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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Влияние сознательного и бессознательного 

следования нормам литературного языка, а также интенсивные контакты с 

носителями других языков приводят к увеличению вариативности произношения 

в диалектах. 

В новый период развития диалектологии и ареальной лингвистики (начало 

ХХI века) в татарском языкознании накоплен большой материал, который еще не 

включен в «Атлас татарских народных говоров» [Атлас татарских народных 

говоров 2015], диалектные словари татарского языка, справочники и учебные 

материалы.  

Разнообразие звуковых характеристик, присущее фонологическим системам 

диалектов, требует углубленного исследования, особенно в сравнительном и 

историческом аспектах. Понимание фонетических закономерностей говоров 

является важнейшим условием для описательной диалектологии.  

Также актуальность исследования приобретает особую значимость в 

современных условиях, когда процессы глобализации, цифровизации и развития 

искусственного интеллекта оказывают существенное влияние на языковые 

процессы. В условиях активного внедрения речевых технологий и систем 

распознавания речи важным становится понимание текущих произносительных 

норм и их вариативности. Традиционная граница между нормами литературного 

языка и диалектными особенностями постепенно стирается, при этом 

орфоэпические стандарты литературного языка зачастую теряются. В то же время 

фонетическая вариативность продолжает оставаться важным маркером 

территориальной и социокультурной идентификации носителей языка.  

В этом контексте исследование вариантов гласных фонем на территории 

распространения среднего диалекта татарского языка представляется особенно 

актуальным, поскольку позволяет: 

– зафиксировать современное состояние произносительных особенностей; 

– проследить динамику их изменений в синхронии и диахронии; 

– выявить реально действующие произносительные тенденции; 
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– создать основу для совершенствования систем автоматической обработки 

татарской речи. 

Цель исследования: выявить особенности функционирования системы 

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; 

2. расшифровать, проанализировать, обработать лингвистический 

материал, собранный автором во время экспедиций в места компактного 

проживания татар; 

3. произвести анализ вокализма говоров среднего диалекта татарского 

языка; осуществить диахронический анализ фонетической системы среднего 

диалекта татарского языка; 

4. описать фонетические явления в области гласных в среднем диалекте 

татарского языка; 

5. провести фоностатистический анализ звуков среднего диалекта 

татарского языка для определения его типологической характеристики 

(консонантный или вокалический тип) на основе соотношения согласных и 

гласных фонем. 

Объект исследования – система вокализма среднего диалекта татарского 

языка.  

Предмет исследования – варианты гласных фонем среднего диалекта 

татарского языка в сравнении с древнетюркскими гласными; комбинаторные и 

позиционные изменения гласных в среднем диалекте татарского языка. 

Новизна исследования заключается в том, что впервые будет проведено 

специальное монографическое исследование системы вокализма среднего 

диалекта татарского языка, в ходе которого будет уточнен фонемный состав 

гласных, а также типологическая принадлежность среднего диалекта татарского 
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языка. В диссертации впервые вводится в научный оборот ранее не известный 

фонетический материал, отражающий результаты полевых и экспериментально-

фонетических исследований. 

Результаты исследования имеют как теоретическую значимость для 

развития татарской диалектологии, так и практическую ценность для разработки 

современных речевых технологий и сохранения документации языкового 

многообразия в условиях цифровой трансформации общества. 

Теоретическая значимость исследования будет заключаться в том, что его 

результаты внесут существенный вклад в развитие теории диалектной и 

исторической фонетики татарского языка, значительно расширят представления о 

фонологической системе среднего диалекта и ее эволюции. Выявленные 

закономерности развития вокализма будут иметь принципиальное значение для 

общетюркской сравнительно-исторической фонетики и реконструкции 

праязыковых состояний. 

Теоретические положения и выводы диссертации создадут надежную базу 

для сравнительно-типологических исследований языков урало-алтайской семьи, 

способствуя решению вопросов их генетического родства и исторических 

контактов. 

Разработанная классификация вариантов гласных фонем и установленные 

закономерности их территориального распределения будут способствовать 

развитию теории языковой вариативности и ареальной лингвистики. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования его результатов в преподавании теоретических курсов и 

спецкурсов по общему языкознанию, фонетике, фонологии, диалектологии 

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 диалектологии. 

Прикладная ценность работы заключается также в том, что полученные 

результаты и выводы существенно дополнят существующие электронные базы 
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данных, в частности, «Электронный атлас говоров татарского языка» 

[URL: https://atlas.antat.ru/] и «Электронный атлас диалектов тюркских языков 

РФ» [URL: https://dialects.altaica.ru/], способствуя созданию более полной картины 

диалектного членения татарского языка и расширения исследований по ареальной 

лингвистике. 

Научно-методологической, теоретической базой послужили научные 

труды зарубежных и отечественных лингвистов по общему языкознанию, общей 

фонетике, диалектологии и лексикографии (труды Р. И. Аванесова, 

В. Б. Касевича, С. В. Князева, С. В. Кодзасова, 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 фонетике, диалектам и диалектной фонетике татарского языка 

(труды У. Ш. Байчуры, Ф. С. Баязитовой, В. А. Богородицкого, Н. Б. Бургановой, 

Л. З. Заляя, Э. Х. Кадировой, Л. Т. Махмутовой, Д. Б. Рамазановой, 

Г. К. Хадиевой, О. Р. Хисамова, Г. Ш. Шарафа, Ф. Ю. Юсупова и др.). 

Методы и приемы исследования продиктованы поставленными задачами 

и спецификой изучаемого материала: описательный метод, статистический метод, 

метод теоретического анализа, хронологический метод, метод фонологического 

анализа, историко-сопоставительный метод, ареально-лингвогеографический. 

Основной метод – описательный. В рамках этого метода применяются 

приемы наблюдения, интерпретации, систематизации, обобщения, классификации 

данных, количественный подсчет, вычисление соотношения типов звуков. 

Применялись различные виды полевой деятельности: анкетирование, опрос, 

расшифровка и обработка данных, аудиовизуальная фиксация.  

Метод дистрибутивного анализа – метод лингвистического исследования, 

при котором классификация языковых единиц и анализ их свойств, в этом случае 

гласных фонем, производится исключительно на основе распределения в потоке 
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речи, т. е. на основе сочетаемости с другими единицами, которые называются 

окружением, или контекстом.  

В работе применен метод фонологического анализа, который состоит из 

следующих этапов: 1) лингвистическая интерпретация звуковой стороны речевого 

сообщения, 2) сегментация речевого сигнала, 3) лингвистический анализ и 

определение инвентаря фонем. На первом этапе происходит «прием» речевого 

сигнала барабанной перепонкой – «улавливание» и «регистрация» звука 

колебаний, первичный слуховой анализ. На втором этапе выделяются звуки речи: 

гласные, согласные, их компоненты, делаются транскрипция и его графическое 

отображение.  

Источниками и материалами диссертационного исследования 

послужили диктофонные записи, блокноты экспедиций, полевые материалы 

автора, собранные во время экспедиций в места компактного проживания 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, 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 

говоры» – первую книгу (2008), диалектные, лингвистические и 

энциклопедические словари, справочники, лингвистические онлайн-ресурсы; 

«Атлас татарских народных говоров» (2015). Материал взят также из архивных 

материалов, хранящихся в Институте языка, литературы и искусства 

им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан. Часть примеров 

получена из наблюдений за живой речью носителей татарского языка в условиях 

реальной коммуникации в бытовых ситуациях (речь жителей сел, аккаунты в 

социальных сетях блогеров жителей сел и т. д.). 

Поскольку речевая реализация фонем древнетюркского языка не 

сохранилась, в работе мы опирались на фонологические реконструкции, 
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представленные в трудах ведущих тюркологов: А. В. Дыбо, Л. З. Заляя, 

Дж. Клоусона, И. В. Кормушина, Ф. М. Хисамовой, А М. Щербака, М. Эрдаля, а 

также на материалы книги «Сравнительно-историческая грамматика тюркских 

языков» под редакцией Э. Р. Тенишева (1984). 

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*/, / ɜ*/, /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 лабиализованные 

гласные.  

3. В говорах среднего диалекта татарского языка найдены смягченные 

заднерядные гласные, которые на письме обозначаются графемами переднего 

ряда: гласная /u/ – «ү». 

4. Татарский язык входит в группу вокалических языков мира в силу 

преобладания вокалического ряда звуков (гласные + сонорные согласные) над 

шумными согласными.  

Степень достоверности результатов исследования достигнута 

применением методов исследования, обеспечивающих достоверность 

результатов, апробацией на научных конференциях и семинарах, публикацией в 

научных журналах. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были изложены на 

25 научно-практических конференциях (международных – 22, всероссийских – 3): 

Казань (2018–2025); Уфа (2018); Анкара (2018); Анталия (2019); Благовещенск 

(2025), Махачкала (2019, 2020); Новосибирск (2019, 2024); Барнаул (2019); Томск 

(2019); Новокузнецк (2020); Блумингтон (США) (2020); Нукус (Каракалпакстан) 

(2020); Москва (2021, 2024); Абакан (Хакасия) (2021, 2023); Нииде (Турция) 

(2022), Пятигорск (2022), Улан-Удэ (2022), Тула (2024), Иркутск (2024), Грозный 

(2025), Якутск (2025). 
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По результатам диссертационного исследования опубликовано 33 печатных 

работ, из них 6 статей в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. Материалы 

диссертации обсуждались на расширенном заседании отдела ареальной 

лингвистики Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова 

Академии наук Республики Татарстан. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы, 19 таблиц, 27 рисунков, 3 приложений. Общий 

объем диссертации 207 страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОКАЛИЗМА СРЕДНЕГО ДИАЛЕКТА 

ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 

1.1. Проблемы, рассматриваемые в общетюркской исторический фонетике 

в области вокализма 

 

В этом разделе рассматриваются исследования в области тюркской 

исторической фонетики. 

1. Раннее состояние языка изучается по древнейшим письменным 

памятникам, благодаря которым реконструируются фонетические особенности 

этих языков. 

В исторической фонетике современных тюркских языков исследуют 

памятники древнетюркской письменности.  

В отечественной и зарубежной тюркологии интерес к изучению 

древнетюркских письменных памятников, к реконструкции письменности, 

анализу изменения звуков никогда не угасает. 

В области источниковедения и текстологического изучения тюркоязычных 

памятников выявлению лингвистических особенностей древнетюркских 

письменных памятников, реконструкции и дешифровке знаков древнетюркского 

языка посвящены работы тюркологов ближнего и дальнего зарубежья, а также 

труды отечественных авторов: Г. А. Айдаров, А. С. Аманжолов, Н. А. Баскаков, 

Г. Ф. Благова, А. В. Дыбо, М. З. Закиев, Дж. Клоусон, С. Г. Кляшторный, 

А. Н. Кононов, И. В. Кормушин, Л. Р. Кызласов, С. Е. Малов, Ф. Ш. Нуриева, 

В. Томсен, В. В. Радлов, Г. Рамстедт, Э. В. Севортян, Э. Р. Тенишев, 

Ф. М. Хисамова, М. Эрдаль, А. М. Щербак и др. 

Сектором тюркских языков (Отдел урало-алтайских языков) Института 

языкознания РАН разработана «Сравнительно-историческая грамматика 

тюркских языков» (Фонетика (1984); Морфология (1988); Лексика (1997; 2001); 

Синтаксис (1986); Региональные реконструкции (2002); Пратюркский язык-

основа. Картина мира пратюркского этноса по данным языка (2006)) в шести 

томах. «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика» 



12 
 
(1984) (авторы Н. А. Баскаков, Н. З. Гаджиева, А. А. Ковшова, Л. С. Левитская, 

Л. А. Покровская, Э. Р. Тенишев, А. А. Юлдашев) обобщает материал и 

результаты предшествующих исследований по сравнительно-исторической 

фонетике тюркских языков. В издании «Сравнительно-историческая грамматика 

тюркских языков. Региональные реконструкции» (2002) (авторы Г. Ф. Благова, 

Э. А. Грунина, А. В. Дыбо, И. В. Кормушин, Л. С. Левитская, О. А. Мудрак, 

К. М. Мусаев, Д. М. Насилов, Э. Р. Тенишев, А. А. Чеченов) прослеживаются 

процессы обособления и развития звуковых систем групп тюркских языков. 

Последний том (СИГТЯ 2006) представляет особый интерес в плане 

восстановления пратюркской фонетической и морфологической систем с учетом 

праалтайских реконструкций; описания взаимоотношений тюркских языков с 

территориально и исторически соседствующими (китайским, енисейским, 

тохарским и др.) языками.  

2. Первыми памятниками и источниками письменно-литературного 

наследия татарского языка и тюркских народов считаются памятники 

древнетюркской рунической письменности, которые датируются VIII–X веками, а 

некоторые ученые считают, что древнетюркский период продолжался до XII–XIII 

веков. Ученый А. С. Амонжолов пишет, что распространение и хронологические 

рамки древнетюркской письменности соотносятся с древнетюркской 

государственностью VI–X веков. [Аманжолов 2003: 45]. 

Сведения по этнографии тюркских племен, фонетике, морфологии и 

диалектологии тюркских наречий содержит «Диван Лугат ат-турк» 

М. Кашгарского, который относится к XI веку. В разное время словарь издавался 

под редакцией З.-А. М. Ауэзовой (2005), И. В. Кормушиным (2010) (в переводе с 

арабского А. Р. Рустамова) и др.  

Попытки анализа и раскрытия языковых и фонетических особенностей 

древнетюркского языка всегда остаются объектом исследований не только 

отечественных, но и зарубежных ученых. Тюрколог О. Бетлинк при 

исследованиях обратил внимание на наличие долготы гласных в тюркских языках 

и выдвинул теорию об изначальности долгих гласных [Böhtlingk, 1851: 40]. Он 
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сопоставил якутские долгие гласные и дифтонги с долгими гласными сергачского 

говора западного диалекта татарского языка, собрал научный материал для 

установления оппозиции по долготе на *a и *o.  

Исследователь В. Томсен реконструировал и прочитал древнетюркские 

письменные памятники, найденные у рек Орхон и Енисей. При расшифровке 

надписей В. Томсен заметил, что некоторые знаки приходят в соседстве только с 

одними знаками и не встречаются с другими. Таким образом, можно сказать, что 

он открыл закон гармонии в тюркских языках.  

Расшифровка в 1893 г. В. Томсеном орхоно-енисейских рун стала стимулом 

к изучению памятников рунической письменности для В. В. Радлова [Щербак 

1971: 58]. Многочисленные труды В. В. Радлова являются ценными источниками 

при изучении тюркских языков, их особенностей, в которых дано первое 

описание фонетики, морфологии и синтаксиса древнетюркского языка. Его 

фонетические очерки содержат особенности гласных и согласных в разных 

позициях, характеристику фонетических явлений, описание гармонии гласных. 

Первая часть «Сравнительной грамматики» (1882) В. В. Радлова называется 

«Фонетика северных тюркских языков». Но, как отмечает Э. Р. Тенишев, 

названный труд условно относится к сравнительно-историческим исследованиям, 

и в нем преобладает описательный момент [СГТЯ, 1984: 3]. В труде «Фонетика 

северных тюркских наречий» В. В. Радлов описывает вокализм и консонантизм 

более двадцати тюркских языков.  

В исследовании древних письменных памятников тюркоязычных народов 

В. В. Радлова «О языке куманов...» рассматриваются основные вопросы фонетики 

кыпчакского языка по памятнику «Codex Cumanicus». Автор делает вывод, что 

язык памятника ближе всего к волжским языкам, особенно к западному диалекту 

татарского языка.  

Общетюркской исторической фонетикой занимался Н. И. Ашмарин. В 

монографии «Общий обзор народных тюркских говоров гор Нухи» (1926) 

Н. И. Ашмарин случаи нарушения закона гармонии гласных в древнетюркских 

памятниках объясняет тем, что такие слова могут быть или заимствованием из 
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языка с другим звуковым строем, или внутренними процессами, связанными с 

влиянием других языков.  

В области исторической фонетики тюркских языков проводил исследования 

М. Рясянен. В своей работе «Материалы по исторической фонетике тюркских 

языков» (1949) он анализирует историческую фонетику тюркских языков, при 

анализе опирается на реконструкцию пратюркской системы Г. Рамстедта и 

описывает эволюцию пратюркских гласных и согласных, анализирует вопросы 

ударения. 

Исследованиями тюркских языков в историческом аспекте занимались 

ученые Сектора тюркских языков Института языкознания АН СССР (далее – ИЯ 

АН СССР). Результатами этих изысканий становились и коллективные 

монографии. Один из таких трудов, являющихся основой и для современных 

тюркологов, – это «Исследования по сравнительной грамматике тюркских 

языков». Первая часть книги под названием «Фонетика» издана в 1955 году под 

руководством Н. К. Дмитриева. В этом коллективном труде дается реконструкция 

фонетического строя тюркского праязыка, прослеживается его след в 

современных тюркских языках.  

Изучение фонетики тюркских языков тесно связано с Казанью. Ученый 

И. А. Бодуэн де Куртенэ – один из создателей школы фонологии в Казанском 

университете, В. А. Богородицкий – основатель кабинета экспериментальной 

фонетики в Казани (1884). В. А. Богородицкий исследует примеры губного 

сингармонизма, а также случаи нарушения этой гармонии в различных диалектах, 

приходя к закономерному выводу, что губная гармония гласных развивалась в 

тюркских языках позднее небной. В качестве заключительного вывода автор 

высказывает мысль о том, что губной сингармонизм идет в тюркских языках на 

убыль. Подтверждает эту мысль В. А. Богородицкий тем, что в ряде тюркских 

языков меняется структура корневого вокализма, обуславливающего 

сингармонизм, и в то же время наблюдается уменьшение губного сингармонизма. 

В. А. Богородицкий исследует законы тюркского корневого вокализма на 

примере татарского языка. В процессе работы над этой статьей автор впервые 
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применил экспериментальный метод для обоснования полученных им данных. В 

труде «Движение тона в словах двусложных и трехсложных в татарском языке по 

экспериментальным данным» («Вестник Научного общества татароведения», 4: 3 

– 9) В. А. Богородицкий приходит к выводу, что в татарском языке силовое 

ударение на последнем слоге сопровождается понижением музыкального тона. 

Ему же принадлежит краткий очерк сравнительно-исторической грамматики 

тюркских языков с пратюркскими реконструкциями (1953). В методическом 

плане важно его указание на фонетические признаки исторических ареалов 

тюркских языков, что позволяет ставить вопрос о промежуточных стадиях 

эволюции тюркской фонетической системы [Тенишев 1984: 4]. Также 

В. А. Богородицким фонетика татарского языка рассматривается в сравнительно-

историческом плане (в сравнении с другими тюркскими языками) (1926). 

Историческая фонетика становится объектом исследований многих 

тюркологов. Монография В. М. Насилова «Язык орхоно-енисейских памятников» 

(1960) содержит результаты исследований фонетических особенностей, 

морфологии, синтаксиса древнетюркских памятников. В своей работе 

В. М. Насилов отмечает, что отличие гласных по ряду существовало и в древних 

памятниках. Также он отмечает, что гласные «а/э» и гласные «ы/и» не отличаются 

на письме [Насилов 1960: 10]. Фонетическая система представлена приближенно. 

Также автор различает разные диалекты: «бэн/мин» 'я', «бана/мана» 'мне'. 

В монографии «Тюркский вокализм и сингармонизм» (1965) 

М. А. Черкасский связывает существование гармонии гласных в тюркских языках 

с морфологическими особенностями тюркских языков, связанной со структурой 

слова агглютинацией в суффиксах, когда при образовании новых слов и 

склонении существующих суффиксы присоединяются последовательно, как 

правило, к неизменяемому корню, и каждый аффикс имеет одно определенное 

грамматическое значение, обладает в составе слова «семантической и 

конструктивной автономностью» [Черкасский 1965: 9]. 

Реконструкция древнетюркской письменности есть в исследовании 

В. Г. Кондратьева «Очерки грамматического строя языка памятников тюркской 
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рунической письменности VIII в. из Монголии» (1965). Он пишет, что в 

тюркоязычных памятниках, созданных в начале VIII в. в Монголии на территории 

Восточно-тюркского Каганата, система гласных представлена восемью гласными: 

*а, *ä, *ï, *i, *о, *ö, *u, *ü. Исследователь пишет о сложности установления 

наличия губной гармонии, так как в памятниках во всех закрытых слогах узкие 

гласные, кроме первого, обычно не обозначаются, и что в открытых слогах губная 

гармония не действует [Кондратьев 1965: 3].  

Л. С. Левитская в монографии «Историческая морфология чувашского 

языка» (1966) описывает соответствия общетюркских гласных с чувашскими 

гласными и с другими тюркскими языками, применив метод внешней 

реконструкции на основе сравнения родственных тюркских языков.  

«Древнетюркский словарь» (1969), составленный коллективом авторов 

(В. М. Наделяев, Д. М. Насилов, Э. Р. Тенишев, А. М. Щербак) на материале 

лексики древних и среднетюркских памятников VII–XIII веков, применяется как 

материал для исторических исследований по тюркской фонетике. Коллективный 

труд «Древнетюркский словарь» – фундаментальный источник по памятникам 

древнетюркской письменности, созданным в различных письменных системах: 

орхоно-енисейской, арабской, уйгурской, манихейской, брахми.  

В работе «Сравнительная фонетика тюркских языков» (1970) 

А. М. Щербака исследуются важнейшие теоретические и практические вопросы 

синхронной фонологии (анализ дифференциальных признаков тюркских звуков), 

исторической фонетики (эволюция звуков), диахронической фонологии (история 

и тенденции развития фонологических систем). Ученый предложил 

реконструкцию фонологической системы тюркского праязыка, эволюцию 

гласных и согласных в современных языках, ход развития праязыковой системы в 

тюркских языках.  

И. А. Батманов исследовал древнетюркские письменные памятники в 

Киргизии. Результатом его исследовательской работы стали книги «Язык 

енисейских памятников древнетюркской письменности», «Современная и древняя 

енисеика», «Источники формирования тюркских языков Южной Сибири и 
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Средней Азии» и другие. В монографии «Язык енисейских памятников 

древнетюркской письменности» (1959) И. А. Батманов приводит для сравнения 

факты из языков Сибири, Средней Азии и современного киргизского языка, 

обобщая, что общие специфические особенности тюркских языков сложились в 

отдаленный период, еще до оформления древнетюркской письменности, то есть 

до V века н. э. Язык памятников сосуществовал с предками современных 

тюркских языков. В издании «Таласские памятники древнетюркской 

письменности» (1971) ученый анализирует тексты эпиграфических памятников, 

найденных в Таласской долине Киргизской ССР. Автор рассматривает 

графические особенности, фонетическую систему, морфологию и лексику языка 

памятников в сравнении с языком енисейских памятников VII–X вв.  

Джерард Клоусон исследовал алтайскую теорию, этимологию тюркских 

слов, которые применялись носителями до XIII века. В «Этимологическом 

словаре» Дж. Клоусона (Gerard Leslie Makins Clauson «An Etimological Dictionary 

of pre-thirteenth-century Turkish», 1972) даны тюркские словоформы, суффиксы. 

На основании исследований Дж. Клоусон пишет, что тюркские языки 

сверхстойкие к изменениям, за исключением тувинского и чувашского языков. 

В этимологическом словаре тюркских языков (1974–2003) коллектива 

авторов под руководством Э. В. Севортяна словарные статьи могут быть 

применены как источники историко-фонетических исследований. В описаниях 

происхождения слов можно проследить фонетические изменения. Статьи 

«Этимологического словаря тюркских языков» (1974–2003) содержат варианты 

слова в разных тюркских языках, обзор мнений об этимологии слова разных 

исследователей, данные о переходах звуков.  

В работе А. Н. Кононова «Грамматика языка тюркских рунических 

памятников (VII–IX)» (1980) исследуется грамматический строй и фонетические 

особенности древнетюркских рунических памятников VII–IX вв. Исследование 

содержит сведения об истории открытия этих источников, их изучения и 

расшифровки, классификации, обзор мнений о происхождении рунического 

алфавита. 
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Также «Историко-типологическая фонология тюркских языков» (1988) 

Н. А. Баскакова содержит диахронический анализ фонетической системы 

тюркских языков, обзор исследований сравнительно-исторической фонетики. По 

мнению Н. А. Баскакова, у истоков тюркской исторической фонетики стоял 

В. В. Радлов.  

Древнетюркские надписи исследовал Г. А. Айдаров (1986). Он анализирует 

графико-лексические и грамматические особенности языка памятников, 

найденных еще в конце XIX в. в долине р. Орхон, которые содержат 

грамматические формы ряда современных тюркских, кыпчакских и огузских 

языков. В работе описываются алфавит, фонетическая система, лексика, 

сгруппированная по темам, анализируется морфология и синтаксис текстов.  

Исследования в области исторической фонетики тюркских языков 

продолжают свое развитие и в XXI веке.  

В монографии А. С. Амонжолова «История и теория древнетюркского 

письма» (2003) исследуется тюркская руническая графика, всесторонне 

анализируются эпиграфические находки на территории Казахстана, приводятся 

наблюдения по ранним типам письма и выдвигается новая трактовка генезиса 

тюркского рунического алфавита. В монографии освещены важнейшие вопросы 

истории древнетюркской письменности, входящие в сферу тюркской эпиграфики 

(тюркской рунологии) и графической лингвистики. А. С. Амонжолов пишет, что 

восемь гласных звуков древнетюркского языка обозначались в «тюркском 

руническом алфавите всего четырьмя полифонными буквами лишь частично и 

весьма своеобразно, можно сказать, в зависимости от позиции в слове, 

неогубленные широкие гласные в языке тюркских рунических надписей могут 

выступать в любой позиции, однако обозначаются, как правило, только в 

абсолютном конце слова» [Амонжолов 2003: 48]. 

С. Б. Сарбашева в исследовании «Фонологическая система туба-диалекта 

алтайского языка (в сопоставительном аспекте)» (2004) рассматривает проблемы 

изучения тюркского вокализма и консонантизма. Исследователь приводит две 

противоположные точки зрения о долготе гласных. Первое – это мнение 
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В. В. Радлова о том, что долгие гласные были чуждыми для тюркских языков, они 

произошли вследствие механического слияния гласных и согласных, в редких 

случаях – благодаря удлинению первоначального краткого гласного [Radloff 1882: 

77; Сарбашева 2004: 17]. В. В. Радлов находил три способа образования долгих 

гласных: 

1) вокализация согласного, стоящего в конце слога, и слияние 

образовавшегося таким образом небного или губного дифтонга в один долгий 

гласный; 

2) вокализация первой части конечных парных согласных и слияние 

образовавшегося дифтонга; 

3) исчезновение согласного, отделяющего гласный второго слога, и 

слияние в результате этого двух гласных в один. 

А. А. Шалданова в исследовании «Вокализм диалекта алтай-кижи 

алтайского языка: в сопоставительном аспекте» (2007) в первой главе 

рассматривает проблемы изучения вокализма в тюркских языках, первичную и 

вторичную долготу гласных. Ученый отмечает, что долгие гласные в тюркских 

языках подразделяют на первичные и вторичные, существование первичной или, 

иначе, этимологической, пратюркской, общетюркской долготы, генезис которой 

остается неясным, отвергается многими тюркологами; вторичная долгота гласных 

трактуется как развившаяся вследствие выпадения согласных и последующего 

стяжения гласных [Шалданова 2007: 25].  

М. Эрдаль в монографии «Грамматика древнетюркского языка» («A 

Grammar of Old Turkic») (2004) анализирует язык древнетюркских памятников, 

описывает грамматику, синтаксис, морфологию, графемы и фонемы 

древнетюркского языка, длительность гласных, фонетические явления и законы. 

У него есть труды «Тюркская надпись греческими буквами в Надь-Сент-Миклош» 

(The Turkic Nagy-Szent-Miklos Inscription in Greek Letters) (1988); «Древнее 

тюркское словообразование: функциональный подход к лексике» (Old Turkic 

Word Formation: A Functional Approach to the Lexicon) (1991); «Язык волжских 

булгарских надписей» (Die Sprache der wolgabolgarischen Inschriften) (1993) и др. 
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М. Эрдаль и сегодня продолжает свои исследования в области исторической 

фонетики тюркских языков.  

А. С. Аврутина в кандидатской диссертации «Опыт реконструкции 

фонологии языка древнетюркских рунических памятников» (2005) 

реконструирует фонологическую систему древнетюркских рунических 

памятников с позиции современного языкознания, в частности, современной 

фонологии, и с применением принципов фонологической интерпретации данных 

древних письменностей. В докторской диссертации «Фонология и морфонология 

агглютинативных языков в диахронической перспективе (на материале тюркских 

литературных языков Малой Азии XIII–XX вв.» автор исследует литературу по 

тюркской исторической фонетике с точки зрения разграничения фонетики и 

фонологии, анализирует терминологию разных школ современной фонологии, 

описывает состав древнетюркских гласных, основываясь на собственные 

реконструкции этих надписей. 

А. В. Дыбо в монографии «Лингвистические контакты ранних тюрков. 

Лексический фонд. Пратюркский период» (2007) рассматривает пратюркские 

реконструкции и генеалогическую классификацию тюркских языков, подробно 

описывает вокализм (чувашско-общетюркские соответствия гласных, долгота, 

реконструкция закрытых гласных, реконструкция широких огубленных, 

реконструкция нисходящих дифтонгов, реконструкция гласных непервого слога) 

праязыкового состояния тюркских языков. А. В. Дыбо в статье «О “первичных” 

долготах в тюркских языках» исследует фонетические, но в большей мере 

морфонологические процессы в тюркских языках, которые интерпретируются как 

возможные рефлексы пратюркского противопоставления по долготе.  

Таким образом, исследования в области тюркской исторической фонетики 

развиваются в двух основных направлениях. Первое направление сосредоточено 

на реконструкции фонетической системы древнетюркских памятников, включая 

определение первичных звуков и фонетических процессов. Второе направление 

представлено сравнительно-историческими исследованиями, рассматривающими 

фонетические явления как в синхронном, так и в диахронном аспектах.  
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Древнетюркские письменные памятники стали объектом пристального 

внимания целой плеяды выдающихся отечественных и зарубежных тюркологов 

(В. В. Радлов, В. Томсен, А. В. Дыбо, М. Эрдаль и др.). Результаты их 

фундаментальных исследований нашли отражение в создании этимологических 

словарей тюркских языков, в разработке научно обоснованных реконструкций 

вокалической системы древнетюркского языка, что заложило прочную основу для 

дальнейшего развития исторической тюркологии. 
 

1.2. Краткая история татарской диалектологии 

 

Классификация среднего диалекта татарского языка. Диалектология как 

наука, изучающая диалекты, иначе – область языкознания, исследующая 

территориальные разновидности языка, в татарском языкознании формально 

сформировалась в начале ХХ века и связана с именем Дж. Валиди, которому 

принадлежит первая научная классификация диалектов татарского языка.  

В 1927 году Дж. Валиди в статье «О диалектах казанского татарского 

языка» выделил следующие диалекты татарского языка: казанский, мишарский и 

урало-уфимский.  

В 1947 году Л. З. Заляй предложил такую классификацию говоров 

татарского языка: средний диалект, западный диалект (мишарский), восточный 

диалект (сибирский). Эта классификация применяется до сих пор.  

В середине ХХ века были приняты следующие говоры среднего диалекта 

татарского языка: 1) заказанский говор, 2) параньгинский говор, 3) нагорный 

говор, 4) мензелинский говор, 5) нукратский говор. В 1954 году в своей 

докторской диссертации Л. З. Заляй описывает 6 говоров среднего диалекта 

татарского языка: 1) заказанский с тремя подговорами: дубъязо-атнинский, 

арский, саба-мамадышский, 2) мензелинский, 3) нагорный, 4) параньгинский, 5) 

нукрат-кистимский, 6) свердловско-молотовский говоры. Также Л. З. Заляй, 

исследовав касимовский говор, отмечает, что говор по своим особенностям 

относится к среднему диалекту татарского языка [Заляй 1954: 12]. В статье 
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«Опорный диалект в образовании татарского языка», опубликованной в сборнике 

«Вопросы диалектологии тюркских языков» (1958), Л. З. Заляй пишет, что уже в 

XVI в. сформировался стилистически разработанный литературный татарский 

язык на базе среднего диалекта: «Одним словом в XV–XVI вв. татарский народ 

уже имел свой общенародный язык и нормированный литературный язык, 

возникший на базе этого общенародного языка» [Заляй 1958: 38].  

В «Атласе татарских народных говоров» приведена следующая 

классификация диалектов татарского языка: средний, восточный и западный. К 

говорам среднего диалекта относятся: нагорные говоры (камско-устьинский, 

тарханский, говор подберезинских кряшен, нурлатский), заказанские говоры 

(мамадышский, балтачевский, дубъязский, атнинский, говор заказанских кряшен), 

мензелинский, бирский, касимовский, нукратский, глазовский, параньгинский, 

гайнинский, камышлинский говоры.  

В учебниках Г. Х. Ахатова по татарской диалектологии (1979, 1984) 

средний диалект татарского языка делится на 12 говоров: заказанский, 

мензелинский говор, который делится на агрызский, актанышский, бавлинский, 

илишевский, мензелинский, поисевский, сармановский, муслюмовский 

подговоры; нагорный, который делится на апастовский, буинско-тарханский, 

нурлато-кайбицкий подговоры; параньгинский, дюртюлинский, туймазинский, 

кигинский, бардымский, нукратский, камышлинский, касимовский говоры и 

говор крещенных татар [Ахатов 1979: 5; 12; 22].  

Т. М. Гарипов в книге «Кыпчакские языки Урало-Поволжья» (1979) 

приводит следующую классификацию татарских диалектов и говоров: казанский 

(17 говоров), мишарский (10 говоров) и сибирский (8 говоров). Он пишет о том, 

что начали выделять заказанский, нагорный, нукратско-глазовский, мелекесско-

хвалынский, темниковско-хвалынский, темниковско-лямбирский, тоболо-

иртышский и томский говоры [Гарипов 1979: 33]. 

Сегодня классификация среднего диалекта татарского языка выглядит так: 

заказанские говоры – дубъязский, мамадышский, лаишевский, балтачевский 

(Республика Татарстан), параньгинский (Марий Эл), нагорные говоры – 
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нурлатский (Татарстан, Чувашия), камско-устьинский, тарханский (Татарстан); 

группа кряшенских говоров – заказанские кряшены (Татарстан); говор 

нижнекамских кряшен (Татарстан, Башкортостан); говор нагайбакских кряшен 

(Челябинская область), касимовский говор (Рязанская область), мензелинский 

говор (Татарстан, Башкортостан), бирский (Башкортостан), бастанский (Рязанская 

область), нукратский (Удмуртия, Кировская область), пермский (Пермский край), 

златоустовский (Башкортостан), красноуфимский (Свердловская область), 

ичкинский (Курганская область), каргалинский, бугурусланский (Оренбургская 

область), камышлинский (Самарская область), астраханский (Астраханская, 

Волгоградская области, Ставропольский край), татарокалпакский (Волгоградская 

и Саратовская области), турбаслинский, тепекеевский, учалинский, сафакульский 

(Челябинская и Курганская области) [ТХС 2008: 463], и в современную 

квалификацию включен курмантауский говор (Башкортостан) [Булатова 2016; 

Татарская лексикология 2022: 138]. 

Периоды татарской диалектологии. Становление и развитие 

диалектологии как науки в татарском языкознании разделяют на несколько 

периодов: 1) дореволюционный, 2) до конца 40-х годов ХХ века, 3) с конца 40-х 

до конца 50-х годов ХХ века, 4) с конца 50-х до конца 80-х годов ХХ века; 5) с 

конца 80-х годов по конец ХХ века [Атлас татарских народных говоров 2015: 6]. 

Мы предлагаем объединить второй и третий периоды и дополнить, добавив еще 

один – новейший период – начало XXI века, связанный с развитием ареальных 

исследований (М. Р. Булатова, Э. Х. Кадирова, М. Р. Хабибуллина, О. Р. Хисамов, 

А. Я. Хусаинова, Ф. Ю. Юсупов) и компьютерных технологий (методов), 

созданием «Электронного атласа татарских народных говоров», Tatzet (2019) – 

электронного свода словарей татарского языка, где в электронном фонде даются и 

диалектные варианты лексем, этимология слов (словарь Р. Г. Ахметьянова), 

«Электронного каталога топонимов Республики Татарстан» (2016–2023) в 

котором представлены варианты топонимов в диалектах.  
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К первым исследованиям диалектов татарского языка, дореволюционному 

периоду, относятся труды А. Г. Бессонова, И. Гиганова, Н. Ф. Катанова, 

С. Е. Малова, Г. Ф. Миллера, В. В. Радлова и др. исследователей. 

Ученые считают, что фиксация материалов по диалектам татарского языка 

начинается с середины XVIII века [Атлас татарских народных говоров 2015: 5]. 

В первый период диалектологии были сделаны попытки классификации 

татарских говоров, начались описание и сравнительный анализ татарских говоров. 

Имелись сведения о татарских говорах Приуралья, о говорах кряшенских, 

пермских, касимовских татар, татар-мишарей. Целенаправленно татарские говоры 

начали исследовать только в ХХ веке. 

В работах Д. А. Дамаскина, И. Гиганова, А. Воскресенского, 

Н. П. Остроумова были зафиксированы лексемы сергачского говора, сибирских 

диалектов, кряшенского говора.  

Считается, что татарская диалектология начала активно развиваться в конце 

XIX века с трудами А. Г. Бессонова. В это время также исследуют татарские и 

башкирские говоры Н. Ф. Катанов, Г. Ахмаров, М. Иванов, С. Кукляшев. 

В. В. Радлов посвятил свои труды сибирским диалектам татарского языка.  

Второй период диалектологии – начало ХХ века до 50-х годов – связан с 

именами С. Х. Амирова, Дж. Валиди, Л. З. Заляя и др. С. Х. Амиров в 1939 году 

организовал комплексную экспедицию в Западную Сибирь для изучения 

народного творчества и особенностей говоров татар, живущих на исследуемых 

территориях. Им же в 1940 году был издан вопросник для изучения татарских 

диалектов, позже, в 1949 году, усовершенствованный под редакцией Л. З. Заляя. 

В третьем периоде – в 50–80-х годах ХХ века – Д. Г. Тумашевой был 

исследован восточный диалект татарского языка. Автор предложила 

классификацию сибирских говоров: томский диалект, тоболо-иртышский диалект, 

язык барабинских татар. Д. Г. Тумашева в 1952 году защитила кандидатскую 

диссертацию «Татарские диалекты Западной Сибири», в 1969 году – докторскую 

диссертацию «Диалекты сибирских татар в отношении к татарскому и другим 

тюркским языкам». Она исследовала звуковые особенности восточного диалекта 
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татарского языка и пришла к выводу, что диалект относится к кипчакской группе 

тюркских языков. 

Период характеризуется появлением большого количества 

диссертационных исследований в области диалектологии. Были защищены 

кандидатские диссертации по татарским говорам: Д. М. Сарманаевой 

«Диалектные особенности языка среднеуральских татар» (1949), Р. Ф. Шакировой 

«Говор татар Краснооктябрьского района Горьковской области» (1950), 

М. А. Абдрахмановым «К вопросу о закономерностях диалектно-языкового 

смешения (на материале тюркского говора дер. Эушта Томского района Томской 

области)» (1952), Л. Т. Махмутовой «Особенности касимовского говора 

татарского языка» (1952), А. А. Юлдашевым «Язык тептярей (1952), 

Н. Б. Бургановой «Языковые особенности каринских и глазовских татар» (1953), 

А. Ш. Афлетуновым «Языковые особенности татар западной и юго-западной 

части БАССР» (1961), Г. Ф. Саттаровым «Развитие культуры татарской речи 

учащихся V–VIII классов в условиях местного диалекта», Р. Р. Мингуловой 

«Особенности чистопольского говора татарского языка» (1963). Г. Х. Ахатовым 

«Диалекты западносибирских татар» (1965), Л. Ш. Арслановым «Татарские 

говоры правобережных районов Татарской и Чувашской АССР» (1966), 

Д. Б. Рамазановой «Говоры татар Среднего Прикамья» (1970), Ф. Ю. Юсуповым 

«Татарские говоры Южного Урала и Зауралья» (1972), Ф. С. Баязитовой 

«Татарские говоры Нижнего Прикамья» (1973), Т. Х. Хайрутдиновой «Говор 

златоустовских татар» (1980), З. Р. Садыковой «Говоры оренбургских татар» 

(1986). 

