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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Влияние сознательного и бессозна-

тельного следования нормам литературного языка, а также контакты 
с носителями других языков приводят к увеличению вариативности 
произношения в диалектах.

В современной диалектологии и ареальной лингвистике в татарском 
языкознании накоплен большой материал, который не включен в «Атлас 
татарских народных говоров», диалектные словари татарского языка, 
справочники и учебные материалы. 

Несмотря на достаточно высокую степень изученности вокализма 
говоров среднего диалекта, динамический характер языковых измене-
ний, особенно в области звукового строя, обусловливает необходимость 
продолжения исследований. Понимание специфики произношения 
играет ключевую роль в описании диалектов. Фонетическая дифферен-
циация, характерная для диалектов, требует углубленного анализа, осо-
бенно в диахроническом контексте. 

Также актуальность исследования приобретает особую значимость 
в современных условиях, когда процессы глобализации, цифровизации 
и развития искусственного интеллекта оказывают существенное влия-
ние на языковые процессы. В условиях активного внедрения речевых 
технологий и систем распознавания речи критически важным стано-
вится понимание произносительных норм и их вариативности. Тради-
ционная граница между нормами литературного языка и диалектными 
особенностями постепенно стирается, орфоэпические стандарты лите-
ратурного языка зачастую теряются. При этом фонетическая вариатив-
ность продолжает оставаться важным маркером территориальной и со-
циокультурной идентификации носителей языка.

Цель исследования: выявить особенности функционирования си-
стемы гласных фонем в говорах среднего диалекта татарского языка, 
установить характер соответствий между современными вариантами 
гласных фонем и древнетюркской вокалической системой.

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
1. провести аудитивную идентификацию ключевых вокалических 

единиц фонетической системы среднего диалекта татарского языка;
2. расшифровать, проанализировать, обработать лингвистический 

материал, собранный автором во время экспедиций в места компактно-
го проживания татар;

3. произвести анализ вокализма говоров среднего диалекта татар-
ского языка, осуществить диахронический анализ фонетической систе-
мы среднего диалекта татарского языка;

4. описать фонетические явления в области гласных в среднем диа-
лекте татарского языка;
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5. провести фоностатистический анализ звуков среднего диалекта 
татарского языка для определения его типологической характеристики 
(консонантный или вокалический тип) на основе соотношения соглас-
ных и гласных фонем.

Объектом исследования является система вокализма среднего диа-
лекта татарского языка, а предметом – варианты гласных фонем гово-
ров этого диалекта в сравнении с древнетюркскими гласными.

Новизна исследования заключается в том, что впервые будет про-
ведено специальное диссертационное исследование системы вокализма 
среднего диалекта татарского языка, в ходе которого будет уточнен фо-
немный состав гласных, а также определена типологическая принад-
лежность среднего диалекта татарского языка. В диссертации впервые 
вводится в научный оборот ранее не известный фонетический материал, 
отражающий результаты полевых и экспериментально-фонетических 
исследований.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
его результаты вносят существенный вклад в развитие теории диа-
лектной и исторической фонетики татарского языка, значительно рас-
ширяют представления о фонологической системе среднего диалекта и 
ее эволюции. Выявленные закономерности развития вокализма имеют 
важное значение для общетюркской сравнительно-исторической фоне-
тики и реконструкции праязыковых состояний.

Теоретические положения и выводы диссертации создают базу для 
сравнительно-типологических исследований языков урало-алтайской 
семьи, способствуя решению вопросов их генетического родства и 
исторических контактов. 

Практическая значимость исследования определяется возмож-
ностью использования его результатов в преподавании теоретических 
курсов и спецкурсов по общему языкознанию, фонетике, диалектоло-
гии тюркских языков и татарского языка в высших учебных заведениях. 
Материалы диссертации могут быть применены при разработке систем 
автоматического распознавания татарской речи, а также при создании 
учебников и учебно-методических пособий по татарской диалектоло-
гии. Прикладная ценность работы заключается также в том, что полу-
ченные результаты и выводы существенно дополнят существующие 
электронные базы данных, в частности, «Электронный атлас татарских 
народных говоров1» и «Электронный атлас диалектов тюркских язы-
ков РФ»2, способствуя созданию более полной картины диалектного 
членения татарского языка и расширению исследований по ареальной 
 лингвистике.

1 URL: https://atlas.antat.ru/;
2 URL: https://dialects.altaica.ru/
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Основные методы исследования включают описательный метод, 
статистический метод, теоретический анализ, хронологический метод, 
фонологический анализ, историко-сравнительный метод и ареально-
лингвогеографический подход. Важную роль играет также использова-
ние различных видов полевой деятельности, таких как анкетирование, 
опросы и аудиовизуальная фиксация данных.

Научно-методологической, теоретической базой послужили 
научные труды зарубежных и отечественных лингвистов по обще-
му языкознанию, общей фонетике, диалектологии и лексикографии 
(труды Р. И. Аванесова, В. Б. Касевича, С. В. Князева, С. В. Кодзасо-
ва, О. Н. Морозовой, С. К. Пожарицкой, Н. С. Трубецкого и др.); по 
тюркологии и реконструкции древнетюркской фонетической системы 
(работы А. В. Дыбо, Дж. Клоусона, И. В. Кормушина, О. А. Мудрака, 
В. М. Наделяева, Ф. Ш. Нуриевой, Э. В. Севортяна, Э. Р. Тенишева, 
Н. С. Уртегешва, А. М. Щербака, М. Эрдаля и др.,); по татарской фо-
нетике, по диалектам и диалектной фонетике татарского языка (труды 
Л. Ш. Арсланова, У. Ш. Байчуры, Ф. С. Баязитовой, В. А. Богородиц-
кого, М. Р. Булатовой, Н. Б. Бургановой, Л. З. Заляя, Э. Х. Кадировой, 
Л. Т. Махмутовой, Д. Б. Рамазановой, З. Р. Садыковой, М. Р. Саттаровой, 
Г. К. Хадиевой, Т. Х. Хайрутдиновой, Ф. С. Хакимзянова, Г. Ш. Шара-
фа, Ф. Ю. Юсупова, Г. К. Якуповой и др.).

