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Abstract. The article attempts to defi ne the correspondences of the Finno-Ugric vowel /*e/ at the 
end of the word-stem in the Moksha language and to identify consistent patterns of phonetic changes. 
The Proto-Finno-Ugric /*e/ inherent to non-fi rst syllables developed in refl exes of front vowels 
within a fi rst syllable as follows: it disappeared after a single consonant but reappears in grammatical 
forms as [ə]; when preceded by a combination of consonants it takes the form of [ä] which within 
a closed syllable after a velar consonant interchanges with [(] and after a palatal consonant – with 
[ə]. In refl exes of back vowels within a fi rst syllable (*о, *ō, *u or *ū) [ä] interchanges with [(]. The 
paper concludes that the phonetic phenomena within the ancient /*e/ stem are largely connected with 
historical transformations of the accentual system, and the realization of the Finno-Ugric vowel /*e/ 
at the end of the word-stem in the Moksha dialects can be described as follows: <e> – [ə], [(], [ě], [ă], 
[ä], ‘zero’ sound.

Keywords: Finno-Ugric language, Moksha language, vowel, correspondence, fi rst syllable, non-
fi rst syllable, word-stem, phonetic position.

Из трёх финно-угорских гласных конца 
основы *а, *a, *е [Genetz 1895: 15; Itkonen 
1946: 222–337; Лыткин 1970: 221–238; Лыт-
кин 1974: 155–213] в мокшанском языке раз-
вились семь: а, ä, е, о, u, i (î), ə. 

Анализ лексического пласта показал, что 
реализация финно-угорского *е неоднознач-
на, на его месте вне первого слога выступа-
ют разные гласные, в первом слоге при этом 
исторически могли стоять разные по каче-
ству гласные: крaткие: i, e, ä, ü, u, o; долгие: ī, 
ū, ō, ē; переднерядные: i, ī, e, ē, ü, ä и неперед-
нерядные: u, ū, o, ō.

При гласных переднего ряда в первом 
слоге с финно-угорским *е произошли сле-
дующие изменения: 

1) после одинарного консонанта гласный 
выпал, в некоторых говорах центрально-
го диалекта от конечного редуцированного 
гласного общемордовского периода остался 
призвук, например: 

а) *täwз ‘легкие’ [ОФЯ 1: 400] > t'ev-lav / 
t'ivlav; *käte ‘рука’ [ОФЯ 1: 412] > käd' / ked'; 
*č'äjärз- ‘голень’ [КЭСКЯ 1970: 311] > s'äjär' 
/ s'ejer'; *jäηe ‘лед’ [ОФЯ 1: 413] > jäj / äj / 
ej; *wäke ‘сила’ [Мосин 1989: 8] > vij; *säje 
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‘гной’ [ОФЯ 1: 408] > sij; *täje ‘вошь’ [ОФЯ 
1: 415] > s'i; *wäηз ‘зять’ [ОФЯ 1: 401] > ov; 

б) *vete ‘вода’ [ОФЯ 1: 402] > ved' / v'id'; 
*venes ‘лодка’ [Bartens 1999: 58] > ven'c' / 
vin'əs'; *were ‘кровь’ [ОФЯ 1: 412] > ver / vir' 
/ var; *mekše ‘пчела’ [ОФЯ 1: 422] > mes / mis' 
/ praməs / bramis; *mete ‘мед’ [ОФЯ 1: 422] > 
med' / mid'; *teke- ‘делать’ [ОФЯ 1: 418] > t'ev 
/ t'iv; *kere ‘кора, корка’ [ОФЯ 1: 415] > ker / 
kar; *nere ‘нос’ > n'ar' / n'er' [ОФЯ 1: 400]; 

в) *sētu- ‘мост’ [КЭСКЯ 1970: 259] > s'ed' 
/ s'id'; *mēle ‘ум, разум, настроение’ [КЭСКЯ 
1970: 180] > mal' / mel'; *kēle ‘язык’ [ОФЯ 
1: 401] > kal' / kel'; *lēme ‘сок, суп’ [КЭСКЯ 
1970: 159] > l'am / l'em; *pēle ‘косяк’ [Мосин 
1989: 10] > pal' / pel' ‘жердь, кол’; 