В 50-х годах татарские диалектологи начали работу над «Атласом татарских 

народных говоров». В составлении Атласа принимали участие Л. Ш. Арсланов, 

Н. Б. Бурганова, Л. Т. Махмутова, Ф. С. Баязитова, Д. Б. Рамазанова, 

З. Р. Садыкова, Т. Х. Хайрутдинова, Р. Р. Шамгунова, Ф. Ю. Юсупов, 

Г. К. Якупова [Атлас татарских народных говоров…, 1969].  

Авторами Атласа, изданного в 1969 год под редакцией Л. Т. Махмутовой, 

являются Н. Б. Бурганова, Л. Т. Махмутова, З. Р. Садыкова, Г. К. Якупова. В 
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Атласе также имеются очерки по диалектологии, где описаны и фонетические 

особенности диалектов татарского языка, также история изучения татарских 

диалектов, классификация татарских говоров.  

В 1989 году публикуется «Атлас татарских народных говоров Среднего 

Поволжья и Приуралья» в 2-х томах – результат многолетних исследований и 

поисков диалектологов. Всего в Атласе 214 карт, 69 из которых относятся к 

фонетике (по особенностям гласных звуков 22 карты, остальные – по согласным). 

Он включает в себя все основные ареалы расселения татар в Поволжско-

Приуральском регионе и отражает сведения о 845 населенных пунктах. Основной 

материал собирался в 1958–1980 гг. составителями издания в экспедициях, в 

которых также участвовали студенты Казанского государственного университета, 

Казанского государственного педагогического университета. Изучение говоров 

методом лингвистической географии позволило объективно и на научной основе 

уточнить классификацию татарских говоров, установить границы и пределы их 

распространения, уточнить ареал распространения многих важных с точки зрения 

истории языка явлений, в совокупности с историческими материалами раскрыть 

историю формирования большинства говоров и их носителей, показать на 

конкретном материале результаты многовековых связей татарского народа с 

носителями родственных и неродственных языков в основном в пределах 

Поволжско-Приуральского региона [Комментарии к Атласу... 1989: 4].  

Ведется активная работа по защите диссертаций, основными темами 

которых стали лексика, фонетика, морфология диалектов татарского языка и 

другие языковые особенности: Ф. Ю. Юсупов докторская диссертация 

«Татарский глагол в ареальном освещении» (1989), Г. М. Сунгатов «Фонетическая 

система заболотного говора тоболо-иртышского диалекта сибирских татар 

(экспериментально-фонетическое исследование)» (1991), X. Ч. Алишина «Говоры 

сибирских татар юга Тюменской области» (1992), И. С. Насипов 

«Древнетюркский лексический пласт диалектной лексики мензелинского говора 

татарского языка» (1994), А. Р. Рахимова «Промысловая и хозяйственная 

лексика диалектов сибирских татар» (1998); Д. Б. Рамазанова «Историко-

https://www.dissercat.com/content/promyslovaya-i-khozyaistvennaya-leksika-dialektov-sibirskikh-tatar
https://www.dissercat.com/content/promyslovaya-i-khozyaistvennaya-leksika-dialektov-sibirskikh-tatar
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лингвистические особенности формирования и функционирования 

западноприуральского ареала татарского языка» (1998), Ф. С. Баязитова 

«Этнолингвистические исследования по говорам крещеных татар» (1998).  

Были проведены многочисленные экспедиции в регионы компактного 

проживания татар. Итоги этих исследований нашли отражение в таких научных 

трудах, как «Татар халык сөйләшләре» (2008), «Электронный атлас татарских 

народных говоров», «Большой диалектологический словарь татарского языка» 

(2009), «Диалекты тюркских языков» (2010). Эти научные труды были изданы в 

новейший период развития диалектологии, однако базовый материал был 

заимствован преимущественно из работ и данных, собранных в XX веке. 

В новейшем периоде, в начале ХХI века, по диалектам татарского языка 

защитили диссертации следующие авторы: А. X. Насибуллина «Лексика тоболо-

иртышского диалекта сибирских татар (в семантическом и генетическом 

аспектах)» (2000), М. Р. Хабибуллина «Характеристика изоглосс вариантов 

фонемы /а/ в татарском лингвистическом пространстве» (2002), Р. С. Барсукова 

«Заболотный говор тоболо-иртышского диалекта татарского языка в 

сравнительном освещении» (2004), И. Р. Хидиятов «Язык письменных 

памятников периода Казанского ханства (XVI в.) и татарские говоры в 

сравнительном аспекте: Морфология» (2005), Л. У. Бикмаева 

«Лингвогеографическая интерпретация фонетических и лексических 

особенностей стерлитамакского говора мишарского диалекта татарского языка: в 

сравнении с другими говорами Западноприуральского ареала» (2007), 

Г. Ф. Мухаметова «Этнолингвистические исследования татарских говоров 

региона юго-восточного Закамья Татарстана» (2007), Л. А. Янсаева «Диалектный 

синтаксис татарского языка (простое предложение)» (2008), А. Г. Казиханова 

«Лексико-семантическая система мишарского диалекта татарского языка» (2011), 

М. Р. Булатова «Морфологические особенности татарских говоров ареала "Юг 

Башкортостана"» (2012), Г. Х. Хайбуллина «Этнолингвистические особенности 

татарских говоров Западного Закамья Татарстана» (2013) А. Я. Хусаинова 

«Лексико-семантическая система татарских говоров Оренбуржья» (2015). 

https://www.dissercat.com/content/lingvogeograficheskaya-interpretatsiya-foneticheskikh-i-leksicheskikh-osobennostei-sterlitam
https://www.dissercat.com/content/lingvogeograficheskaya-interpretatsiya-foneticheskikh-i-leksicheskikh-osobennostei-sterlitam
https://www.dissercat.com/content/lingvogeograficheskaya-interpretatsiya-foneticheskikh-i-leksicheskikh-osobennostei-sterlitam
https://www.dissercat.com/content/leksiko-semanticheskaya-sistema-misharskogo-dialekta-tatarskogo-yazyka
https://www.dissercat.com/content/morfologicheskie-osobennosti-tatarskikh-govorov-areala-yug-bashkortostana
https://www.dissercat.com/content/morfologicheskie-osobennosti-tatarskikh-govorov-areala-yug-bashkortostana
https://www.dissercat.com/content/etnolingvisticheskie-osobennosti-tatarskikh-govorov-zapadnogo-zakamya-tatarstana
https://www.dissercat.com/content/etnolingvisticheskie-osobennosti-tatarskikh-govorov-zapadnogo-zakamya-tatarstana
https://www.dissercat.com/content/leksiko-semanticheskaya-sistema-tatarskikh-govorov-orenburzhya
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В новый период изучаются фонетика, морфология, лексика диалектов 

татарского языка, синтаксические особенности, этимология происхождения 

диалектизмов. Также продолжается экспедиционная работа в места компактного 

проживания татар, фиксируются новые языковые факты, результаты 

исследований публикуются в коллективных монографиях, сборниках научных 

конференций, в научных журналах. 

Специалисты отдела ареальной лингвистики проводят экспериментально-

фонетические исследования. А. Я. Хусаинова рассматривала вопрос о 

первичности и соотношении согласных /ʒ/ и /j/ в говорах татарского языка (2022), 

интерференцию (2018, 2019), особенности переселенческих говоров татарского 

языка, историю изучения консонантизма в татарском языке.  

М. Р. Булатова в своих статьях рассматривает фонетические особенности 

диалектов татарского языка, этногенез, историю формирования татарских 

говоров. В частности, автор исследует татарские говоры Башкортостана, 

Пензенской области, Пермского края, Республики Удмуртия и др. мест 

компактного проживания татар.  

А. К. Булатова исследует историческую лексикологию диалектов татарского 

языка. Ее статьи посвящены семантической реконструкции лексических 

диалектизмов, которые были зафиксированы в ходе диалектологических 

экспедиций в современный период, что помогает определить генетические связи и 

языковые тенденции. 

Таким образом, становление и развитие татарской диалектологии как 

самостоятельной научной дисциплины прошло несколько важных этапов. 

Начиная с первых фрагментарных наблюдений над диалектными особенностями 

татарского языка в XIX веке (труды А. Г. Бессонова, И. Гиганова, А. Троянского, 

К. Насыри) до формирования системного подхода к изучению диалектов в XX 

веке, эта область лингвистики существенно эволюционировала в 

методологическом и теоретическом планах. 

Значительный вклад в развитие татарской диалектологии внесли такие 

видные ученые, как Л. З. Заляй, Д. Г. Тумашева, Л. Т. Махмутова, Н. Б. Бурганова, 
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Ф. С. Баязитова, Э. Х. Кадирова, Д. Б. Рамазанова, З. Р. Садыкова, 

Т. Х. Хайрутдинова и другие. Благодаря их фундаментальным исследованиям 

были определены основные диалекты и говоры татарского языка, составлены 

диалектные словари и атласы, разработана научная классификация говоров, 

описаны фонетические, морфологические и лексические особенности диалектов. 

Современный этап развития татарской диалектологии характеризуется 

углубленным изучением отдельных языковых явлений, применением новых 

методов исследования, включая компьютерные технологии, а также расширением 

географии диалектологических исследований. Особое внимание уделяется 

социолингвистическим аспектам функционирования диалектов в условиях 

глобализации и проблемам сохранения диалектного разнообразия татарского 

языка. 

 

1.3. Степень изученности фонетических особенностей среднего диалекта 

татарского языка 

 

В этом параграфе исследуются этапы изучения звуковых особенностей 

среднего диалекта татарского языка в рамках общей татарской фонетики.  

Понятие средний диалект введено в научный оборот в 40-е гг. ХХ века и 

связано с именем Л. З. Заляя. В настоящее время в состав среднего диалекта 

татарского языка входят 29 говоров, которые в основном распространены на 

центральной части Российской Федерации (см. Приложение А). 

В XIX веке не было разделения на диалекты, а разделение на буквы и звуки 

было условным. Несмотря на это, мы рассматриваем труды, в которых в той или 

иной степени находят отражение звуковые особенности татарского языка, 

среднего диалекта татарского языка, описывается произношение в татарском 

языке и предлагается алфавит татарского языка. 

«Азбука и грамматика татарского языка с правилами арабского чтения» 

И. Хальфина (1809) содержит описание татарских звуков в сравнении со звуками 

русского языка. Автор также объясняет артикуляцию звуков татарского языка в 
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сравнении с русскими звуками, особенно хорошо описано произношение 

нетипичных для русского языка звуков. 

Информацию о произношении звуков, о гласных в татарском языке ХIХ в. 

можно найти в труде по разговорному языку казанских татар М. Махмудова 

«Практическое руководство к изучению татарского языка» (1857). М. Махмудов 

применяет тот же метод, что и И. Хальфин: описывает произношение татарских 

звуков, сравнивая с произношением соответствующих звуков в русском языке. 

Большую ценность книга представляет тем, что в ней перечислены больше 3000 

слов-единиц казанского наречия.  

К первым исследованиям среднего диалекта татарского языка можно 

отнести и труды Г. Балинта (1844–1913): «Произведения казанских татар с 

переводом» (1875), Словарь казанских татар (1876) и «Грамматическое пособие 

казанских татар. Фонология, морфология, синтаксис» (1876). Он изучал язык 

казанских татар, диалект и фольклор татар-кряшен. Тюркскими диалектами также 

интересовались и зарубежные ученые. Г. Балинт издал следующие книги: словарь 

и учебник грамматики казанских татар: «Произведения казанских татар с 

переводом» (1875), Словарь казанских татар (1876) и «Грамматическое пособие 

казанских татар. Фонология, морфология, синтаксис» (1876). Габор Балинт (Gabor 

Balint de Szentkatolna, 1844–1913) – выдающийся языковед, монголовед и 

тюрколог, был одним из ведущих ученых и просветителей эпохи венгерского 

возрождения и национальной идеологии второй половины XIX – начала ХХ в. 

[Валеев, Валеева, Мартынов, Сахавова 2018: 28]. Он посвятил свою жизнь 

изучению так называемых «туранских» языков, языковой семье, объединяющей 

уральские, алтайские и дравидийские языки. 

К. Насыри внес большой вклад в развитие татарской лингвистики в XIX 

веке. В 1889 году для обучения татар русскому языку К. Насыри написал книгу 

«Кавагыд кыйраат русия» («Русская азбука»), разработанную с учетом 

сопоставления русских и татарских букв и слов. Грамматика К. Насыри 

«Әнмүзәҗ», опубликованная в 1895 году, является первым полным научным 

трудом по грамматике татарского языка. К. Насыри критически оценивал 
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использование трех графем арабского алфавита для передачи звуков татарского 

языка, утверждая, что этого количества символов недостаточно для адекватной 

передачи фонетического богатства языка. Этот аспект работы позволяет 

рассматривать Каюма Насыри как одного из первых представителей татарской 

фонетической науки. 

Еще одной работой, представляющей огромный интерес для языкознания в 

целом, является работа под руководством П. С. Паласа «Сравнительные словари 

всех языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей особи (Екатериной II 

– примеч. наше)» (1787–1789), где можно найти слова и выражения татарского 

языка (казанского наречия). По программе, разработанной П. С. Палласом в 

1785 г., российские губернаторы и посланники при иностранных дворах, 

иностранные ученые, собрали материалы, составившие основу словаря. Также 

были использованы материалы, собранные Л. И. Бакмейстером, единицы на 

татарском, чувашском, мордовском и черемисском языках были собраны под 

руководством Д. А. Дамаскина (Семенова-Руднева). Д. А. Дамаскин собрал 

материалы по западному диалекту татарского языка. Над словарем работали 

П. С. Паллас, Д. А. Дамаскин, Воронцов (без инициалов), Л. И. Бакмейстер, 

И. Я. Вейтбрехт, И. А. Шляпкин. Титульный лист и предисловие написаны на 

русском и латинском языках. Для облегчения работы был разослан образец на 

французском языке, изданный в Петербурге в 1786 г.: Modele du vocabulaire qui 

doit servir a la comparaison de toutes les langues. Варианты некоторых слов 

переданы на 200 языках (пунктом 89 идут варианты на татарском языке). Работы 

данного периода имеют значение для выявления лексического состава татарского 

языка, хоть и не являются точными в передаче произношения.  

Н. П. Остроумов пишет, что в языке кряшенских татар 9 гласных звуков: [а], 

[ä], [о], [ö], [у], [ü], [ы], [е] и три заимствованные из русского языка: [э], [ю], [я]. 

Он отметил, что в языке гласные парные, что объясняется законом 

сингармонизма, закон созвучия, как он пишет, и отмечает, что только гласная «и» 

не имеет пару и остается твердой [Остроумов 1876: 2]. По его наблюдениям, 

гласная «а» произносится как в русском языке. Также ученый пишет о редукции 
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гласной «е», об особенном произношении гласной «о»: близко к «у». Закон 

губного сингармонизма он описывает как закон последовательности. Имеется 

описание случаев сандхи: «бара алмый – баралмый» 'не может идти'.  

Изучение среднего диалекта татарского языка имеет глубокие корни и 

примыкает к трудам А. Г. Бессонова, Н. Ф. Катанова, Н. П. Остроумова, 

В. В. Радлова. 

В 1881 году А. Г. Бессонов в «Журнале министерства народного 

просвещения» опубликовал научное исследование «О говорах Казанского 

татарского наречия и об отношении его к ближайшим к нему наречиям и языкам». 

Ценность труда А. Г. Бессонова в том, что он определил характерные черты 

диалектов и впервые попытался классифицировать диалекты и говоры татарского 

языка. А. Г. Бессонов отмечал, что среди тюркских языков более близким в 

фонетическом отношении к древнетюркскому можно считать «казанское 

наречие» татарского языка [Бессонов 1881: 216]. 

В этот период выходят публикации Н. Ф. Катанова: «Материалы к 

изучению казанско-татарского наречия. Ч. 1. Образцы книжной и устной 

литературы казанских татар» (1898), «Отчет о поездке, совершенной с 1 июня 

1897 г. по 20 августа того же года в Белебеевский и Мензелинский уезды 

Уфимской губернии» (1898), «Отчет о поездке, совершенной с 20 мая по 20 

августа 1898 г. в Белебеевский уезд Уфимской губернии» (1900, 1901) др. В труде 

Н. Ф. Катанова «Отчет о поездке в Минусинский уезд Енисейской губернии, 

совершенный по поручению историко-филологического факультета 

Императорского Казанского Университета» (1900) дается обзор восточных 

диалектов татарского языка, в другом труде «Отчет о поездке, совершенной летом 

1898 года, по поручению историко-филологического факультета Казанского 

Университета в Уфимскую губернию Н. Ф. Катановым» (1900) – обзор языка 

татар, проживающих в Уфимской губернии. 

В словарях Н. П. Остроумова (1876–1892) содержится лексический 

материал по крещено-татарским говорам (прежде всего Заказанья), а в 

предисловии имеются сведения о фонетических особенностях этих говоров. 
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Ш. Х. Иманаев в «Татар теленең нәхүе вә сарыфы» (1910) рассматривает 

звуки с двух аспектов: акустической и артикуляционной. Также он дает рисунок 

артикуляционного аппарата человека и описывает органы речи, произношение 

звуков, анализирует законы сингармонизма, освещает вопросы орфографии. 

При исследовании истории изучения фонетических особенностей среднего 

диалекта татарского языка рассматриваются и теоретические данные из трудов 

Г. Х. Алпарова, в которых он описывает звуки татарского языка. В 1912 году 

издается небольшая книга-брошюра ученого о татарских буквах, алфавите и 

орфографии. В 1926 году в грамматике «Шәкли нигездә татар грамматикасы» 

(«Татарская грамматика на формальной основе»), состоящей из четырех частей – 

введение, фонетика, морфология и синтаксис, Г. Х. Алпаров разъясняет понятия 

язык и речь, перечисляет направления, имеющиеся в языкознании. Он описывает 

фонетические стороны татарского языка: агглютинацию, сингармонизм, ударение 

и т. д. Ученый впервые научно описал основные фонетические особенности 

татарского языка, сравнил татарские звуки со звуками других тюркских языков. 

Сравнительно-историческими и сравнительно-сопоставительными 

исследованиями в области тюркской фонетики занимался и В. А. Богородицкий. 

Он сделал важные выводы, например, автор отмечает, что губная гармония 

гласных развилась в тюркских языках позднее небной. 

Основоположник экспериментальной фонетики в Казани и основатель 

первой в России лаборатории экспериментальной фонетики В. А. Богородицкий 

исследовал особенности казанского наречия и опубликовал многочисленные 

статьи и сборники. Он разработал технологию фонетического эксперимента. 

Языковед впервые в истории языкознания провел исследования в области 

относительной хронологии звуковых изменений. В исследованиях по тюркским 

языкам В. А. Богородицкий синтезирует историко-генетический и 

типологический подходы. Он исследовал разговорную речь и впервые дал 

научную характеристику татарским диалектам. В. А. Богородицкий одним из 

первых ставил задачу изучения татарской диалектологии в историко-

сравнительном аспекте. Он сравнивает татарский язык с другими тюркскими 
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языками, сравнивает звуковой состав татарского языка и законы сингармонизма 

других родственных языков. Итогом этих исследований стали публикации 

«Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками» 

(1934), «Этюды по татарскому и тюркскому языкознанию» (1933) и др. В труде 

В. А. Богородицкого «Введение в татарское языкознание в связи с другими 

тюркскими языками» приводятся данные об артикуляционных и акустических 

свойствах звуков татарского языка, показатели движения тона, частотные 

характеристики употребления звуков татарского языка. Он доказал, что 

артикуляторно-акустические свойства гласных зависят от позиционно-

комбинаторных условий, и отмечает, что произношение звуков в диалектах 

варьируется. Также в своих исследованиях он сравнивает звуковой состав 

казанского говора татарского языка со звуковой системой русского языка, изучает 

ударение, движение тона. Основной его работой в этой области является труд 

«Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками» 

(1934), где дается полная характеристика звукового состава казанского говора 

татарского языка (что являлось литературной нормой того времени) в 

соотношении со звуковой системой русского языка. В. А. Богородицкий в 

созданной лаборатории исследовал артикуляцию губ с помощью губного прибора 

Розапелли.  

Экспериментальной фонетикой, вопросами татарской исторической 

фонетики занимался ученик В. А. Богородицкого – Г. Ш. Шараф. Он выдвинул 

гипотезу, что передвижение широких гласных в узкие связано с ударением на 

первом слоге в тюркских языках. Опирался он на акустические данные 

результатов экспериментальных исследований (1928). Работы Г. Ш. Шарафа: 

«Палятограммы звуков татарского языка сравнительно с русским» (1927); 

«Сонорная длительность татарских гласных» (1928) и статьи о слогоделении, 

губной ассимиляции и о фонетической природе отдельных звуков. Г. Ш. Шараф 

разрабатывает методику изучения длительности гласных во всех позиционно-

комбинаторных условиях на примере татарского гласного /а/. При помощи 

кимографа он исследовал артикуляцию и получил палатограммы путем 



35 
 
окрашивания специальным маркером наружной поверхности слепка твердого 

нёба и наложения его на верхнюю челюсть информанта.  

В 1927 году Дж. Валиди в статье «О диалектах казанского татарского 

языка» выделил в татарском языке следующие диалекты: собственно-казанский, 

мишарский и урало-уфимский. У него есть диалектологические статьи: «О 

диалектах казанского татарского языка» (1927), «Среди нукратских и глазовских 

татар» (1930). В статье «Наречие каринских и глазовских татар» (1930) язык 

каринских и глазовских татар исследован в трех аспектах: фонетическом, 

морфологическом и лексическом, подведены итоги по каждому аспекту. 

Дж. Валиди отмечает особенности, влияющие на произношение: 1) 

труднопроизносимость; 2) взаимовлияние говоров и других языков; 3) ложная 

перцепция; 4) сходство звуков [Валиди 1919: 33]. У Дж. Валиди есть статьи об 

особенностях диалектов татарского языка: «О диалектах казанского татарского 

языка» (1927), Нократ һәм Глазов татарлары арасында (Среди нукратских и 

глазовских татар) (1930). «Вопросник по татарской диалектологии», учебные 

планы Дж. Валиди являются источником для составления курса лекций для 

студентов высших учебных заведений. Дж. Валиди применял анкетный метод 

исследования, ранее широко использовавшийся при сборе лексического 

материала для толкового словаря татарского языка.  

Двуязычные словари того времени тоже представляют интерес, так как в 

вводной части даются сведения о звуках татарского языка. «Русско-татарский 

речевой справочник» В. П. Антонова-Саратовского (1930) (переводчик – 

З. Габидуллина) основан на «разговорном языке широких масс». В этом 

справочнике имеются наблюдения автора над произношением некоторых звуков в 

татарском языке. 

В 1938–1939-х учебных годах в учебный план Казанского государственного 

педагогического института вводится курс «Татар диалектологиясе». Под 

руководством профессоров М. А. Фазлуллина и Л. З. Заляя организуются 

экспедиции на территории Татарской АССР. Фактически эти экспедиции можно 

назвать первыми целевыми научными диалектологическими экспедициями. 
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Основоположником академического изучения диалектов татарского языка в 

Казани можно назвать Л. З. Заляя. В статье «Опорный диалект в образовании 

татарского языка», опубликованной в сборнике «Вопросы диалектологии 

тюркских языков» (1958), Л. З. Заляй пишет, что уже в XVI веке сформировался 

стилистически разработанный литературный татарский язык на базе среднего 

диалекта: «Одним словом в XV–XVI вв. татарский народ уже имел свой 

общенародный язык и нормированный литературный язык, возникший на базе 

этого общенародного языка» [Заляй 1958: 38]. Его учебник «Татарская 

диалектология» (1947) фактически является описанием говоров среднего диалекта 

татарского языка, где отражены фонетические особенности диалектов татарского 

языка, объясняется история возникновения разных звуковых явлений. В 1954 году 

он защитил докторскую диссертацию на тему «Средний диалект татарского 

языка». Л. З. Заляй пишет: «Наша диссертация является первой попыткой на 

основе собранного нами фактического материала теоретически обобщить данные 

по среднему диалекту татарского языка» [Заляй 1954: 6]. Он впервые провел 

исследование татарских говоров лингвогеографическим методом, сделал 

несколько лингвистических карт по территории Татарстана (10 л.). Ученый 

подробно описывает историю изучения татарских говоров, историю татарской 

диалектологии как науки. В каждом разделе он описывает отдельные говоры, 

историю переселения, формирования, грамматические и фонетические 

особенности. В своей работе автор описывает звуки и звуковые закономерности 

говоров среднего диалекта татарского языка.  

В 1948 году Д. М. Сарманаева в исследовании «Диалектальные особенности 

языка среднеуральских татар» приводит исторические сведения по 

формированию говора татар Среднего Урала, этнографию, языковые особенности 

исследуемого ареала – пермского говора татарского языка. Отмечает, что в нем 

сохранились древние формы, архаизмы. Она пишет, что в татарском 

литературном языке 10 гласных звуков, что есть два варианта гласной [ɤ]: более 

узкая татарская [ɤ] и широкая в словах типа: бутылка, штык, посылка, в 

транскрипции она показывает этот звук как «ый». Д. М. Сарманаева отмечает, что 
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переход гласных *ä к [i] в тюркских языках разделил языки на две группы, 

татарский же относится к «икающим» языкам [Сарманаева 1948: 33]: [kiræk] 

'надо', [kibæn] 'стог', [min] 'я', [sin] 'ты' и т. д. Конечно, это дискуссионный вопрос, 

так как звукосоответствия [æ] ~ [i] встречаются так же часто, как и 

звукосоответствия [i] ~ [æ] (примеры во второй главе диссертации при описании 

гласных [æ] и [i]), поэтому мы не считаем татарский язык «икающим» языком. 

Слова с окончанием [au] или [æʏ] [bozau] 'телёнок', [bolɣau] 'махать, помохать', 

[kijæʏ] 'зять, жених' в пермском говоре произносятся как [bozu], [bolɣu], [kijʏ] 

[Cарманаева 1948: 146].  

Р. Ф. Шакирова в монографии «Хәзерге татар теле фонетикасына кереш» 

(«Введение в фонетику современного татарского языка») (1954) впервые 

проводит систематическое описание фонетической системы современного 

татарского литературного языка, опираясь на труды Л. В. Щербы. Она также 

рассматривает закон сингармонизма, принципы классификации согласных, 

проблемы взаимовлияния звуков, вопросы интонации.  

В 1960-м году Г. Ф. Саттаров в статье «Сопоставительный анализ звукового 

состава татарского литературного языка и диалектов» описывает 

дифференциальные свойства западного, восточного и среднего диалектов 

татарского языка, сравнивает с звуковой системой литературного языка, приводит 

таблицу отличительных фонетических характеристик. Звуковые закономерности 

диалектов татарского языка отражены также в его книге «Культура речи в школе» 

(1965).  

В этот же период фонетические, грамматические особенности, диалектную 

лексику говоров татар, живущих в западных и юго-западных районах БАССР 

(языковые особенности татар западной и юго-западной части БАССР), исследовал 

А. Ш. Афлятунов (в диссертации «Языковые особенности татар западной и юго-

западной части БАССР» (1961)). 

У. Ш. Байчура – продолжатель школы казанской экспериментальной 

фонетики. У. Ш. Байчура исследовал звуковую сторону языка 

экспериментальными методами. Исследование У. Ш. Байчуры «Звуковой строй 
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татарского языка» (1959, 1961) состоит из двух частей. В первой части 

монографии У. Ш. Байчура описывает хронологию экспериментально-

фонетических исследований в татарском языкознании, методы 

экспериментальной фонетики, анализирует качественные характеристики 

гласных, длительность татарских, чувашских, хакасских, азербайджанских, 

туркменских, казахских гласных, артикуляционную классификацию и 

характеристику гласных; во II части исследования рассматривает ударение в 

диалектах татарского языка: в среднем диалекте, западном диалекте и некоторых 

тюркских и финно-угорских языках. В вопросах ударения автор делает вывод, 

что, «вопреки широко распространенному мнению, словесное ударение в 

тюркских языках далеко не является единообразным: оно варьируется по 

различным языкам, а иногда даже диалектам и говорам, как в отношении места, 

так и (в известной мере) в отношении характера» [Байчура 1961: 267]. 

Х. Х. Салимов в исследовании «Спектральный анализ татарских гласных» 

инструментально доказывает количественный состав гласных в татарском языке – 

12 гласных звуков, установив фонематичность заимствованных из русского языка 

гласных [о], [ɤ], [ɜ]. Ученый пишет, что так называемый «дифонг» [ɤj] не 

отдельный звук, суживающийся к концу, а два отдельных звука, подкрепляя 

данное положение экспериментальными данными. Ученый сравнивает гласные 

татарского языка с некоторыми тюркскими языками и с русским языком, 

анализирует звуковые явления. В докторской диссертации «Просодическая 

система татарского языка» (1999) он пишет, что губная гармония является более 

ранним фонетическим явлением, чем палатальная гармония, поэтому она не так 

последовательна, как, например, гармония по ряду. Х. Х. Салимов изучал 

просодические средства языка: слог, ударение, интонацию и др.; определил 

формантую структуру татарских гласных и их соотносительность с гласными 

русского и некоторых тюркских языков с акустической точки зрения; исследовал 

влияние артикуляции согласных на тембр соседних гласных и зависимости 

качества гласных от ударения, от характера слога и от положения в слове. 
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Д. Б. Рамазанова исследует говоры татар Сибири, Урала, Башкортостана, 

Татарстана. В своих работах Д. Б. Рамазанова описывает фонетические 

особенности исследуемых говоров. Результатами изысканий становятся 

многочисленные труды по диалектологии: «Говоры татар Среднего Прикамья» 

(1970), «Историко-лингвистические особенности формирования и 

функционирования западноуральского ареала татарского языка» (1998), 

«Фонетические особенности говора агрызских татар» (1969), «Фонетические 

особенности говора пермских татар» (1978) и т. д.  

Л. Ш. Арсланов в исследованиях «Татарские говоры правобережных 

районов Татарской и Чувашской АССР» (1966), «Татары Нижнего Поволжья и 

Ставрополья» (1995) исследует нагорные говоры среднего диалекта татарского 

языка. Описание фонетических особенностей этих говоров Л. Ш. Арсланова 

наряду с данными других исследователей также отражены в коллективной 

монографии «Татар халык сөйләшләре» (2008). 

В 1970–1980-х годах Л. Ш. Арсланов изучает говоры, распространенные в 

Астраханской и Волгоградской областях, в Ставропольском крае, по результатам 

исследований составляет карты и пишет многочисленные научные труды. Он 

защищает докторскую диссертацию «Формирование и развитие островных языков 

и диалектов Волгоградской, Астраханской областей, Ставропольского края и 

Калмыцкой АССР (по материалам тюркских языков и диалектов)». В статье 

«Зензелинский говор татарского языка (материалы к изучению смешанных 

говоров). Лексика. Тексты и переводы» Л. Ш. Арсланов рассматривает говор села 

Зензели Лиманского района Астраханской области. Он пишет о формировании 

говора, об истории заселения татарами, рассматривает, анализирует фонетику 

данного говора, приводит образцы текстов. Автор отмечает, что зензелинский 

говор – островной говор смешанного типа, тяготеющий к среднему диалекту 

татарского языка [Арсланов 1988, с. 8].  

В 1967 году Ф. Ю. Юсупов в статье «Эчкен сөйләшенең кайбер фонетик 

үзенчәлекләре» («Некоторые фонетические особенности ичкинского говора») 

анализирует звуковые особенности говора. В 1969 году в статье «Некоторые 
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фонетические особенности сафакульского говора», в 1974 году в статье 

«Нагайбакский говор среднего диалекта» есть описание фонетических 

особенностей говора нагайбеков. В монографии «Җирле сөйләш шартларында 

фонетика укыту» («Преподавание фонетики в условиях местных говоров») (1977) 

Ф. Ю. Юсупов анализирует наиболее часто встречающиеся особенности, 

отличающиеся от литературной нормы, в речи учащихся школ на местах 

компактного проживания татар и предлагает упражнения для улучшения нормы 

произношения. В 1979 году издается монография Ф. Ю. Юсупова «Көньяк Урал 

һәм Урал арты сөйләшләре» («Говоры Южного Урала и Зауралья»). Здесь 

исследована фонетика говоров татар Челябинской и Курганской областей.  

Большинство исследований Ф. Ю. Юсупова относятся и к новейшему 

периоду диалектологии. В арельных исследованиях он описывает звуковые 

особенности говоров среднего диалекта татарского языка. В 2003-м году выходит 

в свет монография «Татар теленең диалектлары. Урал сөйләшләре» («Диалекты 

татарского языка. Говоры Урала»), где автор применил также методы 

лингвогеографии и ареальной лингвистики. Также следует отметить его работы 

«Морфология татарского диалектного языка. Категория глагола» (2004), 

«Красноуфим татарлары: тарих, тел, фольклор» («Красноуфимские татары: 

история, язык, фольклор» (2004), «Сафакүл татарлары: тарих, тел, халык авыз 

иҗаты» (2006), «Татарский глагол в ареальном освещении». В статье 

«Фонетические особенности мензелинского говора» Ф. Ю. Юсупов пишет, что в 

мензелинском говоре среднего диалекта татарского языка, как и в нагорных и 

заказанских говорах среднего диалекта и в литературном татарском языке, 

гласная /а/ произносится огубленно, и эта особенность возникла еще в Казанском 

ханстве [Юсупов 2021: 231, 233]. В 2023 году Ф. Ю. Юсупов издает монографию 

о казанских говорах (2023), где рассматривает историю формирования говоров 

среднего диалекта татарского языка, описывает фонетические особенности. 

В этот период Т. И. Ибрагимов проводит исследования устной татарской 

речи экспериментально-фонетическими методами. Ученый является 

продолжателем школы казанской экспериментальной фонетики 
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В. А. Богородицкого, Г. Шарафа, У. Байчуры. Т. И. Ибрагимов исследует вопросы 

образования слогов, структуры и частоты употребления татарских слогов, 

взаимосвязь фонем в слоге и др. Он применил экспериментальный метод и 

методы математической статистики и теории информации. Т. И. Ибрагимовым 

рассматриваются и исторические данные по изучению слогов. Исходя из 

характера признаков (акустический, артикуляционный), взятых за основу при 

изучении слога, в работах по исследованию слогов им было выделено четыре 

подхода: акустический, физиологический, физиолого-акустический и 

психолингвистический. Автор также рассматривает следующие вопросы: а) 

отличие структуры слогов от структуры неслоговых фонемных сочетаний; б) 

типы и конструкции слогов, которые существуют в современном татарском языке 

и их вероятностное распределение; в) сочетаемость выделенных конструкций в 

различных стилях письменного языка; г) слоговая организация слов татарского 

языка [Ибрагимов 1970]. На основе современных методов Т. И. Ибрагимов 

исследует вопросы образования слогов, структуры и частоты употребления 

татарских слогов, взаимосвязь фонем в слоге, процесс реализации слоговых 

команд на уровне артикуляции и др., рассматривая при этом и литературные 

данные по изучению слогов.  

В 1979-м году Г. Х. Ахатовым составлен учебник для вузов «Татарская 

диалектология», где он описывает, наряду с другими особенностями, 

фонетическую систему среднего диалекта татарского языка. 

В статье «Фонетические особенности камышлинского говора (1974) 

Г. К. Якупова анализирует фонетические особенности камышлинского говора 

среднего диалекта татарского языка. Она отмечает, что этот говор сформировался 

в результате смешения бугурусланского и мензелинского говоров среднего 

диалекта, мелекесского говора западного диалекта татарского языка. 

В ХХ в. Н. Б. Бурганова провела исследования, результаты которых 

отразились в многочисленных статьях о говорах среднего диалекта татарского 

языка, в том числе в историческом аспекте. В статье «Из истории формирования 

фонетических особенностей татарских говоров Заказанья» (1978) Н. Б. Бурганова 
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описывает формирование вокализма говоров, сингармонизм и др. особенности. В 

том же в 1978-м году, как результат исследований заказанских говоров, ученый 

опубликовала статью «О формировании татарских говоров Заказанья» (1985), 

которая является сравнительно-историческим и сравнительно-сопоставительным 

исследованием, где анализируются связи с соседними финно-угорскими языками, 

переходы гласных, согласных и т. д. В этой статье она выделяет четыре основных 

ареала «Предкамья» или Заказанья: северо-западная часть Заказанья, т. е. 

бассейны рек Казанка, Ашит и Илеть, это ареал т. н. тогда ашитского говора с 

дубъязским, атнинским, параньгинским, арским подговорами; юго-восточная 

часть Заказанья, т. е. бассейны Верхней Меши, правых притоков Камы и Нижней 

Вятки – мамадышский говор; северо-восточная часть Заказанья, т. е. бассейны рек 

Шошма и Бурец (правые притоки Вятки) – малмыжский говор; юго-западная 

часть Заказанья, бассейн нижнего течения Меши, центр бывшего Лаишевского 

уезда – лаешевский говор [Бурганова 1985, 3–9]. Н. Б. Бурганова перечисляет 

фонетические, грамматические и лексические особенности каждого ареала, пишет 

про формирование заказанских говоров. 

Весомый вклад в развитие татарской диалектологии внесла и 

Л. Т. Махмутова. Она исследовала бастанский, касимовские говоры татарского 

языка (Рязанская область). Результаты этих изысканий отражены в 

многочисленных статьях, где описываются и фонетические свойства этих 

говоров. Л. Т. Махмутова занималась также проблемами истории языка и 

взаимовлияния диалектов и др. Например, в статье «Татар теленең бастан 

сөйләше» («Бастанский говор татарского языка») (1974) Л. Т. Махмутова, 

анализируя фонетическую систему исследуемого говора, отмечает, что 

большинство гласных в говоре отражают более древнее состояние системы 

вокализма тюркских языков, т. е. состояния, характерные до времени 

передвижения шкалы гласных в поволжско-тюркских языках. Автор сравнивает 

говор с ногайским языком, касимовским и мишарским говорами татарского языка, 

описывает грамматические особенности говора. В статье «О татарских говорах 

северо-западных районов Башкирской АССР (по материалам экспедиции 1954–57 
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гг.)» (1962) Л. Т. Махмутова сравнила говоры жителей данных районов с 

татарским литературным языком, с башкирским языком и не выявила 

существенных различий от татарского языка [Махмутова 1962: 57–85].  

Говоры среднего диалекта татарского языка исследовала Ф. С. Баязитова. В 

своих работах она описывает фонетические особенности мензелинского, 

нукратского, красноуфимского, астраханского, турбаслинского, мамадышского, 

татар-караклапкского говоров, говоров татар-кряшен и т. д. Автор описывает 

звуки, гармонию гласных, звукосоответствия. 

В 1980-м году результатом изысканий Т. Х. Хайрутдиновой стала работа 

«Говор златоустовских татар», в которой рассматривается история заселения и 

формирования златоустовских татар, фонетические особенности говора.  

З. Р. Садыкова проводила исследования по татарским говорам Оренбуржья 

в течение ряда лет (с 1964 по 1986 гг.), в ходе многочисленных экспедиций при 

изучении данных говоров методом лингвистической географии автором 

одновременно велось и монографическое исследование, результатом которого 

стала работа «Говоры оренбургских татар» (Казань, 1985). Она подробно 

описывает фонетические особенности татарских говоров Оренбуржья в сравнении 

с другими диалектами татарского языка и некоторыми тюркскими языками. 

Г. Ф. Мухаметова проводила исследования особенностей говоров юго-

восточного Закамья Татарстана. В работе рассмотрены фонетические особенности 

говоров (чистопольский говор западного диалекта, мензелинский говор и говор 

крещеных татар заинской группы среднего диалекта) данного ареала. Отмечено, 

что звуковые особенности говоров устойчивы по отношению к другим соседним 

говорам и диалектам. Исследование ведется в сравнении с татарским 

литературным языком и с другими говорами и диалектами татарского языка. 

О. Р. Хисамов в своих работах по изучению топонимики и географических 

терминов широко рассматривает фонетические особенности изучаемых ареалов. 

О. Р. Хисамов пишет, что в топонимах консервируются архаичные черты ранних 

периодов развития языка, методы ареальной лингвистики и приемы 

сравнительно-исторического, этимологического анализа дают возможность 
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реконструировать ранние фонетические и грамматические черты языка [Хисамов 

2022: 38]. В топонимах и географических терминах отражаются фонетические 

особенности диалекта (Хисамов: 2001, 2022).  

М. Р. Хабибуллина в своей работе исследовала многовариантность фонемы 

/а/ (2002), сравнила с фонемами родственных языков, определила особенности 

языкового субстрата в истории формирования фонемы /а/, описала причины 

возникновения, развития и формирования различных вариантов фонемы /а/. На 

основе выделения и характеристики изоглосс вариантов фонемы /а/ уточняются 

классификационные характеристики диалектов и говоров татарского языка 

[Хабибуллина 2002: 154].  