Источниками и материалами диссертационного исследования 
Источниками и материалами диссертационного исследования послу-
жили диктофонные записи, блокноты экспедиций, полевые материалы 
автора, собранные во время экспедиций в места компактного прожива-
ния татар – носителей среднего диалекта татарского языка; материалы 
исследований и сведения из трудов по диалектологии (Л. Ш. Арсланова, 
Ф. С. Баязитовой, М. Р. Булатовой, Н. Б. Бургановой, Э. Х. Кадировой, 
Л. Т. Махмутовой, Д. Б. Рамазановой, З. Р. Садыковой, М. Р. Саттаровой, 
Т. Х. Хайрутдиновой, Ф. Ю. Юсупова и др.), фонетике, исторической 
фонетике, грамматике древнетюркского, татарского и других тюркских 
языков. Также мы опирались на электронную версию атласа татарских 
народных говоров, коллективную монографию «Татарские народные го-
воры» – первую книгу (2008), диалектные, лингвистические и энцикло-
педические словари, справочники, лингвистические онлайн-ресурсы; 
«Атлас татарских народных говоров» (2015). Материал взят также из 
архивных материалов, хранящихся в Институте языка, литературы и ис-
кусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан. Часть 
примеров получена из наблюдений за живой речью носителей татар-
ского языка в условиях реальной коммуникации в бытовых ситуациях 
(речь жителей сел, аккаунты в социальных сетях блогеров жителей сел 
и т. д.).
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Поскольку речевая реализация фонем древнетюркского языка не 
сохранилась, в работе мы опирались на фонологические реконструк-
ции, представленные в трудах ведущих тюркологов: А. В. Дыбо3,  
Л. З. Заляя4, Дж. Клоусона5, И. В. Кормушина6, Ф. М. Хисамовой7, 
А М. Щербака8, М. Эрдаля9, а также на материалы книги «Сравнитель-
но-историческая грамматика тюркских языков» под редакцией Э. Р. Те-
нишева (1984)10.

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Всего в среднем диалекте татарского языка 13 гласных фонем: /а/, 

/а*/, /æ/, /о/, /o*/ /ø/, /u/, /ʏ/, /ɤ/, / ɤ*/, /e/, /ɜ/, /i/. Заимствованные фонемы 
в среднем диалекте татарского языка рассматриваются как часть общей 
фонологической системы;

2. В говорах среднего диалекта татарского языка обнаружены ранее 
неописанные звукотипы – дуфоны, характеризующиеся как лабиализо-
ванные гласные; 

3. Обнаружены смягченные заднерядные гласные, которые на пись-
ме обозначаются графемами переднего ряда: гласная /u/ – «ү»;

4. Татарский язык входит в группу вокалических языков мира в силу 
преобладания вокалического ряда звуков (гласные + сонорные соглас-
ные) над шумными согласными. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается приме-
нением методов, верифицирующих выносимые на защиту положения, 
апробацией результатов в научных конференциях и семинарах, публи-
кацией в научных журналах.

Апробация работы. Основные положения диссертации были из-
ложены на 25 научно-практических конференциях (международных – 
22, всероссийских – 3): Казань (2018–2025); Уфа (2018); Анкара (2018); 
Анталия (2019); Благовещенск (2025), Махачкала (2019, 2020); Новоси-
бирск (2019, 2024); Барнаул (2019); Томск (2019); Новокузнецк (2020); 

3 Дыбо А. В. Лингвистические контакты ранних тюрков. Лексический фонд. 
Пратюркский период. М., 2007. 222 с.

4 Җәләй Л. Җ. Татар теленец тарихи фонетикасы буенча материаллар. Казан: 
Таткнигоиздат, 1954. 108 б.

5 Gerard Leslie Makins Clauson. An Etimological Dictionary of pre-thirteenth-
century Turkish. Oxford: Clarendon Press, 1972. 1034 p.

6 Кормушин И. В. Тюркские енисейские эпитафии: грамматика, текстология. 
М.: Наука, 2008. 342 с.

7 Хисамова Ф. Г. Татар теленең тарихи грамматикасы: Фонетика. Морфология. 
Казан: Татар. кит. нәшр., 2017. 183 б.

8 Щербак А.М. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л.: Наука, 1970. 
204 с.

9 Erdal M. Grammar of Old Turkic. Leiden, Brielle, 2004. 583 p.
10 Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: фонетика / 

Э. Р. Те нишев, Л. С. Левитская, Л. А. Покровская и др. М.: Наука, 1984. 488 с.
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Блумингтон (США) (2020); Нукус (Каракалпакстан) (2020); Москва 
(2021, 2024); Абакан (Хакасия) (2021, 2023); Нииде (Турция) (2022), Пя-
тигорск (2022), Улан-Удэ (2022), Тула (2024), Иркутск (2024), Грозный 
(2025), Якутск (2025). 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 
33 печатных работ, из них 6 статей в журналах, входящих в список из-
даний, рекомендуемых ВАК. Материалы диссертации обсуждались на 
расширенном заседании отдела ареальной лингвистики Института язы-
ка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республи-
ки Татарстан.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка использованной литературы, 19 таблиц, 27 рисун-
ков, 3 приложений. Общий объем диссертации 207 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснованы актуальность и научная новизна исследо-

вания, определены объект, предмет, цель и задачи, методологическая ос-
нова исследования, раскрыты теоретическая и практическая значимость 
работы, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, 
описана апробация результатов исследования, структура и объем дис-
сертации.

В первой главе «История изучения вокализма среднего диалекта 
татарского языка» анализируются научные работы, служащие осно-
вой для исследования фонетических характеристик говоров среднего 
 диалекта татарского языка, в настоящий момент их количество состав-
ляет 29. 

Исследованы работы, охватывающие период от начала XIX века до 
современности.

