’, ёйтэапга — @й-

man3 ‘нырнуть в воду’, йsэвд2 'при падении (его), когда он падал’,
эгекsаё 'позволение, разрешение’ и др.

Соответственно и сингармоническое варьирование функциональных
морфем крайне непоследовательно. Так, некоторые суффиксы с узкой
архифонемой имеют два варианта, реализующиеся в зависимости от

велярной/велярно-палатальной огласовки предшествующего слога, на-

npuMep: -[3~ -[э (показатель дательного падежа): и2{2 'работе, делу’:
vüle ‘’воде; за водой’; -3n — -an (показатель инессива): gurôn E,
печи’: Вйгэп ’B лубке’: -[8 — -[а (суффикс отыменного прилагатель-

ного): ер!2 ’осторожный, вежливый, обходительный’: %djla ’удобный’;
другие же во всех случаях предпочитают употребляться в велярной
огласовке, напр. суффикс деепричастия -Ё2, ср. тдидВдт ’когда я щел’,
бЁ2В2Ё ’когда ты звал’, üstak3z 'когда он открывал’и т. д.

Суффиксальный а абсолютно индифферентен к качеству гласного

предшествующего слога (см. также 2.1.2).
2.4. В рассмотренные выше правила гармонии гласных не укла-

дываются сложные слова, каждый компонент которых имеет собст-

венную гармонию, например: рй!пдтдг ’короед’ (рй ’дерево’ и ndmar

‘yepßb’), nisa|33r ‘головастик’ (лйs2 'толкушка, колотушка’ и 33r 'ro-

nmoßa’), burgs|lvdsk3 ‘’холодильная ycraHoßKa (B самогоноварении)’
(bürga ’Tpy6a’ n v3sk3 ’kanka’) и др.

3. Относительно происхождения гармонии гласных в татышлинском

диалекте удмуртского языка можно выдвинуть две диаметрально про-
тивоположные гипотезы.

83.1. Согласно первой, гармония гласных представляет собой древ-
нейшее явление в удмуртском языке и восходит к периоду финно-
угорской общности.

3.1.1. Учитывая склонность маргинальных диалектов к консерва-
ции архаичных языковых явлений!!, можно допустить, что один из

периферийных удмуртских диалектов сохранил эту древнефинно-угор-
скую праязыковую особенность фонемной синтагматики, давно утра-
ченную другими диалектами пермских языков. В пользу данного пред-
положения свидетельствуют, кажется, и некоторые другие архаичные
черты фонетического строя татышлинского диалекта (наличие фонем
й, 1, огубленное произношение 6 и т. д.). Это с одной стороны.

3.1.2. С другой стороны, следует принять во внимание неодинако-

вую степень сохранения гармонии гласных различными диалектами

и других родственных языков. В одних мансийских диалектах, к при-
меру, гармония гласных действует регулярно и последовательно, в дру-
гих она полностью отсутствует, и нет никаких следов былого его су-
ществования, третьи же располагаются в этом отношении между пер-
выми и вторыми.

* Могло бы случиться и так, что в процессе длитель-

ного исторического развития уцелел бы в мансийском языке лишь один

диалект с явно выраженными чертами сингармонизма, который мог бы

свидетельствовать о существовании последнего B древнемансийской

и Б. А. Серебренников, Об окраинных говорах и диалектах языка коми.

СФУ 1 1965, стр. 100.
12 A. Kannisto, Die vokalharmonie im wogulischen, crp. 78.
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(тезр. угорской или даже финно-угорской) языковой стадии. Почему
бы не мог оказаться таким единственным среди удмуртских диалектов

татышлинский?

3.2. Тем не менее эта гипотеза кажется нам в силу ряда причин
не вполне состоятельной, и мы вынуждены склониться K MbICHH, YTO

гармония гласных возникла в рассматриваемом диалекте сравнительно
недавно, в период его обособленного развития, и, следовательно, ни в

коей мере не может быть квалифицирована в качестве финно-угорского
праязыкового наследия. Более того, существенную роль в формирова-
нии ее сыграли тюркские языки с ярко выраженным сингармонизмом—
татарский и башкирский '!3, оказавшие в ходе длительного и интенсив-

ного контактирования с данным удмуртским диалектом значительное

влияние на последний.
`

Об этом говорят следующие факторы. :
83.2.1. Гармония гласных в татышлинском диалекте возможна O-

стольку, поскольку существуют в нем коррелятивные пары 2:2 н а:а,
способные употребляться и в непервых слогах (см. 0.2). Гласные же

передне-среднего ряда э и @, корреляты заднерядных2 и а, появилиИсЬ B

удмуртских диалектах, в том числе и в татышлинском, сравнительно

недавно и не без татарского влияния,
*

как и новые сингармонические
модели с велярно-палатальной тембровой окраской, противополагаемые

уже имеющимся моделям с велярной огласовкой (cp. 3mât ’poT TBoñ’

(удм.) : amoat 'надежда’ (< TaT.); aram ‘сжатый; он сжал, выжал’