В 2008 году вышли две части фундаментального труда, обобщающие 

исследования по диалектам татарского языка, – «Татар халык сөйләшләре» 

(«Татарские народные говоры»). В первом томе книги описываются звуковые 

особенности говоров среднего диалекта татарского языка, наиболее часто 

встречающиеся звукосоответствия и фонетические закономерности. 

В новом периоде диалектологии академические исследования диалектов 

продолжаются в отделе ареальной лингвистики Института языка, литературы и 

искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан. Проводятся 

комплексные диалектологические экспедиции в места компактного проживания 

татар. Диалектологи описывают фонетические особенности говоров, публикуют 

тексты расшифровок – образцов речи, записанных во время экспедиций. Это 

статьи А. А. Бадртдиновой, А. К. Булатовой, М. Р. Булатовой, А. Я. Хусаиновой.  

В сборнике «Диалекты тюркских языков» (2010) в статье «Диалекты 

татарского языка» Н. Б. Бургановой, Л. Т. Махмутовой, Д. Б. Рамазановой 

описывается вокализм литературного татарского языка, диалектов и говоров 

татарского языка. Гласные татарского языка классифицируются по ряду и 

подъему: гласные переднего ряда, отодвинутого вперед ряда, отодвинутого назад 

ряда, заднего ряда и верхнего, нижнего подъема.  

В кандидатской диссертации и монографиях М. Р. Булатовой, посвященных 

татарским говорам южной части Башкортостана (2013) и далее всего ареала 
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Башкортостана (2021), кроме грамматических и лексических особенностей, также 

дается краткая характеристика их фонетическим особенностям. Во время 

исследования ареала «Юг Башкортостана» лингвогеографическим методом 

М. Р. Булатовой выявлен курмантауский говор [Булатова 2012: 35–45]. Далее ею 

написана книга «Курмантауский говор среднего диалекта татарского языка в 

этнолингвистическом аспекте» (2016), где наряду с морфологическими, 

синтаксическими, лексическими особенностями, исследуются и звуковые 

особенности данного говора [Булатова 2016: 63–95]. 

В монографии Т. И. Ибрагимова, М. Р. Сайхунова «Звуковой строй 

татарского языка: социолингвистический и прикладные аспекты» (2021) 

рассматриваются многие проблемы татарской фонетики, описывается технология 

синтезатора речи, создание которого невозможно без диалектных аудиозаписей, 

уточняются некоторые теоретические вопросы, что важно также и для теории 

диалектной фонетики. 

А. А. Бадртдинова, М. Р. Булатова, А. Я. Хусаинова, О. Р. Хисамов в своих 

статьях описывают консонантизм и вокализм среднего диалекта татарского языка, 

историю изучения фонетических особенностей диалектов в татарском 

языкознании. Э. Х. Кадирова занимается исследованиями разговорной и 

диалектной речи, принимает участие в диалектологических экспедициях. 

В конце ХХ века ученые Академии наук Республики Татарстан и 

Казанского государственного университета начинают работу над синтезом и 

анализом звучащей речи, используя современные методы исследования, создается 

преобразователь произвольного текста в речь. Авторы данной разработки – 

Дж. Ш. Сулейманов, Т. И. Ибрагимов, Ф. И. Салимов, P. P. Хусаинов, 

М. Р. Сайхунов [Губайдуллина 2011]. 

Новые исследования показывают, что гласные татарского языка сдвинуты в 

средний ряд. В книге «Диалекты тюркских языков» (в работе «Диалекты 

татарского языка», составленной по трудам Н. Б. Бургановой, Л.Т.Махмутовой, 

Д.Б.Рамазановой) классификация гласных татарского языка выглядит так: 

гласные переднего ряда, гласные отодвинутого назад ряда, гласные продвинутого 
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вперед ряда, гласные переднего ряда. В диссертации Дж. Конклин [2019], где она 

анализирует гармонию гласных и ударение в татарском языке, написано, что в 

татарском языке наблюдается скученность гласных в центре языка, то есть они 

централизованы. По нашим наблюдениям, гласные среднего диалекта татарского 

языка сдвинуты в средний ряд. Это же явление наблюдается и у гласных 

тюркских языков Сибири [Селютина 2020]. В будущем следует более детально 

анализировать слова экспериментально-фонетическим методом. 

Центральнорядные гласные предстоит определить экспериментально, провести 

акустический анализ с помощью компьютерных программ. 

Анализ научной литературы показывает, что фонетическая система 

среднего диалекта татарского языка была предметом пристального внимания 

многих исследователей. В ходе многолетних исследований были достигнуты 

значительные результаты в описании и систематизации фонетических 

особенностей данного диалекта. 

Основные достижения в изучении фонетики среднего диалекта включают: 

– выявление специфических фонетических явлений и закономерностей; 

– установление основных отличий от литературного языка и других 

диалектов; 

– создание классификации говоров на основе фонетических признаков. 

Однако, несмотря на значительный объем проведенных исследований, 

некоторые аспекты фонетической системы среднего диалекта требуют 

дальнейшего изучения, в частности: 

– недостаточно исследованы процессы исторического развития 

фонетической системы; 

– необходимо более детальное изучение современных фонетических 

процессов с применением новых методов исследования; 

– актуальным остается вопрос создания полного, обобщающего 

фонетического описания всех диалектов татарского языка в современный период. 

Таким образом, несмотря на достаточно высокую степень изученности 

фонетики среднего диалекта татарского языка, существует ряд аспектов, 
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требующих дальнейшего научного исследования с применением современных 

методов и подходов. 

 

1.4. Историческая фонетика татарского языка: обзор исследований 

 

Исторический вокализм татарского языка рассматривается в рамках общей 

тюркской и татарской фонетики.  

Исторической фонетикой татарского языка занимались Р. Г. Ахметьянов, 

Л. З. Заляй, А. Берта, В. А. Богородицкий, Н. Б. Бурганова, Ф. Ш. Нуриева, 

Л. И. Яфаров, Ф. С. Фасеев, Ф. М. Хисамова и др. Они описывали эволюцию 

гласных в литературном татарском языке, проводили соотношения пратюркских 

гласных с гласными татарского языка. 

Вопросами татарской исторической фонетики занимался и Г. Ш. Шараф. Он 

выдвинул гипотезу, что передвижение широких гласных в узкие связано с 

ударением на первом слоге в тюркских языках, которые он сделал, опираясь на 

акустические данные результатов экспериментальных исследований. 

Г. Ш. Шараф разрабатывает методику изучения длительности гласных во всех 

позиционно-комбинаторных условиях на примере татарского гласного [а]. 

Важными для вокализма татарского языка являются работы Г. Ш. Шарафа 

«Палятограммы звуков татарского языка сравнительно с русским» (1927); 

«Сонорная длительность татарских гласных» (1928) и статьи о слогоделении, 

губной ассимиляции и о фонетической природе отдельных звуков. 

В 1954 году издается монография Л. З. Заляя «Материалы по исторической 

фонетике татарского языка» (1954), где он анализирует переходы гласных в 

татарском языке, исторические процессы, происходившие в звуковом строе 

татарского языка. Л. З. Заляй пишет, что формирование татарского национального 

языка началось еще в IX–X столетиях, свидетельством этого служат булгарские 

эпиграфические памятники [Заляй 1954: 8]. Также ученый отмечает, что 

образование дифтонгов началось в XII–XIII столетиях, при этом они не являются 

первичным явлением, а появились позже, как результат внутренних законов языка 
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[Заляй 1954: 23]. Ученый анализирует переходы гласных [о] и [u], которые 

В. В. Радлов считал переходом *о в [u], *ӧ в [ʏ], В. А. Богородицкий считал, что 

произошел «взаимный» переход этих звуков *о в [u], *ӧ в [ʏ], *u в [о], *ü в [ø], а 

Н. К. Дмитриев писал, что был переход *u в [о], *ü в [ø]. Сам Л. З. Заляй согласен 

с В. А. Богородицким. Л. З. Заляй в качестве доказательства приводит примеры 

говора пензенских татар, где слово [dus] 'друг' литературного татарского языка 

они произносят как [dostɤm], [ulɤmnɤ] 'сына' как [olɤmnɤ] [Заляй, 1954: 37]. По 

мнению Л. З. Заляя, это объясняется, во-первых, переходом артикуляционной 

базы звуков на более переднюю часть, особенностью татарского ударения, 

выпадением в большинстве современных слов согласных *q, *ɣ [Заляй 1954: 40]. 

Но мы не можем согласиться с мнением Л. З. Заляя, что огубленность раньше 

была сильным явлением, а сейчас слабеет. Огубленность гласных до сих пор 

сохраняется в говорах среднего диалекта татарского языка, а в некоторых словах 

огубленные гласные и вовсе переходят на [о], и губной сингармонизм в татарском 

языке сохраняется и в говорах, и в литературном татарском языке. 

В 1955 году Л. И. Яфаров в работе «Татарский язык в развитии» описывает 

процессы эволюции вокализма татарского языка, такие фонетические явления, как 

сингармонизм и протеза, рассматривает проблемы алфавита и орфографии. В том 

же году Л. И. Яфаров защищает кандидатскую диссертацию «Некоторые 

закономерные тенденции в фонетике татарского языка» (1955) и отмечает, что 

татарскому языку свойственна тенденция перехода гласных на передний ряд, 

доказывая это фактическим материалом из древнетюркских памятников, соотнеся 

звуки современного языка с гласными древнетюркских памятников VI–VIII веков. 

Тенденция перехода на передний ряд отмечается также в заимствованных словах, 

например: [bʏrænæ] 'бревно', [bеlеn] 'блин', [bæræn] 'баран', [ʒæl] 'жаль', [kɜlæjmæ] 

'клеймо', [tælinkæ] 'тарелка' и др. Следует отметить, что заимствованные ранее 

слова подвергнуты действию закона сингармонизма, т. е. они усвоены татарским 

языком или только в твердом произношении: [buraznа] 'борозда', [kanau] 'канава', 

или только в мягком произношении: [kæbɜstæ] 'капуста', [ræʃjætkæ] 'решетка'. В 

том числе автор сделал выводы, что в татарской фонетической системе исконные 
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татарские слова с гласными заднего ряда активнее произносятся с гласными 

переднего ряда, некоторые слова имеют сингармонические параллели: [az] ~ [æz], 

[aʃ] ~ [æʃ], [mаʃï] ~ [mæʃɜ], большинство из этих слов в древнетюркском языке 

идут с гласными заднего ряда, заимствования из русского, арабского и 

персидского языков с гласными заднего ряда чаще произносятся с гласными 

переднего ряда.  

В те же годы Ф. С. Фасеев (1960) анализирует звуковой состав 

старотатарского языка, формирование и эволюцию гласных звуков, что также 

имеет важное теоретическое значение в татарском языкознании при изучении 

фонетических особенностей литературного языка и диалектов татарского языка. 

Ф. С. Фасеев в статье «Вокализм татарского языка в синхронии и диахронии» 

(1985) описывает этапы становления вокализма татарского языка начиная с 

самого раннего периода, разделив эти периоды на: трехгласную гипотетическую 

систему: *а – *u – *i; четырехгласную древнеобщетюркскую систему: *a – *ou – 

*ӧü – *i; пятигласный вариант; восьмигласную среднетюркскую систему: a – æ, о 

– ø, u – ʏ, ɤ – i; десятигласную поволжско-тюркскую (татарскую) систему [Фасеев 

1985: 108].  

В ХХ в. Н. Б. Бурганова в своих трудах делает исторический анализ говоров 

татарского языка. Это статьи «Из истории формирования фонетических 

особенностей татарских говоров Заказанья» (1978), «О формировании татарских 

говоров Заказанья» (1985), «Диалекты татарского языка и памятники древней 

письменности».  

В области исторической фонетики татарского языка проводил исследования 

Р. Г. Ахметьянов. В исследовании «Этимологические основы татарского языка» 

(1970) он пишет, что фонетический принцип в татарской этимологии требует 

учитывания следующих особенностей истории звукового строя татарского языка: 

А. Переходов гласных а→u, ö→ʏ, ü→ø, i→ ɜ, е→i, е→æ, u→о.  

Б. Смещение гласных заднего ряда на передний ряд. 

В. Изменение сингармонических цепочек. 

Г. Явлений «опрощения» и метатезы и т. д. [Ахметьянов 1970: 317–318]. 
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В предисловии к «Краткому историко-этимологическому словарю 

татарского языка» Р. Г. Ахметьянов обобщает специфические фонетические и 

фонотактические характеристики исконных татарских лексем и заимствованной 

лексики [Ахметьянов 2001: 3–6]. По мнению автора, фонетические 

характеристики в большинстве случаев позволяют определить исконное или 

иноязычное происхождение той или иной лексемы [там же: 4]. Первый и 

единственный на сегодня «Этимологический словарь татарского языка», 

составителем которого является Р. Г. Ахметьянов, является ценным источником 

при исторических исследованиях. По статьям этого словаря можно проследить 

эволюцию гласных татарского языка от древнетюркского состояния к 

современному, где на основе фонетического принципа этимологии показаны 

переходы гласных в татарском языке. 

Д. Д. Сулейманова в кандидатской диссертации «Историческая фонетика 

тюркских (башкирского, татарского) и баскского языков: сравнительно-

сопоставительный анализ» (2016) описывает звуки татарского литературного 

языка, эволюцию древнетюркских гласных. 

Этапы развития литературного татарского языка исследованы авторами 

первого тома издания «История татарского литературного языка» (2015) 

И. Б. Башировой, Ф. Ш. Нуриевой, Э. Х. Кадировой. Авторы анализируют тексты 

письменных источников XIII–XX веков, вокализм и консонантизм татарского 

литературного языка каждой эпохи, начиная с булгарского периода до 

современного состояния. Теоретические данные этой научной работы полезны 

при историко-фонетических исследованиях в области татарского языкознания. 

Авторы пишут, что губная гармония находит отражение в письменных 

памятниках XVII–XVIII веках [История... 2015: 363].  

Ф. М. Хисамова в монографии «Татар теленең тарихи грамматикасы. 

Фонетика. Морфология» («Историческая грамматика татарского языка. Фонетика. 

Морфология») (2017) отмечает, что при изучении историко-сравнительной 

фонетики тюркских языков центральное место занимает вокализм, переход 

(перебой) гласных в древнетюркском языке. По ее мнению, наиболее спорным и 
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сложным вопросом в тюркском языкознании является вопрос первичной долготы 

гласных древнетюркского языка. Она пишет, что долгота звуков являлась 

смыслоразделительным свойством: [а:t] 'имя', [аt] 'лошадь' и др. Долгие гласные 

исчезли во многих тюркских языках, в чистом виде они встречаются лишь в 

якутском и туркменском языках, в то же время в некоторых языках есть следы 

долгих гласных, например, в чувашском, тувинском, турецком и др. [Хисамова 

2017: 17].  

Венгерский ученый К. Адягаши в статье «Прошлое и будущее исследования 

исторической фонетики татарского языка» (2021) пишет, что до сих пор нет 

исчерпывающего исследования по исторической фонетике татарского языка 

[Адягаши 2021: 3]. Когда в Среднем Поволжье в XIII веке появились носители 

среднекыпчакских диалектов, в этом регионе уже существовал Волго-Камский 

языковой ареал. Среднекыпчакские диалекты интегрировались в языковой ареал, 

и их система гласных стала изменяться под влиянием системы гласных 

контактирующих с ними местных языков. Исходное состояние системы гласных 

среднекыпчакских диалектов можно реконструировать на основании 

среднемонгольских заимствований в этих диалектах. А реконструкция темпа и 

последовательности деталей процесса сужения и редукции в диалектных и 

поддиалектных разновидностях татарского языка не может обойтись без 

вовлечения историко-фонетического анализа татарских заимствований в 

окружающих языках [там же: 6].  

М. Р. Булатова в статье «Общие особенности говоров татар Башкортостана 

со старотатарским литературным языком» (2024) приводит примеры 

сохранившихся фонетических особенностей в диалектах татарского языка 

[Булатова 2024: 128]. 

Результаты изучения исследований в области исторической фонетики в 

татарском языкознании показывают, что становление фонетической системы 

татарского языка всегда было объектом пристального внимания ученых. Анализ 

научных трудов демонстрирует, что историческая фонетика татарского языка 

прошла длительный путь развития: от первых наблюдений над звуковым строем 
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до современных фундаментальных исследований. Особую ценность представляют 

работы, посвященные сравнительно-историческому изучению фонетических 

явлений, позволяющие проследить эволюцию звуковой системы татарского 

языка. Накопленный теоретический и практический материал свидетельствует о 

том, что изучение языка, его структуры и закономерностей развития невозможно 

без глубоких знаний исторической фонетики, которая служит важнейшим 

инструментом для понимания современного состояния татарского языка и 

прогнозирования его дальнейшего развития. 

 

Выводы по первой главе 

 

1. Изучение диалектов татарского языка началось в XIX веке. 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, связанный с развитием ареальных 

исследований и компьютерных технологий (методов). 

2. Всего в среднем диалекте татарского языка 29 говоров.  

3. Первые сведения о звуках татарского языка и описание произношения в 

татарском языке можно найти в грамматиках, разговорниках XVIII – начала XX 

веков Г. Алпарова, Дж. Валиди, И. Гиганова, Г. Махмудова, К. Насыри, 

Г. Нугайбека, В. В. Радлова, А. Троянского, С. Хальфина и др. Эти исследования 

дают ценные сведения о звуках татарского языка, об интонации, ударении, 

звуковых явлениях.  

4. Звуки среднего диалекта татарского языка изучали: Л. Ш. Арсланов, 

А. Ш. Афлетунов, Ф. С. Баязитова, М. Р. Булатова, Н. Б. Бурганова, Л. З. Заляй, 

Л. Т. Махмутова, Г. Ф. Мухаметова, Д. Б. Рамазанова, З. Р. Садыкова, 

А. Я. Хусаинова, Ф. Ю. Юсупов, Г. К. Якупова и др. По исторической фонетике 

татарского языка, звуковому строю литературного татарского языка, разговорной 

речи, диалектам татарского языка есть исследования у Л. З. Заляя, 
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Э. Х. Кадировой, Ф. Ш. Нуриевой, Г. Ф. Саттарова, Д. Д. Сулеймановой, 

М. Р. Хабибуллиной, А. Я. Хусаиновой, Ф. Ю. Юсупова и др.  

Сегодня продолжается изучение звуковых особенностей татарского языка 

специализированными программами изучения звучащей речи – Speech Analyzer 

3.0.1., Praat, Audacity. Ареальные исследования продолжают специалисты отдела 

ареальной лингвистики ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. 

Таким образом, несмотря на достаточно высокую степень изученности 

вокализма говоров среднего диалекта в ХХ веке, динамический характер 

языковых изменений, особенно в области фонетики, обусловливает 

необходимость продолжения исследований с применением современных методов 

и технологий. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ СРЕДНЕГО 

ДИАЛЕКТА ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 

2.1. Фонемный состав среднего диалекта татарского языка 

2.1.1. Количество гласных в среднем диалекте татарского языка 

 

В этой главе анализируется вокалическая система говоров среднего 

диалекта татарского языка, в частности, рассмотрены количество и качественные 

характеристики гласных фонем. В фокусе внимания находится проблема, 

связанная с отсутствием единого мнения среди исследователей относительно 

числа гласных в татарском языке. В различных научных трудах приводятся 

данные о наличии от девяти до тринадцати гласных, что вызывает необходимость 

тщательного изучения и классификации вокалической подсистемы. Одной из 

центральных проблем является вопрос о заимствованных фонемах, которые 

появляются в языке в результате контакта с другими языками, в первую очередь с 

русским. Эти заимствования влияют на структуру языка, вызывая изменения в 

фонетической системе и делая ее более сложной. Важно рассмотреть, каким 

образом происходит адаптация заимствованных звуков и как они интегрируются в 

общую фонологическую систему татарского языка.  

Также описывается эволюция вокалической системы древнетюркского 

языка в говорах среднего диалекта татарского языка. Древнетюркский язык 

занимает важное место в истории тюркских народов, поскольку является основой 

для формирования многих современных тюркских языков, таких как казахский, 

киргизский, турецкий и другие. Несмотря на значительный объем проведенных 

исследований, многие аспекты вокализма древнетюркского языка остаются 

недостаточно изученными и вызывают дискуссии среди специалистов. 

1. Состав гласных древнетюркского языка. Поскольку фиксации 

древнетюркского языка имеются в разных графических системах, в основном 

возникших на материале иноструктурных языков, данные по вокалическому 

составу древнетюркского языка иногда бывают противоречивыми. Однако 
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сопоставление данных различных памятников позволило специалистам 

восстановить в целом состав вокализма древнетюркского языка.  

По мнению большинства исследователей, в древнетюркском языке было 8 

гласных. Г. А. Айдаров отмечает, что в древнетюркском языке четыре знака 

орхоно-енисейского алфавита служили для обозначения восьми гласных: *а, *е, 

*ï, *i, *о, *u, *ӧ, *ü [Айдаров 1971: 40], того же мнения придерживается и 

Ф. Ш. Нуриева, которая считает, что в руническом алфавите было четыре гласных 

графемы, обозначающие восемь гласных звуков [Нуриева 2007: 13]. Ф. С. Фасеев 

пишет, что в среднетюркский период (IX–XIV) в тюркских наречиях и 

старописьменных языках сложилась и утвердилась восьмигласная система: 

твердый ряд: *а – *о – *u – *ï и мягкий ряд: *ä – *ö – *ü – *i [Фасеев 1985: 105]. 

Ф. М. Хисамова уточняет, что эти восемь звуков могли быть краткими и долгими, 

то есть было парных восемь звуков: восемь долгих и восемь кратких звуков – 

шестнадцать гласных звуков [Хисамова 2017: 16]. В некоторых тюркских языках, 

например, в шорском языке, вторичная долгота (или краткость) гласных влияет на 

значение слова, т. е. фонологизировалась или является смыслоразличительным 

признаком, и на письме долгота передается удвоенной гласной буквой: пар 'есть' – 

паар 'печень'; кол 'рука' – коол 'полый', 'пустой'; сын 'хребет' – сыын 'марал' 

[Уртегешев 2021: 68], в других тюркских языках первичная долгота, имеющая 

чисто фонетическое значение, постепенно исчезла, например, в говорах 

татарского языка: *tÿ:mӓ 'пуговица' (< [tümӓ] < [tøjmæ]), *sü:lӓ- 'говорить' (< [sülӓ-

] < [søjlæ-]), *ü:rӓn- 'учиться' (< [ürӓn-] < [øjræn-]), *ü 'дом' (< ü: < øj) [Щербак, 

1970: 149].  

Считается, что о фонологической долготе гласных в пратюркском языке 

впервые упомянул О. Бетлинк [Boetlingk 1851: 159–169], сопоставивший якутские 

долгие гласные и дифтонги с долгими гласными западного диалекта татарского 

языка [Дыбо URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-pervichnyh-dolgotah-v-

tyurkskih-yazykah/viewer].  

А. М. Щербак пишет, что в системе гласных тюркского праязыка было 

четыре класса: твердорядные, мягкорядные, нелабиализованные, 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-pervichnyh-dolgotah-v-tyurkskih-yazykah/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/o-pervichnyh-dolgotah-v-tyurkskih-yazykah/viewer
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лабиализованные, две ступени полнозвучности: широкость, узкость, две 

количественные характеристики: долгие, краткие [Щербак 1970: 76]. 

Система гласных древнетюркского языка в монографии Ф. М. Хисамовой 

(2017) выглядит как в Таблице 1 (см. Таблицу 1) [Хисамова 2017: 16]. 

Таблица 1. 

Таблица гласных древнетюркского языка Ф. М. Хисамовой 

а ӓ о ӧ ï i u ü 

а: е: о: ӧ: ï: i: u: ü: 

 

Противопоставление *ӓ и *е: по краткости Ф. М. Хисамова объясняет, 

ссылаясь на Э. В. Севортяна. Ученый противопоставлял эти две гласные по 

краткости и считал, что широкий гласный звук *е первичнее *ӓ. Кроме того, он 

отмечал, что во многих тюркских языках этот звук фиксируется вместо звука *ӓ.  

И. В. Кормушин систему гласных тюркских рунических надписей, 

отнесенных к енисейской письменности, представлял следующим образом (см. 

Таблицу 2) [Кормушин 2008: 173]: 

Таблица 2. 

Таблица гласных звуков древнетюркского языка по И.В. Кормушину 

 ряд 

подъем передний задний 

 неогубленные огубленные неогубленные огубленные 

верхний i ü ï u 

средний e ӧ  o 

нижний ӓ  a  

 

Иной точки зрения придерживается А. С. Аврутина (2019). Она считает, что 

в древнетюркском вокализме было 9 гласных, которые распределены следующим 

образом (см. Таблицу 3). 

Таблица 3. 
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Система гласных древнетюркского языка по А. С. Аврутиной 

 гласные заднего ряда гласные переднего ряда 

 нелабиали-

зованные 

лабиализо-

ванные 

нелабиали-

зованные 

лабиализо-

ванные 

широкие а о ӓ ӧ 

средние   е  

узкие ï u i ü 

 

Таким образом, у исследователей нет единой точки зрения по поводу 

вокальной системы древнетюркского языка. Расхождения отмечаются начиная от 

количества единиц до их рядности и подъема. Следовательно, проблема осталась 

нерешенной. Вероятно, необходимо изменить подход к выделению гласных 

единиц в древнетюркском языке, взглянуть на проблему под другим углом, 

отойдя от традиционного подхода при определении вокальных единиц, применив 

новые инновационные методики описания. 

В нашем исследовании мы будем придерживаться реконструкции 

древнетюркского вокализма с 9 вокальными единицами, опираясь на таблицу 

И. В. Кормушина (см. Таблицу 4). 

Таблица 4.  

Гласные древнетюркского языка (по И. В. Кормушину) 

 гласные переднего ряда гласные заднего ряда 

 неогубленные огубленные неогубленные огубленные 

верхний подъем i ü ï u 

средний подъем e  ӧ  o 

нижний подъем ӓ  a  

Эта таблица представляет собой классификацию гласных звуков 

древнетюркского языка. Древнетюркский язык относится к алтайской языковой 

семье и является предком современных тюркских языков, таких как татарский, 

казахский, киргизский, турецкий и другие. Таблица показывает различие между 
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гласными звуками по ряду (переднему и заднему), подъему (верхнему, среднему и 

нижнему) и наличию или отсутствию огубленности (лабиализации). Несмотря на 

некоторые разногласия между учеными, фонологическую систему вокальных 

настроек древнетюркского языка в некотором завершенном виде можно считать 

условно восстановленной.  

2. Количество гласных в литературном татарском языке. Что касается 

фонологической подсистемы гласных в современном татарском языке 

(фонетический алфавит татарского литературного языка, основанный на 

международный фонетический алфавит [URL: 

https://www.internationalphoneticassociation.org/content/ipa-chart], см. в Приложении 

Б), то она в различных научных трудах представлена разным количеством единиц: 

девять, десять, двенадцать и тринадцать.  

К. Насыри (1895) в «Грамматике татарского языка» писал про десять 

гласных звуков, он в состав гласных включает «дифтонг» [ɤj]: [а], [æ], [u], [ʏ], [ɤj], 

[о], [е], [ɤ], [i], [ø]; Р. Г. Ахметьянов (2015) пишет, что в старотатарском языке 

было 9 гласных: [а], [æ], [u], [ʏ], [о], [е], [ɤ], [i], [ø]; у Г. Х. Алпарова (1926) десять 

гласных [а], [æ], [u], [ʏ], [ɤj], [о], [е], [ɤ], [i], [ø]; у Р. Ф. Шакировой (1954) – 12 

гласных, она пишет, что в литературном татарском языке двенадцать гласных, две 

из которых заимствованы из русского языка: [е̄] и ый [ō] [Шакирова 1954: 42]; у 

У. Ш. Байчуры (1959) – десять гласных: [а], [æ], [u], [ʏ], [ɤj], [о], [е], [ɤ], [i], [ø], 

А. В. Богородицкий (1933, 1953) выделяет девять гласных в литературном языке и 

десять в диалектах, которые распадаются на две категории: более длительные – 

[а], [æ], [u], [ʏ], [ɤj] и более краткие – [о], [е], [ɤ], [i], [ø]; А. М. Щербак (1970) 

пишет о девяти гласных; Х. Х. Салимов (1974) в татарском языке выделяет девять 

гласных [a], [æ], [u], [ʏ], [ɤ], [e], [i], [о], [ø]; у Ф. Г. Хисамовой – 9 гласных (1987); 

у Ф. С. Хакимзянова – 11 гласных: [а], [æ], [u], [ʏ], [о], [е], [ɤ], [i], [ø], [е̄] и [ō] 

(2001); Т. И. Ибрагимов и М. Р. Сайхунов (2016, 2021) выделяют 9 гласных; в 

«Татарской грамматике» (2015) – 12 гласных (см. Таблицу 5).  

Таблица 5. 

Гласные литературного татарского языка 
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Подъем Ряд 

 Передний Задний 

Верхний [i], [ʏ] [u] [ɤ*]  

Средний [ɜ], [ɜ*], [ø] [о], [о*], [ɤ] 

Нижний [æ]  [a] 

В татарском языке принято отдельно выделять заимствованные фонемы 

[Татарская грамматика 2015]. В научной литературе диакритический знак в виде 

черты (макрона) над графемой проставлен над заимствованными фонемами. Но 

этот знак обозначает долготу звука. Поэтому в нашей работе заимствованные 

фонемы представлены с использованием астериска (звездочки): [о*], [ɤ*], [ɜ*]. 

Иногда звук, нехарактерный для данного языка, постепенно появляется где-

то на периферии фонической системы, а со временем заимствований с ним 

становится всё больше и больше. Новая артикуляция осваивается и становится 

частью системы языка, единицей фонологического уровня, как, например, фонема 

/f/ в русском языке, которую уже не считают иноязычной. В монографии 

«Сложность языков сибирского ареала в диахронно-типологической перспективе» 

[Байыр-оол и др. 2018, 237–238] авторами справедливо отмечается, что в 

настоящее время наблюдается произношение заимствованных слов как и в языке, 

из которого или через который они заимствованы, без каких-либо изменений. 

Акустически они выбиваются из общего потока речи, заимствования звучат как 

«инородное тело», но, как уже отмечалось, произносятся без адаптации. Исходя 

из этого можно сделать вывод, что русская фонетическая система влилась в 

татарскую, но при этом, на наш взгляд, в современном татарском языке 

сосуществуют разные варианты некоторых гласных, одни из которых 

реализуются в татарских лексемах, другие – в заимствованиях. Подобное 

отмечается и в других тюркских языках [там же: 239–240]. Таким образом, 

наблюдаются процессы усложнения фонетических систем, происходящие в 

результате разновременных и разноплановых контактов языков, в том числе 

различного генезиса и различной типологии, на ограниченной территории в 

определенные периоды времени. При наложении одних языков на другие 



60 
 
лингвистический потенциал имеет тенденцию к расширению: артикуляторное и 

слуховое поведение носителя языка становится все более изощренным и 

детализированным. Подобное же явление было зафиксировано на 

лингвистическом материале татарского языка: фонологическая система 

увеличилась на три вокальные единицы – [о*], [ɤ*], [ɜ*] [Татарская грамматика, 

2015]. Не все исследователи татарского языка включают в фонологическую 

систему татарского вокализма единицы, заимствованные из русского языка. 

Р. Ф. Шакирова, М. З. Закиев, Ф. К. Сагдеева считают, что заимствованные из 

русского языка гласные [о*], [ɤ*], [ɜ*] следует признать самостоятельными 

фонемами, так как имеются квазиомонимы, например, [sɤ*r] 'сыр' и [sɤr] 'резьба'; 

[tо*l] 'взрывчатка' и [tоl] 'вдовый', а звук [ɜ] в таких словах как [tirɜ*] знак 

пунктуации «–» и [tirɜ] «кожа» и т. д. Эти фонемы находятся в отношениях 

контрастирующей дистрибуции, т. е. являются самостоятельными единицами 

[Шакирова 1954; Закиев 1995; Сагдеева 2001]. Исследователи определяют эти 

фонемы методом подбора минимальных пар – квазиомонимов.  

Остается нерешенным вопрос с гласным звуком [а*], который произносится 

в словах, заимствованных из русского языка. Он совершенно не рассматривается 

в исследованиях и не включается в перечень заимствованных вокальных единиц. 

Например, в словах [kа*uʃuk] 'каучук', [lа*k] 'лак', [bа*r] 'бар (заведение)' гласный 

[а*] произносится как в русском языке. Вопрос о заимствованном гласном [а*] и 

других вокальных единицах остается открытым. Чтобы подвести черту в 

дискуссии, необходимо провести целенаправленное, детальное, инструментальное 

исследование произношения этих гласных в речи носителей разных говоров 

татарского языка и в речи носителей литературного татарского языка (дикторов 

радио и телевидения и т. д.). 

Вопрос о дифтонге [ɤj] в татарской фонологии считался спорным. Не все 

исследователи татарского языка разделяют точку зрения о самостоятельности 

данного дифтонга. И что считать дифтонгом? М. З. Закиев пишет, что истинных 

дифтонгов в татарском языке нет, имеются только ложные нисходящие и 

восходящие дифтонги, в которых слогообразующим элементом выступают: [а], 
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[æ], [u], [ʏ], [о], [ø], [ɤ], [ɜ], неслоговым – полугласный [j] или [w] 

(орфографически: й, в, у, ү) [Закиев, 1995: 295]. Этого мнения придерживается и 

Л. З. Заляй, цитируя рассуждение Г. Шарафа: «суживающийся характер 

татарского [ɤ] дал повод некоторым тюркологам рассматривать этот звук в 

качестве нисходящего дифтонга, состоящего из [ɤ]+[j], что, по нашему мнению, 

не соответствует ни акустическому впечатлению, ни артикуляционным 

особенностям этого звука» [Шараф 1927; Заляй 1954: 70]. Х. Х. Салимов пишет, 

что это сочетание не является дифтонгом, и должно рассматриваться как 

сочетание гласной с согласным [Салимов 1975: 11]. Мы тоже придерживаемся 

мнения, что «ложный дифтонг» [ɤj] не нужно включать в количеств фонем, так 

как он определяется как сочетание двух элементов. В настоящее время 

дифтонгами считается слитное произнесение двух полнозвучных вокальных ядер 

[Уртегешев 2022, с. 79]. Таким образом, вопрос о наличии или отсутствии 

дифтонга [ɤj] и о его включении в фонологическую систему татарского языка 

закрылся сам собой. 

3. Фонологическая вокальная подсистема среднего диалекта 

татарского языка.  

Фонологическая вокальная подсистема литературного татарского языка 

состоит из следующих фонем: /а/, /æ/, /о/, /ø/, /u/, /ʏ/, /ɤ/, /ɜ/, /i/ и трех 

заимствованных гласных: [о*], [ɤ*], [ɜ*] [Татарская грамматика, 2015]. По данным 

исследователей среднего диалекта татарского языка, в говорах среднего диалекта 

татарского языка есть следующие гласные звуки, где огубленные и неогубленные 

варианты гласной /а/ рассматриваются как аллофоны одной фонемы, а так 

называемые заимствованные фонемы не включены: /а/, /æ/, /о/, /ø/, /u/, /ʏ/, /ɤ/, /ɜ/, 

/i/ (см. Таблицу 6) [ТХС 2008].  

Таблица 6. 

Гласные среднего диалекта татарского языка 

 Передний ряд Средний  

ряд 

Задний ряд 
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 губ. негуб. негуб. губ. негуб. 

Верхний ʏ i  u  ɤ 

Средний ø ɜ  o  

Нижний  æ   a 

 

2.1.2. Гласные заднего ряда /a/, /а*/, /u/, /о/, /o*/, /ɤ/, /ɤ*/ среднего диалекта 

татарского языка 

 

Согласно имеющейся научной литературе, в среднем диалекте татарского 

языка 4 гласных заднего ряда: /a/, /u/, /о/, /ɤ/. 

Специфическими особенностями вокализма среднего диалекта татарского 

языка считаются: 

1) наличие двух фонов нижнего подъема типа «а»: нелабиализованной /а/ и 

лабиализованной /ао/; 

2) распространение литературных произносительных норм гласных /о/, /ø/ 

на все говоры среднего диалекта татарского языка, за исключением дубъязского 

говора (хотя в подговорах Арского, Атнинского районов Республики Татарстан, 

где живут носители этого говора, эти гласные есть), а также за некоторым 

исключением в других говорах; 

3) соответствие гласных /ɤ/, /i/ гласным /а/, /æ/ соответственно в глагольных 

окончаниях: [bаоrmɤj] ~ [bаоrmaj] 'не пойдет', [kilmi] ~ [kilmæj] 'не придет'. 

 

Фонема /а/ 

Рассмотрим варианты гласной «а» в говорах среднего диалекта татарского 

языка.  

В рассматриваемом диалекте гласная «а» представлена тремя вариантами:  

– нелабиализованной заднего ряда, нижнего подъема – /а/;  

– огубленной заднего ряда, нижнего подъема – /ао/, характерной для 

большинства говоров среднего диалекта татарского языка;  
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– неогубленной среднего ряда, нижнего подъема, которая произносится в 

заимствованных из русского языка словах и иностранных словах, заимствованных 

через русский язык, по своим характеристикам совпадает с русской фонемой /а*/.  

Гласная /а*/, заимствованная из русского языка, встречается в словах: 

Вконтакте, сайт, лайк, лак, телеграм, пластик и т. д. По своей характеристике 

совпадает с описанием русской гласной: неогубленный гласный среднего ряда 

нижнего подъема. Этот вариант бытует параллельно с татарской /а/, 

произношение зависит от носителя говора среднего диалекта татарского языка. 

В говорах среднего диалекта татарского языка распространен вариант 

гласной огубленной заднего ряда, нижнего подъема – /ао/. Вопрос о 

происхождении лабиализации звука [а] сложен и требует внимательного анализа. 

Лабиализация – это процесс округления губ во время произнесения звуков, что 

придает им особую окраску. По мнению В. В. Радлова, лабиализация гласных 

происходила после XIV в. [Радлов 1884: 25]. 

Л. З. Заляй писал, что огубленный и неогубленный варианты гласного типа 

«а» в говорах среднего диалекта татарского языка не являются самостоятельными 

единицами, различающими разные смыслы, – фонемами, а всего лишь 

диалектальные инварианты [Заляй 1954: 31]. 

В рассматриваемом диалекте гласная типа «а» не имеет лабиализованных 

вокальных звуков в астраханском говоре, например, [al] 'возьми', [alma] 'яблоко'; в 

дубъязском говоре, например, [bara] 'идет', [salmaq] 'медленно, размеренно', [arpa] 

'ячмень', [qaʃj] 'бровь', [saban] 'плуг', а также в нукратском, касимовском, 

бастанском, пермском говорах, в некоторых словах нагайбакского подговора 

кряшенских говоров, и, кроме того, в некоторых других кряшенских говорах.  

Г. К. Якупова в своем исследовании пишет, что гласная «а» в 

камышлинском говоре среднего диалекта татарского языка не огубляется 

[Якупова 1974: 22].  

В каргалинском говоре есть оба варианта – нелабиализованный и 

лабиализованный [Татар халык.. 2008]. В некоторых словах и после гуттуральных 

согласных [q], [χ] и [ɣ] произносится без округления губ, т. е. неогубленно, 
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например: [qapqa] 'ворота', [ɣariza] 'заявление', [χat] 'письмо', в остальных случаях 

огубленно: [qaoraoma] 'вяз', [baoɣaona] 'столб', [taorala] 'распространяется', 

[aolmaoɣaʃ] 'яблоня', [taoraoq] 'расческа'. 

По экспериментальным данным про огубленную гласную [ао] писал 

Х. Х. Салимов: спектр татарской гласной [а] отличается от русской [а*] более 

низким расположением формант, что является, во-первых, признаком 

огубленности татарской [ао], во-вторых, более задней и высокой артикуляцией 

этой гласной [Салимов 1975: 15]. 

По мнению Н. Б. Бургановой, гласная типа «а» в говорах Заказанья 

реализуется в трех вариантах: умеренноогубленном – [ао]: [aoj] 'луна', [aojaoz] 

'ясно', [baol] 'мёд', [baolao] 'ребенок', сильноогубленном – [оа]: [oaj] 'луна', [oajoaz] 

'ясно', [toal] 'ива', [toallaorɣao] 'к ивам' и в неогубленных вариантах – [а]: [aj] 'луна', 

[ajaz] 'ясно', [bala] 'ребенок', [tuzan] 'пыль', [qazan] 'казан', [ajaq] 'нога', [balɤq] 

'рыба', [tawɤq] 'курица'. Неогубленная [а] в этих говорах была занесена в Заказанье 

еще XV–XVI вв. ногайским этносом, пишет ученый [Бурганова 1978: 79]. При 

этом она отмечает, что в среднем диалекте татарского языка исконным вариантом 

является умеренноогубленный вариант гласной, а сильноогубленный вариант – 

влияние марийского субстрата, более позднее явление [там же: 80].  

