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3. B. YYAEB (Йошкар-Ола)

ГЛАСНЫЕ i, e В КИЛЬМЕЗСКОМ ГОВОРЕ

МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА

Кильмезский говор марийского языка охватывает небольшую терри-
торию на юго-востоке Кировской области. Он относится к малмыж-

скому диалекту. Говор этот мало изучен. Материалы устного народного
творчества собраны в 1906 г. Ю. Вихманом.! Речь кильмезских марий-
цев осталась свободной от влияния норм литературного языка, так как

обучение в школах ведется на русском языке и отсутствует тесное меж-

диалектное общение.
По сравнению с другими говорами малмыжского диалекта кильмез-

ский отличается рядом своеобразных особенностей. Например, в первом
слоге слова в основном здесь представлены полные гласные: кильм.

ufe.r — Кан., Кит.? u_ger ’известие’, кильм. иби„га*s — Кан., Кит.
uÕU raš ’rpecTn’, KHJIbM. UZArmu-Zo — Kan., KuT. u,Zarmu,Zo ’Ty6epKy-
Jie3’, KuabM. urfa-lte — Kan., Kur. u,rfalte ’nonon’ u Ip. Pexyunposan-
ные гласные встречаются лишь в безударных (как предударных, так и

заударных) слогах, например: коslи„та. ‘грубый, обветренный’, ko-rmu2
’горсть’, ko-möu_R 'навзничь’, /й-вип ‘вслух’, /й$ а-$ ’купаться’, Вй-ди2уд
*сырой’, pô-snr ‘грыжа’.

При изучении особенностей говора необходимо учитывать влияние

языков соседних народов.
Сравнивая заимствованные слова с оригиналами, выясняем, UTO

многие из них подчинены внутренним законам говора, изменился зву-
ковой состав заимствуемых слов. В то же время процесс заимствова-

ния в некоторой степени нарушил цельность местного говора, оставляя

<леды даже в звуковом составе его. Это, в частности, отчетливо про-
является в соотношении полного гласного { и редуцированного 2.

По сравнению с марийским литературным языком в речи кильмез-

ских марийцев гласный { сохранил свое качество в более полном виде
и употребляется значительно шире. В этом отношении особенно харак-
терен первый слог слова. В луговом наречии { первого слога во многих

случаях замещен редуцированным 2 (оставляем вне внимания слова,
начинающиеся гласным i, они в основном совпадают). В кильмезском

I.Y. Wichmann, Volksdichtung und Volksbräuche der Tscheremissen (= MSFOu

LIX), Helsinki 1931.
3 Кан. — дер. Канымаш, Кит. — дер. Большой Китяк (обе деревни находятся

в Малмыжском районе Кировской области, особенности речи их жителей наиболее

ъипичны для малмыжского диалекта).
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говоре древнемарийский { полностью сохраняется, это подтверждают

данные других финно-угорских языков; например: #l-[6ls (луг. #21д38)

’3aßs3Ka, y3en’, aps. kildems; kicala-§ (nyr. kdcalas) 'nckaty’, Manc. kinst,
xaHT. koné-; kiSka-r (ayr. käskar) ’wananap 13 ny6Ka’, apa. kitSkere; nil

(Iyr. nl) ’uernipe’, 3p3. File, manc. nila; pizd-§ (Iyr. pôzasS) ’ruesno’,
MOKII. pizd, pilze (ayr. pdzle) ’pabuna’, bux. pihlaja, apa. pizol; pil

(луг. pâl) ’o6mako, Tyua’, puH. pilvi; yam. pilem; pi-lis (Iyr. pâlas) ’yxo’,

ap3. pile, manc. pil; ri-piZ (Iyr. râ832) ’Jinca’, ap3. rives; sil (ayr. рар-$2!)
'мяготь в Msce’, 3p3. sivel ’мясо’, bnx. silava ’cano’; éisße (mr. ¢3fe)y

’курица’, yaM. fSipi, Mopu. tsipu, Beur. csibe; cifista-$ (луг. (3pastas)y

mANHyTb’, BeHr. csipni; Ciyilta-s (nyr. càyaltas) ’mexotaTb’, Benr. csiklan-

dozni; Siyi-le (nyr. šõyõle) ’Gopomaßka’, 3p3. Silge, caam. ciw'hle; ši-že

(луг. s2ге) ’осень’, yam. siZil; Sinsa-le (nyr. sänsale) ’amepnuua’, фин-
sisilisko, acT. sisalik; Si-Sim (луг. sдт) ’cemb’, KoMH Sizim, ap3. sisem;
Siste (nyr. Sôste) 'воск’, KoMH SiS 'свеча’.

