
207

Bulletin of Ugric Studies. Vol. 14. № 2 (57). 2024.

УДК  811.511.152.1 
DOI: 10.30624/2220-4156-2024-14-2-207-218

Особенности вокализма эрзянских говоров Присурья

Н. А. Агафонова
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,

г. Саранск, Российская Федерация, 
 ohanina@rambler.ru

Г. В. Рябова
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,

г. Саранск, Российская Федерация, 
ryabova.gv@bk.ru

М. В. Цыганова
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,

г. Саранск, Российская Федерация, 
tsyganova.mariya.98@mail.ru

АННОТАЦИЯ
Введение. В мордовском диалектном ареале изучение специфики присурских говоров имеет существенное зна-

чение для анализа динамики развития диалектов, возникших в результате смешения близкородственных языков – 
эрзянского и мокшанского. Описание особенностей гласных фонем, их вариантов и вариаций в говорах Присурья 
даёт возможность показать современное состояние фонетической системы и установить основные тенденции разви-
тия анализируемых говоров, а также явлений, характерных только для данного диалектного ландшафта.

Цель: выявление в системе вокализма некоторых эрзянских говоров Присурья фонетических особенностей, свя-
занных с разграничением фонем, их вариантов и вариаций.

Материалы исследования: полевые материалы авторов, собранные во время лингвистических экспедиций в 
бассейне реки Сура на территории Республики Мордовия, а также диалектные материалы диалектного кабинета 
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва.

Результаты и научная новизна. Проведённый анализ выявил ряд особенностей системы вокализма в мордов-
ских говорах Присурья: 1) наличие двух систем гласных – с пятифонемным и шестифонемным составом; 2) упо-
требление в непервых слогах слова ῐ-образного и ǝ-образного редуцированных гласных; 3) наличие ä и â-образного 
редуцированного гласного конца слова; 4) образование лабиализованных гласных в непервом слоге слова.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые осуществляется сравнительный анализ системы вока-
лизма мордовских говоров Присурья в общем контексте мордовской диалектологии.

Ключевые слова: эрзянский язык, диалекты, фонетическая система, вокализм, фонема, варианты, вариации, ас-
симиляция, аккомодация
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ABSTRACT
Introduction: in the Mordovian dialect area, the study of the specifics of the Sura dialects is essential for analyzing the 

dynamics of the development of dialects that arose as a result of mixing closely related languages – Erzya and Moksha. 
The description of the features of vowel phonemes, their variants and variations in the dialects of the Sura region makes it 
possible to show the current state of the phonetic system and establish the main trends in the development of the analyzed 
dialects, as well as phenomena characteristic only of this dialect landscape.

Objective: identification of phonetic features in the vocalism system of some Erzya dialects of the Sura region related to 
the differentiation of phonemes, their variants and variations in strong and weak positions.

Research materials: field materials of the authors collected during linguistic expeditions in the Sura River basin on the 
territory of the Mordovia Republic and dialect materials of the dialect room of the National Research Ogarev Mordovia State 
University.

Results and novelty of the research: the analysis revealed a number of features of the vocalism system in the Mordovian 
dialects of the Sura region: 1) the presence of two vowel systems – with a five-phonemic and six-phonemic composition;  
2) the use of ῐ-shaped and ǝ-shaped reduced vowels in non-first syllables of a word; 3) the presence of ä-shaped and â-shaped 
reduced vowel in the end of a word; 4) the formation of labialized vowels in a non-first syllable of a word.

The scientific novelty of the work consists in the fact that for the first time it provides the comparative analysis of the 
vocalism system of the Mordovian dialects of the Sura region in the general context of Mordovian dialectology.

Key words: Erzya language, dialects, phonetic system, vocalism, phoneme, variants, variations, assimilation, 
accommodation
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Введение
Под термином «говоры Присурья» нами рас-

сматриваются говоры сёл Паракино, Перми-
си Большеберезниковского района и Качелай, 
Мордовское Давыдово Кочкуровского района 
Республики Мордовия. Все эти населённые 
пункты сравнительно близко расположены 
друг от друга и находятся в междуречье реки 
Суры и её притоков – рр. Нерлейка, Штырма. 
В этих говорах на всех уровнях языка зафикси-
рованы как эрзянские, так и мокшанские эле-
менты, они представляют собой смешанные 
эрзянско-мокшанские говоры.

Современная дифференциации эрзянских 
говоров Присурья сложилась в результате дли-
тельного исторического развития. Они имеют 
разнородную диалектную основу. При анализе 
диалектного материала, как отмечает П. Н. Ли-
занец «первостепенное значение имеет иссле-
дование междиалектного контактирования» 
[11, 45]. Присурские говоры в языковом от-
ношении характеризуются весьма глубокой 
дифференциацией, поскольку его диалектный 
ландшафт формировался в течение длительно-
го периода заселения эрзей и мокшей данной 
территории [19, 14]. Специфика формирования 

исследуемых говоров определяется сложным 
взаимодействием лингвистических и экстра-
лингвистических факторов. В настоящее вре-
мя результаты этого влияния пронизывают все 
сферы присурских говоров, в том числе и фо-
нетическую систему.