Научные исследования классифицируются на отдельные периоды. 
Становление и развитие диалектологии в татарском языкознании можно 
разделить на 5 периодов: 1) дореволюционный, 2) до конца 50-х годов 
ХХ века; 3) с конца 50-х до конца 80-х годов ХХ века; 4) с конца 80-х 
годов по конец ХХ века; 5) новейший период – начало XXI века, связан-
ный с развитием ареальных исследований и компьютерных технологий 
(методов).

Первые сведения о звуках татарского языка и описание произно-
шения в татарском языке можно найти в грамматиках, разговорниках 
XVIII – начала XX веков Г. Алпарова, Дж. Валиди, И. Гиганова, Г. Мах-
мудова, К. Насыри, Г. Нугайбека, В. В. Радлова, А. Троянского, С. Халь-
фина и др. Эти исследования дают сведения о звуках татарского языка, 
об интонации, ударении, звуковых явлениях. 

Фонетическую систему среднего диалекта татарского языка изуча-
ли: Л. Ш. Арсланов, А. Ш. Афлетунов, Ф. С. Баязитова, М. Р.  Булатова, 
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Н. Б. Бурганова, Л. З. Заляй, Л. Т. Махмутова, Г. Ф. Мухаметова, 
Д. Б. Рамазанова, З. Р. Садыкова, М. Р. Саттарова, Т. Х. Хайрутдинова, 
А. Я. Хусаинова, Ф. Ю. Юсупов, Г. К. Якупова и др. По исторической 
фонетике татарского языка, звуковому строю литературного татарского 
языка, разговорной речи, диалектов татарского языка есть исследова-
ния у Г. Р. Галиуллиной, Л. З. Заляя, Э. Х. Кадировой, Ф. Ш. Нуриевой, 
Г. Ф. Саттарова, Д. Д. Сулеймановой, М. Р. Хабибуллиной, А. Я. Хусаи-
новой, Ф. Ю. Юсупова и др. 

Сегодня диалектологические и фонетические исследования продол-
жают специалисты отдела ареальной лингвистики ИЯЛИ им. Г. Ибраги-
мова АН РТ: А. К. Булатова, М. Р. Булатова, О. Р. Хисамов, Л. Г. Хаби-
буллина и А. Я. Хусаинова. Исследованием диалектов и фонетических 
особенностей татарского языка занимаются специалисты Казанского 
федерального университета (М. Р. Саттарова, Г. К. Хадиева), других 
 вузов (Р. С. Барсукова), Института языкознания РАН (А. В. Дыбо), спе-
циалисты из Башкортостана (И. С. Насипов) и др.

В первом разделе главы «Проблемы, рассматриваемые в обще-
тюркской исторический фонетике в области вокализма» рассмотре-
ны исследования в области тюркской исторической фонетики, которые 
развиваются в двух основных направлениях. Первое направление со-
средоточено на реконструкции фонетической системы древнетюркских 
памятников, включая определение первичных звуков и фонетических 
процессов. Второе направление представлено сравнительно-историче-
скими исследованиями, рассматривающими фонетические явления как 
в синхронном, так и в диахронном аспектах. 

Древнетюркские письменные памятники стали объектом присталь-
ного внимания целой плеяды выдающихся отечественных и зарубеж-
ных тюркологов: А. В. Дыбо, В. В. Радлова, В. Томсена, М. Эрдаля и др. 
Результаты их фундаментальных исследований нашли отражение в соз-
дании этимологических словарей тюркских языков, в разработке научно 
обоснованных реконструкций вокалической системы древнетюркского 
языка, что заложило прочную основу для дальнейшего развития исто-
рической тюркологии. 

В разделе 1.2 «Краткая история татарской диалектологии» 
рассмотрены основные этапы становления и развития татарской диа-
лектологии как самостоятельной научной дисциплины. С момента 
первых наблюдений над диалектными особенностями татарского 
языка в XIX веке (работы И. Гиганова, А. Троянского, К. Насыри) и 
вплоть до становления системного подхода к исследованию диалектов 
в XX столетии данная область лингвистики претерпела значительные 
изменения как в методологической, так и в теоретической плоскостях. 
Важную роль в развитии татарской диалектологии сыграли такие вы-
дающиеся ученые, как Л. Ш. Арсланов, Л. З. Заляй, Ф. С.  Баязитова, 
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Н. Б. Бурганова, Л. Т. Махмутова, Д. Б. Рамазанова, З. Р. Садыкова, 
Д. Г. Тумашева, Т. Х. Хайрутдинова, Ф. Ю. Юсупов и др. Их основопо-
лагающие труды позволили определить ключевые диалекты татарского 
языка, составить диалектологические словари и атласы, разработать 
научную классификацию говоров, описать фонетические, морфологи-
ческие и лексические характеристики диалектов. Современный период 
развития татарской диалектологии отличается углубленным исследо-
ванием отдельных языковых феноменов, внедрением инновационных 
исследовательских методик, включая использование компьютерных 
технологий, а также расширением географического охвата диалектоло-
гических изысканий. 

В разделе 1.3 «Степень изученности фонетики среднего диа-
лекта татарского языка» представлен анализ научных публикаций, 
который свидетельствует о том, что фонетическая система среднего ди-
алекта татарского языка всегда привлекала внимание исследователей. 
Многолетние изыскания привели к существенным результатам в обла-
сти описания и систематизации фонетических характеристик данного 
диалекта.

Термин «средний диалект» был введен в научный оборот в 1940-х 
годах XX века благодаря работам Л. З. Заляя. Сегодня этот диалект 
включает 29 говоров, распространенных преимущественно в централь-
ных регионах Российской Федерации. Фонетические свойства диалекта 
являются основой литературного татарского языка.

Ключевые достижения в изучении фонетики среднего диалекта 
включают:

– идентификацию уникальных фонетических явлений и закономер-
ностей;

– определение ключевых различий между средним диалектом и ли-
тературным языком, а также другими диалектами;

– разработку классификации говоров на основе фонетических кри-
териев.

