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Октябрьская социалистическая революция, освободившая удмурт-

ский народ, как и другие мелкие народности, от политического, со-

циального и национального гнета, открыла широкую дорогу для соз-

дания и развития новой социалистической культуры во всех ее про-

явлениях. Только при советской власти удмурты смогли обрести свон

письменность и получить подлинные условия для развития своей ма-

териальной и духовной культуры.

Одной из составных частей национальной культуры является язык.

Создание удмуртского литературного языка, его нормирование, науч-

ное исследование богатств языка, изучение удмуртских диалектов

в широком плане тоже началось только после Октябрьской революция*

Изучение диалектов, выявление их фонетических, морфологичес-

ких и лексических богатств способствует обогащению общенародного

литературного языка, а также помогает выяснить многие историчес-

кие процессы развития языка в целом.

Говоры удмуртов, проживающих в восточной части средней поло-

сы современной Удмуртии, до настоящего времени не были предметов

специального исследования. Эти говоры, сформировавшиеся в процес-

се консолидации удмуртов северных, южных и частично западных ра-

йонов, утратили многие языковые черты тех и других, в то же время

приобрели специфические фонетические, морфологические и лекоичесжи'

своеобразия, свойственные только этим говорам.По многим языковым

особенностям, особенно по количеству и качеству фонем, они о'лиа-

ки к литературному языку.

Реферируемая диссертация посвящается монографическому описа-

нию фонетических и морфологических особенностей средневосточных

говоров удмуртского языка. Описание фонем проводится в свете экс-

периментальных данных (, рентгенографирование, палатограсрирование

и киносъемка положения губ) . Лексические особенности описываемых

говоров не подвергаются специальному исследованию, но они отража-

ются в собранном нами словаре и текстах, прилагаемых в качестве

приложения к диссертации отдельным переплетом.

Средневосточными условно называются говоры удмуртов, прожи-

вающих в большинстве селений Якиур-Бодьинского и Шарканского рь-

йонов, по территориальному их расположению i, в восточной частя

средней полосы Удмуртии) . Эти говоры объединяют более 34 тысяч

удмуртов, проживающих в 142 населенных пунктах ^по сведениям пе-

реписи 1959 г.) . Данная территория представляет собой компакт-

ные ареалы заселения удмуртов с незначительным русским населе-

нием в основном в смешанных селениях.

На основании общих фонетических, морфологических и лекси-

ческих особенностей все говоры указанной территории объединяют-

ся,в одну группу, в то же время по ряду особенностей выделяем две

говора \ якшур-бодьинский, тарканский) и два подговор» i сосноьскии

вишурския^ i

XJ Б дальнейшем изложении эти названия даются в следующих сокра-
щениях: я к . - б о д . , шарк., сосн., виш»



Названия говоров и подговоров даются по основным насэлзнныь. пунк-
там их территорий \, села Якшур-Бодья, Шаркан, Сосновкь г деревня
Заречный Вишур) .

Говоры средней полосы .Удмуртии являются переходными, промежу-
точными между северным и южным наречиями, в какой-то степени ао-
оравшими черты тех и других. По этим соображениям автор диссвр-
таши считает более целесообразным называть их не отдельным ди-
алектом, а говорами.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и
приложений { отдельный переплет) .

Зо 'Введении" (.стр. 1-40J определяется территория говоров,
количественный состав их носителей, дается краткая история изу-
чения описываемых говоров и других диалектов удмуртского языка,
краткий очерк истории заселения указанной, территории и формиро-
вания средневосточных говоров. Во введении же ставится проблема
ас следования, .указывается, на каком материале проводится анализ
языковых особенностей этих говоров. •

Территория распространения средневосточных говоров» представ*
.тявшая в прошлом сплошные лесные массивы, по срабйенш) с осгаль-
вдй территорией обитания удмуртов заселена позже ВИХфщ&мй в ос-
новном северных,, южных и в меньшей степени западных районов пу-
тем постепенного их продвижения к средневосточной территории. Об
этом свидетельствуют материалы историко-этнографических, перепис-
ных документов, а также данные топонимии и предании, бытующих ь
народе или зафиксированных в этнографической литературе.

Заселение описываемой территории начинается с начала ХШ в»,
а интенсивно лишь во второй половине ХШ и первой половине XIX в в .
Тан.̂  в первом из дошедших до нас переписном документе 1615 г.на
зсей территории описываемых говоров зафиксировано всего одно се-
ление /эта ( 3 дварв> с чисто удмуртским населением, дальнейшую
картину заселенности .данной территории показывают следующие дан-
ные: в 1646 г . наличествует 5 селений, в 1Ь78 г . - 9, в 171? г . -
15, 1811 г . - 74, 1334 г . - 87, 1858 г . - 90. 1874 г. - 96,
1877 г . - 123, 1890 г . - 146Г 1955 г . - 155, 1959 - 153, 1965 г*
- i.52 ^ из них 142. с ч и с т удмуртским насеогевиеж «населениях пунк-»
и».

** Удмурты, татары, и бесеряше КариискоЛэ стана Хлыновского уез-
Да в 1615. 1646, 1678 г г . cu» B J u Лушш»,- Документы по истории
/дмуртшг Ь"-ХЖ в в . , Ижевск 1958, стр. л89„ 244-ii45, 325-328.

Лаадратная книга наеелеяш Каринсной волости Слободского уеэ-
да {данные на 1717 гЛ . - Центральный государственный архив древ-
них автов ( ЦСАДА}., фовд. 350, ед. хр. 5876, ЛИСТЫ 176*179;

переписи ( раэяккяше- сказки 1811, 1834, 1858, 1371%
:. КщюнсюЛ госарош; фонд 176, ос* 4, ед« хр. 327,
сиг 1 ед хр о9Б; фонд 574 оп 1 ед хр 723;398; фонд 576> он. 1, ед* хр. о93; фонд 574, оп. 1, ед. хр.

Матвргаыш; па стажисгиие Вятской губернии, т . 7, Вятка 1892,
КИЕ. 2 (даяние на 1890 v.i ;

Удмуртами АССР, Административно-территориальное деление.
Ижевск 1956-Сданные на 1 сентября 1955 г.) , Ижевск 1965 (дан-
янв на 1 ивяа 1965 r J •



Начиная со втотэой половкнн ХУШ в . возникают новые населенные

птакты за счет отпочкования о? старых селений в СЕЛУ увеличения

численного состава населения, t результате этого вбзнщают новые

починки и выселки в основном на краях полей старых селение, без

дальней миграции. Кроме того, в этом веке и в последующее время

возникают селения пришельцев с других территории, последние засе-

ляются и в существовавших селениях взамен ушедших хозяйств или

умерших душ. На правах припушекников для облегчения сельскохозяйс-

твенной общине обрабатывать земли "умерших, мертвых душ" и выпла-

чивать пошлины за них вселяются Б удмуртские селения русские при-

шлые люди с более северных и западных ^отчасти и восточных; терри-

торий .

