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И. В. ТАРАКАНОВ (Ижевск)

О НЕКОТОРЫХ ФОНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
В ДИАЛЕКТАХ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА

° Основные закономерности употребления фонем в удмуртском языке

установлены Ю. Вихманом, Т. Э. Уотила! и Д. В. Бубрихом ?. В настоя-

щей статье данные из работ указанных исследователей обобщены и си-

стематизированы. Кроме того, сообщаются новые сведения о законо-

мерностях употребления фонем @, Ζ, © и сочетания согласных -/Ё в

конце слова. Так, в абсолютном начале исконно-удмуртских слов не

встречаются фонемы Γ, Ζ. Для говоров удмуртов, проживающих на тер-

ритории Удмуртской АССР, в начале слова не характерно употребление
фонемы @. В периферийных говорах @ закономерно заменяет началь-

ный /. 3 В этой позиции редко наблюдается и фонема f, которая встре-
чается лишь в некоторых деэтимологизированных и звукоподражатель-

ных словах типа famis (< kikjamis) ‘восемь’, fafir ’нечистая сила’,

fap-tap ’мокрый, сырой’, гор-гор ога ’течет', fapketini 'чавкать’, Гара/йти
’медлить, мешкать’ и т.д.*

В начале удмуютских слов обычны одиночные согласные. Стечение
нескольких согласных встречается лишь в начале отдельных слов, кото-

рые, очевидно, составляют исключение. К ним относятся fros (< tiros)
'mHoOro’, krez (< kirez) 'гусли’, sва! (диал. iskal, iskal ’xopoßa’), rae coue-

тание согласных возникло в связи с выпадением гласного первого слова. ®

Сочетание согласных в начале ономатопоэтических слов встречается, но

таких слов в удмуртском языке немного: $/аёкейтё ’щелкать (кнутом)’,
krokketini 'xapkarty’, klokketini 'menkare', fringetini 'TpeHbKaTh.

Удмуртский язык не допускает нагромождений согласных и в сере-

дине слова. Наиболее характерно здесь сочетание двух согласных, при-

чем наибольшее распространение получили сочетания щелевых с взрыв-

ными или взрывных со щелевыми (ss&, $&, $%, $7, šk, št, žd, žd, žt, žk, Ik,
li, ld, rg, rd, Ši, si, zi, ri, bi, , ki). Щелевые и взрывные согласные могут
сочетаться также со смычно-проходными согласными и аффрикатами

'Y. Wichmann, Zur geschichte des vokalismus der ersten silbe im -wotjakischen
mit riicksicht auf das syrjanische (= MSFOu XXXVI), Helsinki 1915; Т. E. Uotila,
Zur geschichte des konsonantismus in den permischen sprachen (= MSFOu LXV), Hel-
sinki 1933.

2 Π. Β. Бубрих, Историческая фонетика удмуртского языка, Ижевск 1948.
з Т. Е. Чойllа, указ. раб., стр. 70—72.
* Т. Е. НСоlllа, указ. раб., стр. 19—21.
$ Д. В. Бубрих, указ. раб., стр. 83.
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ё& © (ὅπι, ἔπι, ἔπι, πδ, rn, rm, Im, Im; й, ki, 2n, sn, 2n, jm, nj, mj,
nm, nd, nt, dn, dm, gm, mb, ng, n3, n3, b3, r3, d3, 33, pé, &, té, k). Co-
четание смычных согласных со смычными встречается реже (pt, kt,
tk, pk).

В середине удмуртского слова возможно сочетание и трех согласных.

Наиболее типичны следующие модели:

а) сонорный согласный -- сочетание двух смычных согласных (/##,
rdk, ltk, lkk, rkk); . .