Тем не менее, несмотря на обширность проведенных исследований, 
отдельные аспекты фонетической системы среднего диалекта нуждают-
ся в дальнейшем изучении. Среди них:

– недостаточная изученность исторических процессов развития фо-
нетической системы;

– важность создания исчерпывающего, обобщенного фонетического 
описания всех говоров среднего диалекта.

Следовательно, хотя фонетика среднего диалекта татарского языка 
и достигла высокой степени изученности, остаются нерешенные вопро-
сы, требующие дальнейших научных изысканий с применением совре-
менных методов и подходов.
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Раздел 1.4 «Историческая фонетика татарского языка: обзор 
исследований» посвящен детальному анализу трудов по исторической 
фонетике татарского языка. Установлено, что формирование фонетиче-
ской системы татарского языка неизменно находилось в центре внима-
ния ученых, пройдя долгий путь эволюции, от начальных наблюдений 
над звуковым строем до современных фундаментальных исследова-
ний. Особенную значимость имеют труды, посвященные сравнитель-
но-историческому анализу фонетических явлений, благодаря которым 
удается проследить трансформационные процессы звуковой системы 
татарского языка. Накопленные теоретические и практические дан-
ные свидетельствуют о том, что изучение языка, его структуры и за-
кономерностей развития невозможно без глубокого знания историче-
ской фонетики, являющейся ключевым инструментом для понимания 
текущего состояния татарского языка и предсказания его дальнейшей 
 динамики.

Таким образом, вокализм среднего диалекта татарского языка рас-
сматривается в контексте общетюркской фонетики, общей, историче-
ской и диалектной фонетики татарского языка.

Вторая глава «Характеристика гласных звуков среднего диа-
лекта татарского языка» посвящена анализу системы вокализма гово-
ров среднего диалекта татарского языка, где рассматриваются количе-
ственные и качественные характеристики гласных фонем. 

Внимание уделено проблеме отсутствия консенсуса среди иссле-
дователей касательно количества гласных в татарском языке. В разных 
научных работах указывается наличие от 9 до 13 гласных. Одним из 
ключевых вопросов выступает влияние заимствований, особенно из 
русского языка, на фонетическую и фонологическую системы татар-
ского языка. Возникает необходимость исследовать процесс адаптации 
заимствованных звуков и их интеграцию в общую фонологическую си-
стему татарского языка, что приводит к усложнению.

Среди лингвистов существует разное мнение относительно ко-
личества гласных фонем в древнетюркском и татарском языках: от 8 
до 9 в древнетюркском языке11, от 9 до 13 в литературном татарском  

11 Айдаров Г. А. Язык орхонских памятников древнетюркской письменности 
VIII век. Алма-Ата: Наука, 1971. 40 с.; Фасеев Ф. С. Вокализм татарского языка в 
синхронии и диахронии // К формированию языка татар Поволжья и Приуралья. 
Казань: ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, 1985. С. 99–105; Нуриева Ф. Ш. Борынгы төрки 
тел: Орхон-енисей язмалары теле (VII–VIII гасырлар): югары уку йортлары өчен 
дәреслек. Казан: Казан университеты нǝшрияты, 2007. 13 б.; Кормушин И. В. Тюрк-
ские енисейские эпитафии: грамматика, текстология. М.: Наука, 2008. 173 с.; Хи-
самова Ф. Г. Татар теленең тарихи грамматикасы: Фонетика. Морфология. Казан: 
Татар. кит. нәшр., 2017. 16 б.
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языке12. Этот процесс обусловлен влиянием языковых контактов, при-
водящих к появлению заимствованных фонем. Так, в фонологическую 
систему татарского языка вошли гласные /о*/, /ɤ*/, /ɜ*/. 

Раздел 2.1 «Фонемный состав среднего диалекта татарского 
языка» посвящен анализу вокализма среднего диалекта татарского 
 языка.

Вокализм среднего диалекта татарского языка представляет собой 
систему, включающую как исконные тюркские, так и заимствованные 
гласные фонемы: /a/, /а*/, /u/, /о/, /o*/, /ɤ/, /ɤ*/, /æ/, /i/, /ʏ/, /ɜ/, /е/, /ø/. Глас-
ные различаются по ряду, подъему, участию губ. Система сохраняет осо-
бенности тюркского вокализма, диалектные особенности произношения 
и отражает влияние окружающих языков. Фонетические процессы, та-
кие как ассимиляция и сингармонизм, играют значительную роль в фор-
мировании уникальной картины вокализма, отражающей как историче-
ские, так и современные тенденции развития языка. 

В подразделе «Гласные заднего ряда /a/, /а*/, /u/, /о/, /o*/, /ɤ/, /ɤ*/ 
среднего диалекта татарского языка» анализируются гласные задне-
го ряда. Установлено, что гласная /a/ представлена двумя основными 
вариантами – нелабиализованным и лабиализованным, что характерно 
для большинства говоров среднего диалекта татарского языка. Также 
есть гласная /а*/, заимствованная из русского языка, которая встреча-
ется в следующих словах: «ВКонтакте» (название социальной сети), 
сайт, лайк, лак, «Телеграм» (название приложения), пластик и т. д. По 
своей характеристике совпадает с описанием русской гласной: неогу-
бленная гласная среднего ряда нижнего подъема. Этот вариант бытует 
параллельно с татарской /а/, произношение зависит от носителя говора 
среднего диалекта татарского языка. Анализ древнетюркских корней с 
гласной /a/ показал, что в большинстве случаев она сохраняется в татар-
ском языке. Выяснено, что формирование огубленных вариантов глас-
ных связано с влиянием булгарского и финно-угорских ( марийского, 