Исторические документы лишь Е очень незначительной степени

освещают вопрос, откуда пришли первые поселенцы-удмурты на террито-

пив средневосточных говоров. Ь ревизски?: сказках и материалах пе-

реписи населения можно найти кекотошс- сведения о пересйлйния yj-

муртов лишь из соседних селений на слизкое расстояние. Эти сведения

в основном даются по памяти народа, жившего в конде ХУШ - начале

XIX в в . О самых первопришелъщх нигде сведении нет, исторические

и переписные материалы эти сведения не д а т .

Лля выяснения вопроса путей мигоадаи удмуртов в прошлом помо-

гают бытующие в народе предания, а также внимательное изучение уд-

муртов по их родо-племенной принадлежности, следы кстором сохрани-

лись и в наше время в памяти народа, в воршудных .. роловыъ именах"

и в топонимии.

У удмуртов еше в глубокой древности выработались прочные тра-

диции почитания родового гения -» воршуда, и, как святыню» сохранять

свою родовую принадлежность. Одним из существенных предста coxps-

яения родовой принадлежности по женской линии являлось то. что еос-

ственное имя у девушки-удмуртки сохранялось лишь до замужества. .а

после замужества она всем родством по мужской .линии и населением

данного селения (особенно если выходила замуж в другое селе

1} Г.Е.Верещагин, Общинное землевладение у вотяков Сарапульского
уезда. - Вятка, 1895 (Отдельный оттиск ив 'Календаря Вятской губер-
нии" за 1896J. ' ' '



ХлОБиМ , it"• М/ДНЫМ' .'M-^ariK . ПрбЧЛОС?:: TOuii/_iAl иоМЦй'Гь i- 7:0-

читать cEor. :.юлиз-'Х г.з^нагу^&носгь и сьое..с I.J^JSUV:- сэжеотва ворш/--

да пишет и зтнограш М.Х.-.'ДЯКОБ , потовди удмурт1-.::-- "-читает ОО"-:?Е -ДКН--

отвенным народом. •-схраниБшш ь такой r:o.':.-i--i-.- ::EO^ оодг^ое деление

а удержавшим в паштг судьоы каждого рода. Автор справедливо заме-

чает, чтс . . , ооилие родовых воспоминании дает возможность просле-

дить судьоы отдельных .лдов. а вместе с ТЙМ и'всей вотской народ-

ности, вплоть до глуоиыы веков, давно позаоыткя другими народамк"Ч

Зёседы с удмуртам разник территории зовремзннои Удмуртии, осойеяно

•Нарканского и ;жшур-Ьодьинского районов, показывает, что старое по-

коление, современных удмуртов и сейчас помнит свор родовую принад-

лежность, ооряды куалакульта и относят своя к том> или иному рода.

Воошудные имена, таким оораэом, являются микгоэтнонимами удмуртов'1'.

Родовые воршудныа имена как показатель родовой, принадлеж-

ности широко отразились и ? топонимии. 1опонимы с- воршудиыми име-

нами являются, п^жалть:, ::амым доаълтл а довольно ьаачительным по

количеству слоем удмуртской топонимии. А,Н.Смирно^, изучавший ис-

торию, оыт и ооычаи удмуртов, пишет: "Где оы ни садились вотяки -" •

sa горах ли, диких полях или на оерегу рек - они всегда садят о .

группами, связанными между собою Оолее ИЛИ менее элаэким родствомс*.

При послед.уючщх миграциях, окаэавпшсь даже на сравнительно оольдш

расстоянии- с ' основного ареала ооитания своего роде или в окружений

шюплэменках народов-, удмурты сохраняли родовуй.;, принадлежность и на-

селенные пункты лазшали именем своего ворщуда. А если ь одном насе-

ленном пункте совместно проживали поедставитзла нвокольких родов,

то предстаззителк каждого рода называли звоим родоэым именем

улицы, речки, лога, доля, луга ( урочища, леса, дорота к другие

1) МЛудякоБ, Вотские родовые деления. - "Известия оощвства а р -

хеологии,, истории и этнографии при Казанском университете", т . XXX,

в«п. 3 , Казань 192С, зтр. 34С.

2) Подробнее оо этом см. ; С.л..Бушмакин, Ьоршудные имена - микро-
атнонимы удмуртов. - "Этнонимы", Москва 197и, стр. а.ЬБ-1?ь.

3J И.Н.Смирнов, Вотяки. Историко-этнограрический очерк. - "йзвео-
тия общества археологии, истории и этнографии при Императорском
Канадском университете", т . Ш, выв. 2 , йдзань Х890, стр. 2?



микроооъэктн. НЕРОЛ подобных селений имел столько родовых гениев-

покровителей, представители СКОЛЬКИХ родовых групп проживают. Ос

.этом Е этнограажческои литературе имеется немало свидетельств.

Куалакулът - важный атрибут языческой веры древних удмуртов -

прочно сохранялся в оыту и сознании народа г оказывал сильное со-

противление внедрению христианства среди удмуртов" .

Изучение истории миграции удмуртов по юс родовой принадлеж-

ности является не менее достоверным источником, чем подлинноието-

рические документы, а порой даже единственным источником. Особен-

но этот источник приобретает ценность у младописьменных народов,

история которых весьма скудно отражена в документах.

Описываемая территория заселена сравнительно поздно, но и

здесь в названиях населенных пунктов или микрообъектов нашли от-

ражение названия следующих родов, в которых проживают удмурты, от-

носящие себя именно к тем родам: Ббдйа (орф. БодьШ , Пурга, Ворч-

ча ("-Борца), Докиа (opsp. Докъя;, Куша ^Кушья;, Пупйа (.Пупвд;,

Занка (Зянка;.

Из предании, некоторых исторических и переписных материалов,

а также топонимии известно, что первоначальное место обитания р о -

да Ббдйа на территории западной части Кизнерского района, рода

Пурга - на территории около г» Глазова, рода Докйа - на террито-

рии Вавожского района, Куша - НЕ территории йгринского района.

Но на территорию средневосточных говоров представители этих ро-

дов прибыли путем постепенного продвижения через другие районы,

постепенно при этом теряя некоторые языковые особенности, свой-

ственные их предкам. Так известно» что представители рода Пурга

прибыли сюда из с . Старая Пурга и производных от него селений,

бодьинш прибыли в селения Якшур-Бодья и другие соседние селения

из д» Дйньтэм Ьодья нынешнего Завьялов СКОРО района, представите-

ле рода Докйа прибыли из Вавожского района путем продвижения че-

рез территорию Завъяловского и ж>. районов. Не распространяясь

далее в этом весьма интересном и большом, допросе, лишь а качест-

ве выводов приведем карту-схему путей миграция удмуртов по их

родовой принадлежности, составленную диссертантом.