Н. Б. Бурганова отмечает, что сильноогубленный звук [ао], похожий по 

своим характеристикам и звучанию на широкий огубленный [о], в позициях в 

абсолютном начале слова и в первом слоге у представителей среднего диалекта 

татарского языка распространено в речи жителей деревень Мамадышского, 

Малмыжского, Кукморского, Балтасинского, Арского, Сабинского районов: в 

балтачевском, мензелинском говорах, в кряшенских говорах среднего диалекта 

татарского языка, например, у заказанских кряшен: [оаʃj] 'суп', [mоаtur] 'красивый', 

[оаj] 'месяц', [tоаl] 'ива', [mоаl] 'скот', [оаjоаz] 'ясный', [tоаllоаrɣа] 'к ивам' и т. д. Она 

считает, что огубленность [а] является влиянием финно-угорских языков. 

Н. Б. Бурганова пишет, что в говорах Заказанья изоглоссы вариантов огубленного 

и сильноогубленного [ао] присутствуют параллельно, однако появление 
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сильноогубленного варианта [ао] по сравнению с умеренно огубленным является 

более поздним явлением [Бурганова 1978: 57].  

В «Атласе татарских народных говоров» (2015), в говорах среднего 

диалекта татарского языка, в карте «Лабиализованный и нелабиализованный 

варианты гласной /а/ в односложных корневых словах» изоглосса параллельного 

произношения неогубленного и огубленного вариантов «а» выделяет ареалы 

дубъязского, мамадышского, параньгинского, балтачевского, мензелинского, 

пермского, бирского, бугурусланского, камышлинского, красноуфимского, 

ичкинского, касимовского, астраханского, каргалинского, нижнекамско-

кряшенского, нагайбакского, заказанско-кряшенского говоров среднего диалекта 

татарского языка. В этих говорах зафиксировано нелабиализованное и 

лабиализованное произношение звукотипа «а». 

Г. Х. Алпаров отмечает, что в литературном татарском языке в первых 

слогах слова неогубленная гласная «а» не произносится, а произносится только в 

последних слогах [Алпаров 1945: 46]. Так же считает и Л. З. Заляй, который 

пишет, что [ао] в начале слова в татарском языке всегда произносится огубленно, 

близко к [о], и эта огубленность уменьшается к концу слова, и гласная 

произносится неогубленно, и что Н. К. Дмитриев объясняет неогубленность [а] 

последних слогов переходом ударения [Заляй 1954: 25–26]. Ф. Ю. Юсупов пишет, 

что в мензелинском говоре огубленный [ао] присущ первому, второму, третьему 

слогам, а в остальных слогах делабиализуется, и отмечает, что огубление сильнее 

под влиянием губных согласных и после гласных [о] и [u] [Юсупов 2023: 231]. По 

нашим наблюдениям, аудиовизуальным исследованиям, гласная /ао/ произносится 

с округлением губ только в начале слова, в остальных слогах произносится без 

округления и вытягивания губ. 

Считается, что огубленность возникла позднее древнетюркского периода. 

Но точные даты неизвестны. В начале ХХ века эта особенность подвергалась 

анализу, есть данные в работах Л. З. Заляя и др., это дает основания пологать, что 

лабиализация была и в конце XIX века. 
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Есть ученые, которые считают, что огубленность гласных – это влияние 

булгарского языка. В публикации «Чувашские слова в болгарских и татарских 

памятниках» Н. Ф. Катанов (1920) отмечает, что булгарский язык был окающим 

языком [Катанов 1920: 13] и, возможно, огубленность объясняется влиянием 

булгарского языка. В «Сравнительно-историческая грамматике тюркских языков» 

написано, что огубленность [ао] – это влияние булгаро-чувашского адстрата 

[СИГТЯ 2002: 219].  

Т. И. Ибрагимов и М. Р. Сайхунов пишут, что еще В. В. Радлов заметил 

«особенный» звук [а] в татарском языке [Ибрагимов 2016]. В. В. Радлов 

констатировал, что некоторые варианты гласной /а/ произносятся только в корне 

слова, а некоторые варианты и в корне, и в аффиксах [Радлов 1883].  

Тюркологи, анализировавшие огубленность [ао], придают особое значение 

комбинаторным моментам: соседству с губными, увулярными и 

глубокозаднеязычными согласными, влиянию вокализма непервых слогов и т. д. 

[Щербак 1970: 58].  

Ряд таких ученых, как Ф. С. Хакимзянов (1978), Н. Б. Бурганова (1978), 

М. Р. Хабибуллина (2002), предполагают, что это следы финно-угорских языков. 

По мнению Ф. С. Хакимзянова, преобладание в тюркских языках Поволжья 

огубленной гласной [ао] объясняется влиянием финно-угорского субстрата 

[Хакимзянов 1978: 48]. Действительно, в финно-угорских языках есть 

произношение такого варианта. Так, например, по мнению М. Т. Матвеева, 

который утверждает, что марийский язык имеет окающую норму [Матвеев 1960, 

34]. Н. Б. Бурганова пишет, что сильноогубленная [ао] характерна для говоров 

северной части Заказанья, носители которых долгое время жили в тесном 

контакте с марийским и удмуртскими народами [Бурганова 1978, 59]. 

М. Р. Хабибуллина считает, что огубление /ао/ является влиянием финского 

(марийского) субстрата, после завершения /а/ > /о/ в марийских диалектах 

[Хабибуллина 2022; Грузов 1965: 105–106].  

Стоит ли считать это следом финно-угорских языков, так как в узбекском 

языке тоже фиксируется лабиализация [а]. Если данное явление считать 
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результатом финно-угорского влияния, возникает вопрос: как возникла 

лабиализация в узбекском языке? Ответ на вопрос о природе огубленности 

неоднозначный. В узбекском языке эта особенность может быть связана с 

различными факторами, включая исторические контакты с тюркскими и 

нетюркскими языками, диалектные различия и внутренние процессы развития 

языка (контакты с языком фарси, например, могли повлиять на развитие фонетики 

узбекского языка). Внутри самого узбекского языка существуют различные 

диалекты, каждый из которых имеет свои уникальные черты. Лабиализация могла 

развиться в определенных регионах Узбекистана в результате локальных 

особенностей произношения. Языки постоянно развиваются, и некоторые 

изменения происходят естественным образом внутри самой языковой системы. 

Лабиализация могла возникнуть как результат внутренних процессов адаптации и 

упрощения произносительных норм. 

Что касается вопроса о наличии общих корней между узбекским и 

татарским языками, то оба эти языка принадлежат к тюркской языковой семье. 

Тюркские языки имеют много общего в плане грамматики, лексики и фонетики, 

что свидетельствует о древних связях между ними. Однако конкретные 

особенности, такие как лабиализация, могли развиваться независимо друг от 

друга в каждом из этих языков. 

Утверждать однозначно, что лабиализация является прямым следствием 

общих корней, было бы преждевременно. Для точного ответа на этот вопрос 

необходимы дополнительные исследования и сравнительный анализ 

фонетических систем обоих языков. Эта особенность звука [а] не считается 

общетюркской особенностью. Она есть не во всех тюркских языках. Огубленный 

звук [ао] есть в татарском, чувашском, узбекском, кумыкском языках. Но во всех 

диалектах тувинского языка этот звук неогубленный [Дамбыра 2005: 141, 192]. А 

в кумыкском языке огубленный вариант [ао] зарегистрирован в какашуринском 

говоре подгорного, утамышском кайтагского диалектов, а также иногда 

встречается в алходжакентском, янгикентском, башлыкентском, каякентском 
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говорах кайтагского диалекта [Ольмесов 1996: 57–58]. В этих говорах степень 

лабиализации зависит, как и в татарском языке, от позиции звука.  

Исследование М. Р. Хабибуллиной представляет широкий спектр 

вариантов, отражающих региональные особенности произношения. 

М. Р. Хабибуллина в среднем диалекте татарского языка выделила следующие 

варианты фонемы /а/: сильноогубленный вариант, по ее мнению, встречается в 

балтачевском говоре; умеренноогубленный – в мамадышском, нагайбакском, 

каргалинском, бугурусланском, лаишевском, норлатском, камско-устьинском, 

златоустовском, тепекеевском, учалинском, татарокалпакском, тарханском 

говорах; есть открытый вариант, характерный для западного диалекта татарского 

языка; сильнооткрытый вариант ногайского тип – в пермском, дубъязском, 

касимовском, нагайбакском, заказанско-кряшенском говорах среднего диалекта 

татарского языка; умеренно открытый вариант, что в среднем диалекте татарского 

языка не встречается [Хабибуллина 2002: 15]. Исследование М. Р. Хабибуллиной 

демонстрирует разнообразие вариантов гласной «а», но не подтверждает 

существование заимствованного из русского языка варианта. 

Сильноогубленный вариант гласной /а/ в некоторых случаях переходит на 

гласную /о/, например, в мензелинском говоре среднего диалекта татарского 

языка: [оаt] 'лошадь', [bоаl] 'мёд', [qоаra] 'черный'. 

Мы не разделяем гласную /а/ на несколько вариантов по степени 

огубленности.  

В частности, в среднем диалекте татарского языка присутствуют лишь два 

основных варианта гласной «а»: огубленная и неогубленная. Эти варианты 

являются базовыми и достаточными для описания вокалической системы 

диалекта. Другие же варианты, указанные М. Р. Хабибуллиной, могут быть 

интерпретированы как производные от этих двух базовых типов, обусловленные 

контекстуальными особенностями произношения или влиянием соседних звуков. 

Подход, предполагающий существование только двух основных вариантов 

гласной «а», представляется более экономичным и согласующимся с принципами 

минимизации языковых единиц.  
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Следовательно, хотя работа М. Р. Хабибуллиной ценна своими деталями и 

вниманием к региональным особенностям, она может быть пересмотрена в свете 

новых исследований, подтверждающих наличие лишь двух основных вариантов 

гласной «а» в среднем диалекте татарского языка. 

Описания огубленности гласной «а» в татарском языке действительно 

разнообразны, и существует множество вариантов, что вполне закономерно. 

Современные исследования указывают на то, что гласные подобного типа 

представляют собой дуфоны, состоящие из двух компонентов. Восприятие 

огубленности зависит от характера и продолжительности каждого из этих 

компонентов. Таким образом, разнообразие восприятия гласной «а» обусловлено 

сложной структурой этого звукотипа, где каждый компонент влияет на итоговое 

акустическое впечатление. 

Последние данные, полученные экспериментальным методом, показывают, 

что огубленная фонема является так называемом дуфоном, который описал 

Н. С. Уртегешев [Уртегешев 2022]. В частности, имеются данные по 

мензелинскому говору среднего диалекта татарского языка. Материалом 

послужили отдельные словоформы, записанные от носителей мензелинского 

говора среднего диалекта татарского языка, проживающих на территории 

Азнакаевского района Республики Татарстан (список информантов и дикторов см. 

в Приложении В). В данном идиоме лабиализованные аллофоны фонемы /ао/ 

встречаются в разных позиционно-комбинаторных условиях. В эксперименте 

звуковые файлы нарезались в компьютерной программе Audacity, 

сегментировались и анализировались в Speech Anаlyzer 3.0.1.  

Мы рассматривали словоформы в следующих группах: 

1) группа слов – /ɑ/ в абсолютном начале слова: [оɑ̑jʔ] 'луна' (см. рисунок 1), 

[оɑ̑ʂɑ] 'кушай' (см. рисунок 2), [ʡо̑ɑˤllɑˤ] 'берет' (см. рисунок 3); 

2) группа слов – /ɑ/ после заднеязычных шумных глухих согласных /q/, /ɣ̞/: 

[qоɑ̑rɑa] 'черный' (см. рисунок 4), [qо̑ɑzɑn] 'казан' (котел) (см. рисунок 5), 

[qо̑ɑˤrbozʼ] 'арбуз' (см. рисунок 6), [ɣ̞оɑ̑ser] 'век' (см. рисунок 7); 
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3) группа слов – /ɑ/ после губных шумных и малошумных звонких 

согласных /b/, /m/: [bо̑ɑl] 'мёд' (см. рисунок 8), [bоɑ̑ˤʝ] богатый (см. рисунок 9), 

[mɑˤl] 'домашний скот' (см. рисунок 10); 

4) группа слов – /ɑ/ после шумных звонких согласных: [zо̑ɑr] 'жалоба' 

(см. рисунок 11), [dоɑ̑ru] 'лекарство' (см. рисунок 12); 

 
Рисунок 1 – [оɑ̑jʔ] 'луна'. 

 
Рисунок 2 – [оɑ̑ʂɑ] 'кушай'. 



71 
 

 
Рисунок 3 – [ʡоɑ̑ˤllɑˤ] 'берет'. 

 
Рисунок 4 – [qоɑ̑rɑa] 'черный'. 
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Рисунок 5 – [qоɑ̑zɑn] 'казан'. 

5) группа слов – /ɑ/ после шумных глухих согласных: [tоɑ̑l] 'ива' 

(см. рисунок 13), [sоɑ̑ˤzʼ] 'болото' (см. рисунок 14); 

6) группа слов – /ɑ/ после слогов с губными гласными /о/ и /u/: [оʃɑ] 'летает' 

(см. рисунок 15), [urɑm] 'улица' (см. рисунок 16), [suɣ̞ɑn] 'лук' (см. рисунок 17).  

Так называемая «огубленная» гласная /ɑо/ встречается в первом слоге 

односложных и двусложных слов, независимо от типа согласного, а также в 

абсолютном начале слова. В позиции после губных гласных «огубленность» 

независима. 
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Рисунок 6 – [qо̑ɑˤrbozʼ] 'арбуз'. 

 
Рисунок 7 – [ɣ̞оɑ̑ser] 'век'. 

Анализ словоформ в компьютерной программе Speech Analyzer 3.0.1. 

позволил выявить у гласных /ɑ/ два компонента: первый ‒ гортанно-округленный 

типа «о», второй ‒ гортанно-неокругленный типа «а». Н. С. Уртегешев ввел в 

научный оборот понятие дуфоны – полудолгие гортанно-связочные (гласные) 

звуки, структурно сложные – с двумя разнотипными, неравнозначными по 

длительности вокальными компонентами в пределах одного ядра без глоттальной 

вставки, которые на письме обозначаются одной буквой [Уртегешев 2022: 76].  
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Рисунок 8 – [bо̑ɑl] 'мёд'. 

 
Рисунок 9 – [bо̑ɑˤʝ] богатый. 
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Рисунок 10 – [mоɑ̑ˤl] 'домашний скот'. 

 
Рисунок 11 – [zоɑ̑r] 'жалоба'. 

Таким образом, лабиализованная фонема /ɑо/ в мензелинском говоре 

среднего диалекта татарского языка является особым звукотипом – дуфоном, 

состоящим из двух компонентов.  
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Рисунок 12 – [dоɑ̑ru] 'лекарство'. 

 
Рисунок 13 – [tоɑ̑l] 'ива'. 
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Рисунок 14 – [sоɑ̑ˤzʼ] 'болото'. 

 
Рисунок 15 – [оʃɑ] 'летает'. 
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Рисунок 16 – [urɑm] 'улица'. 

 
Рисунок 17 – [suɣ̞ɑn] 'лук'. 

Данное исследование открывает возможности для развития нового 

направления в изучении вокализма татарского языка, и становится ясно, почему 

гласную /а/ татарского языка носители разных языков слышат по-разному. Есть 

примеры, когда носители русского языка слышат гласную /о/. 
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Кроме огубленного и неогубленного вариантов /а/, в говорах есть 

звукосоответствия [а] ~ [æ], например, в белебеевском подговоре мензелинского 

говора произносится [miŋæ] 'мне' вместо литературного варианта [miŋa], в 

камышлинском говоре [mætæʃjæ] вместо литературного [mаоtaʃja] 'старается'. 

Также в курмантауском говоре среднего диалекта татарского языка есть 

соответствия [ао] ~ [æ] [Булатова 2016].  

В заимствованиях из русского языка гласная [а] чередуется с гласной [æ], 

например, в ичкинском говоре [jæbelek] от русского слова «яблоко», в 

мамадышском говоре: [dædæj] 'дядя', [dæræ] 'заря', в камышлинском говоре: 

[rædem] ‘рядом’ и т. д. Эти слова в литературном татарском языке и в 

большинстве говорах среднего диалекта татарского языка имеют другие 

варианты: алма, абый, шәфакъ, бергә и т. д. 

В татарокалпакском говоре в начале слова есть соответствия [a] ~ [u]: слова 

с начальной гласной [ао] в литературном татарском языке в говоре произносятся с 

начальной гласной [u]: [ular] ~ [аоlar] 'они', [undɤj] ~ [аоndɤj] 'такой' [Арсланов 

1995: 93–110].  

Лабиализованные и нелабиализованные варианты гласной /а/ в говорах 

среднего диалекта татарского языка в большинстве случаев соответствуют 

гласной *а древнетюркского языка. А. М. Щербак считает, что гласная /а/ в 

татарском языке сохранилась без изменений, хотя авторы СГТЯ с этим не 

согласны. В некоторых словах вокальная настройка /а/ первого и второго слогов 

современных слов соответствует древнетюркскому *ï, /а/ второго слога 

соответствует древнетюркскому *u. Например: 

/а/ в абсолютном начале слова и первом слоге: [аоʃ] *ač 'голодный, 

открывать'; [аоl] *al 'алый' или 'брать, взять'; [аоʃɤ] *ačï 'кислый'; [аоʃɤt] *ačït 

'заквасить' ([аоʃɤ] и [аоʃɤt] имеют сингармонические параллели с гласным 

переднего ряда); [аоʃlɤq] *ačlïq 'голод'; [аоlda] *alda 'врать'; [аоlɤn] *alïn- 'взяться'; 

[аоʃqɤʃ] *ačqïč 'ключ от замка'; [аоdaʃj] *adaš 'тезка'; [аоlma] *alma 'яблоко'; [аоwlaq] 

*aγlaq 'безлюдный, уединенный'; [аоjaq] *aδaq 'нога'. 
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В некоторых случаях гласная «а» обнаруживается вместо древнетюркского 

*ï, *u в начале слова и в первом слоге: [аоɣaʃ] *ïγač 'дерево', [ʃаоjan] *čïjan 

'скорпион'; во втором слоге: *ï ~ /a/: [jаоlan] *jalïn-, *jalïŋ 'раздеваться, нагой, 

голый' (ялан тәпи 'босые ноги', [jаоŋa] *jaŋï 'новый'; во втором слоге гласная *u: 

[bаоlta] *baldu 'топор'; [oltanlɤ] *ultuŋlï 'имеющий подошву'. [qunaq] *qonuq 'гость', 

[suɣan] *soγun 'лук', [botaq] *butuq 'ветка'. 

В этимологическом словаре Р. Г. Ахметьянова (2015) объясняется 

происхождение этих слов, опираясь на словари Дж. Клоусона, Севортяна, работы 

Дмитриевой: [аоɣaʃ], [ʃaоjan] и [bаоlta] – общетюркские слова, [bаоlta] из 

индоевропейских языков, [suɣan] из китайского языка, [botaq] старо-алтайский, 

[qunaq] пратюркское, [oltan] пратюрскское [Сlauson, 1972; Севортян, 1974–1980; 

Дмитриева, 1979, 1980]. Таким образом, развитие *ï, *u в /а/ происходило по 

внутренним законам татарского языка. Хотя еще в древнетюркском языке было 

звукосоотвтетствие *а ~ *u, и оно считалось или диалектным явлением, или 

следствием ударения [СГТЯ 1958: 58].  

В наших примерах в соответствиях /а/ ~ *u гласная /а/ второго слога не 

зависит от ударения, и эти слова по происхождению разные. Соответствие /а/ ~ *u 

считается распространенным явлением в тюркских языках [СГТЯ 1958: 57], но на 

лингвистическом материале татарского языка было выявлено мало примеров. 

Больше всего подобных вокальных соответствий зафиксировано в чувашском, 

якутском, тофаларском и тувинском языках. Малодоказательна всего пара 

примеров для какой-то общей тенденции, так как они неоднородны по 

происхождению и по дистрибуции.  

Таким образом, сохранение и изменения гласной /а/ в говорах среднего 

диалекта татарского языка следующие: 

В большинстве случаев гласная /а/ в татарском языке соответствует 

древнетюркской гласной *а. Однако есть случаи, когда вместо гласной /а/ 

обнаруживаются древнетюркские гласные *ï и *u. 

Примеры показывают, что гласная /а/ может соответствовать различным 

древнетюркским гласным независимо от позиции в слове (начало, первый слог, 
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второй слог). Это свидетельствует о сложном процессе развития вокализма в 

татарском языке. 

Происхождение многих слов, содержащих гласную /а/, связано с 

различными языками и диалектами, включая общетюркские, индоевропейские, 

китайские и другие источники. 

Таким образом, основная закономерность заключается в том, что гласная /а/ 

в татарском языке имеет сложную историю развития, отражающую влияние 

древнетюркского языка и иных языков. Наблюдается связь с древнетюркскими 

гласными (*а, *ï, *u), причем гласная /а/ часто сохраняется без изменений. 

В работе описаны различные реализации гласной фонемы /а/ в говорах 

среднего диалекта татарского языка. Можно выделить несколько ключевых 

закономерностей: 

1. Вариативность гласной /а/ 

В говорах среднего диалекта татарского языка наблюдаются 

нелабиализованная заднего ряда, нижнего подъема – /а/. Огубленная гласная 

заднего ряда, нижнего подъема – /ао/, характерная для большинства говоров 

среднего диалекта татарского языка. Экспериментальные данные подтверждают 

сложность структуры гласной /а/, определяемой как дуфон – двухкомпонентный 

звукотип. Есть гипотезы о влиянии булгарского языка и финно-угорских языков 

на формирование огубленного произношения гласных. Неогубленная среднего 

ряда, нижнего подъема, заимствованная из русского языка и встречающаяся в 

русских заимствованиях. Эти варианты зависят от конкретного говора и 

окружения гласной в слове. 

Основная закономерность заключается в многообразии вариантов гласной 

/а/ в говорах среднего диалекта татарского языка, что обусловлено как 

внутренними законами языка, так и внешними влияниями, такими как 

взаимодействие с другими языками. 

 

Гласная «u» 
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Следующая гласная заднего ряда в среднем диалекте татарского языка 

фонема /u/ – лабиализованная гласная заднего ряда, верхнего подъема.  

В «Атласе татарских народных говоров» на территориях распространения 

говоров среднего диалекта татарского языка есть изоглоссы двух вариантов 

гласной /u/: первый – более заднего образования, имеется в следующих говорах 

рассматриваемого диалекта: дубъязском, мамадышском, параньгинском, 

балтачевском, лаишевском, нурлатском, камско-устьинском, тарханском, 

бирском, мензелинском, пермском, нагайбакском, камышлинском, каргалинском, 

бугурусланском, бастанском, златоустовсиком, тепекеевском, учалинском, 

красноуфимском, татарокалпакском, касимовском, астраханском, заказанско-

кряшенском, и второй, более переднего образования, есть в камышлинском и 

астраханском говорах данного идиома. 

Действительно, последние данные, сделанные экспериментально, говорят о 

наличии двух вариантов гласной /u/ в среднем диалекте татарского языка: 

характерный для литературного татарского языка и смягченный вариант (более 

переднего образования). Но в данном исследовании это гласные, передаваемые 

графемой переднего ряда «ү». Как передавали в транскрипции вышеописанные 

гласные типа /u/ в Атласе, не известно.  

В эксперименте представлен анализ гласных, которые в представлении 

носителей мензелинского говора среднего диалекта татарского языка, считаются 

гласными переднего ряда и обозначаются графемой переднего ряда «ү». Но при 

фонологическом анализе результаты показали, что это гласные заднего ряда, но 

«смягченные».  

В фонетике термины «мягкость», «смягчение» относятся к согласным 

звукам, а синонимами к данным терминам являются «палатальность» и 

«палатализация», тем самым делается указание на образование акустического 

эффекта «мягкости» в ротовой полости. Н. С. Уртегешев в своей работе описал, 

что «палатализация» и «палатальность», с одной стороны, и «мягкость» и 

«смягчение», с другой, – это разные артикуляционные процессы [Уртегешев 2]. 

Первые связаны с полостью рта, а вторые – с голосовыми связками и гортанью в 
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целом. В некоторых языках, например, в русском языке, между «палатализацией» 

и «мягкостью» есть корреляция, но в других, например, в тюркских языках 

Сибири, она может и не быть. 

Имеются экспериментальные данные по гласной /u/ в мензелинском говоре 

среднего диалекта татарского языка.  

При исследовании мензелинского говора среднего диалекта татарского 

было обнаружено «необычное» произнесение вокальных настроек: так 

называемые традиционно гласные заднего ряда «а» и «u» звучат «мягко», что 

очень сильно их выделяет в акустическом плане на фоне подобных гласных 

русского языка. Смягчение гласных ранее не было описано ни на материале 

татарского языка, ни на других языках. Нет методики определения «мягкости» по 

данным осциллографирования и спектрографирования, поэтому мы определяли на 

слух, проставляя границу между «мягкой» и «твердой» частями вокальной 

настройки. 

Материалом нашего исследования послужили отдельные словоформы, 

записанные от носителей мензелинского говора среднего диалекта татарского 

языка, проживающих на территории Азнакаевского района Республики Татарстан 

(список информантов и дикторов см. в Приложении В). Как уже говорили ранее, в 

работе применен перцептивный метод исследования. Звуковые файлы нарезались 

в компьютерной программе Audacity, сегментировались и анализировались в 

Speech Anаlyzer 3.0.1.  

Звукотип «u» в мягкорядных словах в начале слова и во втором слоге в 

словах «үбү» [(uʹu)b(u’uṷ)] 'поцеловать (поцелуй)' (см. рисунок 18), «үтүк» 

[(uuʹu)d(u’uṷ)k] 'утюг' (см. рисунок 19). Здесь найденная нами «смягченная» 

гласная /u/ обозначается графемой «ү», символом, который служит для передачи 

звучания гласного переднего ряда типа «ү».  
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Рисунок 18 – «үбү» [(uʹu)b(u’uṷ)] 'поцеловать (поцелуй)'. 

Анализ формантной картины показал, что гласные типа «u» заднего ряда 

или веляризованные, так как форматный разброс F2 от 684 Гц до 1221 Гц, что 

соответствует подъему задней части языка к мягкому небу. 

 
Рисунок 19 – «үтүк» [(uuʹu)d(u’uṷ)k] ‘утюг’. 

Высокие показатели второй форманты фиксируются только на 

приглушенном компоненте гласного: от 1313 Гц до 1417 Гц. Некоторые 

акустические характеристики можно посмотреть в таблице 7 (см. Таблицу 7). 

Таблица 7.  
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Акустические характеристики исследуемых гласных. 

Слово, 

перевод 

Позиция 

в слоге 

1 компонент 2 компонент 3 

компонент 

«үбү» 

[(uʹu)b(u’uṷ)] 

'поцеловать 

(поцелуй)' 

[V]C- 

uʹ u ṷ 

АДК = 71мс, 

F1 = 446Гц, F2 

= 684Гц, I = 

82%, ЧОТ = 

57,1st = 221Гц 

АДК = 93мс, 

F1 = 437Гц, F2 

= 708Гц, I = 

111%, ЧОТ = 

57,9st = 232Гц 

 

-С[V] АДК = 73мс, 

F1 = 332Гц, F2 

= 840Гц, I = 

81%, ЧОТ = 

48,9st = 138Гц 

АДК = 152мс, 

F1 = 376Гц, F2 

= 838Гц, I = 

81%, ЧОТ = 

48,7st = 136Гц 

АДК = 

92мс, F1 = 

417Гц, F2 = 

1070Гц, I = 

9%, ЧОТ = 

49,4st = 

142Гц 

«үтүк» 

[(uuʹu)d(u’uṷ

)k] 'утюг' 

[V]C- 

u uʹ ṷ 

АДК = 68мс, 

F1 = 262Гц, F2 

= 901Гц, I = 

61%, ЧОТ = 

58,3st = 237Гц 

АДК = 54мс, 

F1 = 295Гц, F2 

= 1221Гц, I = 

133%, ЧОТ = 

59,7st = 257Гц 

АДК = 

115мс, F1 = 

280Гц, F2 = 

1313Гц, I = 

36%, ЧОТ = 

59,9st = 

260Гц 

-С[V]C- 

uʹ u ṷ 

АДК = 49мс, 

F1 = 359Гц, F2 

= 1189Гц, I = 

80%, ЧОТ = 

АДК = 66мс, 

F1 = 371Гц, F2 

= 1045Гц, I = 

84%, ЧОТ = 

АДК = 

118мс, F1 = 

380Гц, F2 = 

1417Гц, I = 
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52st = 170Гц 52,9st = 174Гц 23%, ЧОТ = 

52,8st = 

173Гц 

Исходя из данных, представленных в таблице, каких-либо существенных 

отличий смягченного компонента от твердого не наблюдается. На осциллограмме 

глоттальная волна смягченного компонента в верхней части немного отличается 

(см. рисунки 18, 19). 

1). Гласный первого слога типа «u» в мягкорядном слове «үбү» 

[(uʹu)b(u’uṷ)] 'поцеловать (поцелуй)' (см. рисунки 20, 21).  

 
Рисунок 20 – Волна смягченного компонента гласного звука [uʹ]. 

 
Рисунок 21 – Волна твердого компонента гласного звука [u]. 
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2). Гласный второго слога типа «u» в мягкорядном слове «үбү» [(uʹu)b(u’uṷ)] 

'поцеловать (поцелуй)' (см. рисунки 22, 23).  

 
Рисунок 22 – Волна смягченного компонента гласного звука [uʹ]. 

 
Рисунок 23 – Волна твердого компонента гласного звука [u]. 

3). Гласный первого слога типа «u» в мягкорядном слове «үтүк» 

[(uuʹu)d(u’uṷ)k] 'утюг' (см. рисунки 24, 25).  
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Рисунок 24 – Волна смягченного компонента гласного звука [u]. 

 
Рисунок 25 – Волна твердого компонента гласного звука [uʹ]. 

4). Гласный второго слога типа «u» в мягкорядном слове «үтүк» 

[(uuʹu)d(uʹuṷ)k] 'утюг' (см. рисунки 26, 27).  
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Рисунок 26 – Волна смягченного компонента гласного звука [uʹ]. 

 
Рисунок 27 – Волна твердого компонента гласного звука [u]. 

Видимо, носители данного идиома не могут произнести гласные так 

называемого переднего ряда «ү», поэтому подменяют «смягченным» гласным 

типа «u». Предстоит продолжить исследование в обозначенном направлении, а 

для этого будет записано больше лингвистического аудиоматериала от разных 

дикторов. 

Таким образом, имеется вариант гласной /u/ заднего ряда, которая 

произносится смягченно и отличается от других гласных /u/. 

В некоторых говорах среднего диалекта татарского языка фонема /u/ 

соответствует /о/ в словах: [juq] ~ [joq] менз. 'нет', [ul] ~ [ol] менз. 'он, она', [juqа] ~ 

[ʒoqa] астр. 'тонкий'; в астраханском говоре есть чередование /u/ ~ /i/: [juqalau] ~ 
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[iqalau] 'делать тонким'. В бастанском говоре гласная /u/ сильно огубляется, 

произносится как /о/: [qurɤqtɤm] ~ [qorɤqtɤm] 'испугался', [tuj] ~ [toj] 'свадьба', 

[bulɣan] ~ [bolɣan] 'был, находился', иногда с начальным компонентом /u/ как /uo/: 

[zur] ~ [zuor] 'большой', [ʃjulaj] ~ [ʃjuolaj] 'так, таким образом', [urman] ~ [uorman] 

'лес' и др. Сильноогубленный вариант произношения встречается 

преимущественно в речи старшего поколения носителей говора [Махмутова, 

1974: 29–47]. В тепекеевском говоре: [juqa] ~ [joqa] 'тонкий', [qaraquʃqɤl] ~ 

[qaraqosqol] 'черноватый, темноватый цвет', [quʃjjaulɤq] ~ [qoʃjaulɤq] 'двойной 

платок', [susar] ~ [sosar] 'куница' [Рамазанова 2008: 358]; в камско-устьинском 

говоре: [urlau] ~ [orlau] 'украсть', [ulau] ~ [olau] 'вой', [uqlau] ~ [oqlau] 'скалка'. 

В астраханском, мензелинском, тепекеевском говорах встречается 

звукосоответствие /u/ ~ /i/ в слове [bujaq] ~ [bijaq], [bu] – литературный вариант 

произношения, также в астраханском говоре в слове [ʃuan] ~ [ʃiqan] 'фурункул'; в 

тепекеевском говоре: [bujau] ~ [pijau] 'краска', [sabantujɤ] ~ [sabantijɤ] 'праздник 

плуга', [bujɤna] ~ [bijɤna] 'по росту или в течение какого-то времени'; в 

тарханском, мензелинском говоре: [bujau] ~ [bijau] 'краска'.  

В астраханском говоре в некоторых словах вместо гласной /u/ произносится 

/ɤ/: [juqa] ~ [jɤqa] 'тонкий', [fartuk] ~ [partɤq] 'фартук', [bulmaɣan] ~ [bɤlmaɣan] 'не 

случилось, не было'; в сафакульском говоре: [bu] ~ [bɤ] или [bɤl] 'этот', [ʃjul] ~ [ʃjɤ] 

или [ʃjɤl] 'тот', [ʃjuŋa] ~ [ʃjɤŋa] 'тому', [ʃjunda] ~ [ʃjɤnda] 'там', [uŋaj] ~ [ɤŋɣaj] 

'удобный', [bujau] ~ [bɤjau] 'краска', [bulu] ~ [bɤlɤu] 'быть [Юсупов 1969: 22]; в 

тепекеевском говоре: [bu] ~ [bɤ] 'этот', [buldɤ] ~ [bɤldɤ] 'получилось', [mujɤn] ~ 

[mɤjɤn] 'шея' [Рамазанова 2008: 358]. 

Соответствия гласной /u/ первого слога в среднем диалекте татарского 

языка вокальным настройкам древнетюркского: [utɤn] *otun 'дрова', [utɤz] *otuz 

'тридцать', [urɤn] *orun 'место', [utrau] *otruγ 'остров', [mujɤn] *bojun 'шея', [bul] 

*bol- 'случаться, происходить, совершаться, иметь место', [bulmaq] *bolmaq 

'становление, бытие, существование', [bulu] булу *boluγ 'бытие, существование, 

становление', [bulɤʃju] *boluš 'помощь (словами), поддержка, заступничество', 

[buq] *boq 'экскременты, навоз, помет', [buʃj] *boš 'свободный, пустой, не 
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находящийся в употреблении', [buʃjan] *bošan 'освобождаться, быть свободным; 

ослабнуть, распуститься; получать развод (о женщине)', [buʃjat] бушат *bošat- 

'освобождать, опорожнять, ослабить, распустить, дать развод', [bulu] *boluγ 

'бытие, существование; становление', [buʃjan] *bošγun- 'освобождаться', [ʃulaq] 

*ʃolaq 'однорукий, безрукий; калека', [duslɤq] *dostluq 'дружба', [bujau] *bodu- 

'красить, окрашивать', [bujau] *boduγ 'краска, цвет', [jul] *jol 'дорога, путь', 

[julbarɤs] *jolbars 'тигрица', [buwɤn] *boγïm 'узел, сустав, сочленение', [ʃumu] 

*ʃomunj- 'погружаться', [ʃumu] *ʃöm- 'нырять', [bilbau] *belbaγ 'пояс, кушак', [aɣu] 

*aqïγ 'течение, поток', [tau] *тағ 'гора', [utlaq] (названия травы в некоторых 

говорах), [utlɤq] астр. '(пастбище) утлык, утлак' *ot 'трава зелень'. 

Слова с гласной /u/, которые восходят к пратюркским формам с первыми 

гласными: 

*o – [urɤn] 'место, трон' *orun, *oron, но в уйгурском ornu- и глагол orna- ; 

[utɤn] 'дрова, топливо' *otuŋ (предположительно *ōt + -tUŋ); 

*a – [quwɤr] *qawur 'пожарить', [qawɤq] *quwïq 'перхоть'. 

Таким образом, мы описали различные проявления гласной фонемы /u/ в 

говорах среднего диалекта татарского языка. Основные закономерности 

заключаются в следующем. 

В некоторых говорах средний диалект демонстрирует два варианта гласной 

/u/: один более заднего образования, другой – более переднего. 

По данным «Атласа татарских народных говоров», более задний вариант 

гласной /u/ зафиксирован в дубъязском, мамадышском, параньгинском, 

балтачевском, лаишевском, нурлатском, камско-устьинском, тарханском, 

мензелинском, пермском, нагайбакском, камышлинском, каргалинском, 

бугурусланском, бастанском, златоустовском, тепекеевском, учалинском, 

татарокалпакском, касимовском, астраханском, заказанско-кряшенском говорах. 

Передний вариант гласной /u/ отмечается в камышлинском и астраханском 

говорах.  

Также представлен экспериментальный материал, состоящий из записей 

носителей мензелинского говора среднего диалекта татарского языка, 
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позволивший проанализировать особенности произношения гласной /u/. 

Применялся перцептивный метод исследования, а также компьютерные 

программы для сегментации и анализа звуковых файлов. Результаты показывают, 

что в исследуемых словах («үбү» и «үтүк») звукотип /u/ проявляется в виде 

смягченной версии, обозначаемой графемой «ү». Это свидетельствует о 

существовании особого варианта гласной /u/ заднего ряда, который произносится 

с мягким оттенком и отличается от традиционных вариантов гласной /u/. 

Дальнейшие исследования могут углубить понимание этого феномена и его 

роли в фонологической системе татарского языка. 

Гласная /u/ в заимствованных словах сохраняет свои особенности, 

соответствующие нормам исходного языка. 

В некоторых говорах наблюдается замена гласной /u/ на /о/, /i/ или /ɤ/, что 

зависит от положения гласной в слове и контекста. Замены гласной /u/ на /о/ чаще 

всего встречаются в речи старшего поколения. 

В ряде случаев гласная /u/ соответствует древнетюркским гласным *о и *а, а 

также *u. 

Отмечается соответствие гласной /u/ первого слога с гласными *о и *а 

древнетюркского языка, тогда как гласная /u/ второго слога соответствует гласной 

/ɤ/ среднего диалекта татарского языка. 

Основные закономерности включают вариативность гласной /u/ в 

зависимости от географического расположения говоров, ее историческую 

эволюцию и соответствие древнетюркским гласным, а также ее взаимодействие с 

окружающими звуками и изменениями в произношении в зависимости от 

возрастных групп носителей языка. 

 

Фонема /о/ 

В среднем диалекте татарского языка фонема /о/ – лабиализованная гласная 

среднего ряда, среднего подъема.  

Помимо нее, в литературном татарском языке существует заимствованная 

гласная /о/, которая, несмотря на сходство в акустических характеристиках, 
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артикуляционно отличается от базовой фонемы /о/ [Татарская грамматика 2015]. 

Эта гласная действует и в говорах среднего диалекта татарского языка в словах: 

код, ток, озон.  

В сафакульском говоре есть следующие примеры соответствия гласной /o/ с 

гласной /u/: [suŋ] литер. [soŋ] 'поздно', [surau] ~ [sorau] 'вопрос', [tuqmas] ~ [toqmaʃ] 

'лапша', [butqa] ~ [botqa] 'каша' [Юсупов 2023], в учалинском говоре: [butqa] ~ 

[botqa] 'каша', [hurau] ~ [sorau] 'вопрос', [huŋ] ~ [soŋ] 'поздно', исключение в слове: 

[joqaq] ~ [juqa] 'тонкий' [Юлдашев 1950]; в тепекеевском говоре: [junɤsqɤ] ~ 

[jomɤʃqa] 'щепка, стружка', [ɣumɜr] ~ [gomɜr] 'жизнь' [Рамазанова 2008: 358]; в 

камско-устьинском говоре: [butqa] ~ [botqa] 'каша', [suŋ] ~ [soŋ] 'поздно', 

[suŋɣataba] ~ [soŋɣataba] 'в последнее время'.  

Гласная «о» делабиализуется в камышлинском говоре: [pɤʃmaq] 'угол', в 

дубъязском говоре: [bɤlɤn] ~ [bolon] 'луг', [qɤlɤn] ~ [qolon] 'жеребенок', [bɤlar] ~ 

[bolar] 'эти', [tɤlɤm] ~ [tolom] 'коса', [tɤrmɤʃj] ~ [tormoʃj] 'жизнь'. В тарханском 

говоре: [ɤn] ~ [on] 'мука', [sɤlɤ] ~ [solo] 'овес', [bɤrʃaq] ~ [borʃaq] 'горох', [ɤrlɤq] ~ 

[orloq] 'семя'. 