12 Насыйри К. Әнмүзәҗ. Казань: Типо-литография Имп. ун-та, 1895. 3 б.; 
Алпаров Г. Х. Шәкли нигездә татар грамматикасы (Телебезне гыйльми тикшерү 
юлында бер тәҗрибә) (Формальная грамматика татарского языка). Казан: Татиздат, 
1926. 16 б.; Богородицкий В. А. Введение в татарское языкознание в связи с дру-
гими тюркскими языками. Изд. 2-е, испр. и доп. Казань: Татгосиздат, 1953. 22 с.; 
Шакирова Р. Ф. Хәзерге татар теле фонетикасына кереш. Казан: Таткнигоиздат, 
1954. 10 б.; Байчура У. Ш. Звуковой строй татарского языка: Экспериментально-
фонетический очерк. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1959. Ч. I. 18 с.; Щербак А. М. 
Сравнительная фонетика тюркских языков. Л.: Наука, 1970. 20 с.; Салимов Х. Х. 
Спектральный анализ татарских гласных: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / Са-
лимов Халил Халимович. Казань, 1974. 18 с.; Татар грамматикасы / проект җит. 
М. З. Зәкиев; ред. Ф. М. Хисамова. Казан: ИЯЛИ, 2015. Т. 1. 14 б.; Ибрагимов Т. И. 
Звуковой строй татарского языка: социолингвистический и прикладные аспекты. 
Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2021. 14 с.
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удмуртского) языков13. Также экспериментально проанализирована ла-
биализация гласной /а/ в мензелинском говоре среднего диалекта татар-
ского языка. Сделан вывод, что эти гласные являются дуфонами14 – со-
стоят из двух компонентов, но передаются одной графемой. 

Варианты гласной /u/ в среднем диалекте татарского языка включа-
ют два основных типа: задний ряд и смягченные варианты заднего ряда. 
Исследования показали, что в некоторых говорах происходит замена 
гласной /u/ на /o/, /i/ или /ɤ/15, что зависит от положения гласной в слове 
и возраста информанта. Замена гласной /u/ на /о/ наиболее характерна 
для речи старшего поколения. В ряде случаев гласная /u/ соответствует 
древнетюркским гласным *о и *а, а также *u.

Фонема /о/ в среднем диалекте татарского языка в большинстве слу-
чаях соответствует литературной /о/, в некоторых говорах соответствует 
гласным /u/16 и /ɤ/17, древнетюркским *о, *е, *ï и *u. Заимствованная 
гласная /о/ артикуляционно отличается от базовой. 

Фонема /ɤ/ демонстрирует широкую вариативность в зависимости 
от региона и фонетического контекста. В некоторых говорах она соот-
ветствует литературной /о/18, а в других – /а/ или /i/19. Гласная /ɤ/ часто 
фиксируется в словах, в которых в древнетюркском были гласные *u и 
*a, реже – *ï, и *i. 

В подразделе «Гласные переднего ряда /æ/, /i/, /ʏ/, /ɜ/, /ɜ*/, /ø/ 
среднего диалекта татарского языка» анализируются гласные перед-
него ряда. 

13 Җәләй JI. Җ. Татар теленец тарихи фонетикасы буенча материаллар. Казан: 
Таткнигоиздат, 1954. 10 б.; Бурганова Н. Б. Из истории формирования фонетиче-
ских особенностей татарских говоров Заказанья // Источниковедение и история 
тюркских языков. Казань, 1978. С. 76–95; Хакимзянов Ф. С. Эпиграфические па-
мятники Волжской Булгарии и их язык. М.: Наука, 1987. 19 с.; Хабибуллина М. Р. 
Характеристика изоглосс вариантов фонемы [/a] в татарском лингвистическом про-
странстве: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / Хабибуллина Мадина Рашидовна. 
Казань, 2002. 17 с.

14 Уртегешев Н. С. Ранее не описанный тип гласных: дуфоны // Языки и фольк-
лор коренных народов Сибири. 2022. № 1 (вып. 43). С. 73–81.

15 Махмутова Л. Т. Бастанский говор татарского языка // Материалы по та-
тарской диалектологии. Казань: Таткнигоиздат, 1974. Т. 3. С. 29–47; Татар халык 
сөйләшләре: Ике китапта: Беренче китап / Ф. С. Баязитова, Д. Б. Рамазанова, 
Т. Х. Хәйретдинова һ. б. Казан: Мәгариф, 2008. 463 б.

16 Татар халык сөйләшләре: Ике китапта: Беренче китап / Ф. С. Баязитова, 
Д. Б. Рамазанова, Т. Х. Хәйретдинова һ. б. Казан: Мәгариф, 2008. 463 б.

17 Заляй Л.З. Средний диалект татарского языка: автореф. дис. ... д-ра филол. 
наук / Залялетдинов Латыф Заляутдинович. Казань, 1954. 26 с.

18 Булатова М.Р. Курмантауский говор среднего диалекта татарского языка в эт-
нолингвистическом аспекте. Казань: Магариф – Вакыт, 2016. 384 с.

19 Атлас татарских народных говоров / отв. ред.: Д.Б. Рамазанова, Т. Х. Хайрут-
динова. Изд. 2-е, доп. и перераб. Казань: ИЯЛИ, 2015. 632 с.
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В среднем диалекте татарского языка наблюдается вариативность в 
произношении гласных переднего ряда, таких как /æ/, /i/, /ʏ/, /ɜ/, /ɜ*/, /ø/. 
Произношение этих гласных зависит от конкретного говора, фонетиче-
ского контекста и взаимодействия с соседними звуками. Многие глас-
ные переднего ряда в среднем диалекте татарского языка соответствуют 
древнетюркским гласным, что указывает на глубокие исторические кор-
ни современного вокализма. 

Фонема /æ/ в среднем диалекте татарского языка широко распро-
странена и часто встречается в исконно татарских словах, а также в за-
имствованиях. В разных говорах наблюдается вариативность в произ-
ношении фонемы /æ/: в нукратском, астраханском и красноуфимском 
говорах /æ/ может сужаться до /ɜ/ или переходить в узкую гласную /i/20. 
Часто /æ/ соответствует /i/ в большинстве говоров21, встречаются также 
соответствия /ø/ и /ɜ/22, что указывает на гибкость этой фонемы в раз-
личных фонетических контекстах. 

Фонема /æ/ встречается в словах, заимствованных из русского язы-
ка, где она заменяет фонему /а/; соответствует древнетюркским гласным 
*ä, *а, *ü и *е, что указывает на эволюцию вокализма. Соответствие ши-
рокой /æ/ узкой /i/ свойственно большинству говоров татарского  языка.