(удм.) : агат ’HanpacHo, 3ps, попусту’ (<< тат.) и др.).
И не только сами сингармонические модели с передне-среднеряд-

ными гласными оформились под влиянием аналогичных моделей татар-
ского языка, но и конкретное лексическое наполнение их произошло

преимущественно за счет тюркских заимствований. Таким образом, про-
тивоположение класса слов, имеющих велярно-палатальную тембро-
вую окраску, словам с велярной окраской, составляющее сущность

гармонии гласных рассматриваемого удмуртского диалекта, в этимо-

логическом плане почти эквивалентно оппозиции тюркизмов исконной

лексике. Некоторое исключение составляет лишь определенное KOJH-

чество удмуртских слов, реализующих модель й — » (см. 2.1 н 2.1.1),
и тюркские заимствования с заднерядной огласовкой.

3.2.2. MHorue языковеды справедливо связывают возникновение

сингармонизма в агглютинирующих языках
®

с наличием сильного ди-

13 В. А: Богородицкий, Законы сингармонизма в тюркских языках. — Вест-

ник научного общества татароведения, 6, Казань 1927; Современный татарский лите-

ратурный язык. Лексикология, фонетика, морфология, Москва 1969, стр. 96—97;
Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, Москва—-Ленинград 1948, стр.

38—40. ‚
14 O происхождении & и э в удмуртских диалектах см.: И. В. Тараканов,

Фонетические особенности бавлинского диалекта удмуртского языка (в свете экспе-

риментальных данных), Тарту 1958, (Канд. дисс., рукоп.), стр. 79; В. К. Кельма-
ков, О некоторых специфичных фонемах кукморского диалекта удмуртского языка. —

СФУ IV 1968, стр. 195; Р. Ш. Насибуллин, К вопросу о происхождении новых

фонем (По материалам удмуртских диалектов). — Вопросы советского финно-угрове-
дения. Языкознание (Тезисы докладов и сообщений на Х1 Всесоюзной конференции
по финно-угроведению, посвященной 50-летию образования СССР), Саранск 1972,

стр. 50—51; В. К. Кельмаков, Фонема э в татышлинском диалекте удмуртского

языка. — СФУ Х 1974, стр. 104—105.
15 Q закономерной связи гармонии гласных с агглютинацией см.: В. А. Бого-

родицкий, Характеристика звукового состава в казанском говоре поволжско-татар-

ского языка в отношении с звуковою системою общерусского языка. — Известия
Российской Академии Наук, МТ серия, т. Хl, Петроград 1919, № 12—15, стр. 819;
его же, Законы сингармонизма в тюркских языках, стр. 79—80; Н. К. Дмитриев.
Строй турецкого языка, Ленинград 1939, стр. 8; J. Kramsky, Über den Ursprung und
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намического ударения на первом слоге слова.
!° Именно сильно акцен-

тируемый первый слог мог бы определять тембровую окраску всех

последующих слогов, особенно в начальный период формирования гар-
монии гласных, когда она еще не успела получить характерную для

Hee делимитативную и словоорганизующую функции ” и тем самым

укрепить свои позиции вне зависимости от акцентуационных отношений.

В татышлинском диалекте, как и во всех удмуртских диалектах,

ударным бывает, за редкими исключениями, последний слог слова.’И,
сстественно, трудно было бы представить себе спонтанное развитие гар-
MOHHH гласных в условиях, когда главенствующий в сингармоническом
отношении первый слог не составляет одновременно и акцентуационную

вершину слова, если отклонить предположение о тюркском источнике

ее происхождения.
3.2.3. Гармония гласных действует в.татышлинском диалекте пре-

имущественно в пределах двух первых слогов слова (2.3.3), и выпол-

няемая ею словоразграничительная функция, разумеется, незначительна.

Следовательно, в роли пограничного сигнала выступают в диалекте

какие-то другие средства (кстати, еще совершенно не изученные), по

отношению к которым гармония гласных является дополнительным, по-

бочным. Поэтому, как нам кажется, возНникновение гармонии гласных

в татышлинском диалекте едва ли обусловлено внутренней потреб-
ностью самой системы языка иметь ее в качестве пограничного сигнала;

скорее наоборот, появившиеся независимо от внутренних потребностей
системы (могут же некоторые агглютинативные языки обходиться и без

гармонии гласных,
%

в частности, абсолютное большинство пермских

die. Funktion der Vokalharmonie in den ural-altaischen Sprachen. -— Zeitschrift deı
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Bd. 106, Heft I, Wiesbaden 1956, crp. 121, 123--
124, 132; Г. П. Мельников, Некоторые общие черты вокализма урало-алтайских
языков. — Конференция по структурной лингвистике, посвященная базисным пробле-
мам фонологии. Тезисы докладов, Москва 1963, стр. 45; Б. А. Серебренников,
Причины устойчивости агглютинативного строя и вопрос о морфологическом THNE

языка. — Морфологическая типология и проблема классификации языков, Москва—

Ленинград, 1965, стр. 13; Э. P. Тенишев, О связи гармонии гласных с агглютина-

цией в тюркских языках. — Там же, стр. 128 и др. В языках флективного типа (напр.
индоевропейских и семитских) гармония гласных является скорее редким исключением,

нежели закономерностью (И. Бодуэн-де-Куртенэ, Резья и резьяне. — Сла-
вянский сборник, т. Ш, отд. 1, Петербург 1876, стр. 322—325; H. B. Юшманов,
Сингармонизм урмийского наречия. — Памяти академика Н. Я. Марра (1864—1934).
Москва—Ленинград 1938, стр. 295 и далее).

