
Н . И . А Ш М А Р И Н

З.Ш ЕТКИ ПО ЧУВАШСКОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ

Мы не знаем определенно, сколько надо считать чу- 
вашских наречий; остается ли удержать старое деление 
на вирс-ял (вирьял)  и анатри или прка принять другое, 
по которому чувашский язык распадается на три глав- 
нейших ветви, из которых анатри составляет как бы пе- 
реходную ступень от вирьял  к хирти'. Последнее деление 
имеет за собою достаточно основания, так как помимо 
других этнографических признаков, чуваши хирти по 
особым свойствам их наречия, действительно могут быть 
выделены в отдельно стоящую группу.

0  различных особснностях, отличающих между собою 
отдельные наречия чувашского языка, я уже имел слу- 
чай говорить в своих «Материалах»^ Здесь я нахожу по- 
лезным возвратиться к этому вопросу снова и осветить 
его на основании тех данных, которые мне удалось соб- 
рать позднее, уже после напечатания «Материалов».

Занимая довольно значительную территорию, на ко- 
торой они входят в блнзкое сопрнкосновение с некоторы- 
ми другими народностями, чуваши говорят не везде на 
одном и том же языке. Если рассматривать чувашские 
говоры, с которыми мне удалось ознакомиться до сих 
пор, начиная с южных частей Буинского уезда Симбир- 
ской губернии (чуваши Карсунского и Сенгилеевского 
уездов мне мало ‘йзвестны) и кончая говорами Козьмо- 
демьянского уезда Казанской губернии, то мы можем 
заметить в них следующие главнейшие особенности.

1 Н.  И.  А ш м а р и н .  Словарь чувашского языка. Казань, 1928, 
стр. 217— 226.

’ Н. И. А ш м а р н н .  Материалы для исслетования чуваш- 
ского языка, ч. I, Фонетика, ч. П, Морфология. Казань. 1898.
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Говоры Буинского уезда (хирти)

Закон гармонии гласных во многих случаях нарушен: 
;вуки ӗ, э, и могут встретнться как в основах, так и в аф- 

фиксах, напр.;
упӑте, у других ӳпӗте названне сказочного существа, 

«обезьяна»;
пукане, у др. пикени  «кукла»; 
путене, у др. пӳтене «перепелка»; 
анне  «мать»; 
халӗ  «теперь»;
шӑри-шари  — междометие крика и гвалта;
хуранне  «его котел» (дат.-вин. пад .) ; .
хуранӗсем  «его котлы» (им. пад.);
хурӗ  « 0 . Н  положит»;
ҫамки  «его лоб»;
хулин '  «его города» (род. пад.).
В словах с нарушенной грамонией широкие гласные^ 

занимают первое место, а узкие^ стоят к концу: обрат- 
ного порядка в расподожении гласных, который наблю- 
дается в некоторых верховых говорах, не замечается.

Звук у  произносится яснее, чем у некоторых чува- 
шей анатри (напр. в дер. Нюшкасах Цивильского уез- 
д а ) ,  причем губы выдвигаются далее вперед; звука о 
в этих говорах нет, и он (за исключением тех случаев, 
г.те верховое о возникло на месте низового а) всюду 
заменяется гласным у. Напр.: 

шурӑ, верх. шорӑ «белый»; 
тупйк, верх. трпӑк «гроб»; 
ҫуран, верх. ҫоран «пешком»; 
мур, верх. мор «повальная болезнь».
Звук ы в конце слов или перед аффиксами никогда 

пе встречается, как и в прочих говорах, исключая верхо- 
вых Курмышского уезда. Следуя за смягченными 
согласными, он утрачивает часть своей твердости и полу- 
чает незначительное склонение к и, которое в моей 
транскрипции особым знаком не изображается. Напр.: 

ҫырла  «ягода» 
йывӑҫ «дерево»

* Гласные заднего ҫ>ям.— Р ед.
* Гласные переднего ряда.— Ред.
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Начертанне ӑ  всегда произносится как ы, так как 
звука й °вэти х  говорах нет или (у некоторых) как и  с 
некоторыми склонением к ӑ°, мною ничем не изобра- 
жаемым. Если звуку ы предшествует й или смягченная 
согласная, то он утрачивает часть своей твердости и 
получает незначительное склонение к ӗ. Напр.: 

й ӑ х  «племя, род»; 
вы льӑх  «доыашнее животное».
Начертание ӗ всегда произносится как э, так как 

звука ӗ° в этих говорах нет, или (у некоторых) как э 
с ничтожным склонением к 6°, мною ничем не изобра- 
жаемым.