Л. Ш. Арсланов писал, что в астраханском говоре, гласная типа «о» 

встречается только в речи старшего поколения. Д. Б. Рамазанова по итогам 

экспедиции 2013 года пишет, что в говоре еще сохранился древнетюркский 

вариант *о, но встречается редко: слова [orta] астраханского говора среднего 

диалекта в литературном татарском языке звучит как [urta] 'средний', [toj] ~ [tuj] 

'свадьба', [joqa] ~ [juqa] 'тонкий', [orlɤj] ~ [urlɤj] 'ворует', [ol] ~ [ul] 'сын' 

[Рамазанова 2017: 73]. 

В исследованиях Л. З. Заляя отмечена делабиализация [o] в дубъязском 

говоре, за исключением Арского района, а губная гармония сохраняется в 

мамадышском и парангиньском говорах [Заляй 1954: 16]. Нашим 

лингвистическим материалом подтверждается наличие лабиальной гармонии 

гласных у носителей татарского языка в Арском районе. 

Есть примеры, когда в курмантауском говоре встречается /ɤ/ вместо гласной 

/о/ литературного языка: bɤlaj 'так, таким образом', mɤndaj 'такой', bɤlar 'эти' 
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[Булатова, 2016: 64]. Также в астраханском говоре гласная /о/ в некоторых словах 

делабиализуется: [ɤn] литер. [on] 'мука', [tɤz] ~ [toz] 'соль', [tɤlɤm] ~ [tolɤm] 'коса', 

[qɤlaq] ~ [qolaq] 'ухо' [Баязитова 2008: 395; Рамазанова 2017: 73].   

В касимовском говоре среднего диалекта татарского языка гласный 

звукотип «о» редко встречается, гласная /о/ употребляется преимущественно 

после глубоко-заднеязычного /q/, иногда произносится вместо гласной /ɤ/: 

[qozom] или [qɤozom] в литературном татарском языке [qɤzɤm] 'моя дочь', 

[qorondɤoq] ~ [qɤrɤndɤq] 'поскребки', [qoʃjqo] ~ [qɤʃjqɤ] 'зимний', [qosson] ~ [qɤssɤn] 

'пусть сожмет', [tʃoqqos] ~ [ʃɤɣɤɣɤz] 'выйдите' [Махмутова 1974: 29–47]. 

Соответствия аллофонов гласной фонемы /о/ первого и второго слогов 

гласной /u/ древнетюркского языка в словах (примеры приведены из говоров, где 

/о/ не делабиализуетя): [jot] *jut 'глотать', [on] *un 'мука', [oʃ] *uč 'конец, вершина', 

[oʃ-] *uč- 'летать, парить', [oʃa] *učа 'крестец', [ojɤtu] *uδït- 'створаживать (делать 

катык, творог)', [bogaz] нгб.-крш. *bugaz дуб., мам., менз. *boγuz 'горло, глотка', 

[onot] нк.-кряш., перм., к.-уф., мам., злт., кргл., блт., бирс., к.-уст., гр. нагор. [onɤt], 

глз., бирс., менз., трбс., нк.-кряш., кас., астр., к.-уст. *unït- 'забывать', [oja] *uja 

'гнездо, логово', [ojal] *ujal- 'стыдиться', [ojɤq] *ujuq 'войлочный чулок', [olo] *uluγ 

большой, [bolan] *bulan лось, [bolamɤq] *bulγuama 'постная болтушка без 

приправы', [doʃjman] *dušman 'враг, неприятель, противник', [bodaj] *bɤdaj кмшл., 

кргл., глз. *budγaj 'пшеница', [bojorоq] *bujruq (*burjuq) 'приказный' [bojоr] *bujur- 

'приказывать, повелевать' [bolot] перм., трх *bulït, *bulut 'облако, туча', [borʃaq] 

борчак *burʃaq горох 'и другие растения из семейства бобовых; крупные капли 

пота', [boron] *burun 'нос', [bot] *but 'бедро, нога', [botaq] *butaq 'ветвь, ветка, 

побег', [botaq] *butïq 'ветвь, ветка, побег', [botarla] монг. *butara- ахметьянов 

*butarla- 'терзать, разрывать, кромсать', [boz] *buz 'лед', [bozau] *buzaγu *buzaγ 

'теленок', [bozuʃɤ] *buzγuʃï 'губитель', [bozlo] перм. [bozlɤ] тарх. *buzluγ 'ледяной', 

[bozoq] *buzuq 'разрушенный, разломанный', [jort] *jurt 'дом, владение, место 

жительства, земля, страна; руины, развалины', [joldoz] [ʒondoz] мам., заказ.-крш., 

нгб.-крш. *julduz 'звезда, планета; созвездие', [joldoz] *julduz 'звезда, планета; 

созвездие', [oʃsоz] *učuz 'дешевый', [bolоt] *bulut 'облако, туча', [boron] *burun 
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'нос', [bozloq] *buzluq 'ледник', [bozol] *buzul- 'разрушаться, разбиваться и т. д.', 

[bozoq] *buzuq 'разрушенный, разломанный', [jom] *jum- 'закрывать, 

зажмуривать', [jomorqa] [ʒomorqa] [ʒomortqa] менз., бирс., астр. йомырка *jumurqa 

'яйцо', jomoʃj *jumuš 'дело, поручение', [joɣoʃj] *juquʃ 'заражение', [totonu] *tutunu 

'держась', [totop] *tutup, [torop] *turup, [otoʃj] *utuš 'выигрыш', [jodrоq]; 

/ɤ/ во втором слоге после /о/: 

[bojоrоq] боерык *bujruq 'приказный'; [ozon] соответствует слову *uzun, [bolоt] 

*bulut 'облако, туча', [burоn *burun 'нос', [bozоq] *buzuq 'разрушенный, 

разломанный', [qolоn] *qulun 'жеребенок', [joldоz] *julduz, [jūltuz] 'звезда, планета; 

созвездие', [jomоrqa] *jumurqa, jumurtγa, jumurqa, jumurtγa 'яйцо', [jomоʃj] *jumuš / 

'дело, поручение', *buluŋ 'угол, страна света, край', в этимологическом словаре 

татарского языка 'угол, луг, направление; направление реки, русло реки' 

[Ахметзянов 2015: 197–198], в говорах среднего диалекта татарского языка: 

[bolоn] 'луг', кроме дубъязского говора [bɤlɤn]. 

Слово [tоqmaʃ] *tuqmaʃ // *tutmač 'лапша', иногда произносится как [tuqmaʃ], 

но утверждать, что это следы древнетюрксого языка, мы не можем, так как такое 

соответствие встречается редко и не является тенденцией.  

В татарском, казахском и чувашском языках на месте *u развивался более 

широкий сверхкраткий (в чувашском языке – редуцированный) гласный «о», 

который обычно характеризуют как средний между [о] и [u]: [koʃj] 'птица' 

[Щербак, 1970: 154].  

Если в слове в древнетюркских формах первая гласная корня – *ü, *u, а 

вторая – узкая (не имеет значения, огубленная или неогубленная), то в говорах 

среднего диалекта *ü, *u первого слога соответствуют фонемам /ø/, /о/, фонемы во 

втором слоге соответствуют гласным /ø/, /о/, что совпадает с литературным 

произношением, за исключением дубъязского (кроме подговоров Арского и 

Атнинского районов) говора, некоторых слов камышлинского, астраханского, 

тарханского, курмантауского говоров. 

Соответствия с древнетюркскими примерами: [bojоrɤq] 'приказный' ~ 

*buyruk; [bolоn] 'луг' ~ *buluŋ в ДТС в значении 'угол, страна света, край', [buluŋ] 
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'corner, angle'. В этимологическом словаре татарского языка слово болын [бŏлŏн] 

переводится как «луг» с древнетюркского *булуң 'угол, луг; направление реки, 

русло реки; место, окруженное рекой [Ахметзянов 2015: 197–198]; [bolоt] 'облако, 

туча' *bulut; [bøtøn] 'весь, целый, полный, целиком, совершенный, цельный' 

*bütün; [bozоq] 'разрушенный, разломанный' *buzuk; [bоrоn] 'нос' *burun; [joldоz] 

'звезда, планета; созвездие' ~*yultuz; [jomоrqa] 'яйцо' *yïmïrtga // *yumurtga; 

[jomоš] 'дело поручение' *yumuʃj; [qondoz] 'бобр' *kunduz; [qolon] 'жеребенок' 

*qulun. 

Гласная /о/ среднего диалекта татарского языка соответствует 

древнетюркскому *е в слове: [ʃor] *ʃer 'время, пора'.  

Гласная первого слога /о/ среднего диалекта татарского языка соответствует 

древнетюркскому *ï в словах: [jodroq], [ʒodroq], [jodɤrɤq] *jïdruq 'кулак', [bojоr-] 

*bujur- 'приказывать, повелевать'. 

Таким образом, вместо гласной «u» древнетюркского языка мы 

обнаруживаем гласную «о» среднего диалекта татарского языка в большинстве 

случаев, соответственно, в дубъязском говоре гласная «ɤ». 

Делабиализация гласной /о/ наблюдается в некоторых говорах, например, в 

камышлинском и дубъязском, где /о/ переходит в /ɤ/. 

В сафакульском, учалинском, тепекеевском и камско-устьинском говорах 

зафиксированы соответствия между /о/ и /u/, что указывает на 

взаимопроницаемость этих звуков. 

В других говорах, таких как астраханский, отмечается редкое 

использование древнего варианта *о, сохранившегося главным образом среди 

старшего поколения. 

Существует заимствованная гласная /о/, которая артикуляционно 

отличается от основной фонемы /о/, но схожа с ней по акустическим 

характеристикам.  

Лабиализация гласной /о/ усиливается после глубоко-заднеязычных 

согласных, таких как /q/. 
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В большинстве случаев гласная /о/ среднего диалекта татарского языка 

соответствует древнетюркским гласным *о, *е, *ï и *u. 

Некоторые слова с /о/ демонстрируют редкие соответствия с 

древнетюркскими формами, что позволяет предположить наличие исторических 

следов. 

Фонема /о/ в среднем диалекте татарского языка демонстрирует 

значительные вариации в зависимости от региона и фонетического окружения. Ее 

особенности отражают сложный процесс взаимодействия местных говоров и 

исторического наследия тюркских языков. 

 

Фонема /ɤ/ 

В среднем диалекте татарского языка фонема /ɤ/ – неогубленная гласная 

среднего ряда, среднего подъема.  

Гласная /ɤ/ в некоторых кряшенских говорах среднего диалекта татарского 

языка встречается вместо литературного /о/: [sɤra] – литер. [sora] 'спроси, 

спрашивай', [tsɤmɤrqa] – литер. [jomɤrqa] 'яйцо'.  

Гласный звук [ɤ] заменяется лабиализованным после гуттуральных типа «q» 

и «ɣ», во втором слоге после слогов с гласными «о» и «ø» (фиксируется губной 

сингармонизм по широкому гласному). 

Л. З. Заляй отмечает, что основным свойством среднего диалекта является 

огубление фонемы [ɤ] и его соответствие гласной фонеме [о] [Заляй 1947: 13]. 

Г. М. Сунгатов пишет, что в заказанских говорах среднего диалекта татарского 

языка есть три варианта гласной: соответствующий литературной норме, 

огубленный и сильноогубленный [Сунгатов 2000: 14]. В красноуфимском говоре 

гласная /о/ после гуттуральных согласных /k/, /q/ заменяет гласную /ɤ/: [qor] ~ 

[qɤr] 'поле', [qoroq] ~ [qɤrɤq] 'сорок' [Юсупов 2003: 125–129]. 

В астраханском, дубъязском, параньгинском, татарокалпакском говорах 

встречаются соответствия /ɤ/ ~ /а/: произношение гласной /а/ носителями говоров 

вместо гласной /ɤ/ литературного татарского языка: в вопросительных частицах 

[barasɤŋma] ~ [barasɤŋmɤ] 'пойдешь?', [jaratasɤŋma] ~ [jaratasɤŋma] 'любишь?', 
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[køtæsɜŋmæ] ~ [køtæsɜŋmɜ] 'ждешь?', в других словах: [barar] ~ [barɤr] 'пойдет', 

[qalar] ~ [kalɤr] 'останется' и др. Так же в астраханском говоре в аффиксах 

глаголов: [barɣɤla] в литературном татарском языке [barɣala], [salɣɤla] ~ [salɣala]; в 

сафакульском говоре: [qajtqɤnʃɤ] ~ [qajtqanʃɤ] 'до приезда', [aʃjaɣɤlaj] ~ [aʃjaʃjtɤra] 

'иногда кушает', [barɣɤlaj] ~ [barɣalɤj] 'иногда ездит'; в нурлатском говоре: 

[ʃjuʃjanda] ~ [ʃjuʃjɤnda] 'в этом месте, здесь', [ʃjuʃjandɤj] ~ [ʃjuʃjɤndɤj] 'такой, именно 

такой'; в курмантауском говоре: [aljaɣan] или [alʒaɣan] ~ [alʒɤɣan] 'устал', [qatɤrqa] 

~ [qatɤrɣɤ] 'картон', [juantaɣ] ~ [juantɤq] 'толстоватый', [ozɤntoraqlɤ] ~ [ozɤntorɤqlɤ] 

'длинноногий' [Булатова 2016: 67]. 

В тарханском говоре в слове [qɤʃj] 'зима' вместо литературного 

произношения с гласной /ɤ/ произносится гласная /о/: [qоʃj].  

Соответствие /а/ ~ /ɤ/ в слове [qɤʃj] 'зима' мы встретили у носителей 

мензелинского говора Азнакаевского, Актанышского районов [qаʃj].  

Соответствие /а/ ~ /ɤ/ было зафиксировано в окончании [lɤq]: [oznlɤqɤnlaq] 

литер. [ozɤnlɤq] в центральном подговоре мензелинского говора. 

По данным «Атласа татарских народных говоров», в астраханском говоре в 

аффиксах глаголов вместо гласной /ɤ/ встречается гласная /а/: [barɤr] ~ [barar] 

'пойдет', [bulɤr] ~ [bular] 'будет', [qajtɤrbɤz] ~ [qajtarbɤz] 'вернемся'. 

В говорах среднего диалекта татарского языка также встречается 

звукосоответствие: /ɤ/ ~ /а/ В сафакульском и в мензелинском говорах встречается 

произношение гласной /ɤ/ вместо гласной /а/ как принято в литературном 

татарском языке: [jaŋɤ] в литературном татарском языке [jaŋa] 'новый', [totqɤ] ~ 

[totqa] 'ручка, поручень', [jɤran] ~ [jaran] 'герань', [totqaz] ~ [tottɤr] 'дай подержать' 

[Юсупов, 2023]. В учалинском говоре также встречается соответствие /ɤ/ ~ /а/: 

[jaŋɤ] ~ [jaŋa] 'новый', [malɤj] ~ [malaj] 'мальчик', [sɤqqɤladɤ] ~ [ʃɤqqaladɤ] 

'временами выходил' [Юлдашев 1950]; в тепекеевском говоре: [jaŋɤ] ~ [jaŋa] 

'новый', [umɤrzɤja] ~ [umɤrzaja] 'адонис', [totɤʃj] ~ [totaʃj] 'сплошной', [pulɣɤlaɣan] ~ 

[bulɣalaɣan] 'иногда бывало, происходило', [alɣɤlaj] ~ [alɣalɤj] 'иногда берет' 

[Рамазанова 2008: 358]; в турбаслинском говоре: [jaŋɤ] ~ [jaŋa] 'новый', [apɤra] ~ 

[apara] 'опара', [tabɤr] ~ [tabar] 'найдет', [qaɣɤr] ~ [qaɣar] 'встрехнет' [Ахметьянов 
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1984]; в нурлатском говоре: [jazɤrɣa] ~ [jazarɣa] 'писать', [jatɤr] ~ /jatar] 'будет 

лежать', [totɤr] ~ [totar] 'поймает', [satɤrbɤz] ~ [satarbɤz] 'продадим', [barɣɤnʃɤ] ~ 

[barɣanʃɤ] 'еще не пойдут', [ʃɤqqɤnʃɤ] ~ [ʃɤqqanʃɤ] 'еще не вышли', [jɤrlɤʃj] ~ [ʒɤrlaʃj] 

([jɤrlaʃj]) 'помоги спеть', [urlɤʃj] ~ [urlaʃj] 'помоги украсть', [tustaɣɤn] ~ [tustaɣan] 

'ковш' [Арсланов 1960; Рамазанова 2008]. В ичкинском и тарханском говорах 

встречаются такие же звукосоответствия.  

В тепекеевском говоре есть вариант произношения слов, когда гласная /ɤ/ 

первого слога в литературном татарском языке соответствует гласной /i/: [bɤjɤl] ~ 

[pijɜl] 'в этом году' [ʒɤjɤn] ~ [jijɤn] 'сход, сходка' [Рамазанова, 2008: 358]. 

В некоторых словах ложные дифтонги [-аj], [-æj] соответствуют [-ɤj], [-ij]: 

[ʃjundaj] – [ʃjundɤj] 'такой', [ʒidnæj] – [ʒizni] 'дядя' и др. [Баязитова 2001: 13–14 ]; 

как и в бастанском говоре [Махмутова 1974: 31–33].  

В заказанско-кряшенском, бирском, тарханском, астраханском говорах 

встречается произношение гласной /i/ вместо гласной /ɤ/: [ʒiju] (заказ.-крш., бирс., 

трх., астр.) 'собирать'; [taqija] 'четырехклинная мужская тюбетейка' (астр.); /ɤ/ ~ /о/ 

[qorʃjau] 'огородить, окружить изгородь' (трх., перм., астр.) [ТХС 2008]. 

Обнаружены следующие соответствия гласной /ɤ/ среднего диалекта 

татарского языка гласным древнетюркского языка:  

1) первый слог: 

/ɤ/ ~ *ï: [bɤltɤr] *bïldur 'прошлый год'; /ɤ/ ~ *а: [tɤʃj] *taš 'наружная сторона', 

/ɤ/ ~ *u: [ʒɤrla-] *jurlа- 'петь', [ʃɤbɤq] *ʃubuq 'прут, тонкая гибкая ветвь',  

/ɤ/ ~ *i: [pɤʃaq] *biʃäk 'нож', [ʃɤbɤq] *ʃibiq 'прут, тонкая гибкая ветвь', [ʃɤbɤqla] 

*ʃibiqla- 'хлестать, стегать прутом',  

2) второй слог:   

/ɤ/ ~ *ï: [alqɤʃj] *alqïš 'хвала', [alɤʃa] *aluč 'алыча', [altɤ] *altï 'шесть',  

/ɤ/ ~ *а: [balɤq] *balaq 'рыба', 

/ɤ/ ~ *u: [unɤnʃɤ] *onunč 'десятый'; [altɤn] *altun 'золото; золотой', [azɤq] азык *azuq 

'провизия, пища', [aqrɤn] *aqrun 'тихо; мало, немного', [andɤz] *anduz 'девясил', 

[batɤr] *batur 'герой, богатырь', [jarɤq] *jaruq 'разрез, трещина', [jastɤq] *jastuq 

'подушка', [urɤn] *orun 'место, трон'; [utɤz] *otuz, ottuz 'тридцать'; [utɤn] *otuŋ 
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'дрова, топливо', [aʃtɤr] *ačtur 'велел открыть', [bulɤʃj] *boluš 'помощь (словами), 

поддержка, заступничество', [bulɤp] *bolup 'став', [mujɤn] *bojun 'шея', [bajɤt] 

*bajut 'обогащать', [julsɤz] юлсыз *jolsuz 'заблудившийся, потерявший дорогу'; 

[aʃtɤr] ачтыр *ačtur: 'велеть открыть дверь', [attɤr] аттыр *attur-: 'велеть стрелять', 

[astɤr] астыр *astur- 'приказал повесить', [aqtɤr] актыр *aqtur- 'он велел пропустить 

воду, чтобы она текла', [artɤr] артыр *artur-: 'увеличиться', [aqsat] аксат [aχsat-] 

[aχsatur] oh охшат [oχšat-] [oχšatur], [jalɣɤz] ялгыз *jalγuzun или *jalŋuzun 'один, 

одиноко, в одиночку'; [aʃɤq] *ačuq 'открытый'. 

Кроме того, древнетюркскому комплексу звуков*-uγ соответствует гласный 

звук [ɤ] среднего диалекта татарского языка: [olɤ] *uluγ 'большой', [qorɤ] *quruγ 

'сухой, высохший, засохший'.  

В имени прилагательном:  

1) во втором слоге, где вокальная настройка *u соответствует звуку [ɤ]: 

[tulɤ] *tolu 'полный, полностью, весь'; [turɤ] *toγru 'прямой, правильный'.  

/ɤ/ во втором и третьем слогах: [ukɤtɤr] укытыр *oqïtur 'заставил меня читать 

книгу или что-нибудь другое', [onɤtɤr] онытыр *unïtur 'он забыл'; 

2) во втором и третьем слогах: [artɤqlɤq] артыклык *artuqluq 'превосходство', 

[batɤrlɤq] батырлык *baturluq 'геройство, самоотверженность', [jalɣɤzlɤq] ялгызлык 

*jalŋuzluq 'одиночество', [aʃɤqlɤq] ачыклык *ačuqluq 'состояние открытого', 

[azɤqlɤq] *azuqluq 'продукты, еда, угощение', [aʃtɤrɤr] ачтырыр *ačturur 'открыть', 

[arttɤrɤr] арттырыр *arturur, [attɤrɤr] аттырыр *atturur 'велят бросать что-либо'. 

В имени существительном: 

1) в первом и втором слогах: [ʃɤbɤq] *čubuq 'прут'; 

2) во втором: [juqlɤq] *joqluq 'отсутствие, ничто'; 

3) во втором и третьем: [aʃɤqlɤq] ačuqluq 'состояние открытого; 

приветливость'; 

4) в третьем слоге: [alpawɤt] *alpaγut 'герой, богатырь', [juɣarɤ] *jügärü 

'вверх, наверху'. 

В глаголе: 

1) третий слог: [aulatɤr] *avlatur 'велел охотиться'. 
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Аффикс обладания *-luγ 

Аффикс *-luγ соответствует аффиксу -lɤ в говорах среднего диалекта 

татарского языка, образующему имена прилагательные: [agulɤ] *aγuluγ 'ядовитый, 

отравленный'; [altɤnlɤ] *altunluγ 'золоченый, украшенный золотом, золотой'; 

[azɤqlɤ] *azuqluγ 'имеющий запас продуктов'; [boqaulɤ] *boqaγuluγ 'закованный'; 

[bozlɤ] *buzluγ 'ледяной'; qotlɤ *qutluγ 'счастливый, благословенный'; ʃarɤqlɤ 

*čaruqluγ 'с чарыками, имеющий чарыки', [boɣaulɤ] богаулы *boqaγuluγ 

'закованный'. 

Таким образом, фонема /ɤ/ древнетюркского языка обнаруживает 

соответствия /u/, /a/ в современном среднем диалекте татарского языка. Даже если 

чаще всего ученые-тюркологи считают, что /ɤ/ является следствием 

делабиализации /u/, в действительности /ɤ/ по характеру ближе всего стояла к 

гласной /а/ [СГТЯ 1984: с. 151].  

Таким образом, выявлено несколько закономерностей, связанных с фонемой 

/ɤ/ в среднем диалекте татарского языка. 

В некоторых говорах среднего диалекта татарского языка фонема /ɤ/ 

используется вместо литературного /о/. 

В астраханском, дубъязском, параньгинском, сафакульском и 

татарокалпакском говорах наблюдается замена /ɤ/ на /а/. 

В тепекеевском говоре /ɤ/ может заменяться на /i/. 

Обнаружены следующие соответствия с древнетюркскими гласными: 

/ɤ/ соответствует древнетюркским гласным *ï, *а, *u и *i. 

/ɤ/ часто возникает в местах, где в древнетюркском были гласные *u и *a. 

/ɤ/ участвует в формировании аффиксов, таких как аффикс обладания *-luγ, 

который соответствует современному -lɤ. Здесь /ɤ/ рассматривается как результат 

делабиализации /u/, однако ее звучание ближе к гласной /а/. 

Фонема /ɤ/ в среднем диалекте татарского языка демонстрирует высокую 

вариативность в зависимости от региона и фонетического контекста. Ее 

использование варьируется от замены литературного /о/ до соответствия 
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древнетюркским гласным. Важность /ɤ/ подчеркивается ее участием в 

формировании различных грамматических категорий и морфем. 

 

Выводы 

Раздел посвящен исследованию гласных заднего ряда в среднем диалекте 

татарского языка: /a/, /a*/, /u/, /o/, /o*/, /ɤ/, /ɤ*/ и их особенностей.  

В ходе исследования выявлены следующие закономерности. 

Наличие двух вариантов гласной /a/: нелабиализованной и 

лабиализованной, характерной для большинства говоров среднего диалекта 

татарского языка, определяемой как дуфон. Гласная /а*/ в заимствованных из 

русского языка неологизмах соответствует по характеристикам описанию 

русского варианта. 

Взаимодействие гласных с древнетюркскими корнями, что проявляется в 

сохранении гласной /a/ в большинстве случаев. 

Результаты исследования позволяют глубже понять особенности вокализма 

среднего диалекта татарского языка и его взаимосвязь с историей и развитием 

тюркских языков. 

 

2.1.3. Гласные переднего ряда /æ/, /i/, /ʏ/, /ɜ/, /ɜ*/, /ø/ среднего диалекта 

татарского языка 

Фонема /æ/ 

В среднем диалекте татарского языка фонема /æ/ – неогубленная гласная 

переднего ряда, нижнего подъема.  

Д. Б. Рамазанова подчеркивает, что в нукратском говоре в исконно 

татарских словах, как правило, употребляется вариант фонемы, очень близкий к 

русскому открытому [ɜ] и переходящий в некоторых аффиксах в узкую гласную 

[i]: [bɜzgi] ~ литер. [bɜzgæ] 'нам', [pɜʃji] // литер. [pɜʃjæ] 'варится' и т. д. [Рамазанова 

2010: 328].  
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Н. Б. Бурганова отмечает, что в нукратском говоре среднего диалекта звук 

[æ] литературный и произносится и в заимствованных словах, и в именах 

собственных [Бурганова 1962: 19–20]. 

Соответствие широкого [æ] узкому [i] свойственно большинству говоров 

татарского языка, например: 

1) астраханский говор – [tæmikɜ] литер. [tæmækæ] 'сигарета', [pirdæ] ~ 

[pærdæ] 'занавеска, штора', [tiræzæ] ~ [tæræzæ] 'окно', [sinæk] ~ [sænæk] 'вилы' 

[Рамазанова 2017: 74]; 

2) касимовский говор – [pikɜ] ~ pækɜ 'складной ножик' [ТХС 2008: 156]; 

3) курмантауский говор – [ælbittæ] ~ [ælbættæ] 'конечно', [sikɜ] ~ [sækɜ] 

'нары', [pilmin] ~ [pilmæn] 'пельмень' [Булатова 2016: 65]; 

4) сафакульский говор: [tæræn] ~ [tiræn] 'глубоко', [kæbæn] ~ [kibæn] 'стог', 

[kærtæ] ~ [kirtæ] 'заграждение', [ʃjækær] ~ [ʃjikær] 'сахар', [kæræk] ~ [kiræk] 'надо', 

[kæʃjtæ] ~ [kiʃjtæ] 'полка', [æpæj] ~ [ipi] 'хлеб' [Юсупов 2023]; 

5) учалинский говор: [kæbæn] ~ [kibæn] 'стог', [kæbæk] ~ [kibæk] 'мякина', 

[kærtæ] ~ [kirtæ] 'преграда', [kæm] ~ [kim] 'меньше', [kæmʏ] ~ [kimʏ] 'уменьшение', 

[kitmæn] ~ [kætmæn] 'мотыга' [Юлдашев 1950]; 

6) тепекеевский говор: [kærtæ] ~ [kirtæ] 'преграда', [kæbæn] ~ [kibæn] 'стог', 

[kæʃjtæ] ~ [kiʃjtæ] 'полка', [kæm] ~ [kim] 'меньше', [bæk] ~ [bik] 'очень', [æpækæj] ~ 

[ipɜkæj] 'хлебушек' [Рамазанова 2008: 358]. 

7) пермский говор: [kæm] ~ [kim] 'мало', [kæræk] ~ [kiræk] 'надо', [kærtæ] ~ 

[kirtæ] 'преграда', [kæʃjtæ] ~ [kiʃjtæ] 'полка', [ʃjækær] ~ [ʃjikær] 'сахар', [æpæj] ~ [ipi] 

'хлеб', [kæmɜtʏ] ~ [kimɜtʏ] 'уменьшение', [ʒiŋgi] ~ [ʒiŋgæ] 'жена брата' [ТХС 2008: 

179]. 

Это же свойственно и носителям турбаслинского, лаишевского, 

параньгинского говоров [ТХС, 2008]. 

Д. Б. Рамазанова пишет, что в астраханском говоре после гласных [i], [ɜ], [ø] 

гласный звук [æ] сужается, и предлагает отмечать его в транскрипции как [ɜ], 

например, в говоре произносится как [østɜndɜ] 'над кем/чем', а в литературном 
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татарском языке – [østɜndæ]. Еще примеры: [bɜlɜzɜk] ~ [bɜlæzɜk] 'браслет', [pɜʃjɜrɜ] 

~ [pɜʃjɜræ] 'готовит' [Рамазанова 2017: 72]. 

Литературный тип фонемы /æ/ есть в следующих говорах: дубъязском, 

мамадышском, параньгинском, балтачевском, нурлатском, камско-устьинском, 

нукратском, тарханском, бугурусланском, каргалинском, бирском, тепекеевском, 

учалинском, златоустовском, красноуфимском, астраханском, татарокалпакском, 

нагайбакском, в говорах нижнекамских и заказанских кряшен. В пермском, 

бастанском, мензелинском говорах фонема /æ/ – фонема более переднего ряда. В 

лаишевском же говоре отмечено параллельное употребление двух вариантов этой 

фонемы – передней и более передней. 

У заказанских кряшенских татар встречаются также два варианта фонемы 

/æ/: узкий и широкий. Последний встречается после слогов с фонемами /i/, /ɜ/: 

[ʃjikær] 'сахар', [ʃilæk] 'ведро', [kilælær] 'придут', [pɜʃjɜræ] 'готовит', [bɜtkæn] 

'закончился', в пакшинском подговоре после фонем /i/, /ɜ/, /ø/, /ʏ/ произносится 

похожим на эти фонемы: [ʒirgi] – [ʒirgæ] 'на земле', [tʏgɜrɜk] – [tʏgæræk] 'круглый'. 

[Баязитова,2006: 26].  

В красноуфимском говоре встречаются звукосоответствия: гласная /ɜ/ 

соответствует литературной /æ/: [bɜlɜki] – [bælækæj] 'маленький'; гласная /i/ 

соответствует гласной /æ/: [ʃɜprik] – [ʃʏpræk] 'тряпка' [Юсупов 2004: 34–41].  

В нагайбакском говоре есть два варианта фонемы:  

а) как в литературном языке: [bælɜʃj] 'белиш', [tæræzæ] 'окно'; 

б) как в мордва-каратаевском и нукратском говорах, более узкий в отличие 

от литературного, встречается после слогов с гласными /i/, /ɜ/ [Юсупов 1979: 20 – 

26]. 

В нукратском говоре гласная /æ/ есть в двух вариантах: широкий, 

литературный, и краткий [Юсупов 2003: 125–129].  

Ф. С. Баязитова пишет, что литературный вариант в нукратском говоре 

встречается только в отдельных словах: [kæʒæ] 'коза', [ænkæj] ~ [ænkʏj] 'мама', 

[æbkʏj] ~ [æbkæj] 'бабушка', [ætkʏj] ~ [ætkæj] 'папа' и т. д. В некоторых словах, 

заимствованных из арабского и персидского языков: [kægæz] 'бумага', [kælæm] 
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'карандаш', [sægæt] 'часы', [sælæm] 'привет', [ʃjimbæ] 'суббота', [nækæs] 'очень' и 

т. д. 

Ф. С. Баязитова пишет, что краткая гласная /æ/ по артикуляционным и 

акустическим характеристикам близка к русскому звуку [е], например: [еti] литер. 

[æti] [Баязитова 2006: 76]. Краткая фонема /æ/ фиксируется в разных позиционно-

комбинаторных условиях. Этим свойством нукратский говор похож на 

касимовский говор Рязанской области. В некоторых словах из-за краткости 

напоминает аллофоны фонемы /i/: [hæzɜrkɜri] литер. [hazɜrkɜræ] 'сейчас войдет', 

[aʃjama pɜʃji] литер. [aʃjarga pɜʃjæ] 'еда сварится', [kililær] литер. [kilælær] 'придут'. 

Такое же явление встречается в окончаниях творительного падежа: [sægættinartɤk] 

литер. [sægættænartɤk] 'больше часа', [ʃittinkildɜlær] литер. [ʃittænkildɜlær] 'пришли 

со стороны (издалека)' [там же]. 

В татарокалпакском говоре встречаются соответствия /ɜ/ ~ /æ/: 

произношение гласной /æ/ вместо гласной /ɜ/ как принято в литературном 

татарском языке: [kilær] ~ [kilɜr] 'придет', [ʒørær] ~ [jørɜr] 'будет ходить' и др. 

[Арсланов 1995: 93–110].  

В мамадышском, камышлинском говорах наблюдаетя в заимствованных из 

русского языка словах вместо фонемы /а/: [dædæj] 'дядя', [dæræ] 'заря' (мам.); 

[rædem] – рядом (кмшл.). 

В астраханском говоре в словосочетании [qatmarpæræmæʃæ] 'слоеный пирог' 

(астр.) /æ/ соответствует окончанию /-ɜ/, обозначающему категорию 

принадлежности. В литературном татарском языке будет [pæræmæʃɜ]. 

В астраханском говоре встречается соответствие /æ/ ~ /ø/. Например, в 

литературном татарском языке произносится [søjæk] 'кость', [jøræktæj] 'как 

сердце', а в астраханском говоре иногда произносят [søjøk], [jørøktøj] [Арсланов, 

1995]. В пакшинском подговоре заказанских кряшен также отмечены эти 

особенности в аффиксах: [ømødø] ~ [ømædæ] 'на коллективной работе', [øjdø] ~ 

[øjdæ] 'дома', [ʒørmø] ~ [jørmæ] 'не ходи'. Эта особенность фиксируется во втором 

и третьем слогах. 
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В древнетюркском языке гласные /æ/ первого и второго слога 

обнаруживают такие соответствия: [ædæp] *adab 'учтивость, 

благовоспитанность', [æmænæt] *ämanät 'поручение, обязанность', [æsbæp] 

*äsbab 'средства', [bæh] *bahil 'прощаться', bæjræm *bajram 'праздник', [ædæm] 

*adam 'человек, люди', [bælæ] *bäla 'беда, напасть', [bæræbær] *bärabär 'равный', 

[ɣæjbæt] *ʽajbat 'оскорбление, порицание', [ɣæjepsez] *ʽajbsuz 'непозорный, 

непорицаемый', [æjræn] *ajran 'напиток из кислого молока', [æjteʃj] *ajtïʃj 

'переговорить, договориться', [ɣæræpʃæ] *ʽarabʃa 'на арабском языке, по-арабски', 

[ʒæjel] җәел *jajïl- 'распространяться, рассеиваться', [ʒæjen] *jajïn 'летом', [ʒæjlæʏ] 

*jajla 'летное местопребывание, летовка', [ʒæj] *jaj- 'рассеивать', [jænæʃjæ] *janaš 

'идти рядом', [mæŋge] *beŋgü 'вечный', [bizæk] *bezäk 'украшение, роспись, 

резьба', [ʃæʃæk] *ʃeʃäk 'цветок; соцветие, метелка', [ʃæʃjke] *ʃeškäl 'глиняная чашка, 

горшок', [jækʃjæmbe] *jekšämbi 'второй день мусульманской недели, воскресенье', 

[jil] ~ /ʒil] *jel 'ветер', [jætim] тпк. астр. трх. бгрс. трх. менз. *jetim 'сирота, 

безродный', [bøklæn] *büklün 'складываться, сгибаться', [jʏtæl] дуб., менз., астр. 

*jötül 'кашель', [ænæ] әнә *una 'вот, теперь',  

Таким образом, встречаются такие соответствия гласных в говорах среднего 

диалекта татарского языка и древнетюркского языка: *ü ~ /æ/, *е ~ /æ/. 

[jøgæn] 'уздечка' *jögün, *yögü:n, *üjgen, *yügö:n); [køpʃæk] 'передняя и 

задняя подушки седла' *köpčük, *köpçük; в совр. огузских языках köpček, köpen 

'войлочная подкладка', köp-sün матрас, тув. köve- 'подстилать'; [jøzøk] 'кольцо, 

перстень' ~ [jüzük]; [jøzøm] 'изюм' ~ [yüzüm]; [køndøz] 'день, днем' ~ [kuntuz]; 

[tøtøn] 'дым' ~ [tütün]. В дубъязском говоре среднего диалекта татарского языка 

произносится как [teten] [ТХС 2008: 24], также в красноуфимском говоре среднего 

диалекта встречается вариант [teten] [Юсупов 2004: 41]; также персидское 

заимствование [dørøs] 'правда, истина' ~ dürüst.  

Таким образом, можно выделить несколько ключевых закономерностей, 

связанных с фонемой /æ/ в среднем диалекте татарского языка. 
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В среднем диалекте татарского языка фонема /æ/ имеет широкое 

распространение и часто встречается в исконно татарских словах, а также в 

заимствованиях. 

В разных говорах наблюдается вариативность в произношении фонемы /æ/. 

В нукратском, астраханском говорах /æ/ может сужаться до [ɜ] или 

переходить в узкую гласную [i]. 

В других говорах (например, в красноуфимском) /æ/ может соответствовать 

другим гласным, таким как /ɜ/ или /i/. 

[æ] часто соответствует [i] в большинстве говоров. 

Встречаются соответствия /æ/ с /ø/ и /ɜ/, что указывает на гибкость этой 

фонемы в различных фонетических контекстах. 

Фонема /æ/ встречается в словах, заимствованных из русского языка, где она 

заменяет фонему /а/. 

В некоторых говорах /æ/ используется в аффиксах. 

Гласная /æ/ в среднем диалекте татарского языка соответствует 

древнетюркским гласным *ü и *е, что указывает на глубокие исторические связи 

и эволюцию вокализма. 

Фонема /æ/ в среднем диалекте татарского языка демонстрирует 

значительную вариативность в зависимости от региона и фонетического 

контекста. Ее использование варьируется от сохранения литературных норм до 

замены другими гласными в различных говорах. 

 

Фонема /i/ 

В среднем диалекте татарского языка фонема /i/ – нелабиализованная 

гласная переднего ряда, верхнего подъема, такая же, как и в литературном 

татарском языке.  

В говорах среднего диалекта широко распространены звукосоответствия /æ/ 

~ /i/.  

По «Атласу татарских народных говоров» изоглосса параллельного 

произношения вариантов слова [bik] // [bæk] 'очень' очерчивает ареалы 
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балтачевского, заказанско-кряшенского, бастанского, астраханского, 

нижнекамско-кряшенского, нукратского, мензелинского, бугурусланского, 

златоустовского, камышлинского говоров, в подговоре села Янчиково Рыбно-

Слободского района РТ (смешанный подговор: мамадышский и лаишевский 

говоры), в ичкинском говоре в селе Усть-Багаряк Коншакского района 

Челябинской области, в пермском говоре в селе Маныш Куединского района 

Пермского края, в каргалинском говоре в селе Татарская Каргала Сармарского 

района Оренбургской области. На территориях распространения дубъязского, 

лаишевского, параньгинского, нурлатского, камско-устьинского, тарханского, 

нагайбакско-кряшенского, касимовского, татарокалпакского, тепекеевского, 

учалинского, бирского, красноуфимского говоров очерчены ареалы изоглоссой 

/bik/ 'очень'. Говор татар, проживающих компактно на территориях, отдаленных 

от центральной части (Республики Татарстан), объясняется тесными контактами с 

носителями других языков и диалектов, что, несомненно, оставляет следы в 

произношении.  

Как известно, фонема /i/ – результат сужения древнетюркского *ä. По 

времени переход *i в /æ/ в татарском языке совпадает с передвижением 

лабиализованных гласных и должен был происходить после XIV в., как в свое 

время предполагал В. В. Радлов [Радлов 1884: 25; Щербак, 1970: 154]. 