2/ П.БЛуппов* Христианство у вотяков з 1 половине XIX в»
•Труда Вятской ученой архивной комиссии'/ Ьятка, 191а.. вып. 1 Л .
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- рода ЭГРА

ПЛШйА

j - территория



Из всего изложенного по данным нсторико-этнографнческой лите-

ратуры, переписных материалов» а также сведений, сохранившиеся в

преданиях народа и устной памяти старого поколения людей, предста-

вителей средневосточных говоров, из приведенной картосхемы рассе-

ления удмуртов по их родовой принадлежности видно, что данная тер-

ритория заселена удмуртами более северных, южных и частично запад-

ных районов, следовательно, представителями разных диалектов Е го-

воров. Продвигаясь постепенно и в течение продолжительного време-

ни, удмурты северных и южных диалектов из поколения к поколения

утратили некоторые языковые особенности, характерные для тех г

других, но в то же время в каков-то степени сохранили ряд особен-

ностей или в чистом виде, а в ряде случаев произошла контаминация

севррных и южных языковых форм. Кроме того, на этой территорий

произошло формирование специфических явлений, свойственных только

этим говорам. Самим характерным является то, что на средневосточно?

территории произошла некоторая нейтрализация языковых особенностей

северных, южных и западных диалектов. В фонетическом, морфологи-

ческом и лексическом отношении средневосточные говоры сравнительно

близки к удмуртскому литературному языку. Б этом отношение описы-

ваемые говоры представляют большой интерес не только для удмуртс-

кого, но и финно-угорского языкознания. Б конце введения ставится

проблема исследования. Указывается, что диссертация посвягаается

монографическому исследованию интереснейших говоров удмуртского

языка. В сравнении с языковыми явлениями литературного языка ж

других диалектов подробно анализируются фонетические и морфоло-

гические особенности средневосточных говоров*

Лексические особенности не подвергаются специальному анализу,

но они полно отражены в прилагаемом словаре диалектно* и специ-

фической в диетическом отношении лексикм, а также в транскрибиро-

ванных текстах, записанных от представителей всех средневосточных

говоров. Специфические лексические осовенности н тенденции их

формирования кратко излагаются в предисловии к поиложенню.

9



Зо введении же обосновывается необходимость эксперименталь-

ного исследования фонемного состава описываемых говоров.

Первая глава (стр.41-1Э7; диссертации посвяшена описанию

генетического строя средневосточных говоров. Глава состоит из

дяти разделов. В первом разделе обосновывается выоор методов экс-

периментального исследования фонем описываемых говоров, указыва-

ется подбор языкового материала для экспериментов, в произноше-

£ЯЙ .-емкого дихтеса ггооводилисъ элементы эксперимента: рентгено-

грйфирование, палатогезащювание и киносъемка положения аотик?-

лирующих органов речи. Далее следует описание каждого вида экс-

перимента.

Зс ВТОРОМ разделе производится выделение и определение фо-

яемного состава говоров, характеристика и подробное описание фо-

чкм на основе данных рентгенографического, лалатеградшчзского t

кинографического исследовании. Ь связи с описанием дается дистри-

бутивное распределение каждой шонемы в составе слова. Ь качестве

выводов дается таблица гласных и согласных аюнем средневосточных

говоров.

Вокализм говоров, ка^ и удмуртского литературного языка, со-

стоит из 7 гласных: а, е, e , i , j , , o , u . Их можно представить в сле-

дую'чеи таблице:

подъем ^ " " " ^ ^ ^

верхний

средний

зиянии

передний

±

средний

4 .

е

-

. задний

: . j

• о

: а ;

В артякудяшоннои отношении гласные описываемых говоров

не отличаются от гласных удмуртского литературного языка. Функ

ционально некоторые гласные средневосточных говоров имеют отли

чия от литературного языка. Они в основном обусловлены сосед -

ством других гласных и согласных. Так, например, гласные §, к

и в литературном языке
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употребляются в основном только в первом слоге слова. В средне-

зостачных же говорах эти гласные под ассимиляционным влиянием

гласных соседних слогов могут употребляться в любэм слоге слова,

>собенно в суффиксальных слогах, например: mggm (^ meram)

'мне' , teed (. < terdjd) 'тебе 1 , uksuen (^ukso+o+en) 'деньга-

ми' . ka&nien (^ kisnojen) *с женой1 , u^JLuu (^. ugjlui,) • нельзя,

невозможно* и т . д . Под влиянием гласных i и и . а

также палатальных согласных 1, г , в н согласного i гласный i

в описываемых говорах употребляется реже, сужаясь под влиянием

гласных i и и , а также палатального согласного в . Под их

артикуляционным влиянием гласная i переходит в узкий гласные

терелнего ОЯДБ i : v i i ' , лит. выль i v i l 1 ) 'новык. ново' ,

z-ewis . лкт» оертысь ' возвоашашшися' . mims i. ̂  ™2п:* '

лит. мьгаись 'идущий1 , busie . лит. о^сые *Е поле' ,

bus i in у лит. буснын ' на поле1 к т.х.

Система согласных средневосточных говоров включает 26 фо-

з е м ; Ь, v , g , a , d ' , • z , z , 2 , 3 , k , I » I 1 , ic, n , n , p , г , а , ь .

st * » * ' » с , с , j , , j , „ Помимо этих согласных,
в речи пожилого поколения встречается звук п , уже утратившим и

в их речи фонематическую функцию, но регулярно употребляющийся

как звук в положении перед согласным g i. J£ui)gajD~kumgaD~imngaii;

•КУВШИН1 , tuu)goE 'замок 1 , к о ^ е Д ' с 'кривой' и т.д.,);

в речи молодежи в русских заимствованных словах встречаются со-

гласные f, h, с , 5с (щ) , которые в речи старших не.имеют

фонематической функции, а заменяются соответственно Р» &> с,$ ;

родаг 'фонарь 1 , pedor 'Федор' .ilmopej "Тимофей', оропас

'Афанасий', ^igan * цыган', cipj, 'цыпленок', Согласщй

1 в средневосточных говорах имеет слабую артикуляцию, в ре-

зультате чего в ряде позиции, особенно в интервокальном положе-

нии, он выпадает, например: asme^n (*. asmelen) *у нас самих' ,

annagn ( ^ a n n a l e n ) ' у АННЫ1 , ааг^а^вл ( •i.marjalen) ' У Марии' .

В начале исконно удмуртских слов совершенно не употребля-

ется согласный г , линь в речи молодежи он употребляется £

русских и иных заимствованиях: радио, разведка, раиои. 1южв-

лов поколение перед начальным г , как правило, употребляет всге-



вочиый гласный i или реже i, u : (х;гвт& <^ рус. рама,

* рай* . ^jpr&zvetlca «̂  рус, рарвелка, штаскь _̂ рус. ручка,

ka *i рус. рюмка, \,i.)risovat'tinUJ <ipyc. рисовать и т.д.

Согласные фонемы средневосточных говоров можно представить

Е следующей таолкие

<5—1
?т
ВС

{-
ее

с

г—*—г

ж
\э

1 R

Ш

FT

О

Место образования

Участие го-
лоса и способ
образования

Гуоные I

S I- О Я1 X

u r n см

о.

I о О)!
О I

a
ЕЕ

•©
а?