Как звук ӑ, так и звук ӗ  является здесь более 
устойчивым, чем внекогорых говорах анат ри  и вирьял,  
и не выпадает при образовании форм и в словосоче- 
таниях. Напр.:

пурӑьат  (Орау. пурна/га', Якей. порнат') е.он живет>; 
ҫӗмӗрӗлет  (Орау. ҫӗ°мӗ°рлет) «он разбиваетсяэ; 
тырӑ вырат  (Орау. тыр вырат')  «жнет хлеб>; 
у т ӑ  ҫулм а  (Орау. у т  ҫулм а)  «косить сено>; 
икӗ  ҫын (Орау. ик  ҫын) «два человека».
Глаголы «возвращаться» и «вращаться» произносятся 

в этих говорах таврӑн, ҫаврӑн, а Орау. -  тавӑрн, 
ҫавӑрн, отсюда наст. вр. таврӑнап, ҫаврӑнап, у хир- 
ти — тавӑрнап, ҫавӑрнап.

Также более устойчивым является этот звук и в 
окончаниях слов.

Л. Кошки п у л я ӗ  «он сделался»;
Л. Кошки ҫ и л  арм анӗ  (Якей. ҫил  арм ан '  «ветрянач 

мельница»; ҫ и л  арм анӗ  значило бы в Якей. «его ветря- 
ная мельница»).

Звуки л ,  н, нг, х ,Н ,  находясь перед гласнымн, под- 
вергаются полному смягчению, т. е. переходят в л ' , 
н ' , н г ' . х ' , Н', при этом чувашское н '  в говорах хи р т и  
не вполне соответствует русскому н ' , звучит ближе 
к тат. н в слове ник  «зачем», нигез  «основание», а Н', 
стоящее после широкого гласного звука. часто звучит 
как тат. Л в слове «каждый». Согласные к ,г ,  т ,  3, в, 
м., п, б, р , ш, ж, еслн за ними следует узкая гласная, 
получают так называемое неполное смягчение и произ- 
носятся похоже на те же татарские согласные в словах 
к и л  «приходи», гер «гиря», тимер  «железо», дилбегэ
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«вожжи», м ин  «я», кире  «назад», шикер  «сахар», хотя 
несколько смягченнее, чем последние. Напр.; 

и ле м  «красота» и к ел  «жолудь»
ӗнӳ  «твоя корова» т ет ел  «рыболовная сеть»
т енкел  «стул» тӗвӗ «узел»
эр е х  «вино» ким ӗ  «судно»
хӗ р ӗ х  «сорок» йӗп  «игла»
ҫ ӳ хе  «тонкий» кӗпер  «мост»
т ухӗ  «выйдет» нӳхр еп  «погреб»
кӳр  «принеси» ш.ел «жьлко»

Есл-и слово, имеющее в последнем слоге несмяг- 
ченную согласную, получает или по законам слово* 
производства, или в силу граммати щских изменений 
окончание и, то предшесгвующие согласные л ,  н, р , с, 
гп подвергаются так называемому незначительному, а 
все другие согласные неполному смягчению. Исключ»-. 
ние составляют некоторые слова детского языка, в 
которых мы наблюдаем полное смягчение согласной. 

Напр.;
х у л ӑ  «прут», хулли*^ «его прут»; 
ҫуна  «сани», ҫуни“ «его сани»; 
к а л а н ӑ  «сказал», калани'*  «говорение»; 
наяар  «плохой», наяарри'* «то, что плохо»; 
сасӑ  «голос», сасси** «его голос»; 
кас  «резать», каси'* яяен «вместо того, чтобы резать; 

до (раньше) резания»;
ҫут ӑ  «свет», ҫутти'^ «его свет»; 
к у н т а  «здесь», кунти'* «здешний»; 
т ака  «баран», т аки  «его баран»; 
сакӑ  «лавка» (в избе), сакки  «его лавка»; 
с у х а  «соха», с у х и  «его соха»; 
у х м а х  «глупый», улгжалгхи «тот, который глуп»; 
ҫапӑ  «хворост», ҫаппи  «его хворост»; 
ш апа  «лягушка», ш апи  «его лягушка»; 
йӑва  «гнездо», йӑви  «его гнездо»; 
нуш а  «горе», нуш и  «его горе»; 
х у ш ӑ  «промежуток», хуш ш и  «его промежуток». 
Однако скажут алл1  (ал'л'и) «ручонка» (от а л ӑ  

«рука»).
Начертание с никогда не изображает собою вполне 

смягченного звука и может представлять лиш ьтвердую  
согласную или же согласную с неполным или 
незначительным смягчением. С р.:
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сис «замечать» <
ҫиҫ «сверкать» (о молнии) 
писет  «охладевает» (к кому, чему) 
пиҫет  «варится, спеет»
Чӗмпӗр вырӑсӗ «русскин из Симбирска». 
Начертаниетэ произносится у чувашей хирти как ц‘, 

а не как я '. Напр. туикак {ц'акак, у анатри и верх. 
я'акак)  «сорока»; т^ӗлӗм {ц'ӗлӗм, у  анатри и верх. 
я'ӗлӗм)  «трубка» (для курения).