В говорах встречается соответствие гласной /i/ гласной /æ/, например, в 

нукратском говоре: [æpæj] ~ [ipi] 'хлеб', в сафакульском говоре: [siskæ] ~ [ʃæʃkæ] 

'цветок', [inæ] ~ [æni] 'мама', [tirædæ] ~ [tæræzæ] 'окно', [firɜʃjtæ] ~ [færɜʃjtæ] 'ангел'; 

в учалинском говоре: [sikɜ] ~ [sækɜ] 'нары', [siskæ] ~ [ʃæʃæk] 'цветок', [æpæj] ~ [ipi] 

'хлеб'; в тарханском говоре: [sibæp] ~ [sæbæp] 'повод, причина', [ʏri] ~ [ʏræ] 

'заплетает', [mɜni] ~ [mɜnæ] 'вот', [birænɜm] ~ [bærænɜm] 'моя овечка'. 

В сафакульском говоре встречаются звукосоответствия /ɜ/ ~ /i/: [ætɜsɜ] 

литер. [ætisɜ] 'его (ее) отец', [æbɜsɜ] ~ [æbisɜ] 'его (ее) бабушка)', [selæbɜ] ~ [silæbɜ] 

'Челябинск'; /i/ ~ /ɜ/: [æjbir] ~ [æjbɜr] 'вещь' [Юсупов 2023]; в учалинском говоре: 

[jemeʃj] ~ [ʒimeʃj] 'плод дерева', [jel] ~ [ʒil] 'ветер', [jeŋgæ] ~ [ʒiŋgi] 'жена старшего 

брата или родственника'. В нукратском говоре широкий /ɜ/ иногда произносится 
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вместо литературного /i/: [ɜkmæk] – литер. [ikmæk] 'хлеб', [ɜt] – [it] 'мясо', [ɜkɜ] – 

[ikɜ] 'два' и т. д. [Баязитова 2006: 67]. 

Гласная /i/ часто соответствует разным звукам литературного языка в 

пермском говоре среднего диалекта. В данном идиоме встречаются 

звукосоответствия и с гласными переднего ряда, и с гласными заднего ряда. /i/ ~ 

/a/: [qaʃjiɣa] ~ [qaʃjaɣa] 'надоконник'; /i/ ~ /æ/: [ʃiʃæk] ~ [ʃæʃæk] 'цветок', [tiræzæ] или 

[tirzæ] ~ [tæræzæ] 'окно', [pɜʃin] ~ [pɜʃæn] 'сено', [bɜlin] ~ [bɜlæn] 'с', [ælbittæ] ~ 

[ælbættæ] 'конечно', [ʃɜprik] ~ [ʃʏpræk] 'тряпка' и т. д.; /i/ ~ /ɜ/: [ʃirkæj] ~ [ʃɜrki] 

'комар', [ʃʏmiʃ] ~ [ʃʏmɜʃ] 'ковш', [irlæʏ] ~ [ɜrlæʏ] 'прясть', [bæliʃj] ~ [bælɜʃj] 'бялиш', 

[æli] ~ [ælɜ] 'сейчас', [ʃirɜk] ~ [ʃɜrɜk] 'гнилой', [tijaq] ~ [tɜgɜjaq] 'та сторона'; [i] ~ [ɤ]: 

[aqrin] ~ [aqrɤn] 'медленно', [tastimal] ~ [tastɤmal] 'полотенце', [utliq] ~ [utlɤq] 

'кормушка для скота', [iʃjanu] ~ [ɤʃjanu] 'верить'; [i] ~ [u]: [bijau] или [bɤjau] ~ [bijau] 

'краска', [minʃa] или [miʃa] или [moʃa] [munʃa] 'баня', [bijaq] ~ [bujaq] 'эта сторона', 

[bijɤl] ~ [bɤjɤl] [bu] + [jɤl] 'этот год' [ТХС 2008: 179]. В учалинском говоре есть 

соответствие /a/ ~ /i/: [jahan] ~ [ʒihan] 'вселенная'.  

Л. З. Заляй приводил такие примеры из мензелинского говора: [pɜʃin] – 

[pɜʃæn] 'сено', [sinæk] – [sænæk] 'вилы' [Заляй 1954, с. 51]. В этих словах до сих 

пор встречается такое соответствие в говоре. 

Соответствия гласной [i] первого слога среднего диалекта древнетюркским 

гласным:  

1) [ikɜ] *iki, *eki 'два', [ikɜnʃɜ] *ekinti 'второй', [jɜgɜrmɜ], [jɜgɜrmɜnʃɜ] 

*jegirmä, *jegirmi, *jegirminʃi 'двадцать, двадцатый', [illɜ] *elig 'пятьдесят', [biʃj] 

*beš 'пять', [ilt] *elt- 'нести, тащить', [ilʃɜ] *elʃi 'посол, вестник', [im] *em- 'сосать', 

[ijæk] *ŋäk 'щека', [ikmæk] *epmäk 'хлеб', [ir] *er 'муж, мужчина', [irat] *erät 'мужи, 

мужчины, воины', [irlɜk] *erlik 'мужская сила', [isænmɜsin] *esän-mü sen 

'приветствие', [isænlæ] *esänlä- 'приветствовать, здороваться', [isænlɜk] *esänlik 

'здоровье, благополучие', [iskɜ] *eski 'старый', [bik] *bek 'замок, запор', [biklæ] 

*beklä 'запирать, заключать, заковать', [ʃibær] *ʃebär 'красивый, красавец', [bil] *bel 

'поясница', [bilbau] *belbaγ 'пояс, кушак', [bir] *ber- 'давать, вручать', [bizgæk] 

*bezgäk 'лихорадка, малярия', [irɜn] *erin 'губы', [min] *ben 'я', [biʃjɜk] *bešik 
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'колыбель, люлька', [bizæ] *bezä 'украшать', [bizæk] *bezäk 'украшение, роспись, 

резьба', [bøkrɜ] *bükri 'сутулый, горбатый', [ki] *kej- 'одевать, надевать' [ʃirat] 

*ʃergä 'черед, очередь', [ʃirt] *ʃert- 'упускать, выпускать, давать выскользнуть из 

рук', [igɜlɜk] *eδgülük 'добро, благо', [irtæ] *ertä 'рано, утром', [isnæ] esnä- 

'понюхай', [ʒiŋgi] *jeŋgä 'жена старшего брата или дяди'; [irɜn] *erin 'губы', [bɜrkɜt] 

*berkit- 'укреплять', [iske] *eski старый; [ʃæʃæklɜk] *ʃeʃäklik 'цветник', [ɜz] *iz 

'след', [ɜtɜʃj] *itiš 'толкание отталкивание', [belæzɜk] *biläzük 'браслет'. 

2) i ~ *ï: [inan] *ïnan- 'верить, доверять'; 

По мнению Л. З. Заляя, в среднем диалекте почти везде древнетюркский *ä 

заменен на [i] [Заляй 1958: 55], что подтверждается нашими лингвистическими 

данными. 

Таким образом, учитывая распространенность параллелей [i] и [æ] в говорах 

среднего диалекта татарского языка, которые распространены на разных 

территориях России, можно предположить, что [æ] – это след древнетюркского 

языка. Так как тенденция наблюдается во всем среднем диалекте, независимо от 

территории, данное соотношение имеет большой ареал распространения.  

Исходя из вышеизложенного, в говорах среднего диалекта широко 

распространены звукосоответствия /æ/ ~ /i/, что указывает на близость этих фонем 

в артикуляторном и акустическом планах. Соотношения /æ/ ~ /i/ характерны для 

множества говоров, включая балтачевский, заказанско-кряшенский, бастанский, 

астраханский, нижнекамско-кряшенский, нукратский, мензелинский, 

бугурусланский, златоустовский, камышлинский и другие. 

В некоторых говорах (например, в сафакульском и учалинском) 

наблюдаются соответствия /i/ с /ɜ/, что свидетельствует о возможностях 

взаимозаменяемости этих гласных. 

Фонема /i/ также может заменяться на /a/, /æ/, /ɜ/, /ɤ/ и /u/ в зависимости от 

говоров и фонетического контекста. 

В некоторых говорах (например, в учалинском) также наблюдается 

соответствие /a/ ~ /i/, что расширяет вариативность фонемы. 
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Фонема /i/ является результатом сужения древнетюркского *ä, что 

произошло после XIV века [Радлов 1884: 25; Щербак, 1970: 154]. 

Соответствия фонемы /i/ древнетюркским гласным *ä, *i, *ï и *ü 

свидетельствуют о глубоких исторических связях и эволюции вокализма. 

Фонема /i/ широко используется в исконно татарских словах, а также в 

заимствованиях. 

Фонема /i/ в среднем диалекте татарского языка демонстрирует 

значительное количество звукосоответствий с другими гласными, что 

подчеркивает ее гибкость и адаптивность в различных фонетических контекстах. 

 

Фонема [ʏ] 

В среднем диалекте татарского языка фонема [ʏ] – огубленная гласная 

переднего ряда, верхнего подъема.  

Во всех говорах среднего диалекта татарского языка [ʏ] произносится как в 

литературном языке, встречаются соответствия с другими гласными. 

В астраханском говоре вместо литературного варианта с гласной [ʏ] 

встречается произношение с гласной [æ]: [bægɜn] ~ [bʏgɜn] 'сегодня', [tægæl] ~ 

[tʏgɜl] 'не так'. 

В сафакульском говоре иногда вместо гласной [ʏ] произносится гласная [ø]: 

[kørkæ] литер. [kʏrkæ] 'индюк', [køŋɜl] ~ [kʏŋɜl] 'душа', [tøgɜl] ~ [tʏgɜl] 'не так', 

[bøgøn] ~ [bʏgɜn] 'сегодня' [ТХС, 2008: 335]. В ичкинском говоре так же: [køŋøl] ~ 

[kʏŋɜl] 'душа, [bøgøn] ~ [bʏgɜn] 'сегодня', [tøgøl] ~ [tʏgɜl] 'не так', [ʃjørlæw] ~ 

[ʃjʏrlæw] 'бояться' [там же: 382]. 

В нукратском, астраханском, бастанском говорах ложный дифтонг [-øj] 

соответствует фонеме [ʏ]: [sʏlæj] – [søjli] 'говорит', [sʏræj] – [søjri] 'тащит', 

[wаqtʏwæk] – [waqtøjæk]. 

Соответствия гласной [ʏ] гласным древнетюркского языка первого слога: 

[kʏʃ] *keʃ- 'переходить, переправляться; переваливать', [kʏʃɜʃj] *keʃiš, переход, 

переправа, мост; обход, избежание', [ʏtʏk] *ütük 'утюг', [bʏlæk] *böläk 'дар, 

подарок', [bʏlæk] *beläk 'подарок', [mæŋge] *beŋgü 'вечный', [bʏrɜk] *börk 'шапка' 
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[ʏrlæ] *ӧrlӓ- 'подниматься', [ʏpter] *ӧptür- 'заставлять поцеловать', [ʏpkælæ] 

*ӧpkilӓ- 'сердиться гневаться', [ʏpkæ] *ӧpkӓ 'легкие; гнев, раздражение', [ʏgɜz] 

*ӧgüz 'вол, бык', [bʏl] *böl- 'делить, разделять', [bʏrɜ] *böri 'волк', [ʃʏgʏ] *ʃökit- 

'преклонять колена, становиться на колени', [ʃʏkter] *šöktür- 'заставлять 

опускаться на колени', [ʃʏl] *šölgi 'живущий в степи, степной', [ʃʏp] *šöp 'осадок; 

остатки, выжимки; мусор', [bolɤtkukri-] күкрә- *bulït kükræ- 'греметь (о громе)', 

[jʏtæl] *jötül 'кашель', [ʏtæ] *ütӓmӓk 'выполнять, исполнять; выполнение, 

исполнение', [bʏl] *böl- 'делить, разделять', [bʏlæk] *böläk 'дар, подарок', [bʏre] 

*böri 'волк', [bʏksæ] трх., перм. мамад. гр. нагор. *böksäk, *böksik 'верхняя часть 

груди у основания шеи; женская грудь живот, брюхо', [ʃʏkter] *šöktür- 'заставлять 

опускаться на колени', [ʃʏp] *šöp 'осадок; остатки, выжимки; мусор', [jʏtæl] *jötül 

'кашель'. Как видно, гласной [ʏ] среднего диалекта татарского языка 

соответствует древнетюркская гласная *ӧ. 

Слова с гласной [ʏ] в первом слоге, которые восходят к пратюркской форме с 

*ö: 

[kʏbɜk] 'пена' *köpük, *kubuk 'пена на воде', 'пена, накипь в котле', *köpük 

'пена на воде', 'пена в котле', есть уйг. написание köpik, что говорит об узком 

гласном; [kʏmɜr] 'уголь' *kömür, *kömürlük, *kumurluk 'древесный уголь, место, 

где есть уголь', *kömürlük 'древесина для получения угля и яма с углем', узкий 

второй; [ʏgɜz] 'вол, бык' *ögüz, *ӧküz; *ӧkӧz из-за монг. заимствования hüker; 

ökü:z; [ʏlɜm] 'смерть' *ölüm 'смерть'.  

Можно сделать следующие выводы относительно фонемы [ʏ] в среднем 

диалекте татарского языка. 

В большинстве говоров среднего диалекта татарского языка произношение 

[ʏ] совпадает с литературным произношением. 

В некоторых говорах наблюдаются соответствия [ʏ] с другими гласными: 

в астраханском говоре вместо [ʏ] произносится [æ]; 

в сафакульском и ичкинском говорах вместо [ʏ] встречается [ø]; 

в нукратском, астраханском и бастанском говорах [øj] соответствует [ʏ]. 
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Гласная [ʏ] среднего диалекта татарского языка соответствует 

древнетюркской гласной *ö. 

Приведенные примеры показывают, что многие слова с [ʏ] восходят к 

пратюркским формам с *ö, что указывает на глубокие исторические корни данной 

фонемы. 

Фонема [ʏ] в среднем диалекте татарского языка сохраняет стабильность в 

большинстве говоров, соответствуя литературному варианту. Тем не менее, в 

некоторых говорах наблюдаются замены на другие гласные, что отражает 

диалектные особенности и исторические процессы развития языка. 

 

Фонема [ø] 

В среднем диалекте татарского языка фонема [ø] – огубленная гласная 

среднего ряда, среднего подъема.  

Л. З. Заляй пишет, что произношение гласной [ø] как в литературном 

татарском языке считается особенностью среднего диалекта татарского языка: 

[søjlæ] 'говори, рассказывай', [køjmæ] 'лодка', [søjæk] 'кость', и эта особенность 

заимствована в литературный татарский язык именно из среднего диалекта 

татарского языка [Заляй 1947: 13]. Но в дубъязском говоре гласная [ø] 

делабиализуется: [kɜn] литер. [køn] 'день', [tɜtɜn] ~ литер. [tøtøn] 'дым', [jɜz] ~ 

литер. [jøz] 'лицо', [ɜs] ~ литер. [øs] 'оторви', [kɜtʏ] ~ литер. [køtʏ] 'стадо, стая', [sɜt] 

~ литер. [søt] 'молоко', [kɜmɜʃj] ~ литер. [kømøʃj] 'серебро', [tɜlkɜ] ~ литер. [tølkø] 

'лиса'. 

Однако фонема [ø] делабиализуется в нукратском говоре среднего диалекта 

татарского языка: [aqtʏmæ] нукр. 'мелкий бисер' на литературном татарском 

[aqtøjmæ]. Ф. С. Баязитова пишет, что в нукратском говоре [ø] почти не 

используется, заменяется неогубленным звуком [ɜ]: [ɜlɜʃj] ~ [ølɜʃj] 'часть, доля', 

[kɜntɜn] ~ [køntøn] 'день-ночь' [Баязитова 2006]. Так же в тарханском говоре: [kɜn] 

~ литер. [køn] 'день', [tɜlkɜ] ~ литер. [tølkø] 'лиса', [kɜlæ] ~ литер. [kølæ] 'смеется'.  

В говорах среднего диалекта татарского языка имеет различные 

соответствия: [ø] ~ [o] [ojæbijɜ] нукр. 'домовой', [ø] ~ [ɜ] [sɜlgɜ] нукр. 'полотенце'. 
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В астраханском говоре так же [ø] ~ [ʏ]: в литературном татарском языке [tønlɜk] 

'на одну ночь' и [kørpæ] 'отруби' в говоре произносятся как [tʏllɜk] ~ [tølløk] и 

[kʏrpɜ] [Арсланов 1995]. 

В астраханском говоре [ø] ~ [æ]: в литературном татарском языке [køʃɜk], в 

астраханском говоре – [kæʃɜk] 'щенок'. 

Д. Б. Рамазанова пишет, что в говоре еще сохранился древнетюркский *ø, 

хоть и встречается редко: слово [ølkʏn] астраханского говора среднего диалекта в 

литературном татарском языке произносится как [køl] ~ [kʏl] 'озеро', [køŋøl] ~ 

[kʏŋɜl] 'душа, сердце', [bøgøn] ~ [bʏgɜn] 'сегодня' [Рамазанова 2017: 73]. В 

настоящее время в астраханском говоре отмечена тенденция к делабиализации 

гласной [ø]: [ɜstæl] литер. [østæl] 'стол', [bɜgɜt] ~ [bøgɜt] 'борт, край искусственного 

пруда', [kɜn] ~ [køn] 'день'.  

В учалинском говоре также есть примеры, соответствующие 

древнетюркской расшифровке: [bøgøn] ~ литер. [bʏgɜn] 'сегодня'.  

Соответствия гласной [ø] первого и второго слогов гласным 

древнетюркского языка: [øʃ] *üč 'три', [øj] *üj 'дом', [ør] *ür- 'лаять, дуть', [øz] *üz- 

'рвать отрывать', [ømøt] *umuγ 'надежда', [ølgø] *ülgü 'величина меры, размер', 

[øløʃj] *ülüš 'часть, доля', [bøtøn] лш., [bøtøn], нгб.-крш. бирс., н.к.-кряш. менз. 

*beten кмшл., глз., кмшл., beten кмшл. глз., кмшл. [bʏtʏn], [bøtʏn] 'весь, целый, 

полный, цельный; полностью, целиком, сполна иной, прочий, остальной', 

[børølæn] *bürlän 'давать почки, пускать ростки', [ølkæ] *ülkӓ 'область', [østæ] 

*üstӓ- 'увеличивать умножать', [børmæ] *bürmä 'сборка, складка', [bøti] *biti 

'амулет, талисман', [bøk] *büq- 'сгибать, подгибать', [dørеs] пар. мам. к.-уф. тпк. 

нк.-кряш. перм. *dӧrӧs трбсл., мам. нк.-кряш. *dürüst 'правда, истина', [dønja] 

*dünja 'мир, свет', [jøræk] *jüräk 'сердце', [søløk] *ʃelük 'вид червя, пиявка', [jør] 

*jor- 'идти, ходить', [jørøʃj] *jorïš- 'ходьба', [ørøk] *erük 'слива, косточковый плод 

вообще'. 

Как видно, гласная [ø] первого и второго слогов в говорах среднего 

диалекта татарского языка соответствует гласной *ü, *о, *i древнетюркского 

языка. 
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Анализируя представленные данные, можно выделить несколько ключевых 

закономерностей, связанных с использованием и изменениями фонемы [ø] в 

различных говорах среднего диалекта татарского языка. 

Фонема [ø] является характерной чертой среднего диалекта татарского 

языка и была заимствована в литературный татарский язык именно из этого 

диалекта. Однако в некоторых говорах среднего диалекта наблюдаются ее 

изменения. 

Делабиализация: 

в нукратском говоре наблюдается делабиализация [ø], где она заменяется 

неогубленной гласной [ɜ]: [ɜlɜʃj] ~ [ølɜʃj] 'часть, доля', [kɜntɜn] ~ [køntøn] 'день-

ночь'; 

аналогичные процессы происходят в тарханском говоре: [kɜn] ~ литер. [køn] 

'день', [tɜlkɜ] ~ литер. [tølkø] 'лиса'; 

делабиализация также отмечается в астраханском говоре, где [ø] может 

соответствовать [ʏ] ([tønlɜk] ~ [tʏllɜk]) или [æ] ([køʃɜk] ~ [kæʃɜk]). 

Различные соответствия в разных говорах: 

в нукратском говоре: [ø] ~ [o] (например, [ojæbijɜ] 'домовой'), [ø] ~ [ɜ] 

(например, [sɜlgɜ] 'полотенце'); 

в астраханском говоре: [ø] ~ [ʏ] (например, [tønlɜk] ~ [tʏllɜk]), [ø] ~ [æ] 

(например, [køʃɜk] ~ [kæʃɜk]). 

Сохранение древних форм: 

в некоторых говорах сохранились древние формы с гласной [ø], восходящие 

к древнетюркскому языку, например, в астраханском говоре: [køl] ~ [kʏl] 'озеро'. 

Таким образом, фонема [ø] играет важную роль в фонетической системе 

среднего диалекта татарского языка, однако ее реализация варьируется в 

зависимости от конкретного говора, демонстрируя процессы адаптации и 

взаимодействия с другими звуками. 

Произношение [ø] считается особенностью среднего диалекта татарского 

языка и было заимствовано в литературный татарский язык. 
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В некоторых говорах (например, в нукратском, астраханском, дубъязском) 

наблюдается делабиализация гласной [ø], что приводит к замене на неогубленные 

звуки, такие как [ɜ] или [ʏ]. Делабиализация [ø] и ее соответствия с другими 

гласными наиболее выражены в нукратском, астраханском и дубъязском говорах, 

что подчеркивает региональные различия в произношении. 

В различных говорах встречаются соответствия [ø] с гласными [o], [ɜ], [æ], 

[ʏ], что указывает на диалектное разнообразие и влияние соседних звуков. 

Гласная [ø] среднего диалекта татарского языка соответствует 

древнетюркской гласной *ü, что подтверждает глубокие исторические корни 

данной фонемы. 

Фонема [ø] в среднем диалекте татарского языка демонстрирует 

стабильность в большинстве говоров, соответствуя литературному варианту. 

Однако в некоторых говорах наблюдаются процессы делабиализации и замены на 

другие гласные, что отражает диалектные особенности и исторические процессы 

развития языка. 

 

Фонема [ɜ] 

В среднем диалекте татарского языка фонема [ɜ] – неогубленная гласная 

среднего ряда, среднего подъема.  

Заимствованная фонема /ɜ*/ встречается реже, чем другие заимствованные 

гласные. Чаще в речи молодого поколения в словах тема, секция, интеллект, 

телефон и др. 

Л. З. Заляй отмечает, что для среднего диалекта характерно произношение 

узкого [ɜ] огубленно: [købɜk] ~ литер. [kɜbɜk] 'как', [bøtørædɜr] ~ литер. [bɜtɜrædɜr] 

'заканчивает' [Заляй 1947: 13]. 

В красноуфимском говоре иногда гласная [ɜ] заменяется звуком [ʏ]: 

[tʏgɜndæ] ~ [tɜgɜndæ] 'там', в некоторых случаях гласная [ɜ] почти не 

произносится: [sɜmɜz] ~ [simɜz] 'толстый' [Юсупов 2003: 125–129]. 

В тепекеевском говоре литературному произношению с гласной [ɜ] 

соответствует произношение носителей с гласными [æ], [i]: [ʃʏbæk] литер. [ʃʏbɜk] 
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'очёски', [pildæ] ~ [bilgɜlɜ] 'известно', [æpækæj] ~ [ipɜkæj] 'хлебушек', [pærhɜt] ~ 

[bærhɜt] 'бархат', [gæl] ~ [gɜl] 'всегда'; [ʃjiʃjæ] ~ [ʃjɜʃjæ] 'бутылка', [ʃjiʃjʏ] ~ [ʃjɜʃjʏ] 

'нагноение', [ʃjiʃjɜk] ~ [ʃjɜʃjɜk] 'нарыв, гнойник', [ʒɜk] ~ [ʒik] 'запряги'; в лаишевском 

говоре: [bɜlærɜm] ~ [bɜlɜrmɜn] 'узнаю', [kʏrærsɜn] ~ [kʏrɜrsɜŋ] 'увидишь'; в камско-

устьинском говоре: [ɜnæ] ~ [inæ] 'иголка', [kirgi] ~ [kijɜrgɜ] 'пяльцы', [kibit] ~ [kibɜt] 

'магазин'; в мамадышском говоре: [ɜnæ] ~ [inæ] 'иголка'; в некоторых подговорах 

заказанских кряшен (пакшинский): [pɜʃjɜrɜ] ~ [pɜʃjɜræ] 'готовит', [tʏgɜrɜk] ~ 

[tʏgæræk] 'круглый', [kʏbɜrɜk] ~ [kʏbræk] 'больше', [ɜʃjlɜrlɜr] ~ [ɜʃjlærlær] 'будут 

работать, сделают', [ɜʃjkɜ] ~ [ɜʃjkæ] 'на работу'. 

Некоторые носители сафакульского говора вместо гласной [ɜ] произносят 

гласную [ø]: [bøtøʏ] литер. [bɜtʏ] 'заканчиваться', [bøløʏ] ~ [bɜlʏ] 'знать', [møŋ] ~ 

[mɜŋ] 'тысяча' [Юсупов 1979: 141]; в учалинском говоре встречаются 

звукосоответствия [ɜ] ~ [ø]: [købøk] ~ [kɜbɜk] 'как будто, словно', [bøtmægæn] ~ 

[bɜtmægæn] 'не закончилось'. 

В дубъязском, астраханском говорах среднего диалекта соответствие [ɜ] ~ 

[æ] наблюдается в вопросительных частицах: [køtæsɜŋmæ] 'ждешь?', [isænmæ] 

'жив ли?' в литературном татарском языке [køtæsɜŋmɜ], [isænmɜ].  

Л. З. Заляй отмечает, что ситуация перехода фонемы [i] в фонему [ɜ] сильно 

отличается в разных говорах. Например, в нурлат-кайбицком подговоре: [inde] – 

[ɜndɜ] 'уже', [miŋa] – [mɜŋа] 'мне' [Заляй 1954, с. 51].  

Рассмотрим соответствия гласной [ɜ] гласным древнетюркского языка: 

1) в первом слоге:  

[bɜl] *bil 'ведать, знать', [bɜlæ] (мензелинский) [belæn] *bilä, *bilän 'вместе, 

с', [bɜlæk] *biläk 'запястье, предплечье', [bɜlæn] *bilän 'с, вместе с', [bɜlæzɜk] 

*biläzük 'браслет', [bɜz] *biz 'мы', [bɜznɜ] *bizni, *bizniŋ 'нас, наше', [mɜŋ] *biŋ 

'тысяча', [bɜrær] *birär 'по одному, раз', [bɜrdæm] *birdäm 'совершенно, совсем', 

[bɜrɜnʃɜ] *birinʃ, *birinʃе 'первый', [bɜr] *bir 'один', [bɜrlɜk] *birlik 'единственность, 

единичность', [bɜrlɜk] *birlïq 'единичность', [bɜrlæ-] *irlä- 'объединять', [bet] *bit 

'вошь'; 
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2) во втором и третьем слогах: [ɜʃægɜ] *iʃägü 'внутренности', [mɜn] *beδü- 

'возвыситься, подниматься'; 

/ɜ/ ~ *ü: [ʃʏkter] *ʃöktür- 'заставлять опускаться на колени', [ʃeben] *ʃibin 'муха', 

[ʃeben] *ʃïbun 'муха', [bɜlæzɜk] *biläzük 'браслет', [bilgɜ] *belgü 'знак, примета', 

[peʃjer] *bïʃur- 'варить; дать зреть', [bʏgɜn] *bükün 'сегодня', [bɜt] *büt- 'закончить, 

заканчиваться, завершаться, исполняться', [bɜtɜr] *bütür- 'заканчивать, завершать, 

исполнять', [igɜlɜk] *eδgülük 'добро, благо', [æjtɜr] *ajtur 'сказал', [ørøk] к.-уф. 

[ærɜk] кргл. [ørøk] дуб. *erük 'слива, косточковый плод вообще, урюк', [isɜrɜk] 

*esrük, *esürük 'пьяный', [iʃjtɜr] *eštür- 'заставлять грести, сгребать', [søløk] мам., 

менз., [sølek] ичкин, [seʏlek] перм., [sɜlæʏ] тпк., каз.ар., [sɜlæʏkæj] злт., [ʃɜlɜk] 

*ʃelük 'вид червя, пиявка', [bijɜk] *beδük 'высокий' [bijɜklɜk] *beδüklük 'высокое 

положение' [bilgɜ] *belgü 'знак, примета'; 

/ɜ/ ~ *ï: [æjtɜʃjʏ] *ajtïš 'переговорить, договориться', [ɜssɜ] *ïsïγ 'горячий, жаркий', 

[ɜt] *ït 'собака', [ɜʃj] *ïš 'дело, копоть, сажа', [jæʃjɜl] *jašïl 'зеленый, голубой', 

[jæʃjɜn] *jašïn 'молния', [ɜtle] *ïtlïγ 'имеющий собаку, с собакой'. 

Таким образом, гласная /ɜ/ первого слога чаще соответствует гласной 

древнетюркского языка *е, гласная второго слога – гласным *ü или *ï. Это 

говорит о сужении (качественной редукции) гласных второго слога в говорах 

среднего диалекта татарского языка. 

Таким образом, в среднем диалекте татарского языка наблюдается 

значительная вариативность в произношении гласных переднего ряда, таких как 

/æ/, /i/, /ʏ/, /ɜ/, /ɜ*/, /ø/. 

Произношение этих гласных зависит от конкретного говора, фонетического 

контекста и взаимодействия с соседними звуками. 

 

Выводы по первой части второй главы. 

Фонемный состав среднего диалекта татарского языка представляет собой 

богатую и сложную систему вокализма, включающую как исконно тюркские, так 

и заимствованные гласные фонемы: /a/, /а*/, /u/, /о/, /o*/, /ɤ/, /ɤ*/, /æ/, /i/, /ʏ/, /ɜ/, /е/, 

/ø/. 
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Отмечены отличия каргалинского, красноуфимского, камышлинского 

говоров от остальной системы, также дубъязского говора. Это обусловлено 

влиянием соседних языков и сложным этногенезом. 

Система включает гласные заднего и переднего ряда, которые различаются 

по степени подъема языка, участию губ и длительности звучания. Гласные 

заднего ряда демонстрируют разнообразие в степени подъема языка, наличие 

лабиализованных и нелабиализованных вариантов, а также долгих и кратких 

форм, а также специфические артикуляционные особенности, отличающие их от 

соответствующих звуков литературного языка. Они подвержены специфическим 

позиционным изменениям в зависимости от фонетического окружения. В системе 

вокализма среднего диалекта сохраняются архаичные черты тюркского 

вокализма, прослеживается влияние соседних языков, наблюдаются 

специфические диалектные варианты произношения при сохранении тенденции к 

гармонии гласных. Система вокализма данного диалекта, демонстрируя как 

общие черты с литературным языком, так и специфические диалектные 

особенности, свидетельствует о самобытности диалекта и его значимой роли в 

сохранении фонетического богатства татарского языка. 

 

2.2. Фонетические явления в области гласных в говорах среднего 

диалекта татарского языка 

 

Характеристика звука зависит от его положения в слове, позиции в речевой 

цепи, просодических средств языка, его дистрибуции. При изучении 

фонетической системы любого языка, определении состава консонантизма или 

вокализма, описании артикуляционных и акустических свойств звуков 

рассматриваются фонетические процессы или явления.  

Фонетические процессы бывают комбинаторные и позиционные, где 

комбинаторные процессы означают взаимное влияние разных звуков, а 

позиционные процессы связаны с положением звука в слове – в ударном, 

безударном, в конце слова и т. д. 
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2.2.1. Комбинаторные изменения гласных в среднем диалекте 

татарского языка 

 

К комбинаторным изменениям в области вокализма в татарском языке 

относится ассимиляция.  

Ассимиляция – один из наиболее распространенных видов комбинаторных 

изменений звуков: артикуляционное уподобление звуков друг другу в потоке речи 

в пределах слова или словосочетания [Хакимзянов 2001: 59; Селютина 2008: 58]. 

Другими словами, это процесс образования подобных или одинаковых звуков из 

разных. 

Ассимиляция может быть и контактной, например, в мензелинском говоре 

среднего диалекта татарского языка [juɣaroʃ] (народная терминология, название 

частей деревни, буквально верхний край (села), juɣarɤ + oʃ при стыке двух слов 

гласная [ɤ] уподобилась гласной [о], и дистантной (губной и небный 

сингармонизм): в литературном татарском языке [boron] 'нос', [buran] 'метель', 

[bæræn] 'ягненок', [biræn] 'обжора', [tamɤr] 'корень', [timɜr] 'железо'. 

Также ассимиляция бывает неполной (частичной) и полной. В первом 

случае звуки приближаются по признакам, но полностью не совпадают, т. е. 

уподобляются не полностью, а во втором случае уподобляются полностью, т. е. 

становятся абсолютно одинаковыми. 

Одной из форм дистантной ассимиляции в системе гласных в татарском 

языке и его диалектах является сингармонизм.  

По мнению Н. С. Трубецкого, сингармонизм наиболее явным образом 

обнаруживается в ряде тюркских языков (например, в татарском языке, в 

казахском языке и т. д.), с чисто фонетической точки зрения сингармонизм 

состоит в том, что каждое слово в этих языках может содержать либо только 

передние гласные, либо только задние гласные [Трубецкой 1960: 298]. 

Гармония гласных может быть палатальной, лабиальной, по 

фарингализации и т. д., а наиболее древней следует считать палатальную 
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гармонию, то есть гармонию по ряду [Мешадиева 2004: 42]. Это же мнение 

подтверждают и другие ученые, например, А. М. Щербак относит палатальную 

гармонию к числу праязыковых явлений, возникших до распада тюркской 

языковой общности [Щербак 1970: 121]; М. Рясянен пишет, что гармония 

гласных, основанная на резком различии между гласными заднего ряда [а], [о], 

[u], [ɤ] и гласными переднего ряда [æ], [ɜ], [ø], [ʏ], [i], существовала еще в 

древнетюркском языке [Рясянен 1955: 47]. А. С. Аврутина отмечает, что в языке 

рунических памятников действовала небная гармония, слабо развита губная 

[Аврутина 2019: 128]. 

Г. Айдаров в древнетюркских письменных памятниках выделяет следующие 

виды сингармонизма (1971): палатальную (небную) – по закону небного 

притяжения в одном и том же слове не могут встречаться задние и передние 

гласные, предшествующий гласный оказывает влияние на последующий: если в 

первом слоге слово состоит из гласной заднего ряда, то в последующих слогах 

должны стоять гласные того же ряда, и наоборот, если в первом слоге слова 

гласная переднего ряда, то в последующих слогах тоже будут гласные переднего 

ряда, к твердым корням присоединяются твердые аффиксы, которые всегда 

произносятся твердо: [qaɣanɤ] 'его каган' и, наоборот: [кiʃji] 'человек'; в связи с 

ассимилирующимися гласными в языке надписей гармония гласных по 

лабиальности выступает в двух видах: без отражения лабиализации гласных: 

*tutdïm 'поддерживал'; с отражением явления лабиализации узких гласных: 

*kümüs 'серебро' [Айдаров 1971, c. 70]. 

В литературном татарском языке слова подчиняются закону палатального 

сингармонизма, за исключением заимствованных, сложных слов, имен 

собственных, окончаний и личных местоимений.  

В среднем диалекте татарского языка по закону палатальной гармонии в 

татарском языке в слове должны быть или гласные переднего ряда и среднего 

ряда, или гласные заднего ряда и среднего ряда.  

Как и в литературном языке, есть исключения из этого правила.  
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В камско-устьинском говоре в слове [tærbijaladɤm] литер. [tærbijælædɜm] 

'воспитал (а)' нарушение гармонии по ряду. 

В бисермян-кряшенском подговоре нукратского говора гармония по ряду 

нарушается часто: [ikɤ] ~ [ikɜ] 'два', [ʒidɤ] ~ [ʒidɜ] 'собрал', [baliʃj] ~ [bælɜʃj] 

'бялиш', [sijɤna] ~ [søjɜnæ] 'радуется' [Баязитова 2008: 144]. 

Так же в пермском говоре в некоторых словах: [qælpaq] ~ [qalfaq] 'калфак', 

[tælpan] ~ [talpan] 'лесной клещ', [sutkæ] ~ [sutki] 'сутки'. 

Слова, не подчиняющиеся гармонии по ряду, в среднем диалекте татарского 

языка можно разделить на несколько групп:  

1) в простых словах, лексических диалектизмах: [tiraq] нукр., глз. 

'аккуратный, опрятный', [bavɤrin] астр. 'перекладина', [qalæʏlɜ] астр. 'добрый, 

благодетельный', [næɣaʃj] астр. 'родственник матери' [tæbæɣɤj] нукр., глз. 

'большой кекс, выпеченный на сковороде', [ælʃuqaj] астр. 'съедобный корень 

растения', [ʃɤpʃaɣi] нукр. 'татарское национальное кушанье, чакчак', [mojozbek] 

астр. 'свадебный головной убор', [tirtu] лш. 'налиться молоком – о вымени', [esqɤr] 

злт. 'тонкая веревка; шнур, вдетый в шаровары', [erliɣandai] кмшл. 'человек 

огромного роста, здоровенный', [zijaq] лш. 'удалой, изнашиваться'; 

2) в простых словах, фонетических диалектизмах, то есть в тех словах, 

которые в литературном языке подчиняются гармонии по ряду, а в говорах не 

подчиняются: [ætkujænkuj] глз. 'папа-мама', [ænquj] нукр., глз. 'ласковое 

обращение к матери', [æbequj] нукр. 'ласковое обращение к бабушке', в 

литературном татарском языке произносятся как: [ætkæjænkæj], [æbeqæj]; 

3) сложные слова, образованные путем слияния двух основ: [abɤzæbi] в 

бирс. обращениек старшей сестре мужа, а в перм. форма обращения к пожилым 

женщинам, [abɤzæni] перм. 'старшая сестра мужа', [abɤzbikæ] нукр. 'старшая 

сестра мужа', [abɤstætæk] кас. 'старшая сестра отца или матери', [awɤzberlek] астр. 

'единство, сплоченность', [abɤzʒiŋgi] перм., нукр. форма обращения к жене самого 

старшего брата, [bitaʃjar] астр. 'смотрины', мам., трх. [keʃejaq] 'комната в доме', 

[ʒeborɣan] мам. 'стеганое одеяло', [ʃikertaʃj] астр. 'сырой кирпич', [sajrigøl] астр. 

слово-обращение к подруге, [quzburæk] астр. 'беккен с орехами', [ʃinajaq] мам., 
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нукр. 'кружка', [bitʒaulɤq] мам., лш., заказ.-крш. ~ [bitjaulɤq] кмшл., ичк., бгрс. 

кргл. 'полотенце', [beroʃtan] мам., менз. 'подряд', [ʃæjtabaq] нукр., перм. 'чайное 

блюдце'; [alʃʏpræk] нукр. (есть и второй вариант: ælʃʏpræk), нгб.-крш., заказ.-крш. 

'фартук'; [beruŋɣajbulu] лш. 'успокоиться', [aræbi] н.к.-крш. 'старшая родственница 

или сестра отца'; 

4) слова, заимствованные из русского языка, через русский язык, из финно-

угорских языков, персидского и арабского языков, из языка коми: [sanik] (сәнәк) 

нукр. 'вилы', [tʏgærʏk] лш. 'творог', [patifun] нукр., глз. 'патефон', [tupi] нукр. 

'туфля', [ʃjangi] нукр., глз. ~ [ʃjæŋgæ] перм., к.-уф., нукр., глз. 'шаньга', [matiga] ~ 

[matik] ([matuk]) лш., трх., бгрс., кргл. 'мотыга', [kurgit] нукр., глз. 'помещение для 

птиц и мелких животных', [pigun] нукр. 'пушок (у птиц)', [pɤʃjnilɤ] глз. 'льняной', 

[epikur] глз. 'рассыпчатый', [æʒæɣa] заказ., перм. ~ [æʒæɣæj] менз. ~ [æʒæɣɤ] 

заказ., мам. 'зарница', [mæjdan] мам., лш., менз., нукр. 'сабантуй', [bijala] тпк. 

'окно', [pijala] заказ.-крш. 'бутылка', [gidaj] блт. 'голый', [kʏkmal] перм. 'голубика'. 