Исследование смешанных говоров При-
сурья позволит по-новому интерпретировать 
многие дискуссионные моменты в фонетиче-
ском фрагменте. В присурских говорах про-
слеживается наличие нескольких языковых 
типов, что объясняется исторической неодно-
родностью фонетической системы рассматри-
ваемых говоров, в которой можно наблюдать 
явления, характерные как для эрзянского, так 
и мокшанского языков. Контактирование близ-
кородственных языков приводит к их обогаще-
нию, за счёт появления новых элементов, как 
в фонетике, так и в лексике, и в морфологии. 
Изучение диалектных особенностей погранич-
ных говоров даст возможность исследовать со-
временные эрзянские диалекты в динамике их 
развития.

Фонетика и морфология в той или иной 
степени рассматривалась в первых граммати-
ках по мордовским языкам Ф. Видемана [27], 
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Й. Буденца [23], Х. Паасонена [28]. Системный 
характер фонетической структуры эрзянского 
языка описывается в трудах А. А. Шахматова 
[22], Д. В. Бубриха [4], Р. Бартенс [24], в моно-
графии «Грамматика мордовских языков» [5]. 
Фонетическая система современного эрзянско-
го языка представлена в работе М. Д. Имайки-
ной [10].

Вопросам диалектной фонетики мордов-
ских языков уделили внимание такие исследо-
ватели как С. З. Деваев [6], Т. И. Ломакина [12], 
Г. С. Иванова [8], Н. В. Иванова [9]. Специфика 
диалектных типов эрзянского языка нашла от-
ражение в работах Д. В. Цыганкина [17; 18], 
Н. Ф. Цыганова [21], А. П. Феоктистова [25], 
Г. И. Ермушкина [7]. Большое внимание изу-
чению отдельных присурских говоров удели-
ли Д. В. Цыганкин [16], В. Д. Объедкин [14], 
М. Т. Бибин [3], Л. Керестеш [26]. Некоторые 
вопросы фонетического и морфологического 
варьирования эрзянских говоров нашли отра-
жение в работах Н. А. Агафоновой, И. Н. Ря-
бова и Д. В. Цыганкина [1; 20]. Анализ лите-
ратуры, непосредственно касающейся говоров 
Присурья, показывает, что система вокализма 
описываемых говоров располагает лишь от-
дельными сведениями, которые требуют уточ-
нения и дополнения.

По мнению Д. В. Цыганкина, «современное 
состояние изученности мордовских говоров 
даёт основание утверждать, что отличие одних 
мордовских говоров от других сводится, в ос-
новном, к различной степени проявления их 
частных особенностей...» [19, 13]. Ареал При-
сурья, имеющий обширную территорию, отли-
чается богатым диалектным разнообразием и 
требует дополнительного комплексного иссле-
дования на всех уровнях языка.

Задачи настоящей работы: 1) описание си-
стемы вокализма некоторых эрзянских говоров 
Присурья; 2) выявление основных типов изме-
нений в фонетической системе гласных фонем 
исследуемого ареала; 3) сравнительный анализ 
диалектных гласных фонем, их вариантов и ва-
риаций с эрзянским литературным языком.

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили 

диалектные тексты авторов, которые собраны 

нами во время лингвистических экспедиций 
в бассейне р. Сура на территории Республики 
Мордовия в 2021 и 2022 гг. Дополнительным 
источником при подготовке исследования по-
служили полевые материалы диалектологиче-
ского кабинета филологического факультета 
Мордовского государственного университета 
им. Н. П. Огарёва, собранные на протяжении 
пятидесяти лет при проведении диалектологи-
ческих экспедиций в различные районы Респу-
блики Мордовия и места компактного прожи-
вания эрзи и мокши на территории Российской 
Федерации [ПМК]1.

Для решения конкретных исследователь-
ских задач использовались эвристические ме-
тоды лингвистического анализа, которые в ди-
алектологических исследованиях связаны со 
сбором документов и фактов. Фиксация языко-
вого материала проводилась, опираясь на про-
грамму-вопросник, в которой отражается лек-
сическое, фонетическое и морфологическое 
варьирование языковых явлений [2]. В работе 
для анализа диалектного материала применя-
лись описательный и сравнительный методы.

Результаты
Статья посвящена анализу фонологической 

системы эрзянских говоров Присурья. Рассмо-
трению подлежат отдельные вопросы системы 
вокализма, связанные с разграничением фонем 
в сильных и слабых позициях. Состав гласных 
фонем определяется отдельно для первого, не-
первого и последнего слогов. 

Анализ системы гласных фонем присур-
ских говоров является фрагментом в общем 
исследовании мордовских диалектов и выяв-
лении дифференциации гласных. Детальное 
рассмотрение вводимого в научный оборот 
материала говоров Присурья расширяет пред-
ставление о функционировании эрзянского 
диалектного языка конца XX – начала XXI в. 
Изучение лингвистического ареала исследуе-
мой территории позволяет оценить эти говоры 
с точки зрения современных условий языко-
вой реальности, создаёт базу для дальнейшего 
теоретического осмысления проблем, связан-
ных с основными закономерностями разви-
тия фонемных систем эрзянского диалектного  
ландшафта.