Наречие хирти часто сохраняет в в середнне слов 
перед согласным и в конце, там где она утрачена у 
вирьял или подверглась ассимиляиии у анатри. Напр.: 
авлан  (Курм. а л а к ,  Тюрлем а л л а н )  «жениться»; автан  
(Курм. атан)  «петух»; сывлӑм  (Курм. сылӑм)  «роса»; 
хунав  (В. Олг. хона )  «отросток».

Так называемое «стяжение» (см. «Материалы...», 48) 
обыкновенно не имеет места.

Напр.: сӑвӑр  (В. Олг. сур) «веять» 
ывӑт  (Курм. ут )  «бросать» 
ывӑл  (Курм., В. Олг. и др. ул)  «сын» 
ш.ыв (верх. шу) «вода» 
тӑвӑр  (В. Олг- ту //ы ) «узкий» 
йывӑр  (В. Олг. йур) «тяжелый» 
йывӑҫ (В. Олг. йуҫ) «дерево» 
ҫывӑх  (В. Олг. ҫух)  «близко» 
ывҫӑ (Курм. уҫӑ) «горсть»

Однако есть и исключения напр.: 
ту  (Нюшк. тӑв)  «гора» 
ҫу  (Нюшк. ҫӑв) «масло» 
иу  (Нюшк. пӑв) «пар» 
т у  (Нюшк.отӑв) «делай» 
ҫ у л а  (Курм. ҫ у л л а ,  Нюшк. ҫӑвла)  «летом» 
ҫу лҫ ӑ  (Нюшк. ҫӑвӑля, ҫӑвӑляӑ)  «лист» 
пӳр  [пӗвӗр) «гной».

Наречие хи р т и  представляет некоторые особенности 
также в огношении морфологии, и в этом отношении 
оно отличается очень сильно от наречия вирьял. Меж- 
ду прочим, множ. чис. имен имеет в нем лишь одно 
окончание -сем, тогда как у вирьял и местами у анат- 
ри мы находим два окончания: -сем после узких глас- 
ных и -саж — после широких. Напр.: 

ҫынсем (Якей. ҫи'* нсам)  «люди» 
юмансем  (верх. йомансам)  «дубы»
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т илӗсем  (у анатри и вирьял тилӗсем)  «лисицы». 
Частица сравнения пек  «подобно» употребляется 

только в этой форме, тогда как у верховых чувашей 
она после слов с широкими гласными получила форму 
пак .  Напр.:

аяа пек  (верх. аяа пак,  Пшкрт. аяа кап)  «как ре- 
бенок»

м ан пек  (верх. м ан  пак)  «как я» 
ун  пек  (верх. он пак, ом пак) «как он» 
ҫил  иек  (верх. ҫ и л  иек) «как ветер».

Говоры Б уинского  уезд а  (анатри)

Группа говоров Буин. у., примыкаюшая к наречию 
анатри (сюда относится, между прочим, говор с. Б. Ара- 
бузей), мне вообше мало известна; от говоров хирти 
он отличается главным образом по произношению, 
которое по ыоим наблюдениям, впрочем—очень поверх- 
ностным, очень близко к выговору других анатри.

Говоры Тетю ш ского уезда  (хирти)

Некоторые из говоров этого уезда, представляя по 
своему звукострою, морфологии и синтаксису весьма 
близкое сходство с говорами Буинского уезда, отли- 
чаются одной фонетической особенностыо, которая 
состоит в том, что глухие согласные п, т, к. х ,  ш, с, 
ҫ, стояшие между гласною и плавною р,  делаются 
звонкими, вопреки обшему правилу. Напр.: 

т упрӑм  «я нашел» ӗҫрӗм «я пил»
V V ^

т ытрӗ  «он схватил» каҫрӑмӑр  «мы перешли»
V V

а л ӑ к р а н  «из двери» т ӑира  «земля»

т у х р ӗ  «он вышел» ҫу хрӑм  «верста»
V V

х \ш р ӗ  «он приказал» кӑт ра  «кудрявый»
'  V  V

касрӗ  «он резал» сатра  «в саду»
V  V

Этой фонетической особенности нет ни у других 
хирти, ни у анатри, ни у вирьял.
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Говоры Цивильского уезда (анатри)