В заимствованных словах при освоении слов носителями встречается 

смещение гласных из одного ряда в другой, при этом не нарушается палатальная 

гармония. Преимущественно слова, которые произносятся на литературном 

татарском языке с заднерядными гласными, произносятся с гласными переднего 

ряда, например в астраханском говоре: [tʏtnik] 'тутовник, тутовое дерево', [mærkʏ] 

'морковь', [piʃætkæ] 'перчатка', [kærtʏp] 'картофель', [pirʏk] 'пирог', [ʃirtæ] 'черта', в 

мензелинском говоре: [pʏʃtæk] 'пустяк', в лаишевском говоре: [mʏkeri] 'мокрый', 

[mæjetse] 'маяться', в тарханском, лаишевском говорах: [mæræʃkæ] 'мережка' (в 

литературном татарском языке эти слова имеют другие варианты: тут, кишер, 

перчатка, бәрәңге, пирог, сызык, мөһим түгел, юеш, интегү, мережка); в камско-

устьинском говоре: [kænsælær] – [kantsel’arija] 'канцелярия', [tærilkæ] – [tarelka] 

'тарелка', [kæmæ] – [kama] 'Кама'; в тарханском говоре: [sætin] ~ [satin] 'сатин', 

[kærʒin] ~ [karzina] 'корзина', [ærtist] ~ [artist] 'артист', [kænsirt] ~ [kantsert] 

'концерт' и т. д. В татарокалпакском говоре есть примеры произношения, когда 

гласные заднего ряда соответствуют гласным переднего ряда и наоборот: 

[bærɜbɜr] ~ [barɤbɜr] 'все равно', [tæmækaʃu] ~ [tamaqaʃu] 'проголодаться', [mɤŋ] ~ 



124 
 
[mɜŋ] 'тысяча', [ɤssɤ] ~ [ɜssɜ] 'жарко, жара' [Арсланов 1995: 93–110]. Это же 

встречается и в астраханском говоре: [ærzæn] ~ [arzan] 'дешево', [ʒæj] ~ [ʒaj] 'лад, 

порядок', [æklæʏ] ~ [aqlau] 'оправдать' [Баязитова 2008: 412]. В астраханском 

говоре в личных именах [æsijæ] 'Асия', [ørhijæ] 'Оркыя'.  

Смещение гласных заднего ряда в передний также встречается в 

астраханском говоре среднего диалекта татарского языка: [tætlɜ] ~ [tatlɤ] 'сладкий', 

[tænæ] ~ [tana] 'тёлка', [æʃɜk] ~ [aʃɤq] 'открытый', [ærʏwɜm] ~ [aruɤm] 'обращение к 

сестре мужа, золовке', [zærbulu] ~ [zarbulu] 'нуждаться', [kæjmæ] ~ [qajma] 'кайма', 

[jæʏʃɜ] ~ [jauʃɤ] 'сваха'; в сафакульском говоре: [jøn] ~ [jon] 'шерсть', [kɜsɜrtkæn] ~ 

[qɤʃɤtqan] 'крапива', [jæn] ~ [ʒan] 'душа', [dærɜʏ] ~ [daru] 'лекарство', [børsæ] ~ 

[borʃa] 'блоха', [jʏnɜs] ~ [junɤs] 'Юнус', [æsmæ] ~ [æsma] 'асма', [miŋæ] ~ [miŋa] 

'мне', [siŋæ] ~ [siŋa] 'тебе'; в учалинском говоре: [miŋæ] ~ [miŋa] 'мне', [һiŋæ] ~ 

[siŋa] 'тебе', [jæbeʃjʏ] ~ [jabɤʃju] 'прилипнуть', [jæn] ~ [ʒan] 'душа', [qæjnæ] ~ 

[qajnana] 'свекровь', [Særmæn] ~ [Sarman] 'Сарманово', [kɜsɜrtkæn] ~ [qɤʃɤtqan] 

'крапива'; в тепекеевском говоре: [ætlek] ~ [atlɤq] 'щавель конский', [jøn] ~ [jon] 

'шерсть', [pijɜl] ~ [bɤjɤl] 'в этом году', [sʏgʏn] ~ [ʃujɤn] 'чугун', [kæmdʏl] или 

[kæntʏl] ~ [kamzul] 'камзол', [kɜrælmæjsɜŋ] ~ [kɜræ almɤjsɤŋ] 'не cможешь войти', 

[mɜndɜrælæ] ~ [mɜŋgɜzæala] 'сможет поднять', [nujæbɜr] ~ [najabɜr] 'ноябрь', 

[æpɜril] ~ [aprel’] 'апрель', [ærmijæ] ~ [armija] 'армия'; в турбаслинском говоре: 

[Særmæn] ~ [Sarman] 'Сарманово', [jæbɜʃjæ] ~ [jabɤʃja] 'цепляется, прилипает', 

[miŋæ] ~ [miŋa] 'мне', [һiŋæ] ~ [siŋa] 'тебе', [ʒænʃɜk] ~ [janʃɤq] 'кошелек'; в 

тарханском говоре: [ʃjæpʃjæk] литер. [ʃjapʃjak] 'грязнуля', [iræk] ~ [jɤraq] 'далеко', 

[ælisæ] ~ [alajsa] 'тогда', [tʏmæʃæ] ~ [tumaʃa] 'родня', [æpkil] ~ [alɤpkil] 'принеси'; в 

ичкинском говоре: [jæn] ~ [ʒan] 'душа', [zæt] ~ [zat] 'человек', [ærzæn] ~ [arzan] 

'дешево', [jæbɜʃjʏ] ~ [jabɤʃju] 'прилипнуть', [dærʏ] ~ [daru] 'лекарство', [sælæwæt] ~ 

[salawat] 'молитва', [bæʃjmæk] ~ [baʃjmaq] 'башмак, тапочки, обувь'. Смещение 

гласных из одного ряда в другой ряд встречается и в дубъязском говоре: [bærɜbɜr] 

~ [barɤbɜr] 'все равно', [æʃɜk] ~ [aʃɤq] 'открытый', [æzrik] ~ [azrak] 'немного, чуть-

чуть'; в ичкинском говоре; в лаишевском говоре: [ærmijæ] ~ [armija] 'армия', [æz] ~ 



125 
 
[az] 'мало', [æpkilæ] ~ [alɤpkilæ] 'принесет'; в нурлатском говоре: [æʏɣæs] ~ [auɣaʃ] 

'упав'. 

Встречаются соответствия гласных, когда слова с гласными переднего ряда 

в литературном татарском языке в говорах произносятся с гласными заднего ряда, 

например, в астраханском говоре: [kapɤsta] литер. [kæbɜstæ] 'капуста', [ʃjal] ~ [ʃjæl] 

'шаль'; в сафакульском говоре: [maq] ~ [mæk] 'мак', [sas] ~ [ʃæʃ] 'волос', [sauda] ~ 

[sæʏdæ] 'торговля', [ʃjarʃjambɤ] ~ [ʃærʃjæmbɜ] 'среда', [haʃjarat] ~ [hæʃjæræt] 

'мерзавец', [sasɤu] ~ [ʃæʃʏ] 'сеять', [milaʃj] ~ [milæʃj] 'плод рябины'; в учалинском 

говоре: [jardam] ~ [jærdæm] 'помощь', [farman] ~ [færman] 'приказ', [æʃjna] ~ [æʃjnæ] 

'друг, приятель', [dunala] ~ [dʏlænæ] 'боярышник', [ana] ~ [ænæ] 'вон', [jalpaq] ~ 

[ʒælpæk] 'курносый' [ТХС 2008; Юсупов, 2023]; в тепекеевском говоре: [mɤna] 

или [mɤnamɤn] ~ [mɜnæ] 'поднимается, поднимаюсь', [pɤla] ~ [bɜlæn] 'вместе с', 

[sɤjɣan] ~ [ʃɜgæn] 'цыган'; в камско-устьинском говоре: [maʃɤ] литер. [mæʃɜ] 'кот', 

[ɤnɤ] ~ [ænæ] 'вон'; в ичкинском говоре: [bɤlan] ~ [bɜlæn] 'вместе с', [tcaj] ~ [ʃæj] 

'чай'.  

В то же время и в говорах, и в литературном татарском языке есть 

сингармонические параллели, когда одно и то же слово произносится или с 

гласными заднего ряда, или с гласными переднего ряда: [az] ~ [æz] 'мало', [aqrɤn] 

~ [ækrɜn] 'медленно', [аʃɤ] ~ [æʃɜ] 'кислый', [baglanɤʃj] ~ [bæjlænɜʃj] 'связь', 

[ʃɤqɤldau] ~ [ʃɜkɜldæʏ] 'звяканье' [Русско-татарский словарь лингв… 2016: 149]. 

Известно, что в определенный период в фонетической системе некоторых 

тюркских языков была тенденция смещения заднерядных гласных в передний ряд 

[Дильмухаметов 1980: 159]. В тюркологии первопричиной появления вариантных 

слов считают взаимодействие гласных, но в то же время нельзя не учитывать и 

роль согласных, а позднее большое влияние на появление параллелизмов 

оказывали также экспрессия, эмоция и ударение, например, в литературном языке 

для обозначения меньшего количества какого-нибудь предмета употребляются 

слова [æzerækkenæ] 'немного, чуть-чуть', а в говорах при обозначении 

наименьшего количества фигурируют формы [æzerikkenæ] и др. [там же]. 
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Как считает А. М. Щербак, наличие сингармонических параллелизмов – 

доказательство возможности варьирования корня без каких-либо последствий для 

гармонии [Щербак 1994: 71].  

Дж. Г. Киекбаев делит сингармонические параллелизмы на три группы 

(примеч. – примеры наши): вариантные слова, употребляющиеся в одном 

значении: [galuʃj] ~ [gælʏʃj] 'галоши', [ɤrʒinqa] ~ [erʒinkæ] 'резинка'; слова или две 

параллельные формы с разветвленным значением, которые противопоставляются 

друг другу или же совершенно изолированы по семантике: [sɤpɤru] в значении 

'подметать (метлой)' пермском говоре, в говоре нижнекамских кряшен [БДСТЯ 

2009: 594], в значении 'убегать' в дубъязском говоре [БДСТЯ 2009: 625], в 

значении 'провести рукой, погладить' в каргалинском, бугурусланском, 

нурлатском, мензелинском говорах [БДСТЯ 2009: 196, 572, 634] ~ [seberʏ] 

'подметать (метлой)' в мензелинском, мамадышском, нукратском, ичкинском 

говорах [БДСТЯ 2009: 201; 222]; и третья группа слов – вариантные слова, 

образованные в результате звукоподражания [ʃutʃut] ~ [ʃʏtʃʏt] 

звукоподрожательное слово (о пении птиц) [Киекбаев 1955: 145–146]. 

По мнению Г. К. Якуповой, в камышлинском говоре среднего диалекта 

татарского языка есть случаи произношения слов и с гласными переднего ряда, и 

с гласными заднего ряда: [jen] ~ [jon] 'шерсть, пух', [az] ~ [æz] 'мало', [æptik] ~ 

[apteka] 'аптека', [aʃɤ] ~ [æʃi] 'кислый или горький', [mɤna] ~ [menæ] 'вот' [Якупова 

1974: 122–126]. 

На сингармонические параллелизмы можно найти множество примеров из 

других тюркских языков и их диалектов. Например, в кумыкском языке, 

одинаковом с татарским языком кыпчакского типа, в янгикентском говоре 

кайтагского диалекта, уллубийаульском говоре некоторые слова выступают 

сингармоническими параллелями слов литературного языка [sij] ~ [sɤj] 'уважение', 

[ʃir] ~ [ʃɤr] 'забор' [Кочакаева 2009: 7].  

Далее рассмотрим список сингармонических параллелизмов в среднем 

диалекте татарского языка в таблице 8 (см. Таблицу 8). 

Таблица 8.  
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Примеры сингармонических параллелизмов в говорах среднего диалекта 

татарского языка 

с гласными 

заднего ряда 

с гласными 

переднего ряда 

литер. перевод 

[ajran] перм., кр.-

уф.  

[æjræn] перм., лш. әйрән айран 

(сыворотка 

или катык) 

[aʃɤ] перм., 

кмшл., пар., менз. 

[æʃe] менз., балт., 

мам., лш., глз., зкз.-

кряш., нрл., дуб., 

баст. 

ачы или әче кислый 

[ana] [ænæ] менз., глз., 

кргл. 

ана мама, мать 

[arʃu] перм. [ærʃʏ] менз. арчу или әрчү очищать, 

очистить 

[bua] [bʏwæ] менз., перм. буа пруд или 

озеро 

[jon] [ʒøn] менз. йон волос 

[qabar] нукр. [χæbær] хәбәр известие 

[qazɤ] нукр. [χæzer] хәзер сейчас 

[karzin] [kærzin] кәрзин (кәрҗин) корзина 

[qɤjbat] [qɤjmmæt] кыйммәт дорого 

[nauruz] [næʏrʏz] Нәүрүз Навруз – 

название 

праздника 

[ʃaʃak]  [ʃæʃæk] чәчәк цветок 

[ʃumɤru] [ʃʏmerʏ] менз. чумыру (*čomur-) черпать 

[aʃar] астр.  [æʃær] астр.  ачкыч ключ 

[aru] глз., нукр., [ærʏ] астр.  ару чистый 
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кмшл. или 

хороший, 

добротный 

[kaluʃj] мам., 

минз., кмшл., 

глз., нрл.,  

[galuʃj] 

[kælʏʃj] 

 

[gælʏʃj] 

галош галоши 

[læʃmæ] лш.  [lɤʃma] лычма насквозь, 

полностью 

(промокну

ть) 

[bɤlan] тпк., глз. [belæn] белән вместе, с 

Таким образом, некоторые сингармонические параллелизмы встречаются и 

в литературном языке, некоторые имеют пары только в говорах. Есть также 

диалектизмы, отсутствующие в лексическом составе литературного татарского 

языка, которые в говорах произносятся с гласными разных рядов. 

Что касается губного сингармонизма, то В. А. Богородицкий, В. В. Радлов, 

М. А. Черкасский высказывали мысль о том, что губной сингармонизм в 

тюркских языках идет на убыль. М. А. Черкасский отмечает, что наименее 

устойчивым звеном гармонии гласных в большинстве тюркских языков 

оказывается «губное притяжение» [Черкасский 1963: 20]. В. А. Богородицкий 

объяснял это тем, что в некоторых тюркских языках меняется гармония гласных в 

корне слова [Богородицкий 1927: 75–78].  

В некоторых говорах губной сингармонизм отсутвует, так как гласные [о], 

[ø] первого слога чередуются с гласными [ɤ], [ɜ], например, слово [ʃjɤmɤrt] в 

красноуфимском говоре на литературном языке произносится как [ʃjomort] 

'черемуха', а в мамадышском говоре, например, [bʏrɜjomorto] 'крушина 

ольховидная', в дубъязском говоре [tɜtɜn] литер. [tøtøn] 'дым'.  

Губная гармония гласных в татарском языке заключается в следующем: 

если в первом слоге слова есть лабиализованные гласные [о], [ø], а в 
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последующих слогах – [ɤ] или [ɜ], то последние произносятся как [о] или [ø], а 

огубленные гласные [u], [ʏ] не обладают такой огубляющей способностью, 

например, [qоlо] 'его раб', [qulɤ] 'его рука', [kølø] 'его зола', [kʏlɜ] 'его озеро'. 

Несмотря на это, в татарском языке губная гармония значительно нарушена. Если 

в первом слоге слова имеются огубленные гласные [о], [ø], то по орфоэпическим 

нормам литературного языка и в последующих слогах произносятся 

лабиализованные [о], [ø], но с постепенно ослабевающей степенью огубленности. 

Степень лабиализации во втором и следующих слогах в татарском языке 

уменьшается [Татарская грамматика 2015: 10]. Это же подтверждают и другие 

ученые. А. М. Щербак пишет, что влияние лабиализованных гласных в татарском 

языке после первого слога к концу слова ослабевает [Щербак 1970: 74]. Однако в 

письменной речи это не отражается. Как подчеркивает Ф. Г. Исхаков: «...согласно 

действующей татарской орфографии, [о], [ø] пишутся только в первом слоге...» 

[Исхаков 1955: 89], хотя в действительности в речи во втором слоге отмечается 

лабиализованный гласный, например, соры [sorо] 'серый', бөре [børø] 'почка'. 

В «Атласе татарских народных говоров» (2015) на карте № 7 отмечены 

изоглoссы: [ozon], [tølkø], [ozown], [tølkøw], [ɤzɤn], [tɤlkɤ], [ozon] ~ [ɤzɤn], [tølkø] ~ 

[tilki] [Атлас татарских народных говоров 2015: 118–119]. Тут следует отметить, 

что слово [tølkø] в Древнетюркском словаре соответствует словам [tilki], [tilkʏ]. 

Слово [ozon] в Древнетюркском словаре соответствует слову [uzun]. В «Атласе 

…» на территории распространения среднего диалекта татарского языка 

выделены ареалы со следующими изоглоссами: частичная лабиализация 

(например, Камско-Устьинский и Нурлатский районы Республики Татарстан), 

параллельное употребление с лабиальным и нелабиальным сингармонизмом 

(Арский и Высокогорский районы Республики Татарстан), отсутствие губного 

сингармонизма (Высокогорский район Республики Татарстан).  

Губная гармония гласных сохраняется во многих говорах среднего 

диалекта, за исключением дубъязского, бугурусланского, камышлинского, 

касимовского, каргалинского говоров: [tɤrmɤʃj] 'жизнь', [bɜtɜn] 'полностью, 

целиком'.  
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Примеры губной гармонии в говорах среднего диалекта татарского языка: 

[borʃolu] заказ.-крш., лш. 'мяться', [gøbøk] лш. 'пена', [ʒørgøzgæn ajaɣɤ] астр. 

'блюдце, которое дарили женщине, сопровождающей молодую к речке', [søzgø] 

перм., кузн. 'цедилка, фильтр', [joqoɣaajaz] трх. 'чуткий (о сне)', [qotɤmotɤ] мам. 

'остатки, высохшие, завалявшиеся куски, объедки', [qorokʏzikmæk] заказ.-крш., 

лш. стрл. 'оболочка кыстыбыя', [оrloqkʏkæj] дуб., мам. 'очень маленькое куриное 

яйцо', [оrloqkʏmæʃɜ] мам., лш., мeнз., нк.-крш. 'небольшая пресная лепешка с 

конопляными семенами', [møŋgøræʏ] мам. 'мычать', bʏrɜ børøsø мам. 'воронец 

колосистый', [jøzømʒimɜʃjɜ] трх., лш., мам. 'шиповник', [køjlø] мам., блт., н.к.-крш., 

минз. 'ступа', [køʃjkø] дуб. 'неженка', [joɣonɤʃjsɤz] мам. 'необщительный', [bolom] 

нукр. 'мучная каша, сваренная для угощения в дни сенокоса', [jomoqlɤ] глз. 

'сбитый в комок, скомканный', [ʃoɣon] нукр. 'выносливый, норовистый (про коня)', 

[jøgørɜp] мам. 'выбегая', [ʒotqol] мам. 'старательный', [gøbøʃilæge] мам. 'пахталка, 

кадушка для ручной маслобойки', [døbørdætʏ] мам. 'лихорадить', [gøbøn] мам. 

'толстый (о человеке)', [gøbørdæp] мам. 'пышный, взбитый', [ojoq] мам. 'шерстяные 

носки', [gøldøræʏ] мам., лш., трх. 'греметь (о громе)', [bøkø] мам. 'маленькая 

крышечка треугольника', [bʏreboroʃo] мам., перм. 'купина неопалимая', [østø] лш. 

'верх', [ajaɣoʃo] мам., менз., бирс., заказ.-крш., н.к.-крш., нгб.-крш. 'дальний конец 

огорода, расположенного за усадьбой', [borloɣu] лш., заказ.-крш. 'беспокоиться, 

волноваться', [bøtør] паран. [bøtørøp] заказ.-крш. мензел. мам. [bøtørʃøk] мам. 

'маленькая мутовка для маслобойки'. 

Рассмотрим варианты соответствия слов в говорах среднего диалекта 

татарского языка, подчиняющихся губной гармонии, словам из древнетюркского 

языка в таблице 9 (см. Таблицу 9). 

Таблица 9. 

Соответствия древнетюркских основ с огубленными гласными в говорах среднего 

диалекта татарского языка  

Существительные 

в среднем орфограмма древнетюркский перевод 
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диалекте 

kømøʃj  

kɜmɜʃj дуб. 

көмеш (здесь и 

далее вариант 

написания слова в 

литер. языке) 

kümüʃj серебро, 

серебряные деньги 

tøtøn  

tɜtɜn дуб., к.-уф. 

төтен tütün дым 

jøzøk йөзек jüzük кольцо, перстень 

bøtøn бөтен bütün весь, целый, 

полный, целиком, 

совершенный, 

цельный 

dørøs дөрес dürüst правда, истина 

bolоt болыт bulut облако, туча 

bоrоn борын burun Нос 

qolоn  колын qulun жеребенок 

jomоʃj йомыш jumuš дело, поручение 

køzgø көзге közgü, közŋü зеркало 

bøjør  бөер bögür почка 

joldоz йолдыз julduz, jūltuz звезда, планета; 

созвездие 

køndøz көндез kündüz день, днем 

jomоrqa 

ʒomоrqa 

йомырка jumurqa 

jumurtγa  

яйцо 

tøjøn төен tügün узел 

в существительных со словообразовательными аффиксами 

kønløk көнле künlük дневной, рабочий 

день 

bozlоq  бозлык buzluq ледник 
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qollоq коллык qulluq рабство, неволя, 

зависимость 

jøzløk йөзлек jüzlüg сотник 

в прилагательных, образованных от сущ.-х 

jøzlø  

(jøzløk мам. 

(сетка на лицо) 

йөзле jüzlüg имеющий лицо 

køʃlø  көчле küčlüg сильный, 

могущественный 

bozlо бозлы buzluγ ледяной 

qotlо котлы qutluγ счастливый, 

благословенный 

qotsоz котсыз qutsuz несчастливый, 

приносящий 

несчастье, 

злополучный; 

роковой 

в глаголах второго лица побудительного наклонения 

sørtøʃj- сөртеш sürtüš- помогать растереть 

bоzоl- бозыл buzul- разрушаться, 

разбиваться; быть 

уничтоженным, 

разбитым, 

побежденным; 

терпеть убыток, 

разоряться 

qotоl- котыл qutul- спасаться, 

освобождаться 

jøgør- йөгер jügür-, jügеr- бежать; течь 
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køldør- көлдер küldür-, kültür- заставлять смеяться 

Это наиболее часто встречающиеся случаи соответствия слов с 

лабиализованными гласными в древнетюркском языке и в говорах среднего 

диалекта татарского языка. 

Еще одна группа слов – это слова с делабиализацией в словообразовательных 

суффиксах. Имеются в виду синхронно выделяемые словообразовательные 

суффиксы, которые ведут себя по правилу современного литературного языка. В 

прилагательных аффиксы *-süz, *-suz в древнетюркском языке в современных 

говорах среднего диалекта соответствуют аффиксам -sеz, -sïz, если они идут после 

гласных [u], [ʏ], [ɤ], [ɜ]: 

[bilgɜsɜz] 'без приметы; неизвестно, неясно' *belgüsüz, *belgü:süz 

[julsɤz] 'заблудившийся, потерявший дорогу' *jolsuz; *yo:lsu:z 

[kʏzsɜz] 'слепой' *közsüz *kö:zsüz  

[ʏkɜnɜʃsɜz] 'без раскаяния, без сожаления' *ökünčsüz, *ökünçsiz; 

если суффикс идет после гласных [o], [ø], то сохраняется лабиализация: 

[køʃsøz] 'немощный, бессильный, слабый' *küčsüz, *küçsüz; [köčlew] 

'сильный, могущественный' *küčlüg, *kü:çlüg;  

[qotsoz] 'несчастливый, приносящий несчастье, злополучный; роковой' 

*qutsuz, *kutsuz, *qutsuz. В современном мензелинском говоре слово используется 

в значении 'некрасивый, неприятный на вид'. 

Словообразовательные аффиксы существительных и прилагательных *-luγ, 

*-lüg, *-lük, *-luq:   

[batɤrlɤq] 'геройство, самоотверженность' *baturluq; 

[aʃɤqlɤq] 'состояние открытого; приветливость' *ačuqluq, *ačukluk, *acïqlïq; 

[bozloq] 'ледник' *buzluq; *bu:zluk 

[qolloq] 'рабство, неволя, зависимость' *qulluq, *kulluk; 

[agulɤ] 'ядовитый, отравленный' *aγuluγ; *agu:lug; 

[altɤnlɤ] 'золоченый, украшенный золотом, золотой' *altunluγ, *altunlug; 

[azɤqlɤ] 'имеющий запас продуктов' *azuqluγ, *azuklug; 

[bilgɜlɜ] 'приметный, заметный' *belgülüg, *bälgülüg; belgü:lüg 
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[bozlo] 'ледяной' *buzluγ, *bu:zlug; 

[køʃlø] 'сильный, могущественный' *küčlüg, *kü:çlüg;  

[qotlo] 'счастливый, благословенный' *qutluγ, *kutlug, *qutluγ. 

Если лабиализованные гласные первого слога *u, *ü, *o, *ö в глаголах в 

форме повелительного наклонения 2 лица в современном мензелинском говоре 

среднего диалекта татарского языка соответствуют звукам [o], [ø], то гласные 

второго слога соответствуют огубленным звукам [o], [ø], если в первом слоге *u, 

*ü, *o, *ö соответствуют звукам [u], [ʏ], то гласные второго слога в современном 

произношении соответствуют звукам [ɤ], [ɜ]. Как мы видим, в первом слоге *u, *ü 

всегда соответствуют [o], [ø], а *o, *ö всегда соответствуют [u, ʏ]. 

[bоzol-] 'разрушаться, разбиваться; быть уничтоженным, разбитым, 

побежденным; терпеть убыток, разоряться' *buzul-, *buzul-, *бузул-; buzul; 

[qotol-] 'спасаться, освобождаться' *qutul-, *kutul-; 

[øzdør-] 'заставил порвать' *üztür-, *üztür-, *üztür-;  

[jøgør-] 'бежать; течь' *jügür-, *yügür-; 

[køldør-] 'заставлять смеяться' *küldür-, *kültür-, *kültür-; 

[sørtøʃj-] 'помогать растереть' *sürtüš-, *sürtüš-;  

[øzøl-] 'разорваться' *üzül-, *üzül-, *üzül-; 

[øzøʃj] 'помог срезать' *üzüš-, *üzüš-.  

[ʃʏktɜr-] 'заставлять опускаться на колени' *čöktür-, *çöktür-;  

[ʏkɜn-] 'каяться, сожалеть' *ökün-, *ökün-, *ökün-; 

[ʏptɜr-] 'он заставлял поцеловать его' *öptür-, *öptür-, *öptür-. 

Есть глаголы такой формы, в которых огубленные гласные древнетюркской 

записи соответствуют неогубленным гласным: 

[bɜtɜr-] 'заканчивать, завершать, исполнять; совершать, осуществлять' *bütür-, 

*bütür-. 

А. Берта о словах такой формы пишет так: «в словах типа *oltur в 

современных говорах на месте *u мы находим [ɤ], т. е. нелабиальный 

звук…независимо от качества предыдущего гласного в каждом татарском говоре 
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надо предполагать фонетическое изменение *u > *ǔ > *ï̌, а судьба *ï̌ в дальнейшем 

зависела от качества первого слога» [Берта 1985 (2017): 308]. 

В прилагательных окончание *-uγ соответствует звуку [ɤw]: 

[olo] 'большой' *uluγ, *ulug, *ulug. В красноуфимском говоре среднего 

диалекта татарского языка [ɤlɤ] [Юсупов 2004: 41]; 

[qoro] 'сухой, высохший, засохший' *quruγ, *kurug, *quruγ, *kurï:-. 

Во втором слоге прилагательных окончание [u] соответствует звуку [ï]:  

[tulɤ] 'полный, полностью, весь' *tolu, *tolu:; 

[turɤ] 'прямой, правильный' *toγru, *togru:. 

Также есть слова, которые в современном языке соответствуют словам без 

губной гармонии: *südük и [sidɜk] 'моча'; *čubuq и [čɤbɤq] 'прут'. 

Подводя итоги, следует отметить, что в среднем диалекте предстоит 

определить рефлексы гласных первого слога, которые дают разные варианты. Это 

можно увидеть на примере слова слова kømøʃj 'серебро, серебряные деньги' 

*kümüš, *kümüš, *кумуш. Слово *кумуш в словаре Махмуда Кашгарского также 

переводится как глагол 'закапывать', в Древнетюркском словаре 'закапывать 

(вместе)' *kömüš- графически 'серебро' и 'закапывать (вместе)', на письме (в 

литературном татарском) эти слова выглядят так: көмеш и күмеш, в дубъязском 

же говоре среднего диалекта татарского языка в слове 'серебро' лабиализация и 

вовсе отсутствует: kɜmɜš [ТХС 2008: 24]. Определенное различие наблюдается в 

тех случаях, когда в первом и во втором слоге гласная *ö. Делабиализация бывает 

только у узких гласных, что можно связывать с редуцированным характером этих 

гласных.  

 

Аккомодация. Влияние гласных на согласные или наоборот. Есть 

несколько видов воздействия согласных на гласные: рядом с губными согласными 

гласные огубляются, рядом с гуттуральными согласными произносятся более 

закрыто, ниже, более заднего ряда. Но также рядом с огубленными гласными все 

согласные произносятся огубленно. При присоединении аффиксов, 

начинающихся на гласные, согласные [q], [k], [p] озвончаются. 
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В СИГТЯ отмечено, что у гласных [о] и [ø] огубление выражено крайне 

слабо и только в сочетании с согласными [t], [d], [b], [p], [m] огубленные гласные 

приобретают сравнительно ясную лабиализацию [СИГТЯ 1984: 109], что не 

соответствует произношению в говорах среднего диалекта татарского языка, так 

как гласные огубляются независимо от соседних согласных, например, 

местоимение [ul] ~ [ol] 'он', [soro] 'серый'. 

Сандхи – изменение звуков, при котором происходит «слияние» двух слов. 

Бывает внешней – на границе слов или компонентов сложного слова и внутренней 

– на границе морфем. Фонетические процессы, происходящие в позиции сандхи, 

трактуются как изменения звуков на морфемных швах и границе двух слов, 

объясняемые отчасти фонетически (ассимиляция), отчасти как отражение 

исторических явлений в языке [ЛЭС 2002: 432]: [ajaɣoʃo] мам., менз., бирс., заказ.-

крш., н.к.-крш., нгб.-крш. перм., [mamɤɣojoq] тпк. 'простые чулки', [taʃjɤj] астр. 

'кирпичный дом', [aɣæpæj] к.-уф., злт. 'белый хлеб', [qartataj] перм., бгрс., тпк., 

крмн., трбс., астр. 'дедушка; отец отца или матери и форма обращения к прадеду'.  

Г. К. Якупова в камышлинском говоре среднего диалекта татарского языка 

описывает явление, где при добавлении слова «tʏtæj» (апа) 'тетя' к женским 

именам происходит слияние двух слов: [χætimættæi] «Хәтимәттәй», [minzifættæj] 

«Минзифәттәй» [Якупова 1974: 122–126]. Этот случай относится к сандхи 

внешнего вида. Это явление встречается и в других говорах среднего диалекта 

татарского языка. 

По правилам татарского языка, в словах должны соблюдаться губная и 

небная гармонии, но в литературном языке есть исключения из этого правила – 

это сложные слова, местоимения, заимствованные слова. Это правило относится и 

к говорам среднего диалекта татарского языка, но в то же время и в диалектизмах, 

этимология которых неизвестна, бывают нарушения палатальной гармонии. 

Слова, не подчиняющиеся палатальной гармонии, делятся на три группы: 

собственно татарские слова: простые и сложные, заимствованные слова. При этом 

местоимения, в которых в татарском литературном языке палатальная гармония 

нарушается, могут произноситься по-разному: [miŋa] или [miŋæ] 'мне'. Можно 



137 
 
предположить, что отмеченная в СИГТЯ гипотеза о том, что гласная [i] допускает 

сочетаемость и с гласными переднего ряда, и с гласными заднего ряда [СИГТЯ, 

1984: 113], т.е. является нейтральнорядным, как, например, в хакасском языке, 

распространяется и на татарский язык. 

В говорах среднего диалекта татарского языка действует губная и небная 

гармонии с исключениями.  

Таким образом, в диалекте наблюдаются разнообразные фонетические 

процессы, связанные со взаимным влиянием звуков в потоке речи. Ассимиляция 

гласных проявляется как в прогрессивной, так и в регрессивной форме, что 

отражает общие закономерности тюркской фонетики. 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 

согласный. Важным явлением выступает сингармонизм, который проявляется 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.  

 

2.2.2. Позиционные изменения гласных 

 

Эпентеза и протеза. Протетический гласный обычно появляется в 

заимствованных словах при стечении нескольких согласных. В результате вставки 

гласных разлагаются сочетания согласных, не характерные для татарского языка. 

Протеза появляется для избежания непривычных сочетаний согласных, 

произношение которых требует больших энергозатрат. Исчезновению протезы 

способствует более быстрое произношение, а также наличие начальной гласной у 

последующего слова [Байчура 1961: 37–40].  

Кроме того, некоторые согласные (в частности, звонкий вибрант [r]) обычно 

не могут находиться в абсолютном начале, например, заимствованное из русского 
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слова «рус» имеет следующие формы: [ɜrus], [ærus], [urɤs] 'русский' др. [Байчура 

1961: 37]; из языка фарси [uraza] («ruza») 'ураза (мусульманский пост)'. Поскольку 

исконные тюркские слова не могли начинаться на [l], [r], [n], [v], в 

заимствованиях перед этими согласными употребляется соответствующий, 

обычно закрытый, гласный: тат. [urus] 'русский' [Рясянен 1955: 48]. 

В камышлинском говоре среднего диалекта татарского языка в 

заимствованных словах при стечении двух согласных прибавляются гласные [ɤ] и 

[е]: [eræt] 'ряд', [estrʏlek] эстрүлек – 'стрелок', [ɤʃjkul] 'школа'. [Якупова 1974: 122–

126]. 

Это явление описывается и М. Р. Сайхуновым: в условиях расслабленной 

артикуляции если стечение двух согласных еще можно озвучить, то трех 

согласных – невозможно, так слова сбруя, штраф и т. д. носителями татарского 

языка произносятся как [ɤzbruj], [ɤʃjtraf] [Сайхунов 2002: 99]. 

Также есть вариативность слов с протетической гласной в разных говорах, 

например, слово [ræʃjmæn] в турбаслинском говоре татарского языка, означающее 

'паук', в нурлатском говоре произносится как [æreʃjmæn] (в литер. [ʏrmækʏʃ]). 

Рассмотрим примеры протезы в среднем диалекте татарского языка 

(см. Таблицы 10, 11).  

Таблица 10. 

Протеза в говорах среднего диалекта татарского языка в заимствованных словах 

сред. диал.  говоры на русском 

ɤstuika  менз., ичк. стойка 

ɤsnæræd менз. снаряд 

ɤstakan, ɤstukan менз., перм.  стакан 

ɜspitɜr к.-уст.  свитер 

ɜskætɜr к.-уст., ниж.-крш.  скатерть 

æskæmijæ  лш. скамья 

ɤsklad сред. диал. склад 

ɤʃjkap, ɜʃjkæp злт., к.-уст., перм. шкаф 
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ɤʃjtapɜl  астр. штапель (полотно). 

ɤʃjkul ичк., ниж.-крш. школа 

ɤʃjnur сред. диал. шнур 

ʃjipɤr ниж.-крш. шифр 

ʃjarɤp ниж.-крш. шарф 

pɤlak ниж.-крш. флаг 

ɤsbijagɤ трх.  свияга 

ølgøt заказ.-крш. льгота 

ɤrasχut заказ.-крш., ниж.-крш. расход 

ɜʃtinæ заказ.-крш.  стена 

armatizm ниж.-крш. ревматизм 

ɤstul  кас.  стул 

ɤlampɤ   бгрс. 

кмшл.  

лампа 

ɜris  к.-уф. рис 

urɤsʃa  сред. диал. по-русски 

ɤznaʃit  мам., менз. значит 

ɤruʃkɤ  мам. ручка 

bɜrlæntin, 

børlæntin 

злт., 

тпк.  

один из видов 

хлопчатобумажной 

ткани, ситец 

qɤlat трх., лш. клад стог из 

снопов 

gɤrɤʐ астр.  грыжа 

mæʃæ астр. мяч 

gɤrantɤ (krant) тпк., перм. кран 

ɜʃjæl к.-уст. шаль 

ɤstansɤ ниж.-крш. станция 

tɤraktɤ перм. тракт 
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Табли

ца 11. 

Протеза в говорах среднего диалекта татарского языка в татарских словах 

средний 

диалект 

литер. язык говоры перевод 

æʃɜgæn ʃɜgæn к.-уст. цыган 

ʏdɜsʏdlɜ ʏz sʏzlɜ тпк. и др. упрямый 

jørøgæn jørgæn тпк. и др.  ходил 

ʒørømɜj jørmi ниж.-крш. не ходит 

ɤsɤq, ɤʃɤq ʃɤq учл., перм. и др. выходи 

ɜʃjæp ʃjæp учл. отлично 

kʏrɜʃjɜ kʏrʃjɜ учл., тпк., ниж.-

крш., перм. 

сосед 

qarɤʃjɤ qarʃjɤ учл., тпк., ниж.-

крш. 

напротив 

irɜkæj irkæj учл. муж мой 

ʏsɜkæn ʏskæn учл. вырос 

wæɣædæ  wæɣdæ  менз. обещание 

pæræmæʃæ pæræmæʃ астр. перемяч 

ɜrænʒʏ  

 

rænʒʏ  

 

каз. ар., т. кам.-

крш., менз., 

бгрс., кргл., глз. 

мам.  каз. ар.-

крш. 

болезнь; 

больной 

глз. еще и в 

значении 

нуждаться в чем-

либо 

и обидеться 

ɜrætlɜ rætle злт.  достойный 

ɜræχmæt, 

ɜrækmæt, 

ræχmæt менз., ниж.-

крш., перм. 

спасибо 

aktɤ перм. акт 
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ɜræqmæt 

ɜræqæt ræχæt перм. хорошо, услада 

ɜræt ræt перм. ряд 

ørøχsæt røχsæt бгрс. кмшл.  разрешение 

ɜʃjæm ʃjæm ниж.-крш. свеча 

ɤrizɤq rizɤq ниж.-крш. еда, пища 

ɤwaq waq перм. мелкий 

ɜʃæj ʃæj перм. чай 

ɜʃjæp ʃjæp перм. отлично 

ozor zur перм. большой 

ɜʒæn ʒan перм. душа 

tæmɜsɜz tæmsɜz перм. не вкусный 

tamɤʃɤ tamʃɤ перм. капля 

 

Как видно из таблицы, протетическими являются в основном гласные [ɤ], 

[ɜ], [ø], [а], [æ]; при стечении двух согласных в начале слова или в середине слова, 

в начале слова при заимствовании русского языка, в словах, вошедших в состав 

татарского языка из арабского языка.  

Редукция. Редукция – это ослабление артикуляции звука и изменение его 

звучания. Различают количественную, качественную, структурную редукцию.  

Как отметил еще В. В. Радлов, при количественной редукции 

редуцированные гласные выпадают, особенно в северо-западных тюркских 

языках, если первый слог начинается на смычный, а за гласным следует 

свистящий или аффриката: тат. [psak], казах. [psak] 'нож' < [bysak] [Радлов, Phon.: 

92]. Также в срединных слогах (синкопа) встречается в глагольных корнях: 

[utramyn] – [utyr] 'сидеть' [Рясянен 51]. 

М. Р. Сайхунов объясняет редукцию удобством артикуляции при 

произношении гласных [о], [ø], [ɤ], [ɜ] [tørɜnɜp] ~ [trønɜp], [tøʃjɜrʏ] ~ [tʃjørʏ], 

[utɤrɤʃju] ~ [utrɤʃju] [Сайхунов 2010: 67].  
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А. М. Щербак отмечает, что в татарском языке наблюдается почти полное 

выпадение полуузких гласных в абсолютном начале слова, а размеры редукции 

узких гласных в многосложном слове резко увеличиваются, особенно в языках 

кыпчакской группы, в которых узкие гласные почти полностью выпадают 

[Щербак 1970: 62–63]. 

Редукция встречается во всех говорах среднего диалекта татарского языка. 

Это отмечают и исследователи. В некоторых словах в говорах на территории 

Башкортостана отмечается редукция или выпадение гласных: [lækæn] – литер. 