6) сонорный согласный -- сочетание щелевого со смычным соглас-

HbiM (nsk, rsk, [sk, Isk);
в) сонорный согласный / -- сочетание смычного согласного с аффри-

катой & (/7ё, гёё); : |
г) смычные согласные #, @-- сочетание щелевого со смычным соглас-

ным (15&, dsk).
При наличии сонорных согласных в середине слова иногда MOTYT

оказаться рядом четыре согласных звука (гаsй, г15&), но практически

их произношение почти невозможно (fSutirtskini > (Sutirskini ’свер-
нуться, покоробиться’, vordskini > worskini ~ wvortSkini ~ wvorkkini
‘родиться’. 6

В конце слова также может сочетаться лишь определенная, весьма

ограниченная группа согласных, а именно: /7 (вигё ’деревня’), га (Бига
’крыло’), /& (@I7Ё ’дупло’), г$ (ёегs ’веретено’), /$ (&17$ ’грязный, грязно’),
Ik (talk ’увесисто’), 1& (@ИВ-ёИВ ’совершенно чистый’). В этой позиции

сочетания взрывных и щелевых с сонорными закономерны, тогда как

другие сочетания, особенно взрывных с фрикативными, совершенно не-

допустимы. В абсолютном конце слова в удмуртском языке не встре-
чается фонема 0.

Употребление гласных фонем также подчинено определенным зако-

нам. Например, е встречается лишь в позипии первого слога; в положе-

нии второго слога — только в деэтимологизированных словах ете! 'нет’,
ejted (¢j todi) ’He 3Haw’, eke ’да (частица)’. В сложных сбразованиях
фонема ё, оказавшись в позиции непервых слогов, заменилась другими

звуками, Hanpumep: vuko (< ои-- Вё)! 'мельница’, 16е5 (<< 16 -- еS)B
'выдвижное прясло’. Фонема и также встречается преимущественно в

первом слоге. В непервых слогах в ряде случаев она переходит в дру-

гой 3ByK: jiroltes (< jir + ultes) ‘’изголовье’, tugoko (< tug-uko)
’венок’. Фонема и дальше первых слогов в отдельных говорах употреб-
ляется лишь в единичных случаях, в составе уменьшительно-ласкатель-
ных аффиксов (аппий ’Анна’, оагиs 'Варвара’) или как результат асси-

миляции предшествующего огубленного звука turun (< turin) ‘трава’,
рипи (рит{) ’собака’. В северных говорах и литературном языке она

выступает и в составе аффикса деепричастия на ku: miniku ’BOo BpeMsd

движения, ходьбы’, игави ’во время работы’. Удмуртский язык не тер-

пит и стечения гласных: в начале слова и морфемы может стоять только

один гласный; стечение двух гласных встречается лишь на стыке слов

или морфем (soos ’они’, sßо{алп ’в школе’). '

$ O6 stom moapoGuee: T. E. Uotila, yka3. pa6., стр. 395. :
* Д. В. Бубрих, указ. раб., стр. 53. :
% В. И. Алатырев, Образование, значение и история имен с формой -3с,

Ижевск 1962, стр. 29-—3O.
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Этими законами обусловлены некоторые фонетические процессы: при

стечении нескольких согласных, а также перед / в начале слова появ-

ляется протетический или эпентетический гласный звук, а в середине
слова наблюдается явление диэрезы (выкидка одного из согласных);
при столкновении нескольких гласных звуков на стыке двух слов или

морфем происходит элизия, или стяжение гласных звуков. В середине
слова зияние гласных устраняется вставкой согласного звука. Указан-

ным фонетическим процессам наиболее подвержены слова иноязычного

происхождения. Более подробное рассмотрение их — цель настоящей

работы. Статья написана на материале различных говоров, распростра-
ненных в Сюмсинском, Селтинском, Увинском, Вавожском, Граховском
районах, а также в окрестностях села Старые Зятцы Удмуртской АССР,
<обранном во время диалектологических экспедиций — Удмуртского
научно-исследовательского института (1954, 1961, 1962 гг.), в которых

‘участвовал и автор. В работе используются также данные некоторых

других диалектов, а также сведения, опубликованные Вихманом, Уотила,
Бубрихом.