Чуваши Цивильского уезда говорят на нескольких 
говорах, огличающихся между собою произношением, 
лексическим запасом и морфологией: здесь живут как 
анатри, так и вирьял. Язык вирьял этого уезда мне 
мало известен, а из говоров анатри мне удалось озна- 
комиться с говораыи с. Янтиково и дер. Нюшкасов.
В последних двух говорах звук о не встречается, за 
исключением некоторых звукоподражательных слов в 
Янтик. диалекте; начертание Тэ произносится не как ц', 
что мы видим у хирти, а как я'; звуки н, т, к, л ,  х ,  
находясь перед мягкими гласными, испытывают полное 
смягчение:

к ин  «сноха» ҫӗ°рӗ°к «гнилой»
т енкӗ  «рубль» кӗнеке  «книга»
ҫитет  «достигает» виляӗ  «он умер»
Из особенностей морфологии следует здесь заме- 

тить особое окончание множ. числа имен -сӗм  для 
всех основ, причем краткое ӗ  этого окончания сохра- 
няется во всех падежах. Напр.: ачасӗм  «дети», хӗрсӗм  
«девушкн», откуда косвенные падежи: аяасӗн, ачасӗне, 
ачасӗнче, ачасӗнчен и пр.

Местоимение 3-го лица, которое у чувашей вирьял, 
хирти произносится в ӑ л  (Средн. Юм., в Тетюш. у.,
местами у л ) ,  здесь пОлучило форму у, от которой мн. 
ч. ӑсӗм  (Буин. вӑсем, вӗсем, Тюрл. осӗм, Средн. Юм. 
ӑсем, верх. вӑсам, вӑлсам).

3 л. наст. вр. ед. ч. оканчивается здесь на т', а в 
отриц. виде эту согласную отбрасывают совсем: кама/п' 
(Бюрг., Л. Кошки, Череп. « а ӑ а т ,  К у р м ./с а й а т ' ,  В. Олг. 
кайат )  «он идет»; кайнас  (Бюрг., Л. Кошки, Череп, 
каймас, Курм. кайм аҫт ', В. Олг. каймас)  «он не идет».

Говоры Чебоксарского уезда

Говоры этого уезда в общем мне мато известны; 
они распадаются на говоры анатри и говоры вирьял. 
Из этих говоров отчасти мне известны диалект Сред- 
них Юмаш и с. Тюрлемы (Тӗрлемес). Фонетнка пер- 
вого из этих говоров очень близка к фонетике Нюш- 
касинской, но отличается от нее тем, что вместозвука 
У, если он не стоит в конце двухсложного или много-
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сложного слова, здесь является звук о с некоторым 
склонением к у.

Звуки ӑ, ӗ в некоторых основах при образовании 
форм выпадают, как и в говоре Орауш и у вирьял,но 
здесь это явление, по-видимому, встречается чаще и 
вызывает уничтожение звонкости предыдущей соглас- 
ной, чего мы не видим в Ораушах и у вирьял. Так 
напр.; вм. Бюрг., Орау. пулт ӑ р а н ,  В. Олг. потран, 
здесь произносится поУлтран  «борщовник»; вм. Буин. 
вӗлтбрен  «крапива»—вӗл/тг//вн.

Местоимение 3-го лица здесь произносится оу, оУлӑ 
(во мн. ч. оУсем), местоимение э т о т — коУ,коУлӑ (мн. ч. 
коУсӗм), у хирти ку, кӗсем  (Курм., Орау. кусам).

Окончание настояще-будущего вреыени -мастӑп  
(местӗп), -мастпӑр (-мастӑпӑр)  или -местӗпӗр (-мес- 
т ӗпӗр)  встречаются в укороченном: -масп (-месп),
-маспӑр (-меспӗр): к а ла м а с п  (у хнрти и вирьял к а ла -  
м аст ӑп),калам аспӑр  (Бюрг. ка ла м а ст ӑ п ӑ р ,Л .  Кошки, 
Орау. калам аспӑр) .

В 3-м лице того же времени мы видим здесь окон- 
чания -ат ' (-ет'), -мас (-мес): к а л а т  «он говорит», 
ҫӳрет  «он ходит», к а ла м а с  «он не говорит», ҫӳремес 
«он не ходит».