Гласный { BCTpewaeTcsl чаще, чем в луговом наречии, и во втором

cjore, Hanpumep: piZird-S — луг. рдгдгаs ’давить’, $И — nyr. lisäl

’близкий’, kiSkilta-§ — nyr. k3skaltas *6pocaty’, pi-liS — ayr. palasš ’ухо’,
ri-BiZ — nyr. rõpaž ‘muca’, Sipi-le — nyr. s3ydle ’'Gopomaßka® M Ap-
В третьем и последующих слогах гласный { изменяется в сторону
ослабления и превращается в редуцированный 1, звук, средний между

i n â; Hanpumep: lisi-lésn — луг. Иsдедп ’из близкого места’, Cipiltss —

JAyr. ¢3yaltds ’щекотка’и др. Однако и в кильмезском говоре в первых

двух слогах могут употребляться гласные неполного образования, в том

числе 3, Hanpumep: a-fan (ayr. apun) 'овин’, Zõplana-Š ’успокаиваться’,
tõrša-Š ‘стараться’ и др.

По вопросу об истории развития редуцированного 2 в марийском
языке В. Штейниц3`пишет, что финно-угорские редуцированные глас-

ные в марийском языке сохранились в сущности без изменения. Что xe

касается малмыжского диалекта, то здесь, по его мнению, древнема-
рийские редуцированные гласные — частью или все — BO всех поло-

жениях совпали с соответствующими узкими полными гласными, раз-
витие которых якобы началось еще в горном наречии, а затем такой

переход последовательно осуществляется в малмыжском диалекте, где

будто *2 перешел B i. Ho K сожалению, в своих выводах он опирается'
лишь на финно-угорскую лексику, оставляя без внимания заимствован-

ные слова.

Э. Итконен, основываясь на сопоставлении марийских диалектных

слов с гласными 3,1, © одной стороны, и с гласными 2,1, 1, © другой
стороны, пришел к выводу, блиЗзкому мнению Штейница. Разница в-

том, что Штейниц предполагает в древнемарийском языке из указанных
гласных только *a. В противоположность этому Итконен признает два

редуцированных гласных — г, 1. Он пишет, что *э был, очевидно, перед.
твердым согласным древнемарийского языка, а перед мягким соглас-

ным — *l. Говоря о звукозамещениях в малмыжском диалекте, автор-

отмечает, что здесь древнемарийский гласный *1 развился в ;, Takoe

3 W. Steinitz, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus, Stockholm 1944,.

crp. 98.
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замещение является, по его мнению, редким, преобладающим было раз-
витие *г в {. Таким образом, Итконен считает источником кильмезского

полного гласного & редуцированные гласные *э и *1; например, по его

мнению: Пslа-$ ’делать’ < lListas; pil ‘’облако’ << ри, В.йе ’конопля’

<kone; nil ’четыре’ << лlO и др.* Причем в развитии гласных он видит

два периода — домарийский и древнемарийский. Выше мы изложили

его взгляд на древнемарийский период, где, якобы, *э, *1 >i.
В домарийский же период картина была противоположной, т. е.

древнемарийские редуцированные гласные, по Итконену, произошли
путем ослабления домарийских полных гласных, а именно: *г— *1 << до-
мар. *е, *й; древнемар. *a < домар. *а; древнемар. *и, << домар. ù

и др.

Для доказательства происхождения редуцированного 2 в первом
слоге, конечно, главной опорой должны быть древние собственные ма-

рийские слова и соответствующая финно-угорская лексика, но нельзя

обойти молчанием и заимствования.