Фонема /i/ также произносится как в литературном татарском язы-
ке, но в некоторых говорах, например, в учалинском, пермском, наблю-
дается соответствие /i/ ~ /a/, что расширяет вариативность фонемы23. 
 Соответствия фонемы /i/ древнетюркским гласнымы следующие: *ä, *i, 
*ï и *ü, что свидетельствуют о глубоких исторических связях.

Фонема /ʏ/ в среднем диалекте татарского языка сохраняет стабиль-
ность в большинстве говоров, соответствуя литературному варианту. 
Однако в некоторых говорах наблюдаются замены на другие гласные, 
на гласную /æ/ – в астраханском говоре24, на гласную /ø/ – в сафакуль-
ском, ичкинском говорах, нукратском, астраханском и бастанском   

20 Рамазанова Д. Б. Әстерхан сөйләшенең юрт урынчылыгы / Милли-мәдәни 
мирасыбыз: Әстерхан (Фәнни экспедицияләр хәзинәсеннән; унберенче китап). Ка-
зан, 2017. С. 53–122. 

21 Татар халык сөйләшләре: Ике китапта: Беренче китап / Ф. С. Баязитова, 
Д. Б. Ра мазанова, Т. Х. Хәйретдинова һ. б. Казан: Мәгариф, 2008. 156, 357 бб.; Юсу-
пов Ф. Й. Казан татарлары шивәсе. Казан: Татар. кит. нәшр., 2023. 714 б.

22 Баязитова Ф. С. Нократ сөйләше. Рухи мирас: гаилә-көнкүреш, йола терми-
нологиясе һәм фольклор. Казан: Дом печати, 2006. 240 б.

23 Юлдашев А. А. Язык тептярей: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.00.00 / 
Юлдашев Ахнеф Ахметович. М., 1950. 8 с.; Татар халык сөйләшләре: Ике китапта: 
Беренче китап / Ф. С. Баязитова, Д. Б. Рамазанова, Т. Х. Хәйретдинова һ. б. Казан: 
Мәгариф, 2008. 179 б. 

24 Татар халык сөйләшләре: Ике китапта: Беренче китап / Ф.С. Баязитова, 
Д. Б. Рамазанова, Т. Х. Хәйретдинова һ. б. Казан: Мәгариф, 2008. 394 б.
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говорах25. Гласная /ʏ/ среднего диалекта татарского языка соответствует 
древнетюркской гласной *ö, многие слова с /ʏ/ восходят к пратюркским 
формам с *ö, что указывает на глубокие исторические корни данной 
 фонемы.

Произношение фонемы /ø/ считается особенностью среднего диа-
лекта татарского языка, которое было заимствовано в литературный 
татарский язык. В некоторых говорах (например, в нукратском26, тар-
ханском, дубъязском27) наблюдается делабиализация гласной /ø/, что 
приводит к замене на неогубленную фонему /ɜ/, или фиксируется каче-
ственная редукция в узкий /ʏ/, что подчеркивает региональные разли-
чия в произношении. Кроме того, отмечаются соответствия /ø/ гласным 
/o/, /æ/. Гласная /ø/ среднего диалекта татарского языка соответствует 
древнетюркской гласной *ü.

В целом, гласные переднего ряда в среднем диалекте татарского 
языка демонстрируют значительную вариативность и зависимость от 
конкретных говоров, фонетического контекста и взаимодействия с со-
седними звуками. 

В разделе 2.2 «Фонетические явления в области гласных в го-
ворах среднего диалекта татарского языка» детально описываются 
особенности ассимиляции и сингармонизма в татарском языке, акцен-
тируется внимание на различиях между литературным языком и разны-
ми говорами среднего диалекта. 

Комбинаторные изменения в вокализме татарского языка занимают 
центральное место, среди которых выделяется ассимиляция – процесс 
артикуляционного уподобления звуков в речевом потоке. Ассимиляция 
формирует уникальные фонетические особенности различных диалек-
тов татарского языка. 

В подразделе 2.2.1 «Комбинаторные изменения гласных в сред-
нем диалекте татарского языка» описываются различные фонетиче-
ские процессы. Согласно правилам татарского языка, в словах должны 
соблюдаться губная и небная гармонии, однако в литературном языке 
имеются исключения: сложные слова, местоимения и заимствования. 
Данное правило распространяется и на говоры среднего диалекта та-
тарского языка, но в диалектизмах возможны нарушения палатальной 
гармонии. Слова, не подчиняющиеся палатальной гармонии, подразде-
ляются на три категории: исконно татарские слова – простые и слож-
ные, и заимствования. Местоимения, нарушающие палатальную гармо-

25 Татар халык сөйләшләре: Ике китапта: Беренче китап / Ф. С. Баязитова, 
Д. Б. Рамазанова, Т.Х. Хәйретдинова һ.б. Казан: Мәгариф, 2008. 168, 335, 382, 
394 бб.

26 Баязитова Ф.С. Нократ сөйләше. Рухи мирас: гаилә-көнкүреш, йола термино-
логиясе һәм фольклор. Казан: Дом печати, 2006. 240 б.

27 Татар халык сөйләшләре: Ике китапта: Беренче китап / Ф. С. Баязитова, 
Д. Б. Рамазанова, Т. Х. Хәйретдинова һ. б. Казан: Мәгариф, 2008. 24, 78 б.
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нию в литературном татарском языке, могут иметь различные варианты 
произношения: [miŋa] или [miŋæ] (‘мне’). Существует гипотеза, изло-
женная в «Сравнительно-исторической грамматике тюркских языков», 
согласно которой гласный звук [i] сочетается как с вокальными настрой-
ками переднего, так и заднего рядов, аналогичная ситуация в хакасском 
языке, где присутствует нейтральнорядный гласный28.