Т ю р л е м и н с к о е  н а р е ч и е  отличается среди 
всех чувашских говоров превращением звука а, стоя- 
щего после ӑ, т а м ,гд е  последнее получилось из более 
раннего ӑ°, в совершенно ясное о: 

пӑж ол, у других п ш а л  «ружье»; 
йӑм ох ,  у др. ю м ах  «сказка»; 
сӑкмон,  у др. сӑхм ан, сӑкм ан  «кафтан»; 
йӑрон, у  др. йӑран  «межа»; 
кӑҫол ,  у др. к ӑ ҫ а л  «в этом году»; 
вӑрмон, у др. вӑрман  «лес»; 
нӑмой,  у др. н ум а й  «много»; 
тӑмон, у  др. т ӑм ан  «не стоял»; 
ш олдо, у  др. ш а лт а  «внутри»; 
никҫон, у  др. никҫан, нихҫан  «никогда».
Подобный же переход имеет и в некоторых других 

случаях, причем ииогда о получилось из более ранне- 
го лабиализованного а:

т орӑн , у хирти и вирьял, Курм. т арӑн  «глубо- 
кий»;

хош ко,  Л. Кошки ха ш ка ,  Орауш. ха°ш ка°  (с силь-
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ным склонением обоих а  к о) «усиленно дышать» (о 
Запыхавшемся);

ло т ло т .  Орау. ла °т ла °т  (с сильным склонением 
обонх а к о);

токҫон, у др. т ахҫан, такҫан  (из более раннего 
т ахӑҫан, тахӑ°^ан)  «неизвестно когда».

Аффикс -яен «до» получает здесь форму -чӗн\
Бюрг. ҫуркуннеччен,1юҫ)л. ҫорконнеччӗн^до  весны»; 
Бюрг. х а л ш ч е н ,  Курм. халькчен ,  Тюрл. хальчяӗн  

«до сих пор».
Такон же переход гласной замечается и в афф. мн.

ч. -сем, который здесь, как и в Нюшк. и Средн. Юм., 
произносится -сӗм.

Краткие гласные ӑ  и ӗ выбрасываются в тех слу- 
чаях, где у других чувашей они пронзносятся. Напр.: 

опте, Л .' Кошк, упӑте, Курм. опӑте, В. Олг. опӑ- 
т я, «обезьяна» (др.-сл. опица);

ва т ла -к и ле ,  Л. Кошки ват ӑла -киле  «с приближе- 
нием старости».

Такая ж е особенность отыечает и говор дер. Ураз- 
метовой (Моргар) того же уезда, где мы находим фор- 
мы: похнаҫ  «собираются», питреҫ  «запирают, засыпают 
(яму)», тогда как у др. чувашей эти выражения звучат 
иначе: пухӑнаҫҫӗ, похӑнаҫҫӗ, похӑнаҫ\ питӗреҫҫӗ, пи- 
тӗреҫ.

Буин. у, стоящее или в первом слоге — после 
согласной,— или в словах односложных, иногда пере- 
ходит здесь в ӑ.

Тюрл. вӑннӑ, Бюрг. вуннӑ  «десять»;
Тюрл. нӑмой,  Л. Кошк. нум ай  «ыного»;
Тюрл. вӑт, Л. Кошк. вут  «огонь»;
Тюрл. яол ҫӑмне, Л. Кошк. я у л  ҫумне  «о камень».

Говоры Козьмодемьянского уезда  ('вирьял^

В этом уезде ыы встречаем очень большое разли- 
чие в чувашских говорах, и почти каждое селение 
представляет в отношении языка те или другие осо- 
бенности. Здесь я не буду говорить о чувашских гово- 
рах, образовавшихся под сильиым влиянием горного 
наречия ыарнйского языка, таь как желаюшие ознако- 
миться с их особенностями могут обратиться к моим 
«Материалам для исследования чувашского языка»,

73



стр. 3 4 4 — 392,— я скажу только несколько слов о зву- 
ковой стороне прочих говоров Козьмодемьянского уезда, 
которые и самими чувашами считаются за чисто-чу- 
вашские®.

Говоры Ядринского уезда  (анатри)
Из говоров анатри в Ядринском уезде мне наиболее 

известен говор дер. Отар (У т ар  чит. Удар), Тойсин- 
ской волости, находящейся в полуверсте от с. Ораущ, 
и почти не отличающейся от последнего в отношении 
языка. Система звуков, наблюдаемая здесь, та же, что 
и у анатри Цивильского уезда, причем звуки и ӑ  не 
слились в один общий звук, а ясно выделяются в про- 
изношении. Так как в чувашском письме оба эти зву- 
ка выражаются одною и тою же буквою, то К .С . Сер- 
геев, сообщивший мне весь имеющийся у меня линг- 
вистический материал по отарскому говору, называл 
первый из них ҫӑри,  т. е. «густое», а второе — шӗввн, 
т. е. «жидкое» ӑ. Начертание т  ̂ произносится здесь как 
ч'; звука 0 здесь нет, начертание а  в некоторых зву- 
коподражательных словах получает склоненне к о, что 
я изображаю знаком а°.

Орау. ба°х-ба°х  (заметь начальное б) — кличка, 
которою манят лошадей.