По мнению Э. Беке, в марийском языке редуцированные гласные

(по крайней мере, часть из них) представляют собой звуки позднейшего

происхождения, возникшие на марийской почве. 5

° — Сравнивая, с одной стороны, кильмезские слова © финно-угорскими,
и, © другой стороны, кильмезские с тюркскими, мы можем наглядно

представить себе картину звуковых изменений не только в данном го-

воре, но и в марийском языке в целом. :
Сначала рассмотрим финно-угорские слова. Числительные: ni-lit

(nyr. ndldt ) ’четыре’, фин. ле!]д, морд. йИе, удм. йИ, коми оГ, Bi-Zit
(луг. fPizal) ’пять’, фин. ойs!, морд. Феге, удм. Ф коми vit; SiSi-mıt

(луг. s2тд6) ’семь’, фин. sейsетйп, эрз. ssет, коми slт; личные ме-

стоимения: Mifi (Ayr. m3j) 'я’, фин. липа, морд. топ, коми те, удм. топ;

Ий (луг. t3j) ’ты’, фин. sinä, MOpa. Юоп, коми fe, yaM. ton. Да и в от-

дельных говорах лугового наречия встречаются варианты: nildt, min,
fin. Приведенные ранее примеры также свидетельствуют о том, что

полным гласным финно-угорских языков в кильмезском говоре соот-

ветствуют полные гласные, в том числе гласный {. Отсюда ясно, что

ни о каком древнем переходе 2 ^>{ в марийском языке не может быть
и речи. B общефинно-угорской лексике нет примеров, которые под-

тверждали бы глубокую древность марийского редуцированного глас-

Horo 3. Чтобы дать ответ на вопрос об основе его возникновения, сле-

дует проследить изменение звукового состава иноязычных слов в диа-
лекте. - ;

Заимствование проходило по-разному: часть слов сохранила свой

первоначальный вид, многие изменили свой звуковой состав. В дан-

HOM случае главное внимание обращается на замещения гласных г d,

которым в соседних тюркских языках соответствуют г, 3, Q, N. Группа
слов, тождественных по своему звуковому составу с соответствующими

TIOPKCKHMH словами, незначительна, HanpuMep: a-fôn (луг. арип)
'овин’ — чув. атдп, татар., башк. dvöän; a-Bdr (луг. ариг) — чув. атЭг;
ma-môk 'пух’ — чув., Tarap., 6awk. mamdk, Typ. pamuk;, таудга-$ ’pe-

4 E. Itkonen, Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Tschere-

missischen und in den permischen Sprachen. — FUF XXXI 1954, crp. 225—242.
` 5 Ö. Beke, peu. — Nyr, 1948, crp. 40—42.



3. В. Учаев

250

веть’ — чув. таудг; lõn 'много’ — uys. ldnkd; fôrsa:s ‘стараться’ — Ta-

Tap. tarasu, Gawk. t3r3sau; drla-§ ’урчать’ — татар., башк. drildau.

Большинство заимствований в кильмезском говоре претерпело изме-

нения. Примеры на замещение гласных: 2 > /: чув. k3Skdr, татар.

köckdru, башк. k3ckdrou — KHJIbM. kiCkird-S ’kpuuatw’; uyß. Sähôr

’густой, частый’, TaTap. Säyrôm, башк. sдудгдт ’OGUTKOM — KHJBM. Si-pir
’TecHblH’; uyß. Sôt, TaTap. satu, Gawk. s3t3u — кильм. Sita-§ ’'npouspa-
CTaTb’; uyß. sarpdk, Tartap., башк. sдгрд — KuabM. Si-rpe-’3aHosa’; Tarap.

sõjeröök, башк. Ss3jarsdk, xupr. (3jarédk — xunbM. Si-réik ‘’скворец’;
3,3 > i:uyß. hackaC, Tatap. R3skac, 6awik. kICkIC, kupr. k3skas — кильм.

kiska-C 'wunubl’; 4yyß. sarpok, TaTap. éâra, башк. sдга — KHAbM. Cird-
nyunHa’; uyß. pôrle, Tatap. borlaktä ’gmecre’, башк. Вэг!э& ’единство’ —

KHJIbM. pirläd ’BMecTe’. ;
Чтобы правильно понять отдельные стороны вопроса о происхожде-

HHH гласного 2 в первых двух слогах, надо обратить внимание на неко-

торые явления, имевшие место в тюркских языках. История гласного 2

в чувашском языке представляет собой одну из особенностей тюркского
вокализма. Этимологически этот гласный в подавляющем большинстве

случаев соответствует гласному { большинства других современных
тюркских языков, например, чув. Вгг ’входи’, каракалп., кирг., тув., узб.
Rir, Typ. gir-, 4yß. 2§ ’пей’, каракалп., тув. is, Knpr., y36. i¢.® Ilostomy
некоторые исследователи тюркских языков правильно предполагают

происхождение этого гласного из #7
Следовательно, и в чувашском языке возникновение редуцирован-

ного гласного 2 — позднее явление. Можно полагать, что некоторые
тюркские заимствования © гласным { проникли в марийский язык ZO

чувашского влияния, о чем свидетельствуют такие примеры: кильм.

Ci-pin 'HOPOBHCTHIH — чув. сдйдт, татар. ёграпй, башк. Siyani, Typ.
sekilmek ’пятиться’; кильм. рйага-$ 'кончать’ — татар. Бэфэгй, uys. pater,

Typ. bitirmek; KHJbM. zija-n ’spen’ — TaTap. Gaurk. zâjan, uvs. sien.

Обильный приток слов с новыми для говора звуками повлиял на

состав фонем, в звуковом составе произошло увеличение их числа, по-

явился редуцированный гласный 2. Утвердившись в языке, новый звук
получил полное право на существование и распространение. Так, глас-

ный в зависимости от ударения мог теперь занимать место в последую-

щих слогах, в суффиксах и окончаниях. В этом случае он возникал не

под влиянием заимствуемых слов, а уже на собственной почве при
изменении качества полных гласных в определенных фонетических усло-
виях. Следы такой замены сохраняются в говоре до сих пор, например,
pi-tiš ’закончился’, но рйа-гдB ’он закончил’; i-lis ’on xnn’, но ka-jàs
он ушел’. Здесь полный гласный заменяется другим гласным, сущест-
вующим в языке. Известно, что первоначально и в личных окончаниях

глаголов прошедшего времени употреблялся лишь гласный полного oоб-

разования, а именно {. Это можно подтвердить, например, следующим

сравнением: 1-

$ Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков 1, Москва 1955,
стр. 96.

* Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, Уфа 1948, стр. 11.
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Мы видим, что финно-угорскому { в кильмезском говоре в основном

соответствует такой же звук, а в луговом наречии —2. Безусловно, как

в кильмезском говоре, так и в луговом наречии в более древнее время
BO всех личных окончаниях был {. Это древнее состояние частично со-

хранилось в личных окончаниях некоторых глаголов указанного говора.

Переход гласного { (признака прошедшего времени) в 2 — явление

поздней эпохи.

В вопросе о судьбе 2 переплетаются два явления, отличные друг от

друга по характеру и истории возникновения. Это, во-первых, изме-

нение фонемного состава говора под влиянием обильно перенимаемых
иноязычных слов, во-вторых, изменение фонетического облика отдель-

ных слов, прежде всего в грамматических показателях, на основе не-

прерывно развивающихся внутренних закономерностей языка. Известно,
что в безударной позиции гласные претерпевают существенные изме-

нения количественного и качественного характера, степень которых
зависит от различных факторов: от гласного в ударном положении,
от соседнего или соседних согласных, места гласного в слове и отда-

ления его от ударного слога. Безударные короче тех же гласных в

ударном положении.B Ослабление безударных гласных представляет
вариации по степени, стоящие в связи с существованием самостоятель-

HOM долготы и краткости гласных ударяемых, а именно в одном и том

же слабом неударяемом положении долгие гласные сохраняются в виде

средней или же краткой длительности, тогда как краткие становятся

весьма краткими и мимолетными и способны даже исчезать. °

Ослабление безударного гласного в кильмезском говоре связано не

только с фонетической закономерностью, но и с морфологией. При этом

на разновидность редуцированных гласных в слове влияет закон гар-

MOHHH гласных. В данном говоре, как и вообще в малмыжском диа-

лекте, огубленные редуцированные гласные следуют за огубленными
гласными полного или неполного образования, например: o-luk (луг.
ol3k) ’ayr’, jo-éu,s (nyr. /0625) ’Bonpoc’, д-гиs (луг. дт2s) ’усы’, й-тиг
(луг. йтдг) ’Bek, жизнь’, u-du,r (ayr. uddr) ‘’крот’, ku-du,r (ayr.
Вибдг) 'кудрявый’. Неогубленный редуцированный гласный 2 следует

за гласным а, редуцированный 1 — за i, e, HanpuMep, ka-dâr ’кривой’,
рейга.s (луг. рейдгаs) ’sakpelßaTb’, jarnôktara-$ ‘изнурять’.

В луговом диалекте редуцированный гласный 2 нейтрален NO отно-

шению к предыдущим гласным, он может выступать как за огублен-
ными, так и за неогубленными гласными. В кильмезском говоре такое

смешение 'исключено. Гармония гласных по огубленности или по ее

8 Л. П. Грузов, Длительность марийских гласных. — Труды МарНИИ XIL,

Йошкар-Ола 1958, стр. 137—158.
э В. А. Богородицкий, Введение в татарское языкознание, Казань 1933,

стр. 41.

KHJIBM. луг. KOMH фин.

1 л. ед. ч. i-lim 'я был’ alõm veli olin

2 л. ед. ч. ilic ’ты был” alac velin olit

3 л. ед. ч. i-le ’он был’ Э1е veli oli

1 л. мн. ч. ilna- ’'мы были’ ölna velim olimme

2 л. мн. ч. ilda- 'вы были’ ölda velinnid olitte

3 л. мн. ч. ili¢ ’они были” 3l3é velini - olivat
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отсутствию здесь осуществляется последовательно. Этот же закон опре-
деляет в основном звуковой состав словообразовательных и словоиз-

менительных суффиксов, например: Kidaléôn (луг. Ё3даеди) ’c cepe-

дины, по середине’, 6118 (луг. ёЦет) 'одежда’, В# (ayr. piješ) ’Ha-

CHIbHO’, tu Ou la-kdm (nyr. nundm) 'ux’, tuSa-pon ’tam’, iSke-nZym (ayr.
škenžõm) ’он сам себя’, kornum (ayr. korndm) ’nopory’.

Мы видим, что наличие того или иного редуцированного гласного в

суффиксах зависит от предыдущего гласного.и подчиняется закону

губного сингармонизма. При этом гласный 2 отличается от других
редуцированных. Как в корне, так и в суффиксах и окончаниях он во

многих случаях замещается полным гласным , например: Bicki-Z (ayr.
Bick3Z) ’тонкий’, idi-m (луг. #ддт) ’rymHo, ToK’, imñi-ske (nyr. imñeske),
’всадник’, jizi-n (nyr. jäžõn) ‘сустав’, kildi-$' (nyr. köldss) ‘завязка,

узел’, вИ-тде (луг. kälômde) ’nyn’, lisil (nyr. liSäl) ’близкий’, tipi-de
(nyr. tsysoe) 'мелкий’. В данных словах кильмезскому гласному i B

луговом диалекте соответствует редуцированный 2. На полноту глас-

ного в говоре влияет сила ударного слога. Приведенные слова по месту
ударения отличаются от соответствующих слов лугового диалекта: во

всех примерах ударение падает на второй слог, а в луговом диалекте —

на первый.

В зависимости от места ударения W B 3TOM говоре изменяется глас-

ный заударного слога, он обычно редуцируется, например: ioa-l3k ’год’,
i-118 (nyr. ilà$) ’xnanb’, ji-rnpk (nyr. jorndk) ‘гадкий’. В предударном
положении здесь гласный 2 выступает лишь за гласным а, например:

afära-$ ‘’окружать’, с@Вдга.s ’поворачивать, вернуть’, {аудпа. ’лоток',
takärta-$ ’утаптывать, проторять’. Гласный 2 ни в одном собственно ма-

рийском слове не бывает под ударением. Что же касается его положе-
ния в середине слова, то оно обусловливается гласным предыдущего
cJora M MeCTOM ylapeHus, Hanpumep: kiCaltila-§ ‘придираться’, /атддlа-$
’готовить’, но рейга.s ’3aKpblßaTb’, Piõkižema-Š 'yroHuaTbes'.