г) *siwз-l'з ‘мясо’ [ОФЯ 1: 432] > s'ivəl' / 
sivəl'; *kive ‘камень’ [ОФЯ 1: 417] > k'ev / k'iv; 

д) *vīγe- ‘нести, носить, водить, отпра-
вить, отвести’ [КЭСКЯ 1970: 47] > vi-ms; 
*s'ije-le ‘ёж’ [ОФЯ 1: 415] > s'ejəl' / s'ijəl'; 
*šiηe-re ‘мышь’ [ОФЯ 1: 416] > šеjər / šеjar; 

е) *s'üδ'e ‘жар, уголь’ [ОФЯ 1: 407] > s'ed' 
/ s'id'; *wülä- ‘верхний’ [ОФЯ 1: 407] > veL'ks 
/ viL'ks ‘крыша, крышка’;

ж) *niδe / *nüδe ‘рукоятка’ [ОФЯ 1: 409] 
> n'ed' / n'id'; *sile / *süle ‘сажень’ [ОФЯ 1: 
401] > s'el' / s'il'; *kije ‘змея’ [ОФЯ 1: 404] > 
kuj / guj; *wiδз-me / *wüδз-me ‘мозг’ [ОФЯ 1: 
412] > uj; *piηe / *püηe ‘рябчик’ [ОФЯ 1: 404] 
> povn'ä / povn'e;

2) при предшествующем сочетании со-
гласных встречается в виде [ä]: например:

 а) *sürtе- ‘пряжа’ > s'ur'ä / s'ur'ě [Bartens 
1999: 57]; *künce ‘ноготь’ [Bartens 1999: 57] > 
kenžä / kin'd'žě; 

б) *silke / *sülke ‘слюна’ [ОФЯ 1: 419] > 
s'el'gä / s'il'gě; *tiηe / *tüηe ‘комель’ [ОФЯ 1: 
414] > tiηgä / tiηgě; *siks'e / *süks'e ‘осень’ 
[ОФЯ 1: 414] > s'oks'ä / s'oks'ě; 

в) *mälke / *mälγe ‘грудь’ [ОФЯ 1: 411] > 
mäšt'ä / meš't'ě ‘грудь’; *päškз ‘орех’ [ОФЯ 1: 
428] > päšt'ä / peš't'ě; *säηe ‘воздух’ [ОФЯ 1: 
413] > šîn'ä / š'în'ě ‘запах’; 

г) *witte ‘пять’ [ОФЯ 1: 424] > vet'ä / vet'ě / 
vit'ě; *pīre ‘огород’ [КЭСКЯ 1970: 47] > p'er'ä 
/ pir'ě; д) *šewз ‘калина’ [ОФЯ 1: 427] > čivgä 
/ čivgě; *pene ‘собака’ [ОФЯ 1: 416] > p'in'ä / 
p'in'ě; 

3) в непервом закрытом слоге слова: 
a) после одинарного палатального парно-

го согласного реализуется в звуке [ə], 
б) после велярных непарных [m], [g], [s], 

[v] и фрикативного [z] — в звуке [(]: а) *c'äηз- 
‘ломать, отламывать’ [ОФЯ 1: 418] > s'ind'ə-; 
*pel'e- ‘бояться’ [Мосин 1989: 9] > pel'ə- / 

pil'ə-; *teke- ‘делать’ [ОФЯ 1: 418] > t'ijə- ‘де-
лать’; *mene- ‘идти, ехать’ [Мосин 1989: 9] > 
män'ə- / men'ə-; *lewe- ‘бросать, кидать’ [ОФЯ 
1: 421] > l'äс'ə- / l'ec'ə- ‘стрелять, бросать, ки-
дать’; *nēle- ‘проглотить’ [ЭВ 2015: 120] > 
n'il'əms; *s'ije-le ‘ёж’ [ОФЯ 1: 415] > s'ejəl' / 
s'ijəl'; *šiηe-re ‘мышь’ > šеjər / šеjar [ОФЯ 1: 
416]; *kin'e-lз / *kün'e-lз ‘слеза’ [ОФЯ 1: 401] 
> kun'əl'a- / kun'əl'ä- ‘жалеть’; 