Закон гармонии гласных иногда нарушается там, где 
он выдерживается у других анатри. Напр,: 

ним па  та, у др. нимие те  «ни за что»; 
к илим арӑм ,  Л. Кошк. килейм ерӗм  «я не мог придти»; 
кили м а ст ӑ п ,  Л. Кошк. к илейм ест ӗп  «я не могу 

придти»;
ҫият ӑп  или ҫияп, Л. Кошк. ҫийет ӗп  или ҫийеп, 

Якей. ҫиятӑп, ҫатӑп, ҫап  <я съем»;
ҫирӑм, Л. Кошк. ҫирӗм, Якей. ҫирӑм  «я ел»; 
ҫиякан . ҫакан  «который ест»;
ҫ и м а л л а ,  Л. Кошк. ҫи м елле ,  Якей. ҫ и м а л л а  

«на.1,0 есть»;
т ия,  Л. Кошк. тие, Якей. «положи» (груз). 
Подобное расширение аффиксов после и сближает 

отарский говор с наречием Якей. и говорами Курмыш- 
ских чувашей.

® Далее автором оставлено м есю  для примеров.—Ред.
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При стечении согласных « и «  согласная н может 
переходить в м. Напр.: ҫымпа  «с человеком», ум па  
«с ним», сампа  «с тобою», ҫампа  «с этим», кум па  «с 
этим». В Череп. только: ҫынпа, унпа , ҫавӑнпа, манпа  
и пр.

Замечательна в этоы говоре склонность удваивать 
конечные согласные к, т, п, ш, с, ҫ, х  перед аффик- 
сом 3-го лица обоих чисел в прошедшем времени дей- 
ствия:

таттӑрӗ, т ат т ӑр ', Бюрг. т ат рӗ  «он оборвал»; 
т ат т ӑрҫ  и таттӑрӗҫ,  Бюрг. татрӗҫ  «они обор- 

вали»;
ҫиттӗр, Бюрг. ҫитрӗ  «он достиг»; 
ҫаппӑрӗ, ҫаппӑр',  Бюрг. ҫапрӗ  «он ударнл»; 
ҫаппӑрҫ  Бюрг. ҫаирӗҫ «они ударилн»; 
хуш ӑрӗ, х у ш ш ӑ р ', Бюрг. хуш рӗ  «он велел»; 
хуш ш ӑр 'ҫ ' , Бюрг. хуш рӗҫ  «они велели»; 
кассӑрӗ, кассӑр', Бюрг. касрӗ  «он резал»; 
кассӑр'ҫ', Бюрг. касрӗҫ  «они резали»; 
сиссӗрӗ, сиссӗр, Бюрг. сисрӗ «он заметил»; 
хуҫҫӗрӗ, хуҫҫӗр ,  Бюрг. хуҫрӗ  «он переломид»; 
ииҫҫӗрӗ, ииҫҫӗр, Бюрг. ииҫрӗ  «он созрел, поспел, 

сварился“;
т у х х ӑ р ӗ ,  т у х х ӑ р ' ,  Бюрг. т у х р ӗ  «он вышел». 
Последняя особенность встречается также и в дру- 

гих говорах у вирьял; напр.: в Курм., гов,, в гов. Якей- 
кина, Н. Панклей и др. (см. «Материалы...»,стр 306).

Некоторые коренные слова с конечным ӑ  встре- 
чаются в говоре Орау. лишь в укороченной форме, 
т. е. отбрасывают конечный краткий гласный. Ср.: 

ал ,  Бюрг., Л. Кошк.,Якей. и мн. др. а л ӑ  «рука; 
ҫӗр, Бюрг. и др. ҫӗрӗ, ҫӗ°рӗ° «кольцо»; 
у ла н к ,  Л. Кошк. у л а н к ӑ ,  Сареево о ла н к ӑ  «окунь». 
Н а р е ч и е  д е р е в н и  Н и ж н н х  П а н к л е й  Чуваш- 

ско-Сорминской волости. того же уезда известно мне 
лишь из рукопнсных материалов по этому говору, 
досгавленных мне крестьяннном названной деревнн Его- 
ром Борисовым и некоторых устных сообщеннй с его 
стороны, К звуковым особенностям здесь можно отнес- 
тн: появленне широкой гласной после узкого и, нахо- 
дящегося в середине основы, напр.: к и л я х ,  (к 'и л 'а х ) ,  
Бюрг., Л. Кошк. к и л е х  «иди же сюда»; восстановление
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утраченной гармонии, при чем мягкие согласные перед 
расширенныыи гласными, сохраняют свою мягкость: 

к а л л я х ,  Л. Кошк. к а л л е х ,  Якей. к а л л я х  «опять»; 
о п а ля н ,  Якей. о п алян ,  Л. Кошк. у п а л е н  «ползать 