к

§
Смычные

t

d ' i . 6

" :

ш

>» i

..лухже

Звонкие

£

Z

Б

Z

3

Z

!,£•

Аффрикаты
Глухие

Звонкие

(с)

^мычно-
Носовыв m

проходные Iйеносовые

Б и б р а н т ы

В третьем разделе подробно анализирзтотся дюнетяческив явле-

ния в ооласти гласных. Сама» х&ттстэршрт для средневосточных

говоров ЯВЛЯЕТСЯ различные формы ассимиляций гласных под влияни-

ем палатальных согласных, срвдавяэтиного j н гласных переднего

ряда 1, в i& реже огуоленннх и, о . Сиецвркческю* для опжсыв&е-

мкх говопов является сужение непервдкерял«шх гласвдсс под влжянивм

согласного з • При этом характерно то, что сам о в большинс-

тве случаев исчез - произошла дейота-гшя, но следы своего было-

го наличия оставил в сужадии гласных; особенно чаще гласный £

переходит в переднердцдни i : toueiin (-<-

» В круглые скойди зашшчвжы сргдасные, встречающиеся лишь в рус-

ских и иных заимствованиях; в квадратные скобки заключен звук g ,

утративший свою фонематическую функцию.
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'на поле, в поле' , Dusxam («£. Dusj.(-jam> 'на мое поле1 ,

busieri (-cbusi,+3+eti) "пополю', vickioB (^ vioki+j+oe)

ЛЕТ. ЕНШКЫОС
 1 кадки1 ; bekcxos (<- bekceoos')6o40HKH' , bekcein»

Е И Ш . beitciiii {<bekce+o+aja) 'в бочонке'. Гласный о в позк-

ши перед гласньпАИ а и е под влиянием того же некогда употребляв-

шегося вставочного s для устранения зияния ;стечения гласных,

переходит в u , в виш. е, i : uknue, БИШ. uknee (iuimo+j+e)

*?. окно* . vuicuam , виш. vufceam "на мою мельницу, на моей

мельнице' , uksuen, виш, ukse.en~ ubSieE Uujcso+o+enj'(c; деньга-

ми1 kisnyaskj.nti,), виш. ic^sniaskin(i) (^ kisno+j+askinCi)

'жениться1', Dutuen , в и ш . bukegn (^. Ъико+o+en) ' с дугой1

 4

На основе детального анализа процесса деиотадии с последу-

ющим или попутным сужением соседних гласных диссертант пришел к

заключению, что в силу закона дейоташи на стыке основы к аашин-

оа Е словах на гласную основу появилась определенная закономер-

ность сочетании гласных. В непервых слогах слова стали употреб-

ляться и те гласные, которые совершенно не употребляются в уд-

муртском литературном языке и в других диалектах. Таковыми явля-

ются гласные и и е : pispuun (лит. pispuin ; ' на дереве' ,

U§_;LUJI (лит.ие 1гЦ1, ) 'нельзя, невозможно' , keen *,лит.

kglen 1 ' у жернова1 , к$ев 1лит«кв1ев ) 'у жернове

/разд. п ./ и т .д. Б то же время в говорах некоторые гласные со-

вершенно не могут сочетаться, хотя в литературном языке и Е рялс

других диалектов эти сочетания употребляются широко, л таким от-

сятся, например, гласный о, который не может сочетаться с глас-

ными а, е, а также гласный & не может сочетаться с гласными о,

е, в, 1. . В соседстве с ними, особенно в препозитивном соче-

тании, i, переходит в i или уподобляется им, а гласный о пере-

ХОЯИТ Е "О- , В ВИШ. В « t * 4

Под влиянием палатального согласного в гласный I законо-

мерно переходит в i лишь в якшур-бодьинском. говоре, в сосной-

оком и вишурском подговорах переход в i происходит лишь в по-

зиции после гласных, а в шарканском говоре сужения j ни в к&-

ккх позипия! слова не ааолшается. г



Анализ изменения звуков в дистрибуции показывает, что Б средне-

зостачных говорах сформировались специфические закономерности со-

четаний гласных, характерных только для описываемых говоров. Ь

заключение раздела приводится таблиш сочетаемости гласных НЕ.

отыке основы и аффиксов, а также на стыке слов Б потоке печь..

г четвертом оаэделе главы подробно рассматриваются

чеекие явления в области согласных. Отличительной особенностью

орелкевосточных гово.иОЕ является обильное употребление аффрикат

з непервом слоге слова в поаипии после гласного звука; jajeg,

-шт. jazeg \арф. зазег; 'гусь- , ЗеЗЬ» лжт- 3 е z t ;зезъы/

'зорота, калитка1 . kus»im, лит. imzim исузьыш 'подарок' ,

.jaifo» лит. Xj&zt, (жаяы; 'полка1, З и 5£ г - л и т * b^i* v«5'-

тат/ 'высокий, ЕЫСОКО' , soion, лит. sozon . яшлюн,- 'толокне1

rackala, лит. vaakala ;вашкала; v древшм. старинный', сое.

лит. сое (чош; 'вместе, совместно' , lucicea, дя?, lusiceiL

.лушкем; "тайком, тайно, секретно" к т.д.

3 некоторых диалектах и говорах в этой позиции употреоляют-

^я только фрикативные - произошла последовательная деаффрикати-

эащя аффрикат, в других употребляются как фрикативные, так ж

аффрикаты - nibizecc деаф^рикатизащи не нашел последовательного

развития. Первичным и более древним считается аффрикативныа ва-

риант. Средневосточные говоры, как и все серединные, сохранили

аффрикаты в более древней форме. Случаев отклонения, когда в се-

.зедине слова встречаются фрикативные, в описываемых говорах очень

мало.

;ледувдую особенность употреоляемоств согласных в средне-

зреточных говорах составляет деиотааия D мезду гласными в се-

редине слова, з в этой позипии, как правило, исчез, но с после-

дующим сужением гласных (ой этом см. вышек Лишь в редких слу-

чаях этот вставочный i сохраняется и в описываемых говорах, е

хжкво: aj в суффиксе -jo прилагательных обладания, если аи

зржсоедшяется к основан с конечным гласным -а.или -о-.вет^я^о
1 семейный, с семьей', шезо^о "денежный, имеющие деньги' f k±

аозо 'данатни, букв, имеющий жену4;
14



6i Б суффиксе Еншинитива глаголов второго спряжения, основа ко-

торых оканчивается на гласный -a: sarajan^i) 'выявить, разоола-

яить1 . sasfcaaasfcinCi) 'расцвести, зацвести11 и т.д.

Звонкие согласные в аосолютном конце СЛОЕ сохранились лишь ь

шшур-оодышском говоре, ъ гарканском все звонкие согласные в

этоЗ позипии оглушаются, в сосновском к вишутюкок подговоаах ОНЕ

произносятся пол75Г*о75:о - В ЯЕвур-бсдьинском гозоре SSOHKOCTB СО-

5раняе?ся эа счет кре^кото, еле уэювшюгг» Ь" ооразного па-зву-

ка и ^астия. птзи их произнесении голосовых связок.