б) *päckз- ‘ласточка’ [ОФЯ 1: 416] > 
piz'g(nal ‘веснушка’, дословно (piz'g(n(n' ‘ла-
сточкино’ + al ‘яйцo’); *eδe ‘передний, пе-
редняя часть’ > inηg(l' [ОФЯ 1: 421]; *keppз- 
‘поднять’ [ОФЯ 1: 402] > kep(-d'ə-ms; *kel'ke 
‘любить’ [ОФЯ 1: 418] > kel'g(-ms; *pentз- 
‘закрывать, затворять, покрывать, прикры-
вать’ [ОФЯ 1: 418] > pent(-ndams / pet(-ndams; 
*pese- ‘мыть, мыться’ [ЭВ 2015: 138] > pez(-
ms ‘мыть голову’; *sēme ‘пить’ [Bartens 1999: 
57] > s'im(-; *pišз ‘тиски, светец’ [ОФЯ 1: 433] 
> peš(fta; *siwзl'з ‘мясо’ [ОФЯ 1: 432] > s'iv(l'; 
*kümenе ‘десять’ [ЭВ 2015: 66] > kem(n'; 

в) при наличии в первом слоге гласных 
[i], [u], восходящих к историческим *i /*u  
или *u, прафинно-угорский конечный *e ре-
ализуется в звуке [ä], если ему предшество-
вало сочетание согласных, последний из ко-
торых непарный твердый, например: *t'iηe / 
t'üηe ‘комель, основание’ [ОФЯ 1: 414] > t'iηä; 
*künče ‘ноготь» [ЭВ 2015: 68] > ken'žä; *silke 
/ *sülke ‘слюна’ [ОФЯ 1: 419] > s'el'gä. В по-
зиции закрытого слога такой [ä] чередуется 
с [(], например: t'iηgä – t'iηg(с ‘его комель, 
основание’ – t'iηg(l' ‘был комель, основание’, 
kenžä – kenž(с ‘его ноготь’ – ken'd'ž(z'ä ‘мой 
ноготь’, s'el'gä – s'el'g(с ‘его слюна’ – s'el'g(n' 
‘слюны’.

Есть немного случаев, когда в мокшан-
ском языке вместо прафинно-угорского *е 
непервого слога выступает: 

а) гласный полного образования [a], на-
пример: *ikte / *ükte ‘один’ [ОФЯ 1: 423] > 
ifkä / fkä; 

б) заднерядный вариант редуцированно-
го гласного [a]: *kirkз / *kürkз ‘рот’ [ОФЯ 1: 
420] > kurgă — это наблюдается после не-
парного твердого согласного, впоследствии 
велярное окружение привело к передвижке 
артикуляции гласного переднего ряда перво-
го слога *i / *u к заднему ряду; 

в) в нескольких словах — переднеряд-
ный гласный верхнего подъема [i]: *elз ‘вет-
ка, сук’ [ОФЯ 1: 427] > il'i ‘хворостина’; *s'iδз 
/ *s'üδз ‘сердце’ [КЭСКЯ 1970: 270] > s'ed'i; 
*kärtз ‘железо’ [ОФЯ 1: 417] > kšn'i / kəš'n'i; 
*küsз- ‘толстый’ > м. kujä > kujе [Тепляши-
на1978: 302].
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При репрезентантах исторических глас-
ных заднего ряда (*о, *ō, *u или *ū) в первом 
слоге с гласным *е конца основы произошли 
такие изменения: 