[ɜlækkæn] 'попал', [brɤn] – литер. [borɤn] 'нос', [læʃjmilær] – литер. [ølæʃjmilær] 'не 

раздают' [Алмаз 1959: 145 ]; в учалинском говоре: [iʃjtɜm] ~ [iʃjɜttɜm] 'слышал' 

[Юлдашев, 1950]; в астраханском говоре: [maʃjin] ~ [maʃjina] 'машина', [kɜʃjlær] ~ 

[kɜʃjɜlær] 'люди', [ik] ~ [ikɜ] 'два' и т. д.; в тепекеевском говоре: [tilbæræn] ~ 

[tilɜbæræn] 'белена'; в пермском говоре: [zaq] ~ [ozaq] 'долго', [læktɜrʏ] ~ [ɜlæktɜrʏ] 

'схватить', [ʃjanu] ~ [ɤʃjanu] 'верить'; в камско-устьинском говоре: [marta] ~ [umarta] 

'улей', [ʒalnajaq] ~ [jalanajaq] 'босиком'. В камско-устьинском говоре также 

встречается редуцирование гласной между двумя словами: [nærsitærɜm] литер. 

[nærsæ itærmɜn] 'что сделаю', [qɤsqɤʃjtan] литер. [qɤsqaɤʃjtan] 'короткие штаны', 

[ʃjundɜʃjli] литер. [ʃjunda ɜʃjli] 'там работает', [ʃjundandorlap] литер. [ʃjundandaurlap] 

'и там украл' и т. д. [Рамазанова 2008: 68]. 

Несмотря на то, что в данном разделе рассмотрены не все возможные 

варианты позиционных изменений гласных в среднем диалекте татарского языка, 

представленный материал позволяет сделать следующие выводы. Эпентеза и 

протеза являются важными фонетическими явлениями, которые служат для 

адаптации заимствованных слов к фонетической системе татарского языка, 

особенно при стечении согласных звуков. Протетические гласные появляются при 

необходимости избежать нехарактерных для татарского языка сочетаний 

согласных, а также перед некоторыми согласными (например, [r]), которые не 

могут находиться в абсолютном начале слова, а также в заимствованных словах 

для облегчения произношения. В разных говорах среднего диалекта наблюдается 

вариативность в использовании протетических гласных, что свидетельствует о 
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диалектной дифференциации. Характерной особенностью является тенденция к 

выпадению полуузких гласных в абсолютном начале слова и сильная редукция 

узких гласных в многосложных словах, что особенно свойственно для 

кыпчакской группы языков. Почти во всех говорах среднего диалекта 

зафиксированы случаи редукции и выпадения гласных, что объясняется 

стремлением к более быстрому и удобному произношению в диалектной речи. 

Таким образом, позиционные изменения гласных в среднем диалекте татарского 

языка представляют собой комплексное явление, обусловленное как внутренними 

закономерностями языка, так и влиянием внешних факторов. 

 

2.3. Фоностатистика вокализма среднего диалекта татарского языка 

 

В языкознании одним из значимых и существенных факторов считается 

частота встречаемости языковых объектов, поскольку речь, в том числе, 

понимается как вероятностный процесс, основные закономерности которого 

определяются статистическими характеристиками – распределением 

вероятностей элементов сообщения (фонем, слогов, слов и т. д.) и их комбинаций 

[Фрумкина 1971]. Есть три фактора, делающие возможным статистическое 

рассмотрение лингвистических данных, – это массовость языковых 

высказываний, повторяемость языковых объектов и случайность выпадения 

данного элемента [Сегал 1972: 7]. 

Звуковая картина языка – это совокупность частоты встречаемости каждого 

элемента в звуковой цепочке, которая порождается в процессе речи [Морозова 

2021]. Звуковая картина каждого языка уникальна, т.к. она отличает один язык от 

другого [Тамбовцев 2008: 148]. 

На основании статистических данных мы попытались построить языковую 

картину носителя среднего диалекта татарского языка. 

На основании частоты встречаемости фонологических единиц – гласных и 

согласных – языки условно делят на консонантные (с превышением среднего 

числа согласных по языкам мира) и вокалические (с превышением среднего числа 
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гласных по языкам мира) [Мечковская 2001: 55]. Насыщенность речи гласными и 

сонорными создает впечатление звучности, мелодичности, певучести речи на том 

или ином языке [там же: 53–54]. К вокалическим относится датский, английский, 

немецкий, французский языки; к консонантным языкам относятся большинство 

славянских языков, арабский язык, иврит, персидский, почти все иберийско-

кавказские языки, «атлантическая» группа индейских языков (языки коренного 

населения Северной Америки) и др.  

Среди последних исследований по фонологической статистике есть данные 

по эвенкийскому и орочонскому языкам. В эвенкийских текстах процентное 

соотношение всех фонем составляет 40 % гласных, 35 % сонорных и 25 % 

шумных; в орочонских – 33 % гласных, 50 % сонорных и 17 % шумных. Данные 

значения говорят о преобладании в звуковых системах тунгусских языков 

Приамурья вокалических элементов над шумными, что совпадает с имеющимися 

литературными данными [Тамбовцев 2010: 114; Морозова и др. 2019: 117].  

У Т. И. Ибрагимова и М. Р. Сайхунова имеются статьи со статистическими 

данными. Так, в таблице (см. Таблицу 12) они приводят вероятность гласных 

татарского языка в начале слова и в конце слова [Ибрагимов 2016: 44]. 

Таблица 12. 

Таблица вероятности гласных татарского языка в начале слова и в конце слова 

гласные частота 

относительная 

в начале слова в конце слова 

а 0,113 0,107 0,179 

ә 0,072 0,053 0,233 

е(э) 0,068 0,039 0,319 

ы 0,066 0,006 0,197 

и 0,042 0,198 0,102 

у 0,025 0,176 0,071 

ү 0,011 0,208 0,058 

ө 0,011 0,178  
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о 0,010 0,24  

Исходя из данных таблицы, в начале слова чаще всего встречается гласная 

[а], в конце слова – гласная [е]. При этом гласная [е] в начале слова встречается 

значительно реже, чем в конце слова.   

А. М. Галиева проводила квантитативное исследование на 

репрезентативных выборках текстовых данных, анализировала распределение 

фонем и фонемных сочетаний в повести Амирхана Еники «Әйтелмәгән васыять» 

(«Невысказанное завещание»). Было показано, что татарские фонемы очень 

неравномерно распределены в зависимости от позиции в слове [Галиева 2022: 30] 

(см. Таблицу 13). 

Таблица 13. 

Самые частотные фонемы в тексте 

Фонема В начале В середине  В конце 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

а 881 12,5 4778 67,7 1396 19,8 

ә 374 8,7 2969 68,6 980 22,7 

ы 14 0,31 3550 79,6 894 20,1 

е 89 1,9 3468 73,6 1152 24,5 

У нас есть данные о частоте вариантов гласных в говорах среднего диалекта 

татарского языка. Результаты следующие: параллельное употребление 

огубленного и неогубленного звукотипа «а» фиксируется в среднем диалекте 

татарского языка в 60 % говоров, преимущественно неогубленная гласная [а] – в 

27 % говоров, преимущественное огубленная [ао] – в 41 % говоров. 

К. Н. Гафиуллина пишет, что фонетически татарский язык является языком 

консонантно-вокалического типа [2021].  

Статистических исследований на материале говоров среднего диалекта 

татарского языка до настоящего времени не проводилось. Данное обстоятельство 

обусловило наш интерес к частоте гласных и сонорных в татарской речи, 

особенно учитывая то, что по субъективным впечатлениям татарский язык 
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вокалический, в спонтанной речи почти не встречается стечение согласных, язык 

агглютинативный, где связкой слов являются аффиксы с гласными. При этом 

представления о татарском языке и его говорах бывают разные. Кто-то говорит, 

что татарский мелодичный, кто-то считает самым красивым арский подговор, для 

других говор пензенских татар «поющий». Приходилось слышать и то, что «мы 

говорим грубо» и т. д.  

Субъективные впечатления носителей языка о своем языке должны 

подтверждаться данными по частотности, вероятностным характеристикам в 

речи, т. е. данными синтагматической частотности, так как между 

парадигматической и синтагматической частотностью нет полного параллелизма. 

Так как в среднем диалекте татарского языка в парадигматике гласных меньше, 

чем согласных, и язык можно было бы назвать консонантным. 

Мы провели фоностатистический анализ среднего диалекта татарского 

языка. Были рассмотрены образцы речи татар – носителей среднего диалекта: 

жителей Актанышского, Арского, Кукморского, Мамадышского районов 

Республики Татарстан и для сравнения говор татар Новосибирской области 

(восточный диалект) и Дрожжановского района Республики Татарстан (западный 

диалект). 

В среднем диалекте татарского языка были проанализированы образцы 

речи, записанные Д. Б. Рамазановой (2010), М. Р. Булатовой (2016), 

Ф. С. Баязитовой (2017), А. Я. Хусаиновой (2017) по среднему диалекту, 

Д. Б. Рамазановой по западному диалекту (2016), А. А. Бадртдиновой по 

восточному диалекту (2019). 

При анализе образцы текстов соответствовали фонологической 

транскрипции на кириллице, но мы заменили некоторые обозначения, например, в 

словах типа «тау» [taw] 'гора' сонорный передали как [w], «ц» заменили на [т] и 

[с], слова с гласной буквой «е» на звуки [j] и [ы], например, в слове «быел» 'этот 

год', цифры заменили на слова и т. д.  

В среднем диалекте татарского языка было проанализировано всего 4 565 

слов, 39 507 фонем.  
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При этом мы не ставили задачу проанализировать частотность фонем в 

начале и в конце слова, наша цель – общая «мелодичность» речи независимо от 

позиции фонемы. Результаты даны в таблице 14 (см. Таблицу 14). 

Таблица 14. 

Статистика звуков в среднем диалекте татарского языка 

гласные  41 % 

сонорные 26 % 

звонкие  14 % 

глухие 19 % 

Гласные и сонорные согласные составили 67 %, шумные согласные – 33 %. 

Частотная характеристика гласных фонем выглядит как в таблице 15 (по 

отношению к общему количеству гласных) (см. Таблицу 15). 

Таблица 15. 

Статистика гласных звуков в среднем диалекте татарского языка 

а  28 % ә  16 % 

ы  14 % е  15 % 

  и  11 % 

у  8 % ү  3 % 

о  3 % ө  2 % 

заднего ряда 53 % переднего ряда 47 % 

 

Процентное соотношение гласных переднего ряда и заднего ряда 

практически одинаковое, что подтверждает мягкую, мелодичную звучность 

татарского языка. 

В среднем диалекте татарского языка процент вокалического сегмента 

больше, чем консонантный сегмент на всей территории распространения (см. 

Таблицу 16).  

Таблица 16. 

Статистика звуков в районах компактного проживания татар – носителей 
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среднего диалекта татарского языка 

 Актанышский 

район 

Арский район Мамадышский 

район 

Кукморский 

район 

гласные 42 % 40 % 41 % 42 % 

сонорные 27 % 24 % 26 % 25 % 

звонкие 14 % 16 % 14 % 12 % 

глухие 17 % 20 % 18 % 21 % 

Для сравнения мы взяли тексты, записанные в Дрожжановском районе 

Республики Татарстан и Колыванском, Каргатском районах Новосибирской 

области (см. Таблицу 17).  

Таблица 17.  

Статистические данные по звукам в разных диалектах татарского языка 

 Западный диалект Восточный диалект Средний диалект 

гласные 42 % 42 % 41 % 

сонорные 26 % 27 % 26 % 

звонкие 13 % 12 % 14 % 

глухие 19 % 19 % 19 % 

Другие диалекты татарского языка показали такие же результаты.  

Мы не анализировали частоту в закрытых и открытых слогах, но количество 

двусложных и трехсложных слов больше, чем остальные. 

В тексте больше всего двусложных слов. В общем тексте двусложные слова 

составили 43 %, где с переднерядными 59 %, с заднеряными 41 %. То есть 

распределение заднерядных и переднерядных гласных здесь тоже одинаковое. 

Статистика каждого гласного представлена в Таблице 18 (см. Таблицу 18). 

Таблица 18. 

Статистика гласных в среднем диалекте татарского языка 

а  28 % ә  16 %  

о  3 % ө  2 %  

у  8 % ү  3 %  
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ы  14 % е  15 %  

  и  11 %  

 53 %  47 %  

Также для чистоты эксперимента мы исследовали текст художественной 

литературы и текст научного стиля: А. Еники «Җиз кыңгырау» («Медный 

колокольчик») и текст об интонации из «Татарской грамматики» (2015, т. 1).  

Получились следующие данные (см. Таблицу 19). 

Таблица 19. 

Статистика звуков в разных стилях татарского языка 

звуки художественный 

стиль 

научный стиль средний 

диалект 

гласные 40 % 40 % 41 % 

сонорные 23 % 26 % 26 % 

звонкие 19 % 8 % 14 % 

глухие 18 % 26 % 19 % 

Была подсчитана частота каждого фонемоупотребления в каждом тексте. 

Насыщенность речи гласными (а также сонорными) создает впечатление 

звучности, мелодичности, певучести языка. В значительной мере эти 

характеристики основаны на суммарных акустических впечатлениях. 

Татарский язык входит в группу вокалических языков мира в силу 

преобладания вокалических звуков (гласные + сонорные согласные) над 

шумными согласными.  

Наш материал не претендует на исчерпывающее описание фонологической 

статистики системы татарского языка, а лишь представляет ее приближенное 

подобие, условную модель. Тем не менее эта модель позволяет получить вполне 

адекватные сведения о распределении татарских фонем. 

Статистические единицы, образующие однородные совокупности, обладают 

по определению некоторой априорной вероятностью [Сегал 1972: 10]. 
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Таким образом, исследование фоностатистики вокализма среднего диалекта 

татарского языка демонстрирует, что частота встречаемости фонем, таких как 

гласные и согласные, является ключевым фактором для понимания звуковой 

картины языка. Уникальность звуковой картины каждого языка определяется его 

статистическими характеристиками, и в данном случае анализ, основанный на 4 

565 словах и 39 507 фонемах, показывает, что гласные и сонорные составляют 67 

% от общего объема фонем. Это подтверждает вокалический характер среднего 

диалекта татарского языка, где наиболее частыми гласными являются [а] (28 %) и 

[ә] (16 %). 

Сравнение фонем в различных диалектах татарского языка, включая 

западный, восточный и средний, выявило схожие характеристики, что указывает 

на устойчивость фонологической системы в разных регионах. Анализ различных 

текстов, как художественного, так и научного стиля, показал, что насыщенность 

гласными и сонорными остается на одинаковом уровне. 

Таким образом, средний диалект татарского языка можно отнести к 

вокалическиому типу, как и литературный татарский язык, что подтверждается 

преобладанием вокалических элементов над шумными согласными. Это 

исследование подчеркивает важность статистического подхода в языкознании и 

открывает новые горизонты для дальнейшего изучения фонологической системы 

татарского языка.  

 

Выводы по второй главе 

Фонемный состав среднего диалекта татарского языка представляет собой 

сложную систему вокализма, включающую как исконно тюркские, так и 

заимствованные гласные. Гласные заднего и переднего ряда различаются по 

степени подъема, участию губ и длительности.  

Система вокализма сохраняет архаичные черты тюркского вокализма и 

отражает влияние соседних языков, а также специфические диалектные варианты 

произношения. Процессы ассимиляции и редукции гласных, включая 
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сингармонизм и эпентезу, свидетельствуют о взаимном влиянии звуков в потоке 

речи и адаптации заимствованных слов. 

Сингармонизм играет ключевую роль в фонетической системе татарского 

языка. Палатальная гармония (гармония по ряду) является основой для 

большинства тюркских языков, включая татарский. Она подразумевает 

разделение гласных на гласные переднего и заднего ряда, при этом в одном слове 

должны присутствовать гласные только одного ряда. Губная гармония, связанная 

с огубленностью гласных, также является одним из основных признаков 

вокализма среднего диалекта татарского языка и литературного татарского языка. 

Однако существуют многочисленные исключения из законов 

сингармонизма, особенно в заимствованных словах и сложных образованиях. 

Такие нарушения чаще всего встречаются в говорах, где влияние 

контактирующих языков и диалектов способствует формированию уникальных 

фонетических черт. 

Делабиализация гласных – важное позиционное изменение, которое 

наблюдается в ряде говоров среднего диалекта татарского языка. Например, в 

дубъязском говоре гласная [ø] практически исчезает, уступая место [ɜ]. Это 

объясняется сложным этногенезом носителей данного говора. 

Многие современные фонетические процессы в татарском языке отражают 

его долгую историю формирования и взаимодействие с другими языками. 

Например, исторически заднерядные гласные имели тенденцию смещаться в 

передний ряд, что отразилось в многочисленных сингармонических параллелях. 

Эти параллели продолжают существовать в говорах и литературном языке, 

обеспечивая богатство и разнообразие татарской фонетической системы. 

Анализ фонем показывает, что гласные и сонорные составляют 67 % от 

общего объема фонем, что подчеркивает вокалический характер языка. Сравнение 

различных диалектов выявляет устойчивость фонологической системы и 

преобладание двусложных слов, что подтверждает доминирование гласных. 

Таким образом, татарский язык относится к вокалическим языкам мира. 
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Фонетические процессы в области гласных в говорах среднего диалекта 

татарского языка характеризуются богатым разнообразием комбинаторных и 

позиционных изменений. Ассимиляция, сингармонизм, делабиализация и другие 

процессы формируют уникальную картину вокализма, отражающую как 

исторические, так и современные тенденции развития языка. Изучение этих 

процессов помогает глубже понять структуру татарского языка и его 

взаимодействие с окружающей языковой средой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе проведен анализ гласных фонем в речи носителей в 

разных говорах среднего диалекта татарского языка, их соответствие 

древнетюркским гласным и фоностатистический анализ гласных.  

Знание фонетических особенностей говоров является необходимым 

условием в описательной диалектологии. Звуковой облик говора является 

дифференциальной чертой, кодом, идентифицирующим говорящего, его 

принадлежность к какому-либо идиому.  

Результаты изучения исследований в области фонетики в татарском 

языкознании показывают, что становление фонетической системы татарского 

языка всегда было объектом пристального внимания ученых. Анализ научных 

трудов демонстрирует, что фонетика татарского языка как наука прошла 

длительный путь развития: от первых наблюдений над звуковым строем до 

современных фундаментальных исследований. 

Выявленные закономерности в фонетических изменениях гласных важны 

для понимания динамики развития татарского языка, его диалектов и контактов с 

другими языками. Они также имеют практическое применение в обучении 

родному языку, разработке орфографических норм и создании учебных 

материалов. 

Особую ценность представляют работы, посвященные сравнительно-

историческому изучению фонетических явлений в тюркских языках, 

позволяющие проследить эволюцию звуковой системы татарского языка. 

Накопленный теоретический и практический материал свидетельствует о том, что 

изучение языка, его структуры и закономерностей развития невозможно без 

глубоких знаний фонетических особенностей, которые служат важнейшим 

инструментом для понимания современного состояния татарского языка и 

прогнозирования его дальнейшего развития. 

История изучения вокализма среднего диалекта татарского языка 

представляет собой длительный и многоаспектный процесс научного 
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исследования.  

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 развитием 

ареальных исследований и внедрением компьютерных технологий. 

2. Структурная характеристика среднего диалекта представлена 29 

говорами, каждый из которых обладает специфическими фонетическими 

особенностями, но имеющими общие свойства, близкие к литературному 

татарскому языку. 

3. Основы изучения звукового строя татарского языка были заложены в 

грамматических трудах и разговорниках XVIII – начала XX веков (работы 

Г. Алпарова, Дж. Валиди, И. Гиганова, Г. Махмудова, К. Насыри 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 среднего диалекта 

внесли такие ученые, как Л. Ш. Арсланов, Ф. С. Баязитова, Н. Б. Бурганова, 

Л. З. Заляй, Э. Х. Кадирова, Л. Т. Махмутова, Д. Б. Рамазанова, З. Р. Садыкова, 

Т. Х. Хайрутдинова, Ф. Ю. Юсупов и другие. Историческая фонетика татарского 

языка получила широкое освещение в трудах Р. Г. Ахметьянова, Л. З. Заляя, 

Ф. Ш. Нуриевой, Ф. С. Фасеева, Ф. М. Хисамовой и других исследователей. 

5. Активную работу в области ареальной лингвистики ведут специалисты 

ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ (А. К. Булатова, М. Р. Булатова, О. Р. Хисамов, 

А. Я. Хусаинова и др.), Казанского федерального университета (Ф. Ю. Юсупов, 

М. Р. Саттарова и др.). 

6. Последние данные записей образцов речи носителей среднего диалекта 
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татарского языка показывают, что заимствованные фонемы прочно вошли в 

народный язык, в среднем диалекте татарского языка 13 гласных звуков: [а], [а*], 

[æ], [о], [о*] [ø], [u], [ʏ], [ɤ], [ɤ*], [ɜ], [ɜ*], [i].  

7. Наиболее часто встречающиеся звукосоответствия в говорах среднего 

диалекта татарского языка: [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 согласными, 

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 согласные) над шумными 

согласными. Теоретическая возможность встречаемости гласных фонем больше, 

чем у согласных. Модель татарской речи: преобладание двухсложных или 

трехсложных слов с одинаковым распределением заднерядных и переднерядных 

гласных и с преоблоданием вокалического сегмента. 

10. Выявлены новые звукотипы – дуфоны, состоящие из двух компонентов: 

[оɑ̑], 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 компонент (а или о) влияет на итоговое акустическое 

впечатление. 

11. Найдены «смягченные» гласные, на письме передающиеся графемами 

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 языков, наблюдаются 

специфические диалектные варианты произношения при сохранении тенденции к 
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гармонии гласных. Система вокализма данного диалекта, демонстрируя как 

общие черты с литературным языком, так и специфические диалектные 

особенности, свидетельствует о самобытности диалекта и его значимой роли в 

сохранении фонетического богатства татарского языка. 

Таким образом, в диалекте наблюдаются разнообразные фонетические 

процессы, связанные со 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 

согласный. Важным явлением выступает сингармонизм, который проявляется 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 фонетической системе татарского языка, 

особенно при стечении согласных звуков. Протетические гласные появляются при 

необходимости избежать нехарактерных для татарского языка сочетаний 

согласных, а также перед некоторыми согласными (например, [r]), которые не 

могут находиться в абсолютном начале слова, и в заимствованных словах для 

облегчения произношения. В разных говорах среднего диалекта наблюдается 

вариативность в использовании протетических гласных, что свидетельствует о 

диалектной дифференциации. Редукция объясняется стремлением к более 

быстрому и удобному произношению в диалектной речи.  

Исследование фоностатистики вокализма среднего диалекта татарского 

языка демонстрирует, что частота встречаемости фонем, таких как гласные и 

согласные, является ключевым фактором для акустического восприятия языка. 

Уникальность звуковой картины каждого языка определяется его 
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статистическими характеристиками, и в данном случае 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 регионах. Кроме того, 

исследование структуры слов показало преобладание двусложных слов, что также 

подтверждает общую тенденцию к доминированию гласных в речи. Анализ 

различных текстов, как художественного, так и научного стиля, показал, что 

насыщенность гласными и сонорными остается на одинаковом уровне, однако 

наблюдаются различия в количестве звонких и глухих согласных. Татарский язык 

относится к вокалическим языкам мира, что подтверждается преобладанием 

вокалических элементов над шумными согласными. Это исследование 

подчеркивает важность статистического подхода в языкознании и открывает 

новые горизонты для дальнейшего изучения фонологической системы татарского 

языка. 

Таким образом, вокализм среднего диалекта татарского языка представляет 

собой сложную систему, подверженную постоянному внешнему влиянию, но 

сохраняющую свои основные свойства и близость с литературным татарским 

языком. 

Фонемный состав среднего диалекта татарского языка представляет собой 

богатую и сложную систему вокализма, включающую как исконно тюркские, так 

и заимствованные гласные фонемы. Система включает гласные заднего и 

переднего ряда, которые различаются по степени подъема языка, участию губ. 

Они подвержены специфическим позиционным изменениям в зависимости от 

фонетического окружения.  

Несмотря на достаточно высокую степень изученности вокализма говоров 

среднего диалекта в ХХ веке, динамический характер языковых изменений, 

особенно в области фонетики, обусловливает необходимость продолжения 

исследований с применением современных методов и технологий. Современный 



158 
 
этап изучения вокализма требует применения инновационных методов 

исследования с использованием специализированных программ анализа звучащей 

речи (Speech Analyzer 3.0.1., Praat, Audacity) и записи артикуляции аппаратом 

МРТ. Только комплексное использование различных исследовательских 

инструментов, включая перцептивный метод, позволит достичь достоверных 

результатов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

БДСТЯ – Большой диалектологический словарь татарского языка (2009) 

ДТС – Древнетюркский словарь  

ТХС – Татар халык сөйләшләре (Татарские народные говоры) (2008) 

СИГТЯ – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков (1984) 

ЛЭС  Лингвистический энциклопедический словарь (2002) 

АДК – абсолютная длитеельность компонента 

ЧОТ – частота основного тона 

астр. – астраханский говор  

баст. – бастанский говор 

бгрс. – бугурусланский говор  

бирс. – бирский говор 

блт. – балтачевский говор  

глз. – глазовский подговор нукратского говора  

гр. заказ. – группа заказанских говоров  

гр. нагор. – группа нагорных говоров  

дуб. – дубъязский говор  

заказ.-крш. – заказанско-кряшенский   

злт. – златоустовский говор  

к.-уст. – камско-устьинский говор   

к.-уф. – красноуфимский говор  

кас. – касимовский говор 

кмшл. – камышлинский  

кргл. – каргалинский говор 

крш. – кряшенские говоры 

крмн. – курмантауский говорв 

литер. – литературный татарский язык 

лш. – лаишевский говор  

мам. – мамадышский говор  

минз. – мензелинский говор  
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нгб.-крш. – нагайбакско-кряшенский  

ниж.-крш. – нижнекамско-кряшенский говор  

нукр. – нукратский говор  

нрл. – нурлатский говор  

пар. – параньгинский говор  

перм. – пермский говор 

сред. диал. – средний диалект 

тат.-клпк. – татарокалпакский  

тпк. – тепекеевский говор  

трбс. – турбаслинский говор  

трх. – тархан сөйләше  

учл. – учалинский говор  

эчк. – ичкинский говор  
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Приложение А. Карта распространения говоров среднего диалекта татарского языка 

Карта РФ с отмеченными на ней зонами расселения представителей среднего диалекта татарского языка. 

Стрелками вниз показана зона распространения астраханского говора. 

Стрелка вверх указывает на зоны распространения касимовского и бастанского говоров. 

Звёздочка – татарокалпакский говор в Волгоградской области. 
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Приложение Б. Фонетический алфавит татарского литературного языка, 

принятый в работе 

символ, принятый в 

настоящей работе 

символ, принятый в 

академической 

татарской грамматике 

(2015) 

графемы 

ɑ а a 

ɑ* а а 

æ ә ә 

u у у 

ʏ ү ү 

o о о 

о* о̄  

ø ө ө 

ɤ ы ы 

ɤ* ы̄ ы 

ɜ е э (е) 

е е̄ е 

i и и 

b б б 

p п п 

m м м 

w w в или у 

f ф ф 

v в в 

t т т 

d д д 

n н н 

s с с 



199 
 

z з з 

ʃ ч ч 

ʒ җ җ 

ʃj ш ш 

ʃ щ щ 

l л л 

r р р 

ts ц ц 

ʐ ж ж 

j й й 

k к к 

g г г 

q қ л 

ɣ ғ г 

χ х х 

ŋ ң ң 

һ һ һ 

ð ((«междузубный 

спирант») в менз., мам., 

частично трх., нурл., 

перм. г-рах среднего 

диалекта) 

нет з 

ʔ ء («һәмзә» гамза) как правило, 

обозначается буквой э 

(маэмай, тәэсир) и 

встречается в арабских 

заимствованиях в 

литературном языке 
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21. Гарифуллина Земфира Адиповна – 1953 г.р., с. Какре-Елга 

Азнакаевского района. Образование – высшее. Учитель русского языка и 

литературы.  

22. Гатауллина (Каримова) Флера Бадиговна – 1940 г.р., с. Ильбяково 

Азнакаевского района. Родом из с. Якши-Бай Азнакаевского района. 

Образование – 7 классов. Осеменатор. 

23. Гимаев Хазиахмет Кашиповчи – 1931 г.р., с. Буралы Азнакаевского 

района. Образование – 4 класса. Колхозник, тракторист. 

24. Гимаева (Загидуллина) Насима – 1934 г.р., с. Буралы Азнакаевского 

района. Образование – 7 классов. Колхозник. 

25. Давлетова (Ибрагимова) Хакима Гайсиновна – 1941 г.р., с. Татарский 

Шуган Азнакаевского района. Образование – 7 классов. Колхозник. 
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26. Давлетова Бибинур Аглиевна – 1938 г.р. с. Кук-Тяка Азнакаевского 

района. Родом из с. Кук-Тяка. Образование – 7 классов.  

27. Закиев Кыяметдин Закиевич – 1936 г.р., с. Татарский Шуган 

Азнакаевского района. Образование – 7 классов. 

28. Зарипова Сара Галимардановна – 1937 г.р., с. Кармалы 

Азнакаевского района. С 1965 г. в с. Карамалы. Образование – 7 классов.  

29. Зигангиров Рафис Салимович – 1950 г.р., с. Буралы Азнакаевского 

района. Образование – высшее. Муниципальная служба.  

30. Зигангирова Фания Загитовна – 1940 г.р., с. Чалпы Азнакаевского 

района. Родом из с. Татарский Шуган Азнакаевского района. Образование 

– 7 классов. 

31. Ибрагимов Тагир Яхъяевич – 1948 г.р., с. Верхнее Стярле 

Азнакаевского района. Образование – высшее.  

32. Ибрагимова Минзиля Могавиевна – 1963 г.р., с. Учалле 

Азнакаевского района. Родом из с. Учалле. Образование – высшее. 

Библиотекарь. 

33. Исмагилов Исбап Сабирзянович – 1940 г.р., с. Маняус Азнакаевского 

района. Образование – 7 классов.  

34. Исмагилова (Хуснуллина) Флера Аглямовна – 1947 г.р., с. Маняус 

Азнакаевского района. Образование – 7 классов. Колхозник. 

35. Кадриев Ильдар Мухтарович – 1959 г.р., с. Татарский Шуган 

Азнакаевского района. Родом из с. Татарский Шуган. Образование – 

высшее. Заведующий клубом.  

36. Карамуллина Асия Газизовна – 1938 г.р., с. Верхнее Стярле 

Азнакаевского района. Образование – среднее.  

37. Каримов Мусавир Закиевич – 1955 г.р., с. Мальбагуш Азнакаевского 

района. Образование – среднее. Колхозник, рабочий на заводе. 

38. Каримов Фаиз Котдусович – 1935 г.р., с. Ильбяково Азнакаевского 

района. Родом из с. Ильбяково.  
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39. Каримова Рамзия Миндаровна – 1979 г.р., с. Урсаево Азнакаевского 

района. Родом из г. Елабуги Республики Татарстан. Образование – высшее. 

Директор музея. 

40. Марданшина Хатифа Мирзагитовна – 1939 г.р., с. Верхнее Стярле 

Азнакаевского района. Образование – 7 классов. 

41. Мингазова Магесума Калимулловна – 1929 г.р., с. Асеево 

Азнакаевского района. Родом из с. Митряево. Образование – 7 классов. 

Санитарка в роддоме. 

42. Мингазова Фаузия Джагитдиновна – 1931 г.р., с.п. Вахитовское. 

Родом из с. Старые Сарлы.  

43. Миннегалиева Минзяна Шафагатовна – 1938 г.р., с. Верхнее Стярле 

Азнакаевского района. Родом из с. Учалле Азнакаевского района. 62 года в 

с. Верхнее Стярле (к 2019 году). 

44. Миннигалиев Дамир Миннигалиевич – 1941 г.р., с. Сарлы 

Азнакаевского района. Образование – 7 классов.  

45. Минниханова Бриллиант Гариповна – 1954 г.р., с. Урсаево 

Азнакаевского района. Родом из с. Муслюмово Азнакаевского района. 44 

года живет в с. Урсаево (к 2019 году). 

46. Мирмиева Аниса Саетовна – 1937 г.р. Родом из д. Бишкаен 

Бакалинского района Республики Башкортостан. Образование – среднее. 

47. Мотыгуллина Альфира Халиковна – 1950 г.р., с.п. Вахитовское. 

Родом из Республики Башкортостан. Образование – 8 классов. 

48. Музаффарова Сирена Миннишаеховна – 1963 г.р., с. Сапеево 

Азнакаевского района. 

49. Муртазина Гелюса Аязовна – 1938 г.р., с. Камышлы Азнакаевского 

района. Родом из с. Кук-Тяка Азнакаевского района. Образование – 

средне-специальное. Бухгалтер, продавец, землемер, счетовод.  

50. Мустафина Лилия Рамиловна – 1982 г.р., с. Тумутук Азнакаевского 

района. Родилась в г. Нижневартовск Ханты-Мансийского АО – Югры. В 
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1985 г. переехали в с. Тумутук. Образование – высшее (образование и 

педагогические науки).  

51. Нигматуллина Альбина Рафиловна – 1987 г.р., с. Тумутук 

Азнакаевского района. Родом из пгт Актюбинский Азнакаевского района. 

11 лет живет в с. Тумутук (к 2019 г.). Образование – высшее.  

52. Нурмухаметова Энзе Мирзахановна – 1953 г.р., с. Урманаево 

Азнакаевского района. Родом из с. Каташ-Каран Сармановского района 

Республики Татарстан. С 1972 года в с. Урманаево.  

53. Перевозчикова Залиля Хузиахметовна – 1968 г.р., с. Камышлы 

Азнакаевского района. Образование – среднее. Доярка.  

54. Раянова Дамира Петровна – 1939 г.р., с. Масягутово Азнакаевского 

района. С 1956 года в селе. Образование – 8 классов. Парикмахер, 

телятница.  

55. Сабирова Аймара Миргасимовна – 1942 г.р., с. Буляк Азнакаевского 

района. Родом из с. Буляк. Образование – 10 классов.  

56. Сабурова Зульфия Наилевна – 1967 г.р., с. Ирекле Азнакаевского 

района. 

57. Сабурова Рузалия Мунировна – 1954 г.р., с. Ирекле Азнакаевского 

района. Родом из Атнинского района Республики Татарстан. 34 года живет 

в с. Ирекле (к 2019 году). Образование – средне-специальное. 

58. Сагдиева Минниасия Хазиевна – 1958 г.р., с. Урсаево Азнакаевского 

района. Экономист. 

59. Сагитов Ильгам Гаязович – 1930 г.р., с. Маняус Азнакаевского 

района. Образование – 4 класса. Колхозник, тракторист, смотритель за 

кладбищем. 

60. Сайфуллова (Талипова) Рамзия Мирсаяфовна – 1964 г.р., с. 

Балтачево Азнакаевского района. Образование – средне-специальное. 

Техничка. 
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61. Салимова Файруза Фандасовна – 1962, с. Ирекле Азнакаевского 

района. Образование – средне-специальное (дошкольное образование). 

Художественный руководитель, социальный работник.  

62. Салихова (Рахимова) Тагзима Шамсутдиновна – 1941 г.р., с. 

Алькеево Азнакаевского района. Образование – 10 классов. Воспитатель, 

няня. 

63. Сафин Ильгиз Гартинович – 1940 г.р., с. Балан-Буляк Азнакаевского 

района. Образование – высшее. Агроном. 

64. Сафиуллин Флюр Фаррахеттинович – 1950 г.р., с. Чубар-Абдуллово 

Азнакаевского района. Образование – среднее. Колхозник. 

65. Сафиуллина (Тухфатуллина) Мунзия Мирзагитовна – 1950 г.р., 

с. Чубар-Абдуллово Азнакаевского района. Родом из с. Большой Сухояш 

Азнакаевского района. Образование – высшее. Учитель. 

66. Сираева Гульсина Хайдаровна – 1936 г.р., с. Камышлы 

Азнакаевского района. Родом из села Агирово Азнакаевского района. 

Образование – 7 классов. Доярка.  

67. Сунагатова Фаузия Миннибаевна – 1933 г.р., с. Нижнее Стярле 

Азнакаевского района. Родом из исчезнувшей д. Малое Стярле. 60 лет в 

с. Нижнее Стярле (к 2019 году).  

68. Тимербаев Тагир Загирович – 1958 г.р., с. Тойкино Азнакаевского 

района. Образование – высшее.  

69. Тучина Лилия Адгамовна – 1980 г.р., с. Мальбагуш Азнакаевского 

района. Образование – средне-специальное. 

70. Файзуллина Райса Мухсисулловна – 1934 г.р., с. Балан-Буляк 

Азнакаевского района. Родом из с. Балан-Буляк. 

71. Файзуллина Танзиля Габидулловна – 1937 г.р., с. Тойкино 

Азнакаевского района. Родом из с. Тойкино. Образование – среднее. 

Доярка.  
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72. Фатихова Рамуза Нуретдиновна ¬ 1940 г.р., с. Суюндук 

Азнакаевского района. 58 лет в селе (к 2019 году). Образование – 7 

классов. Колхозник. 

73. Хабибуллин Габделазяр Газизуллович – 1930 г.р., с. Алькеево 

Азнакаевского района. Фотограф. 

74. Хабибуллина (Тазиева) Джаухария Харисовна – 1937 г.р., с. 

Алькеева Азнакаевского района. Образование – 7 классов. Доярка. 

75. Хабипов Масвил Хазиевич – 1934 г.р., Балтачево Азнакаевского 

района. Образование – 7 классов. Электрик, водитель. 

76. Хабипова (Абдуллина) Адрана Мотигулловна – 1939 г.р., с. 

Балтачево Азнакаевского района. 

77. Хазиев Марсель Харисович – 1936 г.р., с. Сапеево Азнакаевского 

района. Образование – средне-специальное. 

78. Хазиева Назиба Галимзяновна – 1968 г.р., с. Мальбагуш 

Азнакаевского района. Образование – средне-специальное. 

Художественный руководитель. 

79. Хайруллина Фаниса Хаертдиновна – 1937 г.р., с. Какре-Елга 

Азнакаевского района. Родом из села Нижнее Якеево. С 1961 года в 

с. Какре-Елга. Колхозник. 

80. Хакимова Магида Ибрагимовна – 1936 г.р., с. Муслюмово 

Азнакаевского района. Образование – 4 класса. Доярка. 

81. Халимов Кыяметдин Кармамович – 1940 г.р., с. Татарский Шуган 

Азнакаевского района. Тракторист. 

82. Халимуллина Нрулыгакида Муртазиновна – 1935 г.р., с. Чубар-

Абдуллово Азнакаевского района. Образование – 7 классов. Скотовод. 

83. Хамидуллина Расима – 1959 г.р., с. Сарлы Азнакаевского района. 

84. Хасанова (Шафигуллина) Кенария Миргасимовна – 1940 г.р., 

Балтачево Азнакаевского района. 

85. Хасаншин Хамит Мухамединович – 1957 г.р., с. Буляк Азнакаевского 

района. Родом из с. Буляк (тогда назывался Сасыкуль). Жил в г. Азнакаево. 
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Последние 4 года проживает в с. Буляк. Образование – средне-

специальное.  

86. Хусаинова Рузалия Фагимовна – 1964 г.р., с. Сапеево Азнакаевского 

района. 

87. Шаехова Фаузия Габделхаковна – 1932 г.р., с. Чалпы Азнакаевского 

района. 

88. Шайхуллова Расима Мухамматхависовна – 1961 г.р., с. Чалпы 

Азнакаевского района. Родом из с. Чалпы. Образование – средне-

специальное (строительство). Библиотекарь. 

89. Шайхуллова Рузиля Мударисовна – 1958 г.р., с. Татарский Шуган 

Азнакаевского района. Образование – высшее.  

90. Шайхутдинова Ахляс Фаттахович – 1932 г.р., с. Мальбагуш 

Азнакаевского района. Родился в Ашхабаде (Туркменистан). В 1937 г. 

переехали в с. Мальбагуш.  

91. Шакирова (Ахметшина) Айназ Инсафовна – 1986 г.р., с. Тойкино 

Азнакаевского района. Родилась в с. Нижнее Якеево. С 2009 года в 

с. Тойкино. Образование – высшее. 

92. Шакирова (Губайдуллина) Дания Загидулловна – 1957 г.р., с. Чубар-

Абдуллово Азнакаевского района. Образование – средне-специальное. 

Главный бухгалтер. 

93. Шакирова Джамиля Хакимовна – 1929 г.р., с. Сапеево Азнакаевского 

района. Образование – 7 классов. 

94. Шамсетдинова Файма Газизовна – 1938 г.р., с. Верхнее Стярле 

Азнакаевского района. Родом из с. Учалле Азнакаевского района. 61 год в 

с. Верхнее Стярле (к 2019 году). 

95. Шарафутдинова Рузиля Нургаязовна – 1960 г.р., с. Тумутук 

Азнакаевского района. Образование – средне-специальное. 
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