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ГУРИЙ ЛАВРЕНТЬЕВ (Йошкар-Ола)

АССИМИЛЯЦИЯ СОГЛАСНЫХ В ВОЛЖСКОМ ГОВОРЕ

МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА

В волжском говоре марийского языка, распространенном на терри-
тории Звениговского и Волжского районов Марийской АССР, ассими-

ляция согласных действует как в прогрессивном, так и в регрессивном
направлениях, она различается также по характеру (действующему
органу, участию голоса и способу образования) и по степени (частич-
ная и полная).

Прогрессивная ассимиляция согласных по участию голоса состоит

в следующем: 1) если основа оканчивается на сонорные m, n, A, n, , &
г, ], сибилянты &, 2 и гласные, то аффикс начинается со звонкого; 2) если

основа оканчивается на все остальные согласные, то аффикс начинается

с глухого. Поэтому в марийском языке наблюдаются параллельные,
абсолютно одинаковые по значению аффиксы, начинающиеся либо со

звонкого, либо с глухого согласного. В приведенных ниже категориях
<лов звонкие варианты аффиксов, несомненно, обязаны своим проис-

хождением ассимиляторным воздействиям предшествующих конечных

сонорных согласных основ. По сравнению с другими финно-угорскими
языками глухие варианты аффиксов здесь признаются первичными.

Полная и частичная прогрессивная ассимиляция зарегистрирована
в волжском говоре (да и в литературном языке):

1) в каритивных прилагательных, образованных при помощи суффикса
-йдте (-ддте): Ве.гддте ’не имеющий места’ — [ег, sй-тадто ’Geccep-
дечный, бесчувственный' — SÜM, do-ndimo 'неживой, бездушный’ — ёoп,

jo-löömo ’безногий’ — [Ol, о-пладто 'не имеющий груди’ — on, ro-Zôâmo

’не имеющий дыры’ — roZ, kaya-zodme 'He имеющий бумаги’ — kaya-z,
о-/ддто ’молчаливый’ — o], но kä-ttôme ’Gespyknñ’ — kõt;

2) в существительных с притяжательными суффиксами 2-го лица
мн. числа -ба (-!а) и 3-го лица ед. числа -Ze (-0, -à), $e (-o, -à): Iе-гда

’ваши сани’ — fer, fu-lôa ’ваш огонь’ — tu,l, So-nda 'ваша.глина’ —

Son, Sü-mda 'ваше сердце’ — Süm, So-nda ’ваша пена’ — Ššon, po-žõa
'ваш корень’ — BoZ, ta-z6a ’ваш таз’ — Iаг, та-[ба ’ваш май’ — maj,
te-rZe ’ero caxn’, tu,-IZo ’ero oroxb’, So:nZo ’его глина’, sй-тё6 ’ero cepaue’,
So-nZo ’ero nexa’, ma-jZe 'его май’; Ho po-tta ’Baur KoTes’, po-tSo ’ero Ko-

тел’ — pot, Sura-kSta ’Bama kpyna' — §ira-kS; если существительные
оканчиваются на 2, г, то при присоединении к ним притяжательных
суффиксов 3-го лица ед. числа между корнем слова и суффиксом в волж-

ском говоре появляется гласный 2: Во-2220 'его корень’ — [O%, ro-Z320
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‘его дыра’ — /0%, ko-23Z0 ’ero enka’ — koë, ta-z3Ze ’ero таз’ — taz,

te-nôz3Ze 'ero море’ — fe-nàz;
3) в глаголах 1 спряжения императива 2-го лица мн. числа и 3-го лица

ед. числа с суффиксами -7а (-ба), -sап (-2ап): pu,-rda 'жуйте’, pu,-rZan
’пусть жует’ — pu,ra-$, na-lda ’возьмите’, na-lZan ’пусть возьмет’ —

nala-$, kora-nda ’отойдите’, kora-nZan ’nycTb oroñaeT’ — korana:s, te-mda

’наедайтесь’, fe-mZan ’пусть наедается’ — fema-$; Ho lu-tta ’antañre’,
lu-tSan ’nycrb unTaer’ — luda-$, le-kta 'Brixoaute’, le-kSan 'пусть выхо-

дит’ — lekta-$, в глаголах П спряжения в указанных формах произно-

сится -ба, -гап: 30-230 a ’пишите’, Во-2дгап '’пусть пишет’ — poza-$;