1) гласный выпал, в отдельных говорах 
сохранился в виде редуцированного призву-
ка, если между ним и гласным первого сло-
га стоял одинарный согласный: *kojз ‘моль’ 
[КЭСКЯ 1970: 139] > ki; *koj2 ‘луна’ [ОФЯ 
1: 402] > kov; *jok2 ‘река’ [ОФЯ 1: 403] > jov 
‘река Мокша’, *roc'з ‘рожь’ [ОФЯ 1: 428] > 
[roz']; *norз ‘хлеб, зерно, мука’ [ОФЯ 1: 428] 
> [nor-]; *nomalз ‘заяц’ [ОФЯ 1: 404] > numəl; 
*orpasз ‘хряк’ [ОФЯ 1: 413] > urəs; *konз ‘на-
взничь’ [ОФЯ 1: 421] > kun-f; *sōn2 ‘жила’ 
[ОФЯ 1: 400] > san; *jōne ‘ряд, вереница’ [ЭВ 
2015: 221] > jan ‘тропа’; *woj2 ‘масло’ [ОФЯ 
1: 422] > vaj; *suδ'з ‘палец’ [ОФЯ 1: 400] > 
sur; *tul2 ‘огонь’ [ОФЯ 1: 403] > tol; *lum2 
‘снег’ [ОФЯ 1: 414] > lov; *puc'з ‘мука’ [ОФЯ 
1: 422] > počf; 

2) в исходе слова реализовался в звуке [a] 
или [а], если ему предшествует велярный со-
гласный: 

*е > [a]: *kolm2 ‘три’ [ОФЯ 1: 423] > 
kolmă; *sorз ‘вид хлеба’ [ОФЯ 1: 427] > s'oră 
‘зерно, хлеб’; *omte ‘дупло’ [Мосин 1989: 12] 
> undă; *s'ōl2 ‘кишка’ [ОФЯ 1: 412] > s'ulă; 
*puntз ‘дно’ [ОФЯ 1: 427] > potmă ‘нутро’; 
*kūtt2 ‘шесть’ [ОФЯ 1: 424] > kotă;

*e > [a]: *с'ončз ‘блоха’ [ОФЯ 1: 415] > 
c'ic'av; *towkз ‘весна’ [ОФЯ 1: 413] > tunda; 
*polv2 ‘колено’ [ОФЯ 1: 400] > pulmanža / 
pəlman'ž'a; *nolз ‘лизать’ [ОФЯ 1: 406] > nola-
; *sonę ‘входить, заходить’ [ОФЯ 1: 405] > 
suva- / səva-; *puwз ‘дуть’ [ОФЯ 1: 402] > ufa-
; *puηз / *puwз ‘задыхаться, (у)тонуть’ [ОФЯ 
1: 418] > pova- / ponda-; *kujе ‘жир, сало’ [ЭВ 
2015: 87] > kuja- ‘потолстеть’; *učз ‘овца’ 
[ОФЯ 1: 416] > uča;

3) в закрытом слоге закономерно реали-
зовался в [(], например: *mos'k2 / *mus'k2 
‘мыть’ [ОФЯ 1: 406] > mus'k(- ‘стирать’; 
*sosk2 ‘кусать’ [ОФЯ 1: 406] > susk(-; *čopčз 
‘смородина’ [ОФЯ 1: 415] > sukst(ru / sukst(ru; 
*kōl2 ‘умирать’ [ОФЯ 1: 407] > kul(-; *šurз 
‘разрезать’ [ОФЯ 1: 406] > šur(-; *luk2 ‘чи-
тать, считать’ [ОФЯ 1: 407] > luv(-; *puc'-(rз-) 
‘отжимать, выжимать’ [ОФЯ 1: 417] > puv(-
rdams; *kulk2 ‘плыть (по течению)’ [ОФЯ 1: 
406] > kol'g(-; *muηkз ‘тело, туловище’ [ОФЯ 
1: 412] > mok(r'; *kutkз ‘муравей’ [ОФЯ 1: 
416] > kot'k(daj; *tuηk2 ‘проникать, совать’ 
[ОФЯ 1: 419] > toηg(-; *kusз ‘кашлять’ [ОФЯ 
1: 429] > koz(-. В подавляющем большинстве 
случаев звуку [(] предшествует непарный 

велярный согласный ([k], [v], [g]), входящий 
в сочетание согласных, или одинарный пар-
ный велярный согласный.