____________________________________
1 ПМК - полевые материалы кабинета, записи мордовской речи, хранящиеся в виде картотеки в диалектном кабинете филологического факульте-
та Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва.
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Присурский диалектный ландшафт сложил-
ся в течение длительного времени в результате 
сложных процессов, обусловленных историей 
заселения мордвой данного ареала. Как отме-
чает Д. В. Цыганкин «по территории распро-
странения этих говоров проходит целый ряд 
изоглоссных языковых явлений неэрзянского 
происхождения, включая и такие, которые яв-
ляются основными при определении характера 
специфики говоров» [19, 14]. Присурский аре-
ал распространения эрзянских диалектов и го-
воров обладает комплексом системно связан-
ных черт, часть которых объединяет их между 
собой, другая же часть, наоборот, отличает их 
друг от друга. Эти говоры противопоставлены 
другим эрзянским диалектам и составляют от-
носительное единство в пределах своего рас-
пространения. 

В анализируемых говорах в результате фо-
нетических изменений из прамордовской си-
стемы гласных возникли две системы гласных 
фонем – с пяти- и шестифонемным составом. 
Гласные фонемы в сильной позиции встреча-
ются в первом слоге слова, в непервых слогах 
наличествуют варианты или вариации фонем. 
По мнению Н. С. Трубецкого, «мордовские зву-
ковые законы имеют в основном регрессивный 
характер. С общей регрессивной ориентацией 
мордовской фонологии связаны свойственные 
мордовскому языку особенности первого сло-
га. Пять гласных фонем – u, o, a, e, i – только 
в первом слоге ведут себя как подлинно само-
стоятельные фонемы» [15, 65].

Система гласных первого слога слова. 
В эрзянском языке гласные фонемы первого 
слога слова составляют вершину слова и опре-
деляют первый слог как головной слог слова. 
Н. С. Трубецкой замечает, что «гласные перво-
го слога значительно отличаются от гласных 
остальных слогов, а так как и начальные со-
гласные обнаруживают особое поведение, то 
первый слог вообще получает исключительное 
фонологическое положение» [15, 65]. Выбор 
гласных в непервых слогах слов определяется, 
по утверждению Н. Ф. Цыганова, «не только 
порядком слов и качеством согласных, но и 
прежде всего гласным начала слова…» [21, 
3–4]. Гласные первого слога слова в эрзянском 
диалектном ареале, как и в литературном языке 
– фонематичны, они определяют системность 
вокализма, гармонию гласных по ряду, губную 
гармонию и редукцию гласных.

В эрзянском диалектном ареале, по мнению 
Д. В. Цыганкина, «вокализм исходного слова 
являет собой значительное диалектное разноо-
бразие, что обусловлено их фонетической неу-
стойчивостью и имеющие свои специфические 
особенности употребления гласных в исходе 
слова» [17, 62]. Вокализм первого слога слова 
говоров сёл Мордовское Давыдово, Паракино, 
Пермиси, Качелай характеризуется наличием 
следующих гласных фонем: <a>, <u>, <o>, <i>, 
<e>, <ä>. Гласные <a>, <o>, <u>, <i>, <e> по 
своей артикуляции не отличаются от соответ-
ствующих гласных эрзянского литературного 
языка. В говоре сёл Пермиси и Мордовское Да-
выдово выступает пять гласных фонем, как и в 
литературном языке – <a>, <u>, <o>, <e>, <i>, 
в говорах сёл Паракино и Качелай – встреча-
ется шесть гласных фонем: <a>, <o>, <u>, <i>, 
<e>, <ä>. 

Фонема <а>. В исследуемых говорах, как и 
в литературном языке, употребление фонемы 
<а> первого слога слова не имеет вариантов 
и вариаций, сравните: ava «женщина», patˊa 
«старшая сестра», atˊakš «петух» [ПМА 1: 
Ларькина, Силантьева]. Эта фонема встречает-
ся во всех современных диалектах эрзянского 
языка и, по мнению Д. В. Цыганкина, «отлича-
ется частым употреблением в разных позици-
ях» [17, 26]. 

Фонема <o>. Эта фонема характерна для 
всех диалектов эрзянского языка. В сильной 
позиции гласная фонема <o> не имеет вари-
антов: orgat «дрожжи», ožat «рукава», pov 
«пуговица», potˊams «сосать», morams «петь». 
В описываемых говорах <o> в первом закры-
том слоге чередуется с <u>. Продуктивность 
этого чередования ограничена особыми фо-
нетическими условиями – наличием губных 
согласных после этой гласной. Сравните: д. ф. 
jomams / jumams – э. л. ёмамс ‘пропасть’; д. ф. 
sovams / suvams – э. л. совамс ‘входить’, д. ф. 
povavsˊ / puvavsˊ – э. л. повавсь ‘подавился’ 
[ПМА 3: Адушкин, Нарядкина]. Влияние губ-
ных согласных может быть не только контак-
тно, но и дистактно, например: д. ф. ormaza / 
urmaza – э. л. ормаза ‘бешенный, сумасшед-
ший’ [ПМК].

Фонема <u>. В рассматриваемых говорах 
употребление фонемы <u> первого слога слова 
чаще всего наблюдается без изменения отно-
сительно литературного языка: umarˊ «ябло-
ко», udâ «он спит», kudâ «дом», čuftâ «дерево», 



211

Bulletin of Ugric Studies. Vol. 14. № 2 (57). 2024.

kuvaka «длинный» [ПМА 1: Ларькина, Силан-
тьева].

Фонема <i>. В эрзянском диалектном ареале 
в функционировании фонемы <i> первого сло-
га слова как открытого, так и закрытого, осо-
бенностей с литературном языком не наблюда-
ется: inˊzˊij «малина», irˊidˊizˊ «пьяный», ikˊilˊä 
«впереди» pˊirˊä «огород», pˊilˊä «ухо», pˊizâ 
«гнездо», si͔rgams «двинуться, направляться» 
[ПМА 3: Маштаков, Паранькина].