на четвереньках»;
п о п л я ,  Л. Кошк. п у п л е  «говорить»; 
выбрасывание гласных ӑ н ӗ в середине и конце 

слов:
ойӑрлса ,  Орау. уйӑрлса ,  Л. Кошк. уйӑрӑлса  «отде* 

лившись»;
порнат ь,  Л. Кошк. пурӑнат  «живет»; 
в противоположность другим говорам числительное 

пӗр  «один», находясь перед словом, начинающимся с 
согласного, получает форму пӑр: пӑр каркӑк  «одна 
старуха», пӑр ҫӑккӑр  «один каравай», пӗр ырҫа «один 
короб», пӑр чӑваш  «один чувашин», но пӗр хер  «одна 
девушка», пӗр вӗрен «одна веревка», пӗр ҫӗртех  «в 
течение одной только ночи»;в других говорах я встре- 
чал только одну форму пӗр, как перед широкими, так 
и перед узкими словами.

Глаголы возможности приннмают после своей харак- 
теристики и только широкие аффиксы:

чӗртимасан,  Бюрг. чӗртеймесен  «если я (ты, он е1с) 
не вылечу»;

п ӗли м ӑ н ,  Якей. пӗлим ӑн,  Бюрг. пӗлейм ӗн  «ты не 
сумеешь (не сможешь) узнать».

Основы, оканчивающиеся на и, требуют после себя в 
известных случаях широких аффиксов.

Звукосочетание йр, йт  иногда переходит в р ' , т':  
хы р 'а ,  Бюрг. хӑ й р а  «точило»; 
м ур 'ӑ ,  Бюрг. мӑйӑр,  Якей. мыр'ӑ  «орех»; 
кар 'ан ,  Бюр. кайран,  Якей. кар 'ан  «потоы»,

Говоры Ядринского уезда  (^вирьял,)

Из этих говоров мне удалось ближе ознакомиться 
с говором дер. Якейкиной, который весьыа близок к 
говорам верховых чувашей Курмыш. уезда (Красные 
Четаи, Янгильдино, Черепаново, Пандиково) и отли- 
чается от последних, по-видимому, весьма немногим. 
М ежду прочим, отличие заключается и в том, что 
гласный ы, встречающийся в Курмышских говорах и в
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конце слов, в Якейкине, как и у прочих чувашей, 
в этом положении не встречается. Напр.:

Якей. апи,  Янгильд. апы  «моя мать»;
Якей. карт и ‘̂ . Янгильд. карты  «его загород, его 

хлев» (см. «Материалы...», 10, 11).
Звуки и,  часто требуют после себя широких 

аффиксов. Напр.:
Якей. Бюрг. Мпписем, «его иглы» (от йӗп

«игла»);
Якей. а с л М с а н ,  Бюрг. аслисем  «те, которые 

старшие».
Звукосочетания йр  й т  в широких основах перехо- 

дят в р ' : мыр'ӑ  (Бюрг, мӑйӑр)  «орех»; остальные паде- 
жи: мыр'ӑн, мыр'а, мыр'ӑра, мыр'ӑран, мыр'ӑпа  
(Бюрг. мӑйӑрӑн, мӑйӑра, м ӑйӑрт ан, мӑйӑрпа); ыр'ы 
(Бюрг. ӑйӑр)  «жеребец».

Примеры стяжения;
у л  (Бюрг. ывӑл)  «сын»
х у  (Бюрг. хыв)  «сними»
шу  (Бюрг. шыв) «вода»
ҫур  (Бюрг. ҫывӑр) «спи»
ҫан чох  (Бюрг. ҫазӑн чух)  «в то время»
ҫанта  (Бюрг. ҫавӑнта)  «там»
Гласные ӑ , ӗ в конце слов иногда выпадают; 
тыр выртӑм  (Бюрг тырӑ выртӑм) «я жал хлеб» 
ан'ч '  (Бюрг. анчӗ) «он спустился» 
и л 'ч '  (Бюрг. илчӗ)  «он взял» 
кар '  (Бюрг. кайрӗ)  «он ушел».
Говоры Курмышского уезда (Курмышскач волость) 

разнятся от говора Якейкино весьма мало; между про- 
чим, они отличаются появленнем звука ы в концеслов 
и звука а°{э°) после предшествующего в том же сло- 
ве ӑ° (лабиальная аттракция); напр.:

пӑ°та°  (Якей. пӑта,  Орау. пӑ°та,  Череп. пӑта)  
«гвоздь»;