В единичных случаях:
1) вместо ожидаемого [(] появляется [ə], 

если ему предшествует палатальный соглас-
ный: *pont2 ‘палка, ручка’ [ОФЯ 1: 432] > 
pajd'ək / bajd'ək; *wol'2 ‘быть’ [ОФЯ 1: 417] 
> ul'ə; *pur'2 ‘кусать, укусить, грызть’ [ОФЯ 
1: 418] > por'ə-; *mulз ‘проходить’ [ОФЯ 1: 
419] > mol'ə-; *kōl2 ‘слышать’ [ОФЯ 1: 407] 
> kul'ə-; *uj2 / *woj2 ‘плавать’ [ОФЯ 1: 406] 
> ujə-.

2) выпадает конечный гласный после 
сочетания согласных: *joηse ‘лук, оружие’ 
[ОФЯ 1: 408] > jonks; *kowse ‘ель’ [ОФЯ1: 
403] > kuz. В мокшанском языке похожее 
явление наблюдается в синхронном плане в 
позиции закрытого слога на стыке морфем. 
«В мокша-мордовском языке достаточно 
широкое распространение получило такое 
явление, как сандхи (санскр. sandhi — связь, 
соединение) — «позиционно обусловленное 
изменение звуков, возникающее на стыке 
<…> морфем — внутреннее сандхи <…> 
В именном словоизменении конечный ре-
дуцированный гласный основы отпадает 
после сочетания согласных, второй из кото-
рых смычный…» [Ахманова 1966; Иванова, 
Ишаева 2015: 109]; 

3) *е реализовался в [ä] > [e] при пред-
шествующем палатальном согласном: *wojke 
‘прямой’ > vid'ä > vid'e;

 *е > [u] в результате губной ассимиляции 
со стороны такого же гласного первого слога: 
*kul'mз ‘пепел’ [ОФЯ 1: 414] > kulu. 

Прафинно-угорский *е непервого сло-
ва при рефлексах гласных переднего ряда в 
первом слоге получил такое развитие: после 
одиночного консонанта выпал, но при сло-
воизменении появляется вновь в виде [ə]; 
при предшествующем сочетании согласных 
встречается в виде [ä], который в позиции за-
крытого слога после велярного консонанта 
чередуется с [(], после палатального – с [ə]. 

При рефлексах гласных заднего ряда в 
первом слоге (*о, *ō, *u или *ū) [ä] череду-
ется с [(]. 

Фонетические явления в древней е-овой 
основе в большинстве случаев связаны с 
историческими изменениями в акцентологи-
ческой системе [Иванова 2014: 135–137].

Таким образом, реализацию финно-угор-
ского гласного *е конца основы в мокшан-
ских диалектах можно представить следу-
ющим образом: <e> — [ə], [(], [e], [a], [ä], 0 
звука.
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Аннотация. В статье осуществляется попытка определить корреспонденции финно-угор-
ского гласного *е конца основы в мокшанском языке, а также выявить закономерности фоне-
тических изменений. Прафинно-угорский *е непервого слова при рефлексах гласных переднего 
ряда в первом слоге получил следующее развитие: после одиночного консонанта выпал, но при 
словоизменении появляется вновь в виде [ə]; при предшествующем сочетании согласных встре-
чается в виде [ä], который в позиции закрытого слога после велярного консонанта чередуется с 
[(], после палатального – с [ə]. При рефлексах гласных заднего ряда в первом слоге (*о, *ō, *u или 
*ū) [ä] чередуется с [(]. Фонетические явления в древней е-овой основе в большинстве случаев 
связаны с историческими изменениями в акцентологической системе. Авторы приходят к выво-
ду о том, что фонетические явления в древней е-овой основе в большинстве случаев связаны 
с историческими изменениями в акцентологической системе, а реализацию финно-угорского 
гласного *е конца основы в мокшанских диалектах можно представить следующим образом: 
<e> — [ə], [(], [e], [a], [ä], 0 звука. 
Ключевые слова: финно-угорский язык, мокшанский язык, гласный, корреспонденция, 

первый слог, непервый слог, основа, фонетическая позиция.
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