Далее детально анализируются различные виды ассимиляции со-

гласных по звонкости-глухости, по палатальностЕ. пс спссог-т ж мес-

•'•̂  ооаазованил. иамое шишкое и последовательное развитие поле-

чила в описываемых говорах ассимиляшш по звонкости-глухости с

гтреоолалакием ЕССИМИЛЯШЕ ПО ГЛУХОСТИ. Автор уверенно приходи? i

выводу, это артикуляция глухих согласных оолее энергичная, оолее

устойчивая, в результате чего оерет вверз: над артикуляцией звон-

ких согласных и в соседстве со звонкими оглушает особенно пред-

шествующий ему звонкий согласный. То же явление распространяется

за стыки СЛОЕ в потоке печи: конечный звонкий согласный первого

(предшествующего) слова перед начальным глухим согласным- вторсгс

слова, как правило, оглушается.

Ассимиляция согласных по палатальности, способу к месту ос—

пазования в средневосточных говорах получила менее последователь-

ное развитие, чем, например» в южных и перишершшых диалектах.

пяссеотант подшоно анализирует и эти виды ассимвляшш Е сопостав-

лении с другими диалектами удмуртского языка, раскрывая природу

к сущность этих видов уподойленияг

Все виды ассимиляшш гласных и согласных делятся вь регрес-

сивную и прогрессивную» Детальный их анализ показывает, что ре-

грессивная ассимиляция согласных еда к гласных; получила Б опи-

сываемых говорах оолее широкое и последовательное развитиеf чем

птюгпессивная. На основе глубокого анализа уподобления в разных

позициях, в сочетании с различными звуками диссертант приходи г.

аыводу,, что артикуляция экскурсии звуков в описываемых говорах; _



четче и остойчивее, чек. их рекурсия.

Ассимиляция по способу и месту образования, а также по па-

латальности имеет тенденцию к дальнейшему развитию, хотя в насте-

япгее время еще не полнила закономерного развития. Ь ряде случ&-

ев ассимилятивный и неассишлятивнш варианты СЛОЕ, а также ас-

симилятивные варианты разного направления <, прогрессивного и ре-

грессивного; в описываемых говорах используются как самостоятель-

ные лексические единицы с разным значением, например:pinalloe

'дети' - pinaljos 'молодежь' i^pinal+o+os ; , kudgozi

* мочальная круглая веревка к мужским русским лаптям' - kutkozi

' 'лирокая сотканная или сплетенная и? шерстяных или волосяных се-

ченых ниток веревка к удмуртским женским лаптям' (-с tare gozx).

. •'ерединные говоры, в том числе и описываемые, имеют широкую

тенденцию к сокращению слова, йятый раздел первой главы посвя-

шается детальному рассмотрению выпаденм и вставок звуков в сред-

невосточных говорах. Анализ ПРОВОДИТСЯ В сравнении с данными дру-

гих диалектов, ибо закономерности и тенденции развития подооных

явлении более понятны в сопоставлении с различными формами выпа-

дений и вставок звуков в других диалектах,

Подвергнутый анализу языковой материал позволил автору сде-

лать следующие выводы:

а; выпадение и вставка звуков в различных своих формах является

показателем фонетических закономерностей как удмуртского языка в

целом, так и отдельных диалектов и говоров\

6) выпадение звуков чаще всего обуславливается безударным их по-

ложением или сочетанием совершенно однородных звуков ^при гласных},

а также сочетанием разнохарактерных звуков и слогов, а в ряде по-

зипии вялой iослабленной;артикуляцией/(при согласных;, каковы»;

является согласный 1 . Вставочные звуки в оольшинстве случаев

появляются при адаптации удмуртами слов иноязычного происхожде-

ния для устранения неудобопроизносимых звуковых сочетаний, не

свойственных удмуртскому языку. В таких случаях чаще происходит

в выпадение, и вставка звуков $

з> выпадение звуков встречается чаще, чем вставка их.
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Ъыпадение и отпадение звуков имеет тенденцию к дальнейшему разви-
тию. (Свидетельством тому являются фольклорно-диалектологические

записи финно-угроведов XIX в •, в которых усеченные и стянеяные

формы слов встречаются гораздо меньше, чем обнаруживаются в жи-

вой разговорной речи современных удмуртов , представителей не

только средневосточных, но и других говоров;

г) стяженные формы слов в определенных условиях из самостоятель-

ных лексических единиц (лексем) превращаются в словообразователь-

ные или словоизменительные аффиксы.

Во второй главе (196 ~349стр) диссертации рассматриваются

морфологические особенности описываемых говоров. В средневосточ-

ных говорах выделяются, как и в литературном языке, 10 частей ре-

чи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное,

местоимение, глагол, наречие, послелог,' союз, частица, меадомегие.

Каждой знаменательной части речи посвяшается отдельный раздел,

служебные слова (послелоги, союзы и частиц^ объединены в один

раздел; междометия, представляющие собой специфические слова в

языке, выделены в особый раздел,

Для обеспечения системности в описании грамматического строя

средневосточных говоров дается анализ основных категорий всех

частей речи. Но особое внимание уделяется анализу специфических

явлении, свойственных говорам. По мере надобности в плане аргу-

ментации многие явления даются в историческом плане. При наличии

достаточного материала по мере необходимости языковые явденжя опи-

сываемых говоров сопоставляются с данными литературного языка,

других диалектов, а также данными других родственных, языкоь-

Имя существительное. В описываемых говорах имеется специ-

фический аффикс множественного числа в огласовке -as , употреб-

ляющийся досле основ на гласный -a:, bakcaga * огороды' , акаа£

'тёти*, Ьэгкаце 'дома1, С;р8ко1аяБ г школы' • Ь литературном

языке во всех подобных случаях аффикс множественного числа

употребляется с гласным компонентом - о : бакчаос, акаоо, коркаос.

Данный суффикс свойствен почти всем серединным говорам. Указанный

вариант суффикса ми. числа считается ассимилятивным варианток
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аффикса -oa(-jos).-B силу того, что в древнепермском и коми языках

суффикс мн» ч. функционирует с гласным а, диссертант предполагает,

что в позиции после основ существительных с конечным гласным -а

сохранился более древний общепермский вариант суффикса мн. чис-

ла с гласным -а.

Паде.-зная система средневосточных говоров немного оогаче,

чем в литературном языке. В некоторых населенных пунктах як.-йод.

говора имеется своеобразно оформленный звательный падеж с пока-

зателем -°"w , ./потребляющимся лишь после основ существительных

на гласные -о, -а, - е . Звательный падеж от других одушевленных

существительных образуется переносом ударения на первый

слог слова, нанэимео: алла- - а-гшоо-w ' Акяа', при отпадению.

депв*'- ае«послу 'мама' , а_ка - a-^oow 'оорашение

снохи к старшей, сестре свекрови1 ; apazi* - a«pazi 'сестра

обращение снохи к старшей сестре мужа9, oeska. - be-skoow

. 'обращение снохи к старшим братьям со стороны муча' и т .д.

3 описшаемых говорах наиболее продуктивными являются в

основном те же самые словообразовательные суффиксы, что и в уд-

муртском литературном языке: отглагольные -em, - i s , -(o)n,

отыменные ~еа» ~оа» ~е6 и др. Очень продуктивными являются

суффиксы -ci (як.-оод., сосн., виш.;, -ni Сшарк., частично

соснц С-ти суффиксы восходят к самостоятельному слову i n t i ' место1

л образуют имена существительные от глаголов со значением места

работы (действия^: u^anti 'место работы', siskonti 'место

кушанья, столовая1 , vet lont i 'место, предназначенное ходьбе'.

3 говорах совершенно не употребляются суффиксы -li*» - c i ,

характерные для литературного языка и южных диалектов. Эти суф-

фиксы являются тюрко-татарскнми заимствованиями. Суффикс -£ i

в средневосточных говорах употребляется лишь с деминутивннм

значением, ВОСХОДЯЩЕМ К суффиксу обще^инно-угорского праязыка.

Яз суффиксов субъективной опенки употребляются: -°*t -**-

-û f, -^, -в, -uk. Многие из них заимствованы из русского языка.

Суффиксов с этим значением в говорах весьма мало и они малопро-

дуктивны.

Ш



Имя прилагательное» Наряду с обшеудмуртскими суффиксами срав-

нительно! степении -ges.-geayj описываемых говорах употребляются

слова-суффаксы -jjik и з ° ^ а Первый из них усиливает на-

личие качества, а второй - уменьшает, например: &еЪет 'красивый'

- ceberges v красивее' - £ebergez|ilt'eine оолее красивее' . лля

зыражения усиленноw сравнительной степени употребляется с суш-

няк сом -gee еще-gem : cebergezgeio1 еше оолее красивее, чек

•юычно красивее' ; суффикс -^iJt Е роли сравнения употребляете*

лжшь с прилагательным» г уже оформленным» с одним из суффиксоь

-ges,-gam. в прочих случаях этот с,уфаэикс-слово выполняет рол*

/свлительной частицы.

Употребление слова-суффикса joifja ограничено лишь пзилаг^-.

тельными, обозначающими вкусовые качества, меры длины и ширины

VHO не вообще пространственные признаки; : segjo^jE 'менее, ч!:~ы

менее солоноватым1 , vaiccigezjos^a 'менее, чем менее короткшс1 .

Данный суфазикс восходит к самостоятельному слову *о^ •горе,

обида, недостаток5в форме падежа соответствия (адвербиаль;»

'Это слово, выражая идею недостатка, в языке говоров использу-

ется в роли суффикса усиленной меньшей степени или няполнотк

качества. Но .употребление его имеет тенденцию к дальнейшему

развитии.

превосходная степень имени прилагательного в описываемых

говорах, как и в литературном языке,, не получила морфологичес-

кого оформления. Выражается она сочетанием форм позитива SLW.

компаратива имени прилагательного с усилительными частицами

и различными наречиями, например; ва*ао^ 'самый1 > sa-mcg

tmo;) 'самый, очень хогоший), uicir 'чрезмерно, чересчур'

iek ' очень /чрезмерно/ сердитый' i orccj.t • слиш-

ком' (orc^jt curJ.tccunraKOM твердый*; r tnif ' очень' * trai .iun

'очень сильный'j. cida.ntem 'очень, неудержимо, нетерпимо"
'невыносимо сильно, очень сильно оолит1)»

Кроме того, в говорах употребляются выразительно-изобразительные

игава с определенными прилагательными для усиления степени качес-

тва: t i l 'огонь' f t ^ ' i ku j | t 'очень соленш, букв, как огонь



оолэный; как огонь, жгуче соленый';, kort 'железо' i ko.r t

ke^jt 'как железо, холодное, стылое, букв, железо холодное'),

stuji 'дурак, дурной' в смысле 'слишком, чересчур1 ( su^i l"ek

'чрезмерно /очень/ сердитый, букв, до бешенства сердитый* , 'исте-

ричный') и т. д. . Этот способ образования суперлат.ива в говорах имеет

тенденцию к дальнейшему развитию.

Гфилагательные от других частей речи образуются при помощи суф-

фиксов ~1а» -ala, -<j)o, -tern, -jem, -es . Co значением ослаблен-

ной степени или неполноты качества имена прилагательные образуются

от основ прилагательных же с помощью суффиксов -ales, -mit, -pxr,

^iroem,-kisjem,503da. Суффикс PhT восходит к послелогу Pjr
тчерез, сквозь1, а слово-аахрикс 5оз"за ~ к слову з°5 'горе,

обеда, недостаток1 в форме падежа соответствия (.адвероиалы . Суф-

фикс ki,soem употребляется лишь с прилагательными, обозначающи-

ми масть, оттенки цветов волосяного покрова животных или волос, бо-

роды, бровей человека. Круг лексем, с которыми употребляется дан- "

яый суфийкс, весьма ограничен: sgtkisjem 'темный, чернобро-

вый1, ted'ikjsjem 'белобрысый.', ' светлый Чмасть/, gortkisjem

'рыжеватый'(только о масти животных].

. Имя числительное. С количественными числительными, как пра-

вило, употребляются имена существительные в форме единственного чис-

ЯЙ:. Лишь имена существительные, обозначающие действующее лицо, употреб-

ляются во мн, числе: kjfamin di^etkisjos t ( j ) r o s jTirttizj kol-

£cs.:)41i tue are • тридцать учащихся оказали, большую помощь колхо-

зу, букв, много помогли' . .

В срёднешсточевнх говорах в роли числительного приблизитель-

ного счета употребляется и сочетание числительного odig 'один*

в полной и стяяеяной форме adig--o^ в смнсле ' одтш^-два*. Это

сочетаяяе в свою очередь употребляется, с; чягслительншл k£k • два*,

обозначав при этом число до четырех, соответствуя русскому выра-

жению 'дваяды два - четыре' : odigok-ki.k 'притлерно два-

чвтнре, от двух до четырех' . Кроме того, используются слова ра!

'одян из пары' и ^in^. 'половина от целого' : palk^sno

'одмнокая денщина', j injgurt 'половина деревни /жителей дерев-

ни/1 , J i n i Tilon 'полжизни' и т.д.
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Ъ. литературном языке для выражения простои дроби к количес-

твенному числительному, обозначающему знаменатель, присоединяется

суффикс -мое 1,2/3 - куинь ензьыммос, 5/? - вить сизъыммос;. А

для половинных долей имеются два способа выражения: 1/2 - одйг

кыкмос и слово жыны - половина. Ь описываемых говорах улотреоля-

ется только слово ЪЪЩ> 'половина1. Остальные дрооные величи-

ны 2 говорах выражаются лишь описательно iаналитическим способом;;

2/5 - v i t l j , ruk( j ) sa kd,k l'uketes - букв, на пять деля две части;

3/JO - d a s l i l 'uk(i)sa kuin luketez, букв, на десять деля той час-

ти. Смешанные дроби в речи среднего и пожилого поколении практи-

чески употребляются лишь с половинными долями: iO,5 ilC L/2i -

das no sjini - букв, десять и половина, т . е . десять с по-

ловиной. С остальными дробными величинами практически смешанные

дроСи не употребляются. Таким образом, Б средневосточных говорах

дробные числительные совершенно не получили морфологического оформ-

ления .