В диалекте проявляются разные фонетические процессы, обуслов-
ленные взаимным влиянием звуков в речевом потоке. Ассимиляция 
гласных реализуется как в прогрессивной, так и в регрессивной формах, 
отражая общие закономерности тюркской фонетики. Редукция гласных 
в безударных слогах нередко приводит к качественным изменениям 
звуков или их полной утрате. Важнейшей чертой является сингармо-
низм, проявляющийся как в пределах корня слова, так и при добавлении 
аффиксов. Эти фонетические явления сохраняют традиционные черты 
литературного языка и одновременно развивают специфические диа-
лектные особенности.

В подразделе 2.2.2 «Позиционные изменения гласных» охваты-
ваются варианты позиционных изменений гласных в среднем диалекте 
татарского языка. Протетические гласные возникают для предотвраще-
ния нехарактерных для татарского языка сочетаний согласных, а также 
перед определенными согласными, например, [r], с которых не могут 
начинаться слова, и в заимствованиях для облегчения артикуляции. 
Почти во всех говорах среднего диалекта татарского языка отмечены 
случаи редукции гласных, что объясняется стремлением к ускоренно-
му и упрощенному произношению в диалектной речи. Следовательно, 
позиционные изменения гласных в среднем диалекте татарского языка 
представляют собой комплексное явление, обусловленное как внутрен-
ними языковыми закономерностями, так и влиянием внешних факторов.

В разделе 2.3 «Фоностатистика вокализма среднего диалекта 
татарского языка» исследуется фоностатистика вокализма среднего 
диалекта татарского языка. Показано, что частота встречаемости фонем, 
таких как гласные и согласные, является важным фактором для понима-
ния звуковой картины языка. Татарский язык относится к группе вока-
лических языков мира в силу преобладания вокалического ряда звуков 
(гласные + сонорные согласные) над шумными согласными. Статисти-
ческие данные показывают, что гласные и сонорные составляют 67 % 
от общего объема фонем, что подтверждает вокалический характер та-
тарского языка. Исследование подчеркивает важность статистического 
подхода в языкознании и открывает перспективы для дальнейшего из-
учения фонологической системы татарского языка. 

28 Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: региональные ре-
конструкции / Э. Р. Тенишев, Г. Ф. Благова, Э. А. Грунина; отв. ред. Э. Р. Тенишев. 
М.: Наука, 2002. 113 с.
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Этот анализ помог определить объективные показатели субъектив-
ного восприятия мелодичности и мягкости татарского языка.

В заключении представлены основные выводы исследования 
гласных фонем в среднем диалекте татарского языка, их соответствие 
древнетюркским гласным и результаты фоностатистического анализа. 
Подчеркнута важность изучения фонетических особенностей говоров 
для диалектологии. Приведен обзор развития татарской диалектологии, 
включая этапы ее периодизации. Рассмотрены фундаментальные труды 
по изучению звукового строя татарского языка начиная с XVIII века, и 
вклад современных исследователей. Особый интерес представляют ис-
следования в области ареальной лингвистики.

Последние исследования выявили 13 гласных фонем в среднем диа-
лекте татарского языка. Выделены наиболее частые звукосоответствия 
и тенденции в изменении гласных. Предложено использовать экспери-
ментально-фонетические методы и компьютерные программы для даль-
нейшего анализа.

Позиционные изменения гласных объясняются как внутренними за-
кономерностями языка, так и внешними факторами. Подчеркнуты осо-
бенности ассимиляции, сингармонизма и редукции гласных, характер-
ные для среднего диалекта татарского языка.

Выводы по проделанной научной работе следующие:
1. Периодизация развития татарской диалектологии включает пять 

основных этапов:
– дореволюционный период;
– период до конца 50-х годов ХХ века;
– период с конца 50-х до конца 80-х годов ХХ века;
– период с конца 80-х годов по конец ХХ века;
– новейший период (начало XXI века), характеризующийся развити-

ем ареальных исследований и внедрением компьютерных технологий.
2. Структурная характеристика среднего диалекта представлена 

29 говорами, каждый из которых обладает специфическими фонетиче-
скими особенностями, но имеет общие свойства, близкие к литератур-
ному татарскому языку.

3. Основы изучения звукового строя татарского языка были заложе-
ны в грамматических трудах и разговорниках XVIII – начала XX веков 
(работы Г. Алпарова, Дж. Валиди, И. Гиганова, Г. Махмудова, К. Насы-
ри и др.). Эти исследования содержат ценные сведения о фонетической 
системе татарского языка, включая особенности интонации, ударения и 
различных звуковых явлений.

4. Значительный вклад в исследование звуковой системы средне-
го диалекта внесли такие ученые, как Л. Ш. Арсланов, Ф. С. Баязи-
това, Н. Б. Бурганова, Л. З. Заляй, Э. Х. Кадирова, Л. Т. Махмутова, 
Д. Б. Рамазанова, М. Р. Саттарова, З. Р. Садыкова, Т. Х. Хайрутдинова, 
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Ф. Ю. Юсупов и др. Историческая фонетика татарского языка получила 
широкое освещение в трудах Р. Г. Ахметьянова, Л. З. Заляя, Ф. Ш. Ну-
риевой, Ф. С. Фасеева, Ф. М. Хисамовой и других исследователей.

5. Активную работу в области ареальной лингвистики ведут специ-
алисты ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ (А. К. Булатова, М. Р. Булатова, 
О. Р. Хисамов, А. Я. Хусаинова и др.), Казанского федерального универ-
ситета (Ф. Ю. Юсупов, М. Р. Саттарова и др.).

6. Последние данные записей образцов речи носителей среднего 
диалекта татарского языка показывают, что заимствованные фонемы 
прочно вошли в народный язык, в среднем диалекте татарского языка 
13 гласных фонем: /а/, /а*/, /æ/, /о/, /о*/, /ø/, /u/, /ʏ/, /ɤ/, /ɤ*/, /ɜ/, /ɜ*/, /i/. 