Гласные фонемы <i> и <u> в первых слогах 
слова ведут себя неодинаково при наличии в 
непервом слоге слова гласной [a]. Так, если в 
эрзянском литературном языке наличествует 
фонема <i> или [u], тогда в исследуемых го-
ворах зафиксирована [i͔] – вариация фонемы 
<i>: э. л. киртан – д. ф. ki͔rtan ‘я опалю’, э. л. 
кирвазтемс – д. ф. ki͔rvasˊtˊims ‘зажечь’, д. ф. 
pi͔rdavks – э. л. пурдавкс ‘поворот’, э. л. пургамс 
– д. ф. pi͔rgams ‘брызнуть’ [ПМА 2: Агейкина, 
Ошкин]. После губных согласных в первом в 
закрытом слоге слова гласный <u> нередко че-
редуется с гласной [i͔], сравните: д. ф. murdams / 
mi͔rdams – э. л. мурдамс ‘возвратиться; свер-
нуть’, д. ф. purnams / pi͔rnams – э. л. пурнамс 
‘собирать’, д. ф. muki͔r / mi͔ki͔râ – э. л. мукоро 
‘задняя часть бедра’, д. ф. purgams / pi͔rgams 
– э. л. пургамс ‘брызнуть’ [ПМА 3: Адушкин, 
Нарядкина]. В анализируемых говорах это 
чередование зафиксировано перед твёрдым 
вибрантом [r] и заднеязычными согласными 
[g], [k]. Изменения гласных <i> и <u> первого 
слога слова, по мнению Н. Ф. Цыганова, «пре-
терпевают редукцию из-за ударности широкой 
гласной [a] непервого слога слова, что связано 
с действием мокшанского типа словесного уда-
рения» [21, 5].

В рассматриваемом диалектном ареале фо-
нема <e> литературного языка в первом слоге 
слова ведёт себя неоднозначно. В одних при-
сурских говорах реализуется только <е>, в дру-
гих – параллельно с фонемой <е> наличествует 
фонема <ä>. В говорах сёл Пермиси и Мордов-
ское Давыдово зафиксирована гласная <e>, как 
и в эрзянском литературном языке, сравните: 
д. ф. kˊev – э. л. кев ‘камень’, д. ф. vˊesˊtˊ – э. л. 
весть ‘однажды’, д. ф. kˊedˊ – э. л. кедь ‘рука’, 
д. ф. se͔dˊ – э. л. сэдь ‘мост’, д. ф. sˊelˊmә – э. л. 
сельме ‘глаз’, д. ф. kˊelˊmˊә – э. л. кельме ‘хо-
лод’ [ПМА 2: Агейкина, Ошкин]. В говорах сёл 
Паракино и Качелай в одних словах выступа-
ет сама гласная фонема <e>, в других – <ä>,  

сравните: д. ф. kˊedˊ ‘рука’ и kˊäd ‘кожа’ – 
э. л. кедь ‘рука; кожа’; д. ф. pˊelˊ ‘половина  и 
pˊälˊ ‘туча’ – э.л . пель ‘туча; половина’; д. ф. 
pˊelˊems ‘сверлить’ и pˊälˊims ‘бояться’ – э. л. 
пелемс ‘бояться; сверлить’ [ПМА 1: Ларькина, 
Силантьева].

Гласная фонема <ä> наличествует в говорах 
юго-восточного диалектного типа, частично 
западного, шокшанского, а также в эрзянских 
говорах Городищенского и Бессоновского рай-
онов Пензенской области, Бугурусланского 
и Северного районов Оренбургской области, 
Инзенского и Николаевского районов Улья-
новской области [13]. Эта фонема первого сло-
га слова отсутствует в эрзянском литературном 
языке, центральном и северо-западном диа-
лектных типах. По мнению Д. В. Цыганкина, 
«во всех эрзянских диалектах общемордовский 
<ä> сузился и по своим артикуляционным при-
знакам совпал с гласной <e>, тогда как в мок-
шанском языке он сохранился. Наряду с этим 
происходит расширение общемордовского <е> 
(ф.-у. *е) в <ä>» [17, 24]. Фонема <ä> – передне-
го ряда, нижнего подъёма, нелабиализованная, 
широкая. По своим произносительным особен-
ностям она совпадает с аналогичной фонемой 
мокшанского языка, сравните: э. д. kˊädˊ– м. я. 
kˊеdˊ ‘кожа’, э. д. vˊälˊä – м. я. vˊеlˊе ‘село’, э. д. 
– sˊälˊmˊä – м. я. sˊelˊmˊe ‘глаз’, э. д. mˊelˊ – м. я. 
mˊälˊ ‘мысль’, э. д. kˊеdˊ – м. я. kˊädˊ ‘рука’, э. д. 
kˊеlˊ – м. я. kˊälˊ ‘язык’, э. д. kˊеmtˊ – м. я. kˊämǝt 
‘сапоги’ [ПМК]. Однако, по происхождению 
фонема <ä> эрзянского и мокшанского языков с 
точки зрения диахронии различна. Анализируе-
мая диалектная фонема рассматриваемых гово-
ров восходит к прамордовскому *e, который, в 
свою очередь, связан с финно-угорским *i [21, 
5; 22, 730–731; 28, 72–73].