Протеза (надставка)

Протетические гласные появляются в основном в русских заимство-

ваниях дореволюционного периода перед группой труднопроизносимых

согласных, противоречащих фонетическим законам употребления соглас-

ных удмуртского языка, или перед согласным /. Надставочными (про-
тетическими) звуками чаще других служат гласные i, { или и. Гласный &
появляется, если в составе заимствованного слова имеются широкие

гласные или гласный /. Если в слове есть мягкий согласный или г, в

качестве протезы выступает гласная фонема ;; в соседстве же с лабиа-

лизованными гласными — гласный звук и. Примеры: isvat ’сват’, iSkola
’пкола’, ištof "urom, {га/а ’Рая’, sкар — sрай ’шкаф’, iSftan ‘штаны’,

iskripka ᾽οκρηπκα”, ἰδία ’шлея’, Ггоег ‘зверь’, 15рёёва ’спичка’, #sгo ’Cre-

пан’, {sриаоп 'Спиридон’, иготап 'Роман’, игиёва ‘’ручка’, igluyoj ~

ифТихо] ’глухой’. Уотила в различных диалектах удмуртского языка от-

мечает еще два примера: éSlapa ’шляпа’и 15ра] (татар. sра/!) 'краси-
вый’. 9 ;
Эпентеза (вставка)

Эпентетические гласные вставляются обычно между согласными,

<составляющими труднопроизносимые сочетания в начале или конце слова,

ranpumep: birat ’брат’, buris '6pyc, 6pycox’, giri§ 'Tpuma’, Silom ’шлем”,
šerednej ‘cpenuuit’, Sereda ’cpena’, kuruska 'Kpyxkka’', kirinka (I'paxoBo)
κρηηκα”ἔ, turudik (I'paxoBo) ’'Tpycuk’, urumka 'piomka', Silepoj ’cnenoi’,

рейг 'Петр’, sandir ’Александр’, gorib 'rop6’, tolik ᾽τοπκ᾽, cerik '4eTßeprb),

рапё (Грахово) 'свинья’. Примеры, заимствованные у Уотила: ошета,

«тёта ’время’, р!ss << рус. плис.
'°

Общеудмуртское слово Iгоs ’много’ во всех юго-западных говорах.

(Сюмси, Селты, Вавож) произносится £iroS, T. © ОНО сохранило древ-

нюю форму произношения. Поэтому { в данном случае нельзя рассмат-

ривать как эпентетический звук.

Из согласных в качестве эпентетического звука чаще всего высту-

э Т. Е. Чойllа, указ. раб., стр. 83.
10 Там же, стр. 82—83.
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пают ] и о. Вставка / между гласными на границах корневых и аффик-
сальных морфем наиболее последовательно осуществляется в говорах:
граховских удмуртов. В ‚юго-западных говорах, в окрестностях населен-

ных пунктов Селты, Сюмси, Ува это явление носит не всегда регуляр-
ный характер. Поэтому наши выводы по данному разделу основаны.
главным образом на материале граховских удмуртов. По нашим наблю--
дениям, вставка ] между гласными происходит:

!1. В середине и конце слова перед аффиксальной о после гласных:

основы а, i, 0: ὁεπι]α]ο 'семейный’, Saskajo 'цветастый’, байга)о 'с oropo-

дом’, $l/0 '‘слоистый’, Вий jirsijo 'c JIMHHBIMH BOJIOCAMM’, Murjojo 'c печ-

кой’, uksojo ς ΠΕΗΡΓΔΜΗ'.

2. В многосложных словах после гласных основы/ i, u: δηπαϊ]ο ᾽οοπ-

нечный’, риг{о 'узорчатый, с узорами’. fufujo ~ fufijo ’с птенцами”.
В односложных словах этого не происходит: 810 ’остистый’, oио 'BOJA-
нистый'’.

3. После гласных основы а, о, { перед гласным 3BYKOM: cuknajaz
‘утром, на следующее утро’, Виго[аsт ’хозяйничать’, ап ‘проломить’,
gubijani ’грибовничать, собирать грибы’, 50/а ᾿πο ним, в соответствии

¢ HUM. —

° 4. В многосложных словах после гласной основы е, { перед слово-

образовательными и словоизменительными аффиксами, начинающимися.

с гласной а: ёикаге)аг 'на следующий день’, borijani (> δογἰ/απ) ᾽οοδμ-

paTe aroawt’, usijaz (> usijaz>usjaz) 'боронил’. После гласных и, е, ©

основы односложных слов, а также перед аффиксом множественного

числа о$ и окончанием терминатива о2, вставка ] не наблюдается, на-

пример: vukooZ 'до мельницы’, bakéaos ~ ῥαδέοος ‘’огороды’, ивпоо&.

’до окна’. '

5. После гласных основы а, #, о перед словообразовательными и сло-

воизменительными аффиксами, начинающимися с е. В этой позиции в

многосложных словах / появляется и после гласных основы е, #, и: kor-

ве[ег 'его дом’, bakdeje ’в oropon’, uksejen ~ uksijen 'nenpramu’, sokijik
(< soku ik) 'тотчас же’, &//п 'pykoi’, gozijen (< gozijen) ᾿περεβκοῆ”.
В окрестностях Сюмси, Селта, Вавож, Старые Зятцы, Ува, Нылга между
ассимилирующимися гласными в этом положении перед е вставочный }

не появляется: sees 'рукав’, байёее 'в огород’, Seen (< Samen) 'таким

образом, по’и т. д. В песнях увинских удмуртов нами зафиксировано:
появление эпентетического согласного в словах Suvini (< Suini) 'сказать,

говорить’, radiwo (< radio) 'paano'.
В некоторых говорах южных удмуртов появление вставочного j OT-

мечено и в других фонетических условиях. В частности, в говорах удмур-
тов Бавлинского района Татарской АССР ] нередко вставляется для.

устранения зияния гласных и перед падежным аффиксом инессива, на-

npumep: busijin (nut. busiin) 'B none’, vukojin (nuT. vukoin) 'на мель-

нице’, moskvajin (лит. moskvain) ’в Москве. После гласных основы

а, о, , е иногда наблюдается двоякое произношение суффикса множе-

ственного числа — то через оs, то через jos. Tak, наряду с формами
kisnoos, bukoos, vedraos, asfeos, bekteos, uroboos, bubilios B yxaszauuoix
местности можно слышать RiSnojos 'MeHWHHb!', bukojos ’дуги’, υράγα]ος
’ведра’, аsте]оs мы с тобой, с вами’, bekfejos 'õouku', bubilijos ’бабочки”,
urobojos ᾿τρπογη΄ π τ. .
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Произношение вставочного согласного / более регулярно, когда к

аффиксу множественного числа присоединяется словоизменительный

аффикс или аффикс притяжательности, вследствие чего оба гласные

попадают в неударное положение, так как ударение с суффиксального
о множественного числа по фонетическим законам удмуртского языка

передвигается на последний слог — флексию падежных форм или аф-
фикс притяжательности. В таких случаях вставка / между двумя глас-

ными встречается как в собственно удмуртских словах, так и в словах

неудмуртского происхождения, например: kucojosse ’mectphuix’, berlojo-
sizlen ’у последних’, Ге[биро[ossе («΄ταταρ. tilbige, dilbige) ‘вожжи

свои’, Rusojosses (рус. коса) 'косы свои’, kultojosizleš (pyc. koavuo) ‘ot
колец своих’.

Устранение зияния гласных вставочным ] происходит также в том

случае, когда конечный гласный о основы стоит после палатальных со-

гласных. Примеры: kukfojos 'Moturu’, mintojos 'бани’, оейо[оssе 'иголь-

чатых’, bekfejos’6oukn’. В литературном языке и в ряде других говоров
в отмеченных случаях / отсутствует.

Диэреза (выкидка согласных)

Для разгрузки несвойственных удмуртскому языку стечений несколь-

ких согласных, встречающихся в русских заимствованиях, происходит
диэреза: γ

1. Β nauane cnoga: 20t 'cyuerbi”, dotani 'cuutate’, ἐοίαξὶ 'Bce-taku’, zvod

'взвод’, Sorouvno ~ Soromno ’Bce paBHO’, drugak ~ duak ’'Bapyr’, Sakoj
’всякий’, Sonami ’'Bce’.

2. В конце слова: 01а$ —wvilas ’Bnacty’, oblas 'obaacty’, υἷογς ᾿βεροτ",
kiros ’Kpect’, restan ~ arestan ’apectant’, oleksan ’Александр'’, kommunis

"KOMMYHHCT H T. A. )
3. В середине слова: ргагй ‘праздник’, patret ᾿πορτροτ’, izvaska

’известка’, poveska 'moßecTka’.

Следует подчеркнуть, что произношение таких заимствований тесней-

шим образом связано со степенью знания русского языка. Для речи

интеллигенции и молодежи описанные явления не характерны, т. е. раз-
личные сочетания согласных в русских заимствованиях они произносят
так же, как и в русском языке.

Явление диэрезы наблюдается и в собственно удмуртских словах, но

здесь оно чаще имеет ассимилятивную или диссимилятивную основу, в

виду чего отдельные грамматические форманты в различных говорах
произносятся с разной огласовкой. Так обстоит дело, например, с воз-

вратными глаголами и с глаголами настоящего времени 1-го, 2-го лица

единственного и множественного числа изъявительного наклонения.

В силу выпадения гласного ἰ («΄ ) в этих глагольных формах на стыке

основ и формообразовательных аффиксов получилось нагромождение
нескольких согласных. В указанном фонетическом положении в ряде

северных и срединных говоров произошли значительные изменения, а

именно: $& после смычных преобразовалось в 58 (zutiskini > zutiskini >
3utskini => 3zutkini ’подниматься’), а после щелевых произошло выпа-

дение одного из согласных, в результате чего $# превратилось B R (ležis-
kini > leZkini > Теsвт ’пуститься, спуститься’). То же самое происхо-

дит и в сочетаниях с согласной основой на #, а, если перед ними име-

lOTCA Apyrue corsacHble (vandiskini => vanskini 'nopesatbcs’, Suntiskini >
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Sunskini 'norpetescsi, rpetbes’). ! Popmbr sk, k Hapsgy ¢ isk B yka3aH-
ных глагольных категориях приняты как орфографическая и орфоэпи-
ческая норма литературного языка.

B cpennux rosopax sk, подвергаясь дальнейшему упрощению, высту-

пает лишь в форме k: Siko (< šiiško) 'kymaio, em’, pukko (< pukisko)
'cnxxy', 3Zutke (< 3utiske) ᾿ποπημμδϑτοη᾽. Если суффиксу 5& предшест-
BYIOT COYETAHHMS [ABYX согласных, то один из них выпадает, при этом

оставшийся звонкий смычный оглушается, согласные {, @, а иногда

и $ уподобляются предшествующему суффиксальному £: Виёт
(< kutskini < kutiskini) ’взяться, начинать’, vatkini (< vatskini, vatis-

kini) ’прятаться, спрятаться’, atkini (< adskini, adziskini) ‘’видеться,

показаться’, δρογίκο (< berdsko, berdisko) 'mnauy’, uk totki (< ug todski,

ug todiski) ’не знаю’, pogilkkini (< pogiltskini, pogiltiskini) ‘’кувырк-
HYTbCA, MEpPeKYBbIpPKHYTbCA”, Sobirkkini (< sobirskini, sobirtiskini) ’yk-
рыться (одеялом)’.

В говорах удмуртов, проживающих в окрестностях Сюмси и в за-

падных сельсоветах Вавожского pafioHa, после гласной — основы

употребляется первоначальная полная форма, т. e. ISk, Sk, Sk

(vuisko ~ vuisko ‘’дохожу, приду’, Siisko ~ Siisko ~ Sisko ’ky-
шаю’), после твердых согласных — Sk. При этом конечные согласные

основы нередко выпадают: vorskem (< vordskem<vordiskem) ’sa

ponuisics’, uk toski (< ug todski < todiski) 'we 3Haw’, vetskod~veskod

(< vetliskod) ’xopuwv’, kuskini (< kutskini) 'начинать’, minsko (< mi-

nisko) Ἠπν᾿, aske (< adske << ааsве) ’виднеется’ и т.д. :
Граница sk-oßoro произношения глаголов, по нашим наблюдениям,

проходит с северо-запада на юго-запад по следующим населенным

пунктам: Федоры, Рысай, Пумси, Малые Сюмси, Вылынгурт, Балма и

далее Лыстэм, Чудзялуд, Бия, Зямбайгурт, Монья, Вильгурт. В насе-

ленных пунктах юго-восточной части окрестностей Вавожа sй-овое про-
изношение чередуется с &-овым. При этом доминирует &-овое, т. е. yce-
ченное. В окрестностях Увы, Селты и Старые Зятцы широко распрост-

ранено усеченное #-овое произношение глаголов.

В говорах граховских удмуртов разгрузка согласных в середине

слова происходит также в сочетаниях rié, rtt: jnži birton (< birtton)

’приспособление для зашивания пуговиц’, burdin (< burtdin) 'wenk’, orle

(<C ortde) ’meperonut, проходит’, jirketet (<jirkerttet) ’позумент, галун,

который удмуртские женщины носят на голове’, korlog.(< kortlog)
ΓΒΟΒΗΡ΄- Т. Д.

Явление диэрезы наблюдается и в некоторых сложных образованиях
tuna boddor (< borddor) ’ctena’, susvu (< sursvu) ‘’березовый сок’,
sойаегет (< Sort derem) 'холщовая рубаха, платье’, fabaput (< taba-

purt) 'сковородник'.

Элизия гласных

Элизия обычно происходит на стыке двух слов, когда первое из

сочетающихся оканчивается на гласный звук, а второе начинается с

гласного. При элизии один из этих гласных — чаще всего гласный

первого слова — или выпадает или сливается с последующим:

uckajko (< užki ajko) 'nocmorpu-ka', kapkažadi (< kapka aZadi) 'перед

П См. об этом также Д. В. Бубрих, указ. раб., стр. 91
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вашими воротами’, uskal (< ucki ай) (Γραχοπο) ’mocmoTpu-Ka’, oZik

(< ой ) 'tax’, ojdlerr (I'paxoBo) (ojdole iri) ’'moiimemte yxe', puksaj
(< ри&s а)) ᾿πρμοηπρ- κα᾽, natallapaj (natalja apaj) ‘тетя Наталья’,
annapa~annapaj (< anna apaj) ’тетя Анна’, п’пара— ninapaj (< nina

apaj) 'тетя Нина’. !

Стяжение

Стяжение, как и элизия, чаще всего происходит внутри словосоче-

таний, произносящихся слитно, т. е. на стыке двух слов. Стяжению
могут подвергаться и гласные одного слова. В пределах одного слова

это явление нами зафиксировано в следующих условиях:

1. При стечении двух гласных, которые оказались рядом в резуль-

тате выпадения палатального ji Saskaskiz (< Saskajaskiz) ‘’зацвел’,
dadelen (< dadajelen) 'y моего брата’, mameles (< mamajeles) οτ

матери моей’, susko (< Suisko)” 'rosopio’, ane (< anaje) 'MaTb MOT,
bakcin (< bakdéain, bakdajin) ’B oropome’. Это явление хграктерно для

граховских удмуртов.

2. Перед словообразовательными, формообразовательными и слово-

изменительными аффиксами, начинающимися с гласного звука, если

основа слова оканчивается на гласный звук: RiStid (< kiistid) 'из рук
твоих’, tujvam (< tujvuam) ’наведена mno3oJgora’, korkaz (< korkaaz)
Ἐ доме своем’.

3. В многосложных словах, особенно в возвратных глаголах, о чем

уже сказано выше. Кроме того, целый слог выпадает в словосочетании

kartka goZjan (< kartofka, kartopka goZjan) ’окучник, соха’.

Иногда отдельные слова, которые часто употребляются в сочетании

друг с другом, при быстром темпе речи как бы сливаются в одно целое,

образуя сложные слова с единым понятием. При этом обычно происхо-

дит выпадение одного из звуков или целого слога, например: (πρραπιὶ ---

lugumi (< Fugi gumi) ‘’репейник’, mejisizlesne (< mejiosizles gine)
’только у пожилых’, va doriSenne (< va dorisen gine) 'y реки Ва

только’, ezitne (<lezit gine) 'HemHoro’, zekSet (<_ zekkiset) ’скатерть’,

pelset (< pelkiset) ’полотенце’, turnanti (< turnan inti) 'Mecto KOCbOBI',

valiktan Sur (< val luktan Sur) 'река, где поят лошадей’, аёёей— artlet

(< az kiset) ’фартук.
В приведенных примерах переход конечного / B г объясняется,

по-видимому, влиянием последующего j, возникающего в. настоящее

время при словоизменении или в словопроизводстве для устранения
зияния гласных. Если подойти к объяснению этого фонетического явле-

ния исторически !, то развитие слова intije произошло следующим

образом: intij> inti>intie — inti je > intije> intie 'на место’. Впослед-
ствии inti ctajo NMPOU3HOCHTbCA KaK inti, a ¢ BblNajileHHeM первого слога

# обобщилось. Κοτατη, в деревне Комакгурт Увинского района нами

зафиксировано M ti-ooßOe Npou3Houlenue: minonti (< minon inti) ’место,
где проходят, идут, едут’.

Смягчение / и переход фонемы и в : в словосочетании 0а! luktan Sur

объясняются регрессивно-прогрессивным ассимиляторным воздействием

2 Историю развития слов с конечной гласной основой на [ H mepexoja {j Bi cM.

Д. В. Бубрих, указ. раб., стр. 60—62.
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палатального , т. е. предшествующий согласный / в слове оа! 'лошадь’
смягчился перед Г в слове /uktan ’поить’?, а затем под влиянием Г
фонема и перешла в Г.

Что же касается появления / в слове аг!ёеё 'фартук’, то он возник

как результат расподобления геминаты 6. Сочетание г? плюс смычно-

шелевой согласный для середины и конца удмуртского слова законо-

мерно: Витёё ’укусить’, ког! ’железо’.

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в употребле-
HHH стяженных форм, приведенных выше, нет единства. По нашим

наблюдениям, формы на ле (е2йпе ’немного’), # (шопй ’местожитель-

ство’) характерны для говоров старозятцинских, увинских и частично

селтинских удмуртов. За рекой Кильмезь и в южных населенных пунк-
тах окрестностей Вавожа они не употребляются. Частица gine 37ecb

выступает в полной форме, как gine, gine, ‘gne после глухих согласных

предшествующего слова — Rine, kne. Явления стяжения имеют место

и в других диалектах удмуртского языка. В частности, в говорах гла-

зовских удмуртов широко распространены такие формы, как липле

(< mi dine) κ nHam, asnaz (<as dinaz) Ύ себя’, staroverhin
{< starover dinin) ’y crapoßepa’, uzanniin (< užan dinin) 'на работе’.

В говорах ΥΠΜΥΡΤΟΒ, проживающих в Мари-Турекском районе
Марийской АССР, в результате стяжения.и других фонетических про-

цессов отдельные слова сильно деформировались, например: лоц

(< nunal) ’'penv’, virnoy (< vir nunal) ’cpepa’, arrannoy (< агпа

пипа!) ’воскресенье’, pocéarna (< pokéi arna) 'serpepr', Cuzeik (< õužo-

ак) 'двоюродный брат, сестра’, реsа], pisaj (< регеs апа]) 'бабушка’.
Приведенный анализ показывает, что удмуртский язык не терпит

нагромождения звуков — как согласных, так и гласных — ни в начале,

ни в конце слова. Стечения нескольких согласных или гласных устра-
няются вставкой звуков, или один из звуков выпадает. В отдельных

случаях труднопроизносимые сочетания ликвидируются — метатезой:

pursakked (< prusakkec), cp. pyc. npycak; kuricok, cp. pyc. Kpo4oK;

purid, cp. pyc. npyo; turbido, cp. pvc. Tpybuya. TlonoGHble фонетические
изменения характерны и для других финно-угорских языков. |

Ι. V. TARAKANOV (lievsk)

ÜBER EINIGE PHONETISCHE PROZESSE ΙΝ DEN DIALEKTEN

j DER UDMURTISCHEN SPRACHE

Im Artikel werden die phonetischen Erscheinungen analysiert, die Gurch 416

Gesetzmißigkeit des Gebrauchs von Phonemen bedingt sind, wie Prothese (Ansatz),
Epenthese (Einsatz), Diidrese (Aussatz von Konsonanten), Elision und Zusammen-

ziehung. Der Artikel basiert auf dem Material verschiedener Mundarten der udmur-

tischen Sprache in der Udmurtischen ASSR und außerhalb ihres Territoriums.
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