4) в причастиях, образованных от глаголов 1 спряжения: ла-!ддте

’неберущий’ — nala-$, kora-ndôme ‘неотходящий’ — korana-$, u-Z63mo

’'невидящий' — и2а-$. Но: Шш-йдто ’нечитающий’ — [иба-$; в глаголах

П спряжения в отмеченной форме произносится звонкий вариант суф-
фикса;

5) B причастиях будущего времени от глаголов Г спряжения: ри,„г2а-$
ki-nde ‘хлеб, предназначенный для жевания’ — ри„га-$, Ва][2а.s ko-rno

’Nopora, по которой предстоит идти (ехать)’ — kaja-š, tolža-š 3-mñe

’лошадь, которая должна прийти’ — tolas, ku,rpu,ZZa-$ nopya- ’'малыш,
который должен бежать’ — ku rpu ža:š, lekSa-$ u,rZa- ’poxb, KoTopas
должна взойти’ — lekta-S; в указанной форме глаголов П спряжения
произносится звонкий вариант суффикса;

6) в деепричастиях на -/еудёе (-deyâce) от глаголов [ спряжения:

korande-yade ’не отойдя’ — Вогата-$, Iетае.удёе ’не наедаясь’ — tema-$,
kajde-yâée ’'ne идя’ — Ва[а-$, ри„где-удёе 'не жуя’ — ри„га-$, /дlуд2де-удёе
’не блестя, He сверкая’ — /jôly3Za-$, Ви„байвslе-удее ’не снимая’ —

ku
_
dakSa-$; B отмеченной форме глаголов П спряжения произносится

звонкий вариант суффикса: ри„ги„бе-удее 'не входя’ — ри„га-$. õštäöde--

удёе 'не делая’ — 2s{а-$; |

7) в древних абессивных и комитативных формах существительных
на -{е(-де) и -ke(-pe): tu pu rpye- 'c рубашкой’ —- fu,pu,r, Вой [оГре. 'с
обеими ногами’ — jol, Bujye: ’c ronoBoñ’ — Buj, SkeZye- ’BMecTe ¢ HUM —

Ske.Ze, tâjye. ’вместе с тобой’ — t3j, Conge- ’c душой’ — don, kötke-

’с руками’ — k3t, jiSke. 'c семьей’ — jiS, kätte--jolde. ’6es pyk, 6e3 Hor' —

kôät, jol, upSte- ’6e3 manxn’ — ups.
Выше рассмотрены случаи, в которых после всех сонорных и соглас-

HbIX Z, # основы встречаются суффиксы лишь со звонким начальным

согласным. Однако в волжском говоре есть случаи, в которых не все

сонорные уподобляют по звонкости последующие за ними глухие. Так,

сонорные т, n, й, I, Г, ] озвончают глухой согласный суффикса -?аг-:

jomdara-š ’потерять’ — joma:s ’nponanaTb’, pocandara:s ’валять’ — роёа-
na-$§ ’валяться’, tôrlandara:s ‘’поправить?’ — férlana-§ ‘’поправиться’,
Вогдlдага.s 'пристыдить’ — Во22(а-$ ’стесняться’, kojõara-Š ’'высмеивать’—

ко{а-$ 'виднеться’. Сонорное же г не подвергает ассимиляции начальный
согласный суффикса -?аг-: ифег!ага-$ ’известить’ — ире.г 'известие, но-

вость, сообщение'.
Аналогичное явление наблюдается и при уподоблении суффикса -

предшествующими согласными: Sôlda-$ ’спрятать’ — s2[а-$ 'спрятаться’,
daranda-§ ‘’оголить’ — darana-$ ’оголиться’, Дезетаа.s ’изменить’ —

Besema-Š 'измениться’, но ри„г?а-$ ’впустить’ — pu, ra-$ ‘входить’.
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Не везде, где распространен изучаемый говор, предшествующий /

уподобляет по звонкости последующий . Так, в Сидельниковском сель-

совете Звениговского района после [ npousHocst t: ku_Skedalta-s 'pasop-
BATbCH’, Cijalta-$ 'kKpacHTb’, ВокдгаПа-$ 'кашлянуть’, kustalta-§ ’поплясать',
m3-sk3lt3s 'M3neBaTeqbCTBO, HacMelKka’ — mâôskäla-$ ’H3NEBATbCA”.