Фиксация в присурских говорах регулярной 
замены <ä> и <e> как в открытом, так и закры-
том первом слоге слова происходит, во-первых, 
в зависимости от качества согласных, во-вто-
рых, от открытости-закрытости первого слога 
слова, например: äjkakš ‘ребёнок’, äjdˊä ‘дитя’, 
äsˊindzâ ‘свой (его)’, sˊälˊmˊä ‘глаз’, vˊälˊä 
‘село’, kˊälˊmˊä ‘холодный’, vˊälˊmˊims ‘вос-
креснуть, ожить’ [ПМА 2: Агейкина, Ошкин]. 
В говорах сёл Паракино и Качелай в первом 
слоге слова гласная фонема <ä>, как откры-
того, так и закрытого слога, функционирует 
вместо эрзянского литературного <e> в следу-
ющих позициях: 
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1) перед мягким согласным: äjkakš ‘ребё-
нок’, äjdˊä ‘дитя’, äsˊindzâ ‘свой (его)’ [ПМА 1: 
Ларькина, Силантьева];

2) между мягкими согласными в первом 
слоге слова: sˊälˊmˊä ‘глаз’, tˊätˊäm ‘мой отец’, 
tˊäjims ‘делать’[ПМА 1: Ларькина, Силантьева];

3) между всегда твёрдым заднеязычным со-
гласным и парным мягким согласным: kˊälˊij 
‘широкий’, kˊälˊmˊâ ‘холодный’, kˊärˊams ‘ре-
зать’[ПМА 3: Адушкин, Нарядкина];

4) между всегда твёрдыми губными соглас-
ными и парным мягким согласным: vˊälˊmˊims 
‘воскреснуть, ожить’, vˊärˊiv ‘кровяной’, värˊik 
‘сырой’; mˊäjlˊä ‘потом, затем’, pˊälˊtˊ ‘облака’ 
[ПМА 1: Ларькина, Силантьева]; 

5) между всегда твёрдыми согласными: 
kˊävˊinˊ ‘каменный’; mˊäkˊiv ‘обратно’, pˊäzi͔ms 
‘вымыть голову’[ПМА 3: Адушкин, Нарядкина];

6) редко встречается фонема <ä> между 
твёрдым и мягким парными согласными: sädˊ 
‘мост’, sänˊ ‘синий’, sävˊims ‘съесть’, särˊij 
‘высокий’ [ПМА 1: Ларькина, Силантьева]. 
Данная гласная фонема переднего ряда <ä> в 
этом случае не смягчает впереди стоящий пар-
ный твёрдый согласный.

Особенности гласных непервого слога 
слова. Фонетические отношения гласных зву-
ков непервого слога слова изучаемого ланд-
шафта весьма своеобразны и сложны. Прежде 
всего, сюда относятся изоглоссы, представ-
ленные редукцией гласных с различной каче-
ственной направленностью, которые создают 
своеобразную структуру вокализма эрзянских 
говоров Присурья. Основные фонетические 
особенности в системе гласных зафиксирова-
ны в непервых слогах слова, где представлены 
три типа гласных: нейтральные – [a] и [i], глас-
ные переднего ряда – [e], [ä] и редуцирован-
ные гласные, произносимые с ǝ-образным или 
ῐ-образным оттенком. Редукция – это устойчи-
вая черта анализируемых говоров. Во всех пе-
речисленных говорах в непервом слоге слова 
редуцированные гласные по своим произноси-
тельным признакам нужно отнести к гласным 
[о] или [э] эрзянского литературного языка [18, 
27-30]. Она наличествуют преимущественно 
в непервых слогах слова вместо этимологиче-
ского *u, который затем, по мнению Д. В. Бу-
бриха, «развился в некоторых диалектах эрзян-
ского языка в [o]» [4, 171–174].

Артикуляция редуцированного гласного в 
зависимости от гласного предшествующего 

слога различна. Так, если в первом слоге слова 
наличествуют гласные заднего ряда <a>, <o>, 
<u>, то в непервых слогах слова зафиксирован 
[ῐ]-образный редуцированный гласный, кото-
рый характерен для говоров сёл Паракино и 
Качелай и [ǝ]-образный редуцированный глас-
ный, наличествующий в говорах сёл Пермиси 
и Мордовское Давыдово вместо литературных 
гласных [o] и [e] полного образования. Срав-
ните: д. ф. angῐrdavks / angǝrdavks – э. л. ангор-
давкс ‘ссадина, царапина’, д. ф. kadῐms / kadǝms 
– э. л. кадомс ‘оставить’, д. ф. mastῐr / mastǝr – 
э. л. мастор ‘земля’, д. ф. pamῐrˊks / pamǝrˊks 
‘крошка’ – э. л. паморькс, д. ф. kudῐsˊ / kudǝsˊ / 
kucˊ – э. л. кудось ‘этот дом’, д. ф. pocῐdῐms / 
pocǝdǝms – э. л. почодомс ‘посыпать’, д. ф. 
lofcῐftῐmâ / lofcǝftǝmâ – э. л. ловсовтомо ‘без 
молока’, д. ф. morῐsˊ / morǝsˊ / morsˊ – э. л. мо-
рось ‘эта песня’ [ПМК].