В сложных словах начальный полный гласный второго компонента

тоже замещается редуцированным гласным 2 или 1 и находится в без-

ударном положении, например, &тра-! (луг. Silümbal) 'чересседельник',
pizsmpa-l (nyr. рёрот) 'рукавицы’. Здесь 1 возник под влиянием преды-
дущего & им замещен й. Подобное замещевие могло произойти лишь B

сложных словах под действием закона гармонии гласных по огублен-
ности. Таким образом, в корневых словах полный гласный { в безудар-
ном положении изменяется количественно и качественно, в результате

чего сн резко ослабляется и замещается редуцированными 2 или 1. При
3TOM редукция сопровождается приспособлением гласного к предыду-

щему звуку MO неогубленности.
До сих пор мы говорили в основном о гласных $ и2г в корневых сло-

вах. Выше было отмечено, что ослабление безударного гласного в дан-

ном говоре связано и с грамматической формой слова, с отдалением

гласного от ударного слога. В суффиксах словообразования и словоиз-

менения, в личных окончаниях глагодов большей частью выступают

редуцированные гласные 2 и 1. Их положение обусловливается фонети-
ческой закономерностью: под ударением не встречаются, следуют за

предыдущими неогубленными полными гласными, в ударном слоге со-

храняется древний /, HanpuMep: mi-nim (луг. тд/дт) 'меня’, йт (луг.



l'aacheie i, 8 в кильмезском говоре марийского языка

ю Ф. И. Гордеев, О происхождении условного союза гын в марийском языке.

Труды МарНИИ ХУ, Иошкар-Ола 1961, стр. 141—143. ;
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tôjàam) ’Te6s’, pitä-ras (nyr. pâtaräs) ’on okonunn’, uérezderijla-käste ’B

yupexleHHax", kok je-mn ’y nßonx’, e-rkii (nyr. erkôn) ’ruxo’, éijislSta-t
(nyr. éijemistat) ’и их одежда”.

Изучение звукового состава многочисленных слов показывает, что

в кильмезском говоре редукция полного гласного i A0 2 или 1 нахо-

дится в прямой зависимости от ударного слога и от качества предыду-
щих гласных. Наличие редуцированного в первом слоге кильмезских

слов в любом случае исторически объяснимо. Из сравнительного мате-

риала видно, что в такой позиции гласный 2 употребляется либо в чу-

вашских, либо в татарских заимствованиях. Кроме Toro, редуцирован-
ный 2 употребляется в заимствованных из тюркских языков суффиксах
словообразования -lôk, -sär, -¢sk; HanpnMep, arña-lâk '"MOCTaTOUHOE Ha

неделю’ — uyß. erñelôh ‘nenens’; usta-làk ’MacTepetßo’ — TaTap. ostalôk,
6awmk. ostaldk; mokta-néak ’xßacTyn’ — чув. тийтапёэВ, татар. maktanc3k,
Gawmk. maktansik; ka-ndsdr ’беспокойный’ — uyß. Ransdr. Употребляется
этот звук и в русских заимствованиях, например, &2гса- ’греча’и др.

Лишь в некоторых марийских словах в первом слоге встречается
гласный 2. Это, во-первых, условный союз yan (kan) — yın (kın) ’если’.
Но и в этом слове первоначально был полный гласный #, на что указы-
вает мягкий согласный, возникший под влиянием /. ®. H. l'opxees npez-
полагает древнюю форму союза 727 в виде kini. !0

`° Таким образом, звуковой состав корневых слов показывает, что в

луговом наречии полный гласный { во многих словах замещен редуци-

рованным 2, но в кильмезском говоре в первых двух слогах гласный
3 — результат заимствования иноязычных слов.

Z. V. UCAJEV

DIE VOKALE i, e IN DER KILMEZ-MUNDART DER MARISCHEN SPRACHE

(JoSkar-Ola)

In der Kilmez-Mundart gibt es lautgeschichtliche Eigenartigkeiten, bei deren Auf-

klärung der Einfluß der Nachbarsprachen von großer Bedeutung ist. In diesem Aufsatz
wird das Auftreten des i in der erwähnten Mundart betrachtet, wo dieser Laut ôîter

vorkommt als im Wiesendialekt. Das Eindringen des reduzierten Vokals 3 ins Phonemen-
system der Mundart ist eine verhaltnismißig spate Erscheinung.
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