Местоимение. Аппроксиматив Е системе склонения местоимении

имеет тенденцию к исчезновению /возможно, не получил развития,

больше употребляются послеложные сочетания: тошап-иоп dinam,

пюп palam 'по направлению ко мне' , aete pala -~ asteiaD-aE-ce dine

' по направлению к вам самим' f kin ke pala ~ kinkelan ~ kin ke dine

' по направлению к кому-то',
л средневосточных говоразг гласный о основы личнш: местош^-

ний 1-го и 2-го лица ед. числа Б родительном \генитив;, раздели-

тельном (аблатив; и дательном (аллатив; падежа);, & также гласных. :

компонента kice неопределенного местоимения ic.ice.Ke • какои-т^

определительного ko . tk ice 'всякий' , отрицательного nenoki.ee.•_по

'какой-то, KaKoid-либо' переходят в §, хотя факультативно VHO оедко-

употребляются и формы с гласным i : kec(ei_ke -ko«tkice ~nenokice;j3c

В дательном падеже личных местоимении 1-го и 2-гс лица ед. ч .

выпадает согласный компонент -ц а в разделительном \аблатив; па-

деже - и целый слог пе • Оставшийся гласный х \дательный п.>

уподобляется гласному е : mega (x. mgnim) "мне1 , v§g&...

' т е б е 1 ; mestim (^ menestim) 'у меня vаблативJ



В записях Т.Г.Ашноффа встречается полные и краткие, а также ас-

симилированные и неассимилированные формы» что свидетельствует с

том, что уподобление гласных и выпадение согласного о - явление,

оолее позднею времени. Б генитиве, аолаткве и дативе мн. ЧИСЛЕ

веет трех лип местоимений усилительно-личного разряда элемент 1

суффиксов -len^-ies .-цвьшадает : asme.en (^ asmelen)-. as-ce^n (•<: as-

re len), asseen, asmewi, - i 'У я&с, у вас, у них самих; нам

самим' . .

В якшур-йодьинском говоре употребляется люсюпнтная форма

указательного местоимения sinso ~. sonso'B OT тот ивдыпш простран-

ственно или родственно)' . Ь этом говоре наметилась определенная

тенденция дшференшавди пространственной соотнесенности предме-

тов (явлений; и выделения людей из мира предметов.

Во всех описываемых говорах произошла контаминация северной

и южной форм в суффиксе винительного падежа местоимений 1-го и

2-го липа мн. числа личных и усилительно-личных местоимений:

milemdis С -̂  milemdi+isO 'нас f , asmediz С -*- asmedi+is)
fHac самих'; ti leddiz (.̂  tilisdui+iz) . гвас 5

 f astediz

(<• as-ce+di+iz-' 'вас самих1 . Б говорах широко употреолявтея

русские заимствованные элементы местоименной лексики.

Отрицательные местоимения образуются с суффиксами: по (пре-

И ПОСТПОЗИЦИОННО; no^n-nokinjao «никто', noke.ee -лоЗсе

"никакой*, £ е- (riekin-iienokiii) плюс постпозиционно no:

пепоМл »никто* t nekece ~ nekece^no v никакой' , nekena - rielce-

na no * нисколько*, neno- шшс постпозиционно no:
rienokin^nenoki-л no "никто* пе'кесв-^пвхесе^по 'никакой'

nekena -nekena-^no 'нисколько'. Б• литературном языке отрица-

тельные местоимения образуются лишь с префиксом но: нокин, нокы-

^е, нокбня. В записях Т.Г.Аминоффа, произведенных в Ю-ж годах

XIX в.,формы с пе- и депо- не нашли отражения. По все ! веро-

ятноетж, эти формы развились в средневосточных говорах позже под

влиянием русских форм: некто, нечто, некий, несколько»

Как видам, даже в области местоимений, по своей природе яв-

лявшихся более устойчивой частью речи, произошли изменения.
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Гдагол. каж х * ..'литературном удмуртском языке, у средневос-

точных говорах глах-с^й имеют три наклонения v изъявительное, ус-

ловное в повелительной;, всего одиннадцать форм времени ^в лите-

ратурном девять/ • намсяиее» прошедшее (.9 форм; и будущее. Осо-

бенность гоЕорл составляет наличие большее количества, чем

даже в jisiTepaT.yjSBott языке, форм прошедшего времени. Их насчитыва-

ется ж: девяти: явь формы простого прошедшего и семь форм слож-

ного прошедшего: первый плюсквамперфект, первый плюсквамперфект

аосентивь. второй плюсквамперфект» прошедшее многократное, про-

шедшее шогократное абсентива, прошедшее длительное, прошедшее

длительное аосентиве (со терминологии Ь.А.Сереореыникова, си.

его раооту ' категории времени и вида в сринно~угорских языках .

пермской и волжской групп» -М.1960, стр. 121-133). Кроме этих

Форм, наличных в литературвом я&кке, в говорах употребляются еще

две формы сложного прошедшего времени, состоящие ир оезличнои

срормн основного глагола и вспомогательных глаголов va l , vilem.b

первой форме вспомогательный глагол во всех лицах мн. числа

принимает лкчные окончания \ mi лаззопо vili^kemmi, t i minono

vilemdi,so toe ainono vjiemzi,5HaMt вам, им надо было идти /ехать/, ,

оказывйется' ; . Ъ этой форме личное окончание принимает к 1 л»

ед. числа (шоп яй,поло vxliukem *** надо было идти, оказывается;.

Ьо второй форме личные окончания принимают все Ъ л . основного гла-

голе к употребляются оба вспомогательных глагола v a l . vileci:

i л , шлюпошо, v a l , vileiii "нам надо идти; нам надо было

~л» minonodi v a l , v^iem ''вам надо идти; идти, оказывается.

3 л* minonoai v a i , vilen; 'им надо идти; надо было идти,
оказывается' ,

Сравнение функции первой и второй форм показывает, что пер-

вая форма выражает модальное значение долженствования, необходи-

мости совершения действия с оттенком сожаления того, что дейст-

вие осталось несовершенным в протлон, незамеченным, усушенным.

Вторая форма выражает действие, которое совершалось или совещь-

втоя безотносительно ко времен*

Глаголы условного наклонения 2-го ж з-го лица ед» числь кап

и в северных диалектах, употребляются без личных форм, в южных -

гъ



ЛИЧНЫМИ х>срмзй*г. 'л .чит-.?г::£тVT>HOV факультативно употребляются

:о« формы.

а средневосточных говэрах категория притворного действия,

которая Б южных диалектах Й Б литературном языке выражается суф~

•|)3aKcaMH-fflaask,-m,te3aBk,-tenioasij: юрф. -мъяськ, -мтэяськ»

-тэмъясыО. совершенно не получила морфологического оформления.

Эта категория выражается только аналитически: сочетанием основно-

го глагола в форме причастия на -т и вспомогательных глаголов

vire ' атарается' , лаге * делает* . anaJikinti) 'притвориться',

•jie karisJciiiti,' »сделаться, притвориться тем-то, под тем-

то* , cot karisJcinCi; *в счет того-то притвориться,

прикидываться*, ule anaiickin^i) * притвориться под

тем-то' и т.д. Для усиления степени притворства может употреб-

ляться еще частица sine i usjam kare, ~ u£aa gme kare ~ u*am

aie anaikke ~ aaam ule ^arisice * притворяется, прикидывается рабо-

таюгаим; нелает лишь вид, что оаоотает'). Б говорах, как и в кукг

«орском циалекте, шиооко ;яготреОляготся спаренные глаголы.