В речи информантов эрзянских говоров 
сёл Мордовское Давыдово, Пермиси зачастую 
[ǝ]-образный редуцированный гласный вообще 
выпадает: д. ф. skalsˊ – э. л. скалось ‘эта коро-
ва’, д. ф. morsˊ – э. л. морось ‘эта песня’, д. ф. 
lomanˊcˊ – э. л. ломанесь ‘этот человек’, д. ф. 
kucˊ – э. л. кудось ‘этот дом’, д. ф. uzˊirˊsˊ – э. л. 
узересь ‘этот топор’, д. ф. čočksˊ – э. л. чочкось 
‘это бревно’ [ПМА 3: Маштаков, Паранькина; 
ПМА 2: Агейкина, Ошкин].

В говорах сёл Паракино, Качелай, Пермиси 
и Мордовское Давыдово непервый слог слова 
регламентируется следующими фонетически-
ми закономерностями. Гласная переднего ряда 
[i] в непервом слоге слова оказывается неиз-
менным, если в первом слоге имеется гласная 
[i]. В такой позиции, как правило, произносит-
ся [i] вместо литературного [e]: д. ф. pˊirˊisâ – 
э. л. пиресэ ‘в огороде’, д. ф. pˊilˊivam – э. л. 
пилевам ‘по моему уху’, д. ф. vˊijizâ – э. л. виезэ 
‘его сила’, д. ф. tˊikšisˊ – э. л. тикшеcь ‘эта тра-
ва’ [ПМК].

В анализируемых говорах Присурья в не-
первых слогах слова после фонем <e> и <ä> 
первого слога зарегистрированы, относитель-
но литературного языка, разные гласные. В 
говорах сёл Пермиси и Мордовское Давыдово 
после фонемы <e> фиксируется гласная [e], 
как и в литературном языке: д. ф. kˊelˊej – э. л. 
келей ‘широкий’, д. ф. pˊejezˊe / pˊejem – э. л. 
пеем ‘мой зуб’, д. ф. pˊelˊems – э. л. пелемс 
‘сверлить’ [ПМА 2: Агейкина, Ошкин; ПМА 
3: Маштаков, Паранькина]. В говорах сёл  
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Паракино, Качелай после фонемы <ä> перво-
го слога слова закономерно выступает гласная 
[i], вместо литературного [е]: д. ф. pˊäjim – э. л. 
пеем ‘мой зуб, мои зубы’, д. ф. mˊädˊinˊ – э. л. 
медень ‘медовый’, д. ф. kˊälˊij – э. л. келей ‘ши-
рокий’, д. ф. pˊälˊims – э. л. пелемс ‘бояться’; 
д. ф. tˊäjtˊirˊitˊ – э. л. тейтеренть ‘этой девуш-
ки’ [ПМА 1: Ларькина, Силантьева; ПМА 3: 
Адушкин, Нарядкина].

В этих говорах в непервых слогах слова 
гласная <ä> зафиксирована:

1) между двумя мягкими парными согласны-
ми: д. ф. patˊänˊ – э. л. патянь ‘моей старшей 
сестры’, д. ф. tˊätˊänˊinˊ – э. л. тетянень ‘мо-
ему отцу’, д. ф. tˊätˊätˊinˊ – тетятень ‘твоему 
отцу’ [ПМА 1: Ларькина, Силантьева; ПМА 3: 
Адушкин, Нарядкина];

2) после парных мягких согласных: д. ф. 
tˊelˊä – э. л. теле ‘зима’, д. ф. mˊäjlˊä – э. л. 
мейле ‘потом’; д. ф. täjä – э. л. теи ‘он дела-
ет’ [ПМА 1: Ларькина, Силантьева; ПМА 3: 
Адушкин, Нарядкина];

3) после губных согласных: д. ф. pˊizˊimˊä – 
э. л. пиземе ‘дождь’, д. ф. kojmˊä – э. л. койме 
‘лопата’, д. ф. ojmˊä – э. л. ойме ‘душа’ [ПМА 
1: Ларькина, Силантьева; ПМА 3: Адушкин, 
Нарядкина]. Появление палатальности всегда 
твёрдых губных согласных фонем эрзянского 
языка связана с регрессивной аккомодацией.

В непервом слоге слова гласный заднего 
ряда [u] нами зафиксирован только перед губ-
ными согласными v (f) и m. Особенностью 
анализируемых говоров является лабиализа-
ция гласных как переднего, так и заднего ряда: 
д. ф. vˊälˊuv / vˊelˊu – э. л. велев ‘в село’, д. ф. 
pˊirˊuv / pˊirˊu – э. л. пирев ‘в огород’, д. ф. čovuv 
– э. л. човов ‘пенистый’, д. ф. pulˊuv – э. л. пулев 
‘пыльный’ [ПМА 1: Ларькина, Силантьева]. 
Эта закономерность прослеживается:

1) в некоторых абсолютных формах суще-
ствительных: д. ф. toduv – э. л. тодов ‘поду-
шка’, д. ф. uluv – э. л. улов ‘покойник, труп’ 
[ПМА 3: Адушкин, Нарядкина];

2) в формах латива и пролатива имён суще-
ствительных: д. ф. vˊirˊuv / vˊirˊu – э. л. вирев ‘в 
лес’, д. ф. mˊenˊelˊuv / mˊenˊelˊu – э. л. менелев 
‘на небо’, д. ф. vˊelˊuva / vˊälˊuvа – э. л. велева 
‘по селу’, д. ф. pˊilˊgˊuvam – э. л. пильгеван ‘по 
моим ногам’ [ПМА 2: Агейкина, Ошкин];

3) перед словообразовательными суффикса-
ми имён прилагательных: д. ф. saluv – э. л. са-
лов ‘солёный’, д. ф. vˊijuv – э. л. виев ‘сильный’, 

д. ф. tˊikšuv – э. л. тикшев ‘травянистый’, д. ф. 
kˊežuv – э. л. кежей ‘злой’, д. ф. kˊelˊuv – э. л. 
келей ‘широкий’, д. ф. kuluvuv – э. л. куловов 
‘испачканный в золе’ [ПМА 1: Ларькина, Си-
лантьева];

4) при словообразовании наречий: д. ф. 
ikˊilˊuv / ikˊilˊu – э. л. икелев ‘вперёд’, д. ф. 
vˊerˊuv / vˊerˊu – э. л. верев ‘наверх’, д. ф. 
mˊäkuv / mˊeku – э. л. мекев ‘обратно, снова’, 
д. ф. kˊämˊinˊuv / kˊemˊenˊuv – э. л. кеменев ‘на 
десять частей , д. ф. nˊilˊuv – э. л. нилев ‘на че-
тыре части’, д. ф. kaftuv – э. л. ‘надвое’ [ПМА 
3: Маштаков, Паранькина]; 

5) в финитных и инфинитных глагольных 
формах: д. ф. maštums – э. л. маштомс ‘мочь, 
уметь’, д. ф. suvams – э. л. совамс ‘входить’, 
д. ф. kaduvat – э. л. кадоват ‘останешься’, 
д. ф. sˊezˊuvsˊ – э. л. сезевсь ‘оторвался’, д. ф. 
vˊečkuvsˊ – э. л. вечкевсь ‘понравился, полю-
бился’, д. ф. tˊejuvsˊ– э. л. теевсь ‘он сделался’, 
д. ф. mˊijuvsˊ – э. л. миевсь ‘смогли продать’, 
д. ф. lˊedˊuft – э. л. ледезь ‘скошенный’, д. ф. 
sˊimuft – э. л. симезь ‘выпивший’, д. ф. mˊijuft 
– э. л. миезь ‘проданный’ [ПМА 3: Маштаков, 
Паранькина; [ПМА 1: Ларькина, Силантьева].

Переход гласных [i] и [е] литературного 
языка в лабиализованный [u] в диалектных 
формах перед [v] Д. В. Цыганкин называет 
регрессивной губной ассимиляцией [16, 238]. 
На наш взгляд, здесь наблюдается регрессив-
ная губная аккомодация. Поскольку ассими-
ляция в эрзянском языке бывает только между 
консонантами или же между гласными, тогда 
как аккомодация возникает между гласным и 
согласным, или наоборот, между согласным и 
гласным. Регрессивная губная аккомодация – 
это характерное явление присурских говоров, 
сравните: д. ф. pˊirˊuv / pˊirˊu – э. л. пирев; д. ф. 
vˊälˊuv / vˊelˊu – э. л. велeв; д. ф. vˊirˊuv / vˊirˊu – 
э. л. вирев «в лес» [ПМК]. 

Необходимо заметить, что качество непер-
вого слога слова с гласными переднего ряда 
зависит и от качества предшествующего со-
гласного, т. е. от твёрдости и мягкости соглас-
ных. В говоре села Мордовское Давыдово по-
сле всегда твёрдых заднеязычных и губных 
согласных нами зафиксирован гласный звук 
[i͔], который является вариацией фонемы <i>: 
д. ф. pˊilˊgi͔zῐndzâ – э. л. пильгезэнзэ ‘на его 
ноги’, д. ф. jaki͔tˊ – э. л. якить ‘ты ходил’, д. ф. 
javi͔nˊ – э. л. явинь ‘я разошёлся’, д. ф. Sˊimki͔nav 
– э. л. Симкинав ‘в село Симкино’ [ПМА 3:  
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Маштаков, Паранькина]. Наличие вариации 
фонемы [i͔] является устойчивой чертой в речи 
жителей села Мордовское Давыдово, а также 
в речи информантов сёл Сабаево, Мурань и 
Красная Зорька Кочкуровского района Респу-
блики Мордовия.

В рассматриваемых говорах вокализм не-
первого слога слова строится на основе опре-
делённых фонетических закономерностей. В 
любой позиции в словоформах этих говоров 
наличествует нейтральный гласный [a]. В сло-
вах, где в литературном языке в непервом сло-
ге слова употребляется гласная [o], в этих гово-
рах ему соответствует всегда редуцированный 
гласный. По характеру вокализма непервого 
слога слова анализируемые говоры относят-
ся к говорам с редуцированными гласными. 
Редукция здесь продуктивная, следовательно, 
это – устойчивая черта этих говоров. Наличие 
редукции гласных сближает эти говоры с мок-
шанским языком. 

Гласные конца слова. В говорах сёл Каче-
лай, Мордовское Давыдово, Паракино, Перми-
си зафиксированы следующие гласные конца 
слова: [a], [ä], [â]-образный, ǝ-образный и  
ῐ-образный редуцированные гласные.