Конечные согласные основы глаголов г, & при присоединении к ним

суффикса -Ва!- озвончают его начальный согласный: Božpyala-Š 'пописы-

вать’ — [ога-$ ‘писать’, ри„?раlа-$ ’портить’ — ри„2а-$ 'портить’. Подоб-
ное же явление засвидетельствовано в Больше-Паратском сельсоветс

Волжского района, где после / озвончается k: motajyala-§ 'monycty Tpa-
тить время’, теsа]раlа-$ 'мешать'. Все сонорные нейтральны к явлению

уподобления следующего за ними &: Sonkala-S ’раздумывать’, uzalkala-s
'распродавать’, kusarkala-$ ‘переводить’, Sujkala-S ’удлинять, растяги-

вать’._
В некоторых случаях отдельные морфемы не повинуются закону

прогрессивной ассимиляции по признаку звонкости или глухости, вслед-

ствие чего начальный согласный морфем бывает только глухим Kax

после сонорного, так и после шумного. Стремление сохранить прежний
звуковой вид слова в них берет верх над ассимиляторным моментом,

в результате чего сочетаются совершенно разнородные в отношении

глухости или звонкости звуки. Так обстоит дело:

1) в активных причастиях: pua-nSe ‘’одеревенелый’ — puana-s,
оsе-тsе 'побелевший, побледневший’ — оsета-$, Sô-lse ‘прячущийся,
спрятавшийся’ — Sôla-$;

2) в именах прилагательных, образованных при помощи суффикса
-se (-0, -0): йтфба-15е ’верхний, верховой’ — ümbal ’Bepx’, kene-Z3mse
'летний’ — Kene-3âm ’летом’, kõ-zõtse ’теперешний’ — #Ё2.22{ 'сейчас’;

3) в порядковых числительных: i-kdmSe 'первый’, Ro-kdmso 'второй’,
ku_-mso ’третий’, sй-ддтsд 'сотый’;

4) в именах существительных, образованных от глаголов при помощи

cybeukca -ka: pütôrka- ’nyyuok, MOTOK, CBepToK’ — püfôra-$ 'вертеть’,
cu_murka- 'cBepTOK, KOMOK, KIY6OK’ — cCu,Mu,ra-$ ‘собирать, сосредото-
чивать’;

° 5) в деепричастиях одновременного действия, образованных от гла-

голов 1 спряжения: fo-ls3la ‘идучи, в тот MOMEHT, когда шел (шли)
сюда’ — tola-s, kora-nssla ’oroiins’ — korana-s, 80-ésdla ‘ложась; в тот

момент, когда ложился (ложились)’ — Boza-$ ’лечь’, Воё 'ложись’, Ви,*-
Си šu Га 'nepxa’ — kuda-s. _

Прогрессивная ассимиляция по звонкости и глухости широко рас-

пространена и при образовании сложных слов, когда конечные сонор-
ные и согласные 2, г первого компонента оказывают свое влияние на

начальный глухой согласный второго: Вйгро-гпо 'кровеносный сосуд’ —

ваг ’кровь’ и Во-гпо ’дорога, путь’, jolßo-ndo 'мотовило’ — jol ’Hora’ n

ро.пао: ’палка’, izde-r ’санки, салазки’ — 12{- ’маленький’ и Iег 'сани’,
sдуапдо-пао ’шиповник' — sиа.п 'со щетиной’ и ро-пао ’палка’, piZyo-m
'рукавица’ — рг2 'варежки’ и Вот 'корка’; но Веsвапа. 'в другой раз’ —

fes ’другой' и рапа. ’раз’. На территории Красноярского сельсовета Зве-
ниговского района начальный согласный второй части некоторых слож-

ных слов не подвергается озвончению: 151ег 'санки’, Вйгко-гпо 'кровенос-
ный сосуд'. -

Прогрессивная ассимиляция по звонкости наблюдается и в предло-
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жении, когда на грани двух слов конечные сонорные и согласные 2, г

одного слова влияют на начальный глухой другого. Это может про-

изойти лишь в том случае, если стоящие рядом два слова относятся

к одной и той же синтагме: /21)_@01е.$ 'человек идет’ — toleš, om get
’не могу’ — kert, ni.l_ßut ’yersipe nyna’ — put, ku_m_ge-de ’три дня’ —

ke-de, kum_dirld ’tpex Bunoß’ — ti-rld, koZ diine-S 'на комле елки’ —-

tüne-S; Ho id-p_k3¢ '3a Bogocw’, Bi-t_kare ’kak Boaa’.
Зарегистрирована прогрессивная ассимиляция по звонкости соглас-

Horo & после мягких согласных й, /: mondZa ’Gaus’, reye-ndZe ’мох’,
šõndža- 'rna3', rondZalda-$ ’раскручиваться'’, 80-lyañd2o 'молния’, tündža-

’мир’, pindZa-kı ’пиджак’, mesa-ndZ3k ’помеха’, ти„па%а.s 'нести яйца,
нестись', SO-3[o'Zo ’платок’, tô-ld'Ze ’Mecau, луна’, kold'Za- ’кольцо’,
2-[o'82 ’ость’. Согласные © и с на территории Больше-Паратского, Пе-

тъяльского, Сотнурского сельсоветов Волжского района и Сидельников-
ского сельсовета Звениговского района озвончаются после л: Вблаге-т

'рою’, Вопага.s 'переходить’, роёвдпага.s ’сучить, скрутить’, ondZa-$

’смотреть’, pü-ndžö ‘сосна’, о-пагдс 'сначала’, sапага-! 'соль’, Гойsдпага-$

’тесать’, Вопага.s 'переходить'.
Уподоблению по звонкости подвергаются также заимствования из

русского языка: ра{доo. << пальто, Копаго-Г << контроль, Вой-пре << 60-

TuUHKU, OBoñga- < ononeku, la-mbe < namna, koñgi- < Konbku, loñga- <
Jënoka, pa-lengi < sarenku, rezi-nge < резинка.

Озвончение глухих согласных после сонорных и звонких наблюдается
и в мордовских языках.! Развитию озвончающего влияния сонорных на

последующие глухие в марийском и мордовском языках, видимо, Спо-
собствовали тюркские языки, в которых подобная ассимиляция пред-
ставлена широко.?

Уподобление предшествующего шумного согласного последующему
сонорному для марийского языка не характерно: Виа-е 'могучий, мощ-

ный, сильный’, ku,ru, kla-ste 'в горах’, р!-д25128 'служащий для CBA3OK,
lu-tmo ’читаемый, прочитанный’, fu,tla-n ’emy’. Шумные же оглушают

предшествующий согласный, т. е. с точки зрения современного марий-
ского языка мы имеем дело с регрессивной ассимиляцией по участию

годосовых связок: форма деепричастия на -$2/а (Ви„-гри„ssи,-1а ’пробе-
гая’ — Ви„гри„2а-$ 'бежать, убежать’), форма глагола с суффиксом -

(3/35га-$ ‘оживить’ — д2[д2а.s 'оживиться’, /д[удslа.s ’наводить блеск” —

jalydZa-§ 'блестеть, сверкать’), форма’ деепричастия на -te (jotte- ’He

спрося’ — joda-$), bopMa 3-ro лица мн. числа императива (i-Jõštan

’пусть живут', ср. #/д2ап ’пусть живет’) и др.
В словах, заимствованных из русского языка, регрессивная ассими-

ляция по глухости языка-передатчика сохраняется: la-pke < лавка

(-fk-), propka- < npobra (-pk-), kruska- < rpyocka (-Sk-), posa-tka <
nocadka (-tk-).

1 Ф. П. Марков, Приалатырский диалект эрзя-мордовского языка. — Очерки
мордовских диалектов 1, Саранск 1961, стр. 36—38; В. Д. Объедкин, Старо-
турдаковский диалект эрзя-мордовского языка, там же, стр. 137—142; С. 3. Де-
ваев, Средне-вадский диалект мокша-мордовского языка. — Очерки мордовских
диалектов П, Саранск 1963, стр. 307—316.

* Н. К: Дмитриев, Глухие и звонкие согласные в середине слова. — Иссле-
дования по сравнительной грамматике тюркских языков I, Москва 1955, стр. 274—

278; Э. В. Севортян, Ассимиляция и диссимиляция согласных в южных тюркских

языках, там же, стр. 307—313; В. Г. Егоров, Современный чувашский литературный
язык, Чебоксары 1954, стр. 199, 212.
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Переднеязычная какуминальная фонема $, попадая в положение

перед передвнеязычной дорсальной S, ассимилируется и переходит в

переднеязычную дорсальную $. Здесь мы имеем полную регрессивную

ассимиляцию согласных по действующему органу, например, ти6а-sssе

'концевой, конечный’ — тива.s и -$е (суффикс имени прилагательного),
su-pssa ’тяните’ — sирsа-$, Во-[2ssа 'слушайте’ — kolõšta-š, Ви-ssа ’расти-
те’ — ВиsВа-$ и -$а (суффикс литературной формы 2 л. мн. ч. импера-
тива встречается в речи учащёйся молодежи), в сочетаниях слов

pe-s_saj ’очень хорошо’ — реs и sа].
В положении перед переднеязычным дорсальным $ переднеязычная

какуминальная фонема 2 полностью ассимилируется и переходит в S:

ü-ssa ’3oßnTe’ — й2а-$, рйssа ’цепляйтесь’ — piZa-$ и -5а (суффикс ли-

тературной формы 2 л. мн. ч. императива).
При сочетании среднеязычной фонемы & с переднеязычным # проис-

ходит полная регрессивная ассимиляция по действующему органу и

фонема & переходит в переднеязычную F: kofta ‘’вы ели, ешьте’ —

косВа-$ и -Ёа (суффикс 2 л. мн. ч. 1 прошедшего времени и императива),
Войе ’не ложась’ — Воё ‘ложись’ и -1е (суффикс деепричастия), Bi-é_türld
’пяти видов’ — Bic n .tü-rlö, so-B3t_tene 'платком’ — $O-83¢ u te-ne, po-

tomu-tto < рус. потому uro, muf_ti-de ko-[3m ’они нашли эту рыбу’ —

mu-3¢.

Отметим единичные случаи ассимиляции согласных. Губно-губное т

перед переднеязычным @ ассимилируется и переходит в переднеязыч-

Hoe n: ku_nde-m ‘край’ << ви„таа. ’широкий, просторный’ -- ет (суф-
фикс имен существительных).3 Среднеязычное & перед $ переходитв. $:
{а-ss2lес ’по сравнению с сегодняшним’ — fa-côse.

Явлением ассимиляции согласных, очевидно, объясняется и изме-

нение звуков в словах dandZa-§ (mep. Kapait) ’wenku, uienka’, postaske-m
(дер. Мари-Отар) 'валенки’, тегвапага 'повязка, планки у ворота ру-.

6axu’; cp. JuT. SandZa-S, portdske-m, melkandra-.

При сочетании переднеязычной носовой фонемы л с заднеязычным
& происходит частичная регрессивная ассимиляция по действующему
органу и фонема л. переходит в заднеязычную носовую фонему 7], KOTO-

рая озвончает последующий согласный: nangaja-s ’yHecTH < na-lôn

kaja-§ (этому процессу предшествовало выпадение слога 12). Итак, мы

видим здесь двустороннюю прогрессивно-регрессивную, т. е. взаимную,

ассимиляцию. В слове fenge-de << Теп-- веёе, по Ю. Вихману*, произо-
шла тоже частичная регрессивная ассимиляция по действующему ор-
гану, а затем частичная прогрессивная ассимиляция по работе голо-

COBbIX CBA3OK.
-

В положении перед губной носовой фонемой т переднеязычная носо-

вая фонема л полностью ассимилируется и сливается с последующим

m: namija-$ 'upudocuts’ < na-ldm mijas < na-lôn mija-$. Переднеязыч-
ное носовое л, попадая в положение перед губным 6, ассимилируется и

переходит в губную boxemy m: kamboza-$ ’упасть’ < kaje-n Вога-$.
Здесь наблюдается регрессивная ассимиляция по действующему ор-

гану.

з И. С. Галкин, Историческая грамматика марийского языка, Йошкар-Ола
1964, стр. 122. : _

* Y, Wichmann, Über eine art «rhotazismus» im tscheremissischen. — FUF
IX 1909—1911, crp. 114—119.
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`Двусторонняя прогрессивно-регрессивная ассимиляция обнаружи-
вается и в словах {етба-! ’близкий’, tumba-l ’далекий'. Эти слова обра-
зовались путем сложения формы родительного падежа от местоимений
{е ’этот’, {и ’тот’ и существительного Bal (< *pal) ’поверхность, место,

сторона’, ср. горн. Ba-/päl ’Bepx’, удм.`ра! ’сторона, страна, местность’”.®
В данном случае переднеязычное л в положении перед губно-губным р

переходит в наиболее близкое ему губно-губное т. Это — регрессивная
ассимиляция по действующему органу. Но одновременно действует и

обычная для марийского языка прогрессивная ассимиляция по звонко-

сти и под ее влиянием губно-губное глухое р переходит B 3BOHKoe b,
н так пр`> mb. '

Ассимиляция по месту образования встречается и в чувашских заим-

ствованиях марийского языка: волж. sanga, semga 'no6’ < uyß. Samga,
тюрк. Ceke, fongata ’neHb’ < uyß. tumgata, cp. tarap. timgdk.

Сочетающиеся в речевом потоке разнородные согласные марийского
языка подвергаются ассимиляции и по способу образования. Звонкие

шумные щелевые f, D и слабосмычный д в положении после сонорных
т, п, й, 1 становятся смычными. Это — прогрессивная ассимиляция MO

способу ‚артикуляции: $3-ngarésk ‘скворец’, lopša-nge ’шершень’, enge-k
‘Gena’, me-nge 'cron6’, 10-mbo 'uepemyxa’, kosmbo 'ryc»', amba-r ’am6ap’,
Sokte-n gôn ’ecnn nrpan’, Sue-n golda-t ’бросили, кинули’, monda-§ ’3a-

быть’, janda-r ‘’чистый’, Ro-md3k ’Ha спину’, jomdara-$ ‘’потерять’,
ku_-mdu_k ’wwpuna’, sumga- < рус. сумка, kotomga- < pyc. KOTOMKA,

ku -m gana ’три раза’, endala-$ ‘обнимать’, koranda-$ ’ynanaTb’.
При сочетании смычного & с щелевым $ происходит частичная рег-

рессивная ассимиляция по способу артикуляции и фонема & получает

щелевую окраску: Вага-&*s ’sicrpe6’, p3-l3k*s ’yxo’, So-k*so ‘’тепло, теп-

лота, теплый’, puk*Sa-$ ’KopMnTb’, Uk*S ’cyk’, Ru-k*so ’cyxoñ’, pük*s

’орех’, rua-k*s§ 'recro’, piza-k*S ‘’гнездо’, noma-k*S ’жердь’, s2B*% ‘дым’,
šüak*šla-$ ’связывать попарно’.` |

Из всех видов ассимиляции согласных в волжском говоре наиболее

распространена ассимиляция по работе голосовых связок. В области

ассимиляции согласных волжский говор не имеет каких-либо сущест-
венных отличий от других диалектных групп и марийского литератур-
ного языка. Это вполне понятно, так как ассимиляции согласных по

способу и месту образования известны многим языкам, как родствен-
ным, так и неродственным. Конечно, каждый язык (или диалект) в

этом отношении может иметь свои специфические особенности.

GURIJ LAVRENTIEV (Joškar-Ola)

L’ASSIMILATION DES CONSONNES DE LA LANGUE MARIE,
DANS LE PARLER DE VOLGA

L’assimilation progressive des consonnes de la langue marie, dans le parler de

Volga, se manifeste ainsi:

1. Si le thème se termine par les sons m, л, Й, 1, [, [, r, j, Z,z l'affixe commence par
la consonne sonore (fo-Zda ’votre racine’: BoZ). :

5 H. C. Tankun, ykas, pa6., crp. 97, P. Ravila, Ober das finnisch-ugrische
Komparativsuffix. — FUF XXIV 1937, crp: 36. \
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2. Si le th&me se termine par d’autres consonnes, l’affixe commence par la con-

sonne sourde (po-tSo ’sa chaudière’: pot).
Dans le parler il y a des cas où toutes les sonnantes ne s’assimilent pas par 1а

sonorité des consonnes qui les suivent (jomdara-§ ‘perdre’, ufertara-$ ’faire savoir’).
Certains morphèmes ne suivent pas la loi de l’assimilation progressive par la sonorité
et la sourdité (ümba-lse ’supérieur’, lü-tsd ’poltron’). Il y a des cas de l’assimilation
régressive des consonnes par le fonctionnement des cordes, vocales (jotte- ’sans avoir

demandé: joda-$). L'assimilation des consonnes par le fonctionnement de l’organe dans
le ëîarler de Volga se produit seulement dans le sens régressif (ku-ssa ’grandissez”:
kuSka-$).
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