7. Наиболее часто встречающиеся звукосоответствия в говорах 
среднего диалекта татарского языка такие: [æ] ~ [i], [a] ~ [ɤ], [ɜ] ~ [i], 
[o] ~ [u], [u] ~ [o], [ø] ~ [ʏ], [ʏ] ~ [ø], [æ] ~ [i], [i] ~ [æ], [æ] ~ [ɜ], [a] ~ [ɤ], 
[ɤ] ~ [a].

8. Во всех говорах есть явление смещения гласных из одного ряда в 
другой, это преимущественно гласные /а/, /æ/.

9. Распространена протеза – вставка гласного между двумя соглас-
ными, вставка гласного перед согласными в заимствованных словах: из 
русского языка, когда несколько согласных рядом, из арабского языка, 
когда слово начинается на /r/. 

10. Татарский язык входит в группу вокалических языков мира в 
силу преобладания вокалических рядов (гласные + сонорные соглас-
ные) над шумными согласными. Теоретическая возможность встречае-
мости гласных фонем больше, чем у согласных. Модель татарской речи: 
преобладание двухсложных или трехсложных слов с одинаковым рас-
пределением заднерядных и переднерядных гласных с преобладанием 
вокалического сегмента.

11. Выявлены новые звукотипы – дуфоны – состоящие из двух ком-
понентов: [о̑ɑ], которые считались огубленными гласными. Восприятие 
огубленности зависит от характера и продолжительности каждого из 
этих компонентов. Таким образом, разнообразие восприятия гласной 
«а» обусловлено сложной структурой этого звукотипа, где каждый ком-
понент («а» или «о») влияет на итоговое акустическое впечатление.

12. Найдены «смягченные» гласные, на письме передающиеся гра-
фемами переднего ряда. Гласные /u/, которые на письме передаются 
графемой «ү», которая считалась гласной переднего ряда.

В системе вокализма среднего диалекта сохраняются архаичные 
черты тюркского вокализма, прослеживается влияние соседних язы-
ков, наблюдаются специфические диалектные варианты произношения 
при сохранении тенденции к гармонии гласных. Система вокализма 
данного диалекта, демонстрируя как общие черты с литературным язы-
ком, так и специфические диалектные особенности, свидетельствует о 
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 самобытности диалекта и его значимой роли в сохранении фонетиче-
ского богатства татарского языка.

Таким образом, в диалекте наблюдаются разнообразные фонетиче-
ские процессы, связанные с взаимным влиянием звуков в потоке речи. 
Ассимиляция отражает общие закономерности тюркской фонетики. 
Особенно заметны процессы редукции гласных в безударных слогах, 
которые могут приводить к качественным изменениям звуков или их 
полному выпадению. Характерной особенностью диалекта является 
наличие специфических случаев гармонии гласных, отличающихся от 
литературной нормы. В диалекте также отмечаются случаи дистантной 
ассимиляции, когда гласные уподобляются друг другу через соглас-
ный. Важным явлением выступает сингармонизм, который проявляет-
ся как в рамках корня слова, так и при присоединении аффиксов. Эти 
фонетические процессы демонстрируют как сохранение традиционных 
черт тюркской фонетики, так и развитие специфических диалектных 
особенностей. Эпентеза и протеза являются важными фонетическими 
явлениями, которые служат для адаптации заимствованных слов к фо-
нетической системе татарского языка, особенно при стечении соглас-
ных звуков. Протетические гласные появляются при необходимости 
избежать нехарактерных для татарского языка сочетаний согласных, а 
также перед некоторыми согласными (например, [r]), которые не мо-
гут находиться в абсолютном начале слова, и в заимствованных словах 
для облегчения произношения. В разных говорах среднего диалекта на-
блюдается вариативность в использовании протетических гласных, что 
свидетельствует о диалектной дифференциации. Редукция объясняется 
стремлением к более быстрому и удобному произношению в диалект-
ной речи. 

Исследование фоностатистики вокализма среднего диалекта татар-
ского языка демонстрирует, что частота встречаемости фонем, таких 
как гласные и согласные, является ключевым фактором для акустиче-
ского восприятия языка. Уникальность звуковой картины каждого языка 
определяется его статистическими характеристиками, и в данном слу-
чае анализ, основанный на 4 565 словах и 39 507 фонемах, показывает, 
что гласные и сонорные составляют 67 % от общего объема фонем. 

Сравнение фонем в различных диалектах татарского языка, включая 
западный, восточный и средний, выявило схожие характеристики, что 
указывает на устойчивость фонологической системы в разных регио-
нах. Анализ различных текстов, как художественного, так и научного 
стиля, показал, что насыщенность гласными и сонорными остается на 
одинаковом уровне, однако наблюдаются различия в количестве звон-
ких и глухих согласных. Татарский язык относится к вокалическим язы-
кам мира, что подтверждается преобладанием вокалических элементов 
над шумными согласными. Это исследование подчеркивает важность 
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статистического подхода в языкознании и открывает новые горизонты 
для дальнейшего изучения фонологической системы татарского языка.

Таким образом, вокализм среднего диалекта татарского языка пред-
ставляет собой сложную систему, подверженную постоянному внеш-
нему влиянию, но сохраняющую свои основные свойства и близость с 
литературным татарским языком.

Фонемный состав среднего диалекта татарского языка представляет 
собой систему, включающую как исконно тюркские, так и заимствован-
ные гласные фонемы. Система включает гласные заднего и переднего 
ряда, которые различаются по степени подъема языка, участию губ. 
Они подвержены специфическим позиционным изменениям в зависи-
мости от фонетического окружения. 

Несмотря на достаточно высокую степень изученности вокализма 
говоров среднего диалекта в ХХ веке, динамический характер языко-
вых изменений, особенно в области фонетики, обусловливает необходи-
мость продолжения исследований с применением современных методов 
и технологий. Современный этап изучения вокализма требует приме-
нения инновационных методов исследования с использованием специ-
ализированных программ анализа звучащей речи (Speech Analyzer 3.0.1, 
Praat, Audacity) и записи артикуляции аппаратом МРТ. Только комплекс-
ное использование различных исследовательских инструментов, вклю-
чая перцептивный метод, позволит достичь достоверных результатов.
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