В данном диалектном ландшафте в откры-
том слоге конца слова отсутствуют гласные [o] 
и [e] эрзянского литературного языка, вместо 
них появляется [â]-образный редуцированный 
гласный. Наличие представленного гласного 
прослеживается в следующих случаях: 

1) после твёрдых согласных, как парных, так 
и непарных, которым предшествует гласная за-
днего ряда [а]: д. ф. sardâ – э. л. сардо ‘заноза’, 
д. ф. vardâ – э. л. вардо ‘раб’, д. ф. kardâ – э. л. 
кардо ‘хлев’, д. ф. pačâ – э. л. пача ‘хорёк’, д. ф. 
vacâ – э. л. вачо ‘голодный’, д. ф. karčâ – э. л. 
каршо ‘напротив’ [ПМА 1: Ларькина, Силан-
тьева; ПМА 3: Маштаков, Паранькина];

2) после твёрдых парных согласных, кото-
рым предшествуют гласные переднего ряда: 
д. ф. vˊälˊisâ / vˊelˊisâ – э. л. велесэ ‘в селе’, д. ф. 
lˊämˊizâ / lˊеmˊǝzâ – э. л. лемезэ ‘его имя’, д. ф. 
kˊizâ – э. л. кизэ ‘лето’, д. ф. kˊädˊizâ – э. л. ке-
дезэ ‘его кожа’, д. ф. kˊedˊǝzâ – э. л. кедезэ ‘его 
рука’ [ПМА 1: Ларькина, Силантьева; ПМА 3: 
Маштаков, Паранькина].

Конечный [â]-образный редуцированный 
гласный при словоизменении имён существи-
тельных в закрытом слоге переходит в ῐ-образ-
ный или ǝ-образный редуцированный гласный: 

latkâ – latkῐtˊ / latkǝtˊ «этого оврага», načkâ – 
načkῐsˊ / načkǝsˊ «эта сырость», skal – skalῐnk / 
skalǝnk «ваша корова», očkâ – očkῐsˊ / očkǝsˊ 
«это корыто», kurgâ – kurgῐm / kurgǝm «мой 
рот», sur – surῐt / surǝt «твой палец», kˊizâ – 
kˊizῐsˊ / kˊizǝsˊ «это лето» [ПМК]. Для инфор-
мантов говоров сёл Паракино и Качелай харак-
терен ῐ-образный редуцированный гласный, в 
речи информантов сёл Пермиси и Мордовское 
Давыдово употребляется ǝ-образный редуци-
рованный гласный. В данных формах литера-
турного языка выступают гласные [o] и [е].

Обсуждение и заключение
Анализ фонологической системы лингви-

стического ландшафта Присурья позволяет по-
казать особенности системы вокализма эрзян-
ских говоров сёл Паракино, Пермиси, Качелай 
и Мордовское Давыдово. Рассмотренные гово-
ры включают в себя характерные черты двух 
близкородственных языков, которые вырабо-
тали собственные диалектные особенности 
эрзянского языка с элементами мокшанского.

На основе полевого материла определён ин-
вентарь гласных фонем описываемого ландшаф-
та, установлен их фонематический статус, вы-
явлены закономерности употребления гласных 
в различных фонетических условиях, описаны 
особенности гласных фонем первого, непервого 
и последнего слога слова. Рассмотрению под-
верглись отдельные вопросы фонологического 
описания, связанные с разграничением фонем, 
их вариантов и вариаций, редукции гласных.

В анализируемых говорах вокализм перво-
го слога слова богаче, чем вокализм непервого 
и последнего слога слова. Система вокализма 
первого слога слова характеризуется пятью- и 
шестифонемным составом. В говорах сёл Пер-
миси и Мордовское Давыдово наличествует 
пятисоставная система гласных фонем, в гово-
рах сёл Паракино и Качелай шестифонемный 
состав. В последних зафиксирована фонема 
<ä>, которая независимо от фонетического 
окружения имеет достаточно высокую функ-
циональную нагрузку. Она выступает в первых 
и непервых слогах, в абсолютном конце слова 
в следующих позициях: перед мягким соглас-
ным, между мягкими согласными в первом 
слоге слова, между всегда твёрдым заднеязыч-
ным согласным и парным мягким согласным, 
между всегда твёрдыми губными согласными 
и парным мягким согласным, между всегда 
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твёрдыми согласными и довольно редко меж-
ду твёрдым и мягким парными согласными, 
не смягчая при этом впереди стоящий парный 
твёрдый согласный.

В описываемых говорах в непервых слогах 
слова отсутствуют гласные [o], [u], [e], вместо 
них функционируют ῐ-образный и ǝ-образный 
редуцированные гласные. [â]-образный редуци-
рованный гласный зафиксирован только в пози-
ции абсолютного конца слова. Таким образом, в 
анализируемых говорах наряду с гласными пол-
ного образования в непервых слогах слова ши-
роко употребительны редуцированные гласные.

Под влиянием регрессивной аккомодации в 
непервых слогах слова перед губными соглас-
ными [v] и [m] гласные переднего и заднего 
ряда подвергаются лабиализации. Данная тен-
денция прослеживается в именах существи-
тельных – в абсолютной форме (toduv «поду-
шка»), в формах латива и пролатива (lajmuv 
«на пойму», lašmuva «через речку Лашма», 
tˊikšuva «по траве»); в формах наречий (mˊäkuv 
/ mˊeku «обратно»; nˊilˊuv «на четыре части»); 
в финитных и инфинитных глагольных фор-
мах (suvams «входить», mˊijuft «проданный») 
[ПМК].

Сокращения

д. ф. – диалектная форма, м. я. – мокшанский язык, э. д. – эрзянские диалекты, э. л. – эрзянский литературный.
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