16 Ф. Корш, Древнейший народный стих туренких племен. — Записки Восточ-

ного отделения Императорского Русского археологического общества, Т. ХIХ, вып.

И--ШШ, Санкт-Петербург 1909, стр. 166; В. А. Богородицкий, Характеристика
звукового состава в казанском говоре поволжско-татарского языка в отношении со

звуковою системою общерусского языка, стр. 879; В. А. Гордлевский, Грамма-
тика турецкого языка, Москва 1928 (Труды Московского института востоковедения

им. Н. Н. Нариманова при ЦИК СССР, Х), стр. 8, 10; Б. Я. Владимирцов,
Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия.
Введение и фонетика, Ленинград 1929, стр. 112 и др.

Н (6 этих функциях гармонии гласных в агглютинативных (и инкорпорирующих)
языках cM.: H. Бодуэн-де-КуртенэЭ, указ. раб., crp. 322—323; Г. П. Мель-

ников, Некоторые способы описания и анализа гармонии гласных в современных
тюркских языках.— ВЯ 1962, № 6, стр. 43; его же, Морфологический строй языка

и способы словоразграничения. — Конференция по структурной лингвистике, посвя-
щенная базисным проблемам фонологии. Тезисы докладов, стр. 45; его же, О взаи-
моотношении агглютинации и сингармонизма, стр. 298; А. М. Рот, указ. раб., стр. 62;
М. А. Черкасский, указ. раб., стр. 10.

18
«...внутренняя связь сингармонизма с агглютинацией очевидна: не существует

языков неагглютинативного типа, в которых развит сингармонизм. Но из этого утверж-
дения никак логически не следует обратное — что агглютинативный язык должен обя-
зательно иметь явно выраженный сингармонизм» (Г. П. Мельников, ©О взаимо-

отношении агглютинации и сингармонизма, стр. 299).
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диалектов!) элементы сингармонизма вошли впоследствии в состав тех

средств диалекта, которые выполняют в нем делимитативную функцию.
4.1. В заключение следует заметить, что в удмуртском языке (в

частности, татышлинском диалекте) невозможно сочетание палатальной

гармонии с губной, как в некоторых родственных финно-угорских (вен-
герском, марийском и др.) и неродственных алтайских языках. Появле-
нию лабиальной гармонии в удмуртских диалектах препятствует отсут-
ствие огубленных и, й и б в непервых слогах исконно удмуртских основ

и в составе суффиксов различных типов (0.2 и 1.2.2).
4.2. Третий вид гармонии гласных — TO признаку подъема, или

горизонтальная, — предполагаемый К. Редеи для определенного пе-

риода общности пермских языков, !°
в современных пермских (в част-

ности, удмуртских) диалектах не обнаружен.

V. K. KELMAKOV (lievsk)

DIE ELEMENTE DER PALATALEN VOKALHARMONIE IN DER TATYSLY-MUNDART

DES UDMURTISCHEN

In der Tatysly-Mundart des Udmurtischen ist eine für die permischen Sprachen
nicht charakteristische Erscheinung der Phonemsyntagmatik — @е palatale Vokal-

harmonie — aufgefunden worden. Ihr Wesen besteht darin, daß die Wahl des Reprä-
sentanten der unlabialisierten Archiphoneme à/a und a/à im Rahmen der nichtersten
(gewôhnlich der zweiten) Silbe durch @е Qualität des Vokals der ersten Silbe
bedingt ist:

1) wenn in der ersten Silbe die Vokale à, à und a auftreten, so erscheinen in der
zweiten Silbe die Vokale der vorder-mittleren Reihe a und &;

2) die Vokale der ersten Silbe 3, u, o, a und e bedingen die Wahl der Vokale 3

und a der hinteren Reihe der darauffolgenden Silbe;
3) die Vokale i, ¢ (in bezug auf das enge Archiphonem der zweiten Silbe) und

die Vokale i, à (in bezug auf das breite) im Rahmen der ersten Silbe und die Vokale
i, e 0 im Rahmen der nichtersten Silben sind synharmonisch neutral.

Die Vokalharmonie, wie auch die Vokale à und a, ist in der betreffenden udmur-
tischen Mundart verhältnismäßig vor kurzem unter dem Einfluß des Tatarischen ent-
standen.

19 K. Rédei, vka3. pa6., ctp. 42.
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