Причастия образуются с теми суффиксами, что а & литератур-

ной языке. Суффикс - is с гласным i употребляется лишь в як-

шур-бодьинсном и вишурском говорах, в сосновском й шрканском -

в огласовке с гласным - i НЬ^^^як.-бод., виш. mj,Bil * идущий' ,

сосн., сиарк. mj-^s 'идущий1;.

Деепричастия на -ку {. -ku / (сев., лит.; в описываемых го-

ворах выступают в огласовке •-- к± (,южн«> :ща&щ. ;лит» мыны-

ку, птагат. а^пшси , сев. щпхит ~ munuku "идя; во время

поездки', J деепричастия в средневосточных говорах .употреоляются

а с суффиксами сравнительной степени С su-csagez dirze b i t t e

* больше тщтит время на игру, букв, боже играя тратит (проводит^

время'; -

Словооораэс-ьаижв уделургсашх глат^лов не отличается от удмурт-

гжого ттетзаяуътт язака*- Сдеща̂ ичным для говоров является мор-

фологическое ©саоейив русскжх. заимствованных глаголов путем прв

совдашеяия к шожтй «форм» иафинитива суффикса - 1 , в отличив от

ашцдвпиеежого &ютб& с помощью вспомогательного глагола карн-

нн в лкгешгуршя» яздае, например: izuSa^t^nCi,) дщ.. изучать
24



караны)' изучать'.

Наречие. Для говоров характерно то, что в них очень много

звукоизобразительных, звукоподражательных и других ономатопоэти-

ческих слов. Кроме того, постоянно происходит своеобразное осво-

ение русских слов и словосочетании для выражения признака дейс-

твия, например:'bi'l(ia^e t "бесследно исчез, - ушел1 (^ рус.

был, да нет;, p a l ' s i u^a 'фальшиво, лениво работает, лишь

для отвода глаз делает вид, что работает' и т.д^

Послелоги» В описываемых говорах многие послелоги, употреб-

ляющиеся и в литературном языке, функционируют несколько в иной

огласовке, подчиняясь общей фонетической закономерности говоров.

Ряд послелогов не употребляется в литературном языке, а некоторые

функционируют с другим, чем в литературном языке, значением. Зна-

менательно то, что в послеложной системе говоров, как и вообще

удмуртского языка, совершенно нет русских заимствовании. Это, оче-

видно, связано с тем, что в русском языке нет послелогов, а есть

предлоги, отличающиеся от удмуртских послелогов как функциональ-

но, так и степенью абстрагированное™. Большинство пространствен-

ных послелогов серийно и еще не совсем утратило свою предметную

семантику.

Союзы» Большинство союзов одинаково с литературным языком, но

отдельные из них употребляются несколько в иной функции и огла-

совке. Для говоров характерно то, что употребляется много русских

союзов, иногда в сочетании с удмуртскими союзами.

Частицы. Частицы ugo *ведь" t uske 'значитЧюли.;, iske

"значит*, (сев.) , ben * да1 (сев.) - Ъои (VSR.) употребляются

в огласовке uga~ugos, iske „ЪепЬопросительная частица sat*ля"

в литературном языке употребляется пре- и постпозиционно, в опи-

сываемых говорах - только постпозиционно. Вопросительная частица

-о употребляется лишь с вопросительными словами (в принт* вообще

не употребляется) ,а с остальными словами употребляется частица -а.

В виш. подговоре частица -о употребляется и вместо частицы -а,

если слово в других корневых слогах имеет гласный а»

В описываемых говорах совершенно не употребляется части»

(чик), вместо которой используется заимствованная частица



("ipyc. вовсе; или же jca»ben !южн. ка.Ъхп ; ' сов-

оем. В этих говорах широко употребляются русские заимствованные

частиц»: poza . lo^poza- lu j 'пожалуй1 , da.ze 'даже' , dak

'так, же', vet 1 •ведь1, ro t ' в о т ' , как ' к а к 1 , do-tovo

" настолько * , esao 'еще*, na.s-co 'наверное1, пеЪос 'небось'.

no»sto 'неужели, неужто* , sa.rn.oj 'самый', как ( i )raz

'как раз ' , 'точь-в-точь', t o . i t o 'только* и др. Иногда русские

частицы, как и союзы, употребляются в сочетании с удмуртскими:

I ' ibo ke "диоо уж' , j e s l ' i so^kem 'если настолько* , esso ke
г<япе только' и т.д. Б як.-оод. говоре особенно широко употребля-

ется русская частица -ко, чаше в сочетании с удмуртской -аи ( а З j „

Междометия в говорах отличаются наличием многочисленных

зыразительно-яэобразнтельных и подрааатаяьщис слов для выраженяя
различных чувств, переживаний и~Т4Д. Б диссерташи подробно они

рассматриваются по выратаемнм ими эвачениям»

3 '•Заключении"" (стр. 350-364 J дается краткая характеристи-

ка особенностей средневосточных говоров в целом, отмечаются язн-

ковне особенности, объединяющие все эти говоры, и явления, разли-

чающие их. Определяются, какие языковые особенности являются общими

с северными или южными диалектами,, какие-с литературным языком,

а также специфические явления» пржсушне только этим говорам.

Сопоставляя фонетику и некоторые морфологические особеннос-

ти средневосточных говоров, диссертант пришел к выводу о том, что

в целом эти говоры ближе к северным диалектам, чем к южным, хо-

тя в них переплелись языковые особенности тех ж других. Сравне-

ние некоторых явлений, зафиксированных исследователями, в част-

ности Т.Г.Амяноффым.вселе Якшур-Бодья в XII веке^с современны*

состоянием показываетt что многие явления, обдае с южвшт диалек-

т а » , в настоящее время исчезли, или проиэоша контаминация север-

ных и юяннх форм. Это подтверадает наше мнение о том, что удавурта,

представители более северных говоров, оказали большее влияние на

формирование средневосточннх говоров. Несмотря на то, что в го-

ворет наличествует особенности северных и юявнх диалектов (в фо-

нетике, морфологии и особенно больше в лексике), зги товары все

же бдияв к северным диалектам удмуртского языка, но ки к одноиу
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i s ш прмчмслжть нельзя. Средневосточные говоры - это самостоятель-

ше языковые островки со специфическими особенностями и являются про-

межуточными между северным и шным наречиями.

.1 диссертации приложены транскрибированные тексты и словарь,,

отражающие лексику всех описываемых говоров. Кровле того прилагается

перечень рабочих схем рентгенограмм в натуральную величину оригина-

ла, по которым производились обмеры положения артикулирующих орга-

нов речи в ротовой и гортанно-глоточной полостях, обмеры самих по-

лостей; прилагаются и палатограммы, В конце сочли нужным приложить

принципы выделения средневосточной территории от всей остальной тер-

ритории; перечисляются языковые явления, по которым выделяются го-

воры и подговоры.

х х
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