ҫӑка°  (Якей. ҫӑка, Орау. рӑо/са, Череп, гӑ/са («липа»).
*

Ч у в а ш с к о е  у д а р е н н е  подлежит более подроб- 
ному изучению по отдельным говорам, и те сведення 
по этому предмету, которые приводятся в «Материалах 
для исследования чувашского языка» стр. 19, нуждаются 
в уточнении.
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В низовых говорах б. Буинского уезда ударение 
вообще ставится на последнем слоге; только в словах, 
заключающих в себе полную гласную и оканчиваю- 
щихся на краткий гласный звук (ӑ или ӗ), ударение, 
сохраняя свое обычное положение, иногда в некоторых 
формах спряжеиия, бывает очень слабым и, для непра- 
вильного слуха, как бы перемещается на предшествую- 
щий полный гласный. Напр., в с. Кошки-Ново-Тимбаево 
ыы встречаем фф. хурӑн , х у р ӑ 'н ,  каларӑм ӑ 'р ,  к ала -  
рӑ 'р ,  к а л а р ӗ ' , к а л а м а р ӗ ' , кала ҫҫӗ ' , т е л е й л ӗ ' , кайӑ-  
кӑ 'м , чӗремӗ'р,. ат т емӗ'р , х ӗ п -х е р л ӗ ' , ҫӑкӑрӗ ', х у ҫ ӑ л -  
нӑ', иййӗ 'р  («ваше долото»), кукканӑ 'н ,  юмӑ'ҫ, тӑвӑ 'р  
(«делайте», «узкий»), ла ш ӑ 'н  т аканӗ ' ӳкнӗ'; тырӑ' 
выра'т, сывлӑ 'м , калам аст п 'ӑр , пӗлм ест пӗ'р , к а ла -  
маҫҫӗ', пурӑнӑ'ҫ.

В глаголах, возможности, поставленных без отрица- 
ния, ударение падает на афф. -а й  (-ей ):  ка ла 'й а с ,  тӑ- 
ва'йас, к иле 'йет , к а ла й ӑ н .  Усилительная частица - а х  
( - е х )  иногда является в этих говорах энклитикой; кай-  
сӑнах  «как только ушел», ки лсӗн ех  «как только при- 
шел».

Низовое ударение нисколько не удлиняет гласный, 
на который оно падает.

В верховом говоре Курмышского уезда ударение в 
словах ставится на последний полный гласный: хорӑн, 
хбрӑн , калӑрӑм ӑр , т е л ӗ й л ӑ ,  калӑҫҫӗ  и пр.; если в 
слове все гласные краткие, то ударение прннимает 
первый слог: к ӑ м ӑ л ,  йӑмӑк, к ӑ м ӑ л л ӑ ,  ҫӑккӑрлӑ , ҫӑк-  
кӑр. х ӑ т ӑ лт ӑ м ӑ р , пӑрӑнӑҫ.

В некоторых говорах Чебоксарского уезда слова с 
полнымн гласными в конце, если они употребляются не 
изолированно, а в составе речи, ударение переходнт 
на передний слог, а последнюю полную гласную обраща- 
ют в краткую или отбрасывают; (л палат.) «баня»,
но м блч ӑ  х б т н ӑ  «затопили баню», ӑт 'т ' к й л т  ҫбк 
(—ат т е к и л т е  ҫук)  «отца нет дома»; вӑл  конт ла -  
рат ь ( — вӑл  к уит а  ларат ь)  «он сидит здесь»; эп онӑ 
вырӑн тдпс пӑт ӑм ( = т у п с а  пат ӑм)  «я ему нашел 
место». Эти говоры, как и многие другие, пока оста- 
ются не исследованнымн.
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Буин. — б. Буинский уезд Симбирской гуЛернни.
Б ю р г .  — с. Бюрганы б. Буинского уезда Симбирскон губернии, 

ныне Буденновского райо 1Э Тат АС Р.
В. О лг. — д Верхние илгаш и Сундырско; о района ЧАССР.
К урм. — с. Курмыши Спасского района I орьковской области.
Л. Кошк(и) — с. Кошки-Ново-Тимбаево б. Буинского уезда Сим- 

бирской губернии. ныне Больше-Тарханского района Тат. 
АССн.

Нюшк. — д. Нюшкасы Янтиковского района МАССР.
О р а у . — д. Орауши Вурнарского района ЧАССР.
П ш крт. — д. М.-Карачкино Сундырского района ЧАССР.
Сред. Юм. — д. Среание Юмаши, ныне д. Систеби Урмарского 

района Ч ,\ССР.
Т ю р л ( е м )  — с. Тюрлема Козловского района ЧАССР.
Ч ереп .  — д. Черепаново б. Буинского уезда Симбирской губер-
нии, Д- Чувашское Черепаново Больше-Тарханского района

Якей. — д. Якейкино Советского района ЧАССР.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ТОПОНИМИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ


