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Г. М. K E P T

ДОЛГОТА СОГЛАСНЫХ И ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ 
В КИЛЬДИНСКОМ ДИАЛЕКТЕ СААМСКОГО ЯЗЫКА

Характерной особенностью  фонетики большинства диалектов 
саамского языка является наличие различных ступеней длитель
ности согласны х и гласны х звуко в. Т ак , финский фонетист 
Ф . Э йм э1 в своем детальном исследовании фонетики диалекта 
Инари вы деляет пять ступеней долготы согласны х: краткий, полу- 
долгий, долгий, более краткая гемината и более долгая геми
ната. При этом определенные согласны е выступаю т в опреде
ленных положениях. По сви детельству Ф . Эймэ, нет ни 
одного согласного, который мог бы вы ступ ать во всех 
ступенях долготы. Гласны е, по исследованию Ф .  Эймэ, 
подразделяются на ш есть ступеней долготы: сверхкраткий,
краткий, полукраткий, полудолгий, долгий и сверхдолгий.2 
Как и согласны е, определенные гласные могут вы ступать только 
в определенных ступенях долготы. Е . Лагеркрантц в работе 
„Структурные типы и чередование структуры (слова) в саамском 
я з ы к е "3 условно по абсолютной длительности звука различает 
пять ступеней долготы гласны х и согласны х в диалектах саам
ского язы ка. Каждый из пяти типов долготы имеет два подтипа, 
т. е. по сущ еству в целом насчиты вается десять ступеней дли
тельности. (Больш инство диалектов не обладают всеми десятью  
типами). Средняя длительность ступеней лежит мажду 8 .8  а и 
4 9 .3 а . Различие между двумя соседними ступенями составляет 
4 .5 8  а. Различие между главными типами составляет 8 .5  а.

В  язы ке саамов К ольского полуострова, по исследованиям 
Т . И тконена,4 имеется ш есть ступеней гласны х и согласны х, при
чем в парадигме одного слова встречается не больше трех раз-

1 F .  A  i m a .  P h o n et ik  und L a u t le h re  des In a r i la p p is ch e n .  H e ls in k i ,  1914» 
стр. 28 .

2 Там же, стр. 62.
3 Е .  L a g e r c r a n t z .  S t ru k tu r ty p e n  und G e s ta l tw e c h s e l  im L appischen.

M S F O u ,  57, 1927,  стр. 3 — 7.
* I.  Т .  11 k о n e n. V en a ja n la p in  konsonantt ien a s te v a ih te lu  K o lta n ,  K i l -

din in  ja  T u r ja n  m urteiden mukaan. M S F O u ,  39 ,  1916.
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личных ступеней долготы гласного или согласного. Конечно, сту
пени долготы являю тся довольно условными; об этом, в частности, 
пишет Ф .  Эймэ.5

При экспериментальном исследовании фонетики кильдинского 
диалекта саамского языка в Лаборатории экспериментальной фо
нетики Ленинградского университета нами были такж е замечены 
различные ступени долготы гласны х и согласны х звуков. Приве
дем некоторые данные измерения кимограмм звуков кильдинского 
диалекта саамского язы ка.6

kob'B 'яма’ 
kob'e 'ямы’ 
sub'B 'осина’ 
sub'e 'осины’ 
k'idd 'рука’ 
k'ids 'руки’ 
digg 'туман’ 
dige 'туманы’ 
rabbs 'копать’ 
rabe 'копал (он)’ 
uggs 'лаять’ 
uge 'лаял (он)’ 
лаххе 'дарить’ 
лахе 'дарил (он)’

Как видно из приведенных данных, соотношение кратких со
гласны х и геминат в одних случаях характеризуется как 1 : 2  
(kob'B : kob'e; rabbs : rabe; лаххе : лахе), в других случаях прибли
ж ается к 1 : 3  (<5igg : dige; sub'B : su b 'e; k ’idd : kide; uggs : uge). 
Гласны е же в своей ' длительности не претерпевают сколько-ни
будь значительных изменений в формах одного и того же слова. 
О днако, как видно из примеров, в первом слоге слова перед 
краткими согласными в больш инстве случаев гласные несколько 
длиннее, чем перед геминатами. Интересными являю тся конечные 
гласны е в формах номинатива множественного числа односложных 
имен сущ ествительны х, в единственном числе оканчивающихся 
на геминату. Эти гласные имеют длительность более чем в два 
раза меньше нормальной. Таким образом, в кильдинском диалекте 
саамского языка такж е имеется несколько различных ступеней 
долготы  гласны х и согласных звуков. К ак ж е соотносятся фоно
логически различные ступени долготы гласны х и согласных зву 
ков в кильдинском диалекте? Какие корреляционные ступени дол
готы  имеют место в этом диалекте?

Вопрос о фонологическом аспекте квантитета в саамском, и 
в особенности эстонском, язы ках имеет длительную историю. П о

о =  13 .9  а Ь'Ь' =  2 3 .1 а
о =  1 5 а b' =  10 а Л II 0\ а

и =  9 .2  о Ь'Ь' =  2 4 .5 а
и =  1 2 .9 а Ь ' =  7 .7  а е =  5 .5  а
і =  16 .9  о dd =  2 3 .6  а
і =  1 0 .9 а d =  8.3а е =  4 .6  а
і =  18 .2  а gg  =  2 3 .ІЗ
і =  20  з • g =  8 .4  а е =  4 .6  а

a =  15.1 о Ь Ь = 2 1 . 2 а е =  17 .7  а
a =  14 .9  а b =  11 .2  а s =  15 .6  а
u =  13 .0  а gg =  2 7 .6  а е =  17 .3  а
u =  16 .4  а g =  9 .4  а е =  2 2 .2  а
a =  3 4 .5  а х х  =  2 8 .4  а е =  14 .4  а
a =  3 9 .2  а х =  1 6 .9  а е =  14 .6  а

5 F .  A  i m a .  P h o n et ik  und L a u t le h re  des In ar i lap p ische n ,  стр. 93.
8 Среднее  арифметическое из трех измерений.
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дробно о фонологическом значении квантитета в эстонском язы ке 
рассказано в статьях Г . Лийва: „К ачественная характеристика 
эстонских подударных монофтонгов трех фонологических ступеней 
долготы ", „Длительность и типы мелодий эстонских гласны х трех 
степеней долготы " и „А кустическая характеристика эстонских 
гласны х в изолированном произнесении и в трех фонологических 
степенях долготы ".7 На основании слухового и спектрального 
анализа экспериментального материала Г . Лийв пришел к заклю
чению, что гласны е трех фонологических ступеней долготы имеют 
закономерные качественны е отличия.

В кильдинском диалекте фонологически противопоставление 
кратких и долгих согласны х, собственно геминат (за исключением 
звонких переднеязычных z, z, 2, z) и звонких аффрикат в интер
вокальном или конечном положении проводится довольно четко 
(см. приведенные примеры). Труднее фонологическую ступень 
долготы определить при сочетании согласны х.

В кильдинском диалекте, как и в громадном большинстве 
других, чередую тся все согласны е. В некоторых случаях чередо
вание ступеней согласны х по сущ еству превратилось в ср едство 
различения форм слова, т. е. стало морфологическим явлением 
(это ярче всего наблюдается при образовании множественного 
числа в номинативе). Сочетания согласных такж е подвержены 
чередованию ступеней согласны х. При чередовании ж е изменяется 
вся фонетическая структура слова. Приведем данные экспери
ментального исследования.

f a s 't ’ 'звезда’ а =  2 7 .4  a s =  30 .8  а t ’ =  1 4 .8 o
t ’asl* 'звезды ’ a =  2 4 .0  а s =  14.5  а Т =  30  з
kusk 'водопад’ и =  2 2 .2  о 1 =  3 0 .6  о к =  1 1 .1 о
kusk 'водопады’ и =  18 .4  a s =  19 .9 3  о к =  2 5 .3  а8

Е с л и  посмотреть на квантитет компонентов сочетаний согласны х, 
то получается следующая картина. В номинативе единственного 
числа первый компонент сочетания согласны х примерно в два 
раза больше второго. В номинативе же множественного числа 
второй компонент дольше первого в два раза.9 П оскольку нор
мальная длительность обычного согласного колеблется от 10

7 G .  L і і ѵ. 1) On q u a l i ta t iv e  featu res  of E sto n ian  s tres sed  monophtongs 
of th r e e  phonological  d egrees  of length .  E N S V  Т А ,  T o im . ,  t .  10, i ih iskonna- 
teadu ste  s e e r ia ,  1961,  №  1, стр. 41— 66;  №  2 ,  стр. 113— 131. 2)  E e s t i  keele  
kolme valtusastm e vokaalide  kestus ja  meloodiatiiubid . K K ,  1961, №  7 ,  
стр. 4 1 2 — 424;  №  8, стр. 4 8 0 — 490; 3)  A co u st ica l  fea tu res  of E ston ian  vowels 
pronounced in iso lat ion and in th re e  phonological  d egrees  of lengh. E N S V  Т А ,  
T o im . ,  kd. X I ,  U hisko nn ateaduate  s e e r ia ,  1962, №  1, стр . 6 3 — 97.

8 Среднее  арифметическое из четы рех  измерений.
9 В  работе Г .  Керта и М. М атусеви ч „К  вопросу о со с та ве  с о гл асн ы х  

фонем в вороньинском говоре кильдинского диалекта саам ского я зы к а "  
( У ч .  зап. Л Г У ,  № 314 , сер .  филолог, н аук ,  вып. 63 ,  1962) эта особенность 
чередования со гл асн ы х  не отмечена.
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до 15 з, а длительность долгого примерно от 20  до 30  з, то 
в первом случае (номинатив единственного числа) мы имеем со
четание долгого согласного с кратким, а во -втором (номинатив 
множественного числа) —  сочетание краткого согласного с долгим.

ІІо  длительности этот долгий согласный равен примерно ге
минате в интервокальном или конечном положениях. Таким об
разом, можно сказать, что в обоих случаях мы имеем сочетания 
кратких согласны х с долгими согласными. Подобный тип чере
дований сочетаний согласных в однослож ных словах можно было бы 
по аналогии распространить на все односложные слова, однако 
встречаю тся случаи, нарушающие эту аналогию. Ср. номинатив 
единственного и множественного числа слова vupt ' в о л о с ’ р =  20  з 
t =  2 1 .4 a ; vupt 'волосы ’ р =  2 4 з  t =  2 4 3 .

В этих случаях сильная ступень по квантитету не противо
поставляется слабой. Случаи слабого противопоставления ступе
ней согласны х при сочетании согласны х приводятся и Ф .  Эймэ 
в упомянутом нами выше тр уде,10 _например: аШ ш п эссив от слова 
'важенка_’ 1 =  1 7 .2 з  D  =  2 4 .8 a ; a lD oin  (комитатив от слова 'ва
ж енка’) 1 =  1 9 .3 з  D =  2 0 .5 3 .

Вполне вероятно, что примеры слабого противопоставления 
ступеней геминации представляют собой, как и в некоторых дру
гих саамских диалектах, сложные случаи, „когда корреляция ин
тенсивности и корреляции геминации образуют коррелятивный 
пучок, с трудом поддающийся анализу".11 Д ля окончательного же 
решения этого вопроса необходимо выяснить степень интенсив
ности компонентов согласны х в сочетаниях согласны х, а такж е 
интенсивность начала и конца при геминатах во всех фонетиче
ских положениях.

Гласны е при наличии нескольких фонетических степеней дол
готы , по нашим данным слухового анализа, в отдельны х случаях 
дают прямые фонологические противопоставления кратких и дол
гих в различных словах. Приведем примеры фонологического 
противопоставления кратких и долгих гласны х.

К р а т к и е  Д о л г и е

'щипать (птицу, волосы и т. д .)’ ра/^-е 'делать наперекор1 
juj/jVe 'пил (я)’ делить’

В некоторых случаях долгота гласного, по данным промера 
кимограмм, очевидно, играет роль в различении форм слова. Т а к , 
в слове Audd 'пуля’ в ед. ч . и =  2 7 .7 з  (рис. 1), во мн. ч.

10 F .  A i m a .  P h o n et ik  und L a u t le h re  des In ar i lap p isch e n ,  стр . 34 .  
H . Трубецкой, высоко оценив фонетическую точность этого труда, сделал 
заключение о невозможности вы ведения фонологической системы описывае
мого Ф .  Эймэ диалекта.

11 Н . С .  Т р у б е ц к о й .  О сн о вы  фонологии. М .,  I9 6 0 ,  стр. 196.
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u =  3 7  а (рис. 2). Вполне возможно, что долгота гласного 
является результатом фонетического положения. В монографии 
Ф .  Эймэ приводятся случаи, когда долгий гласный в формах од
ного и того же слова в два и более раз длиннее краткого, на
пример: ass1 'повод, случай’ а =  2 0 .7  a ;  as1 (ген .-акк .) а =  4 2 .3 а ;12 
okko 'неделя’ о =  16 .3  о;13 oho (ген .-акк .) б =  3 6 .0  о.11

Вполне вероятно, что в данных примерах долгота гласного 
имеет фонологическое значение.

С верхкратны е гласны е в формах номинатива множественного 
числа, по нашему мнению, появляются как результат фонетиче
ского положения (призвук) и фонологических корреляций не дают.

Таким образом, гласны е кильдинского диалекта дают противо
поставление только по двум ступеням долготы, причем это про
тивопоставление пока нами отмечено только по отдельным глас
ным; оно не пронизывает всей системы гласны х зву к о в .15

При исследовании ступеней долготы уж е Ф . Эймэ было заме
чено, что ступени долготы согласны х в диалекте Инари отли
чаются не только по квантитету, но и по квалитету.13 Экспери
ментальные исследования Г . Лийва трех степеней длительности 
гласны х в эстонском языке отчетливо показали, что все гласные 
имеют качественны е различия при различных степенях долготы. 
Априори можно утверж дать, что данное явление характерно и 
для кильдинского диалекта саамского языка. Если же обратиться 
к экспериментальному материалу, в частности к кимограммам 
звонких согласны х (геминат b b , dd, gg)  кильдинского диалекта, 
то по характеру колебаний ларингальной кривой ясно видно дви
жение основного тона на протяжении геминат (рис. 3 , 4 , 5). 
На рис. 4 и 5 хорошо заметно, кроме того, конечное оглушение 
геминат dd и gg, что такж е характеризует неоднородность ка
чества этих геминат на различных участках.

Гласны е различной длительности такж е неоднородны по сво 
ему со ставу . Т ак , вы сота основного тона гласного и на рис. 1 
в слове Audd 'пуля’ равна 141 гц .1' Во множественном числе 
этого же слова (рис. 2) высота тона и равна 127 гц.

Таким образом, как согласны е, так и гласные звуки кильдин- 
«кого  диалекта саамского языка при изменении количества изме
няют такж е и свое качество . Привлечение дополнительного экс
периментального материала, а такж е применение новейших мето
дов исследования звуков помогут детально исследовать соотноше
ние зависимости качества звука от количества.

12 F .  А  і т а .  P h o n e t ik  und L a u t le h re  des In ar i lap p isch e n ,  стр. 37.
13 Там же, стр . 43 .
14 Там же.
15 Возможно, не найдены соответствую щ ие примеры.
16 F .  A  i m a .  P h o n e t ik  und L a u t le h re  des In ar i lap p isch e n ,  стр . 49.
17 О  методике определения вы соты тона с м . :  Л .  Р .  3  и н д е р. Общая 

ф онетика. 1960, стр . 1 8 7 — 190.
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Рис. 1. Audd ’пуля' (ед. ч . ) .  
и =  40  мм 2 7 .7  г ,  и =  141 гц .

Ри с.  2 .  Auds 'пули' (мн. ч . ) .  
и =  4 4 .5  мм ^  3 7  г ,  и =  127 г ц .

Ри с.  3 .  kob 'l j'  яма’. Записано от Ф .  Я ко вл ева  из с .  Воронье 
(Лаборатория экспериментальной фонетики Л е н .  гос .  у н и в . ) .

Р и с .  4 .  k'idd 'р ука ’. (Записано там же).

Рис. 5 .  c ' ig 'g '  'тум ан’. (Записано там же).

4  Вопросы  ф и н но-угор ского  язы козн ан и я



И з всего  выш еизложенного следует сделать вы вод, что все 
элементы слова взаимосвязаны между собой. Это объясняется 
в первую очередь тем, что саамский язы к является языком со 
связанным ударением, главное ударение всегда падает на первый 
слог; втор остеп ен ное— соответственно на третий, пятый и т. д. 
слоги в отличие, например, от р усского, в котором ударение мо
ж ет падать на любой слог. Такой тип ударения в саамском языке 
создает ритмическую структуру слова, поддерживаемую реализа
цией в с е х  фонем.18

Впервы е мысль о зависимости квантитета гласного от кванти- 
тета согласного в структуре слова саамского языка была вы ска
зана Е . Лагеркрантцом в упомянутой выше работе. О н ж е дал 
определение структурного типа: „Данное в форме слова отноше
ние определенной ступени долготы вокализма корня к определен
ной ступени долготы консонантизма корня следует назвать струк
турным типом".19 В этой же работе Э . Лагеркрантц выдвинул 
мысль о наличии закона контрастной корреляции в саамском 
язы ке. „И сследование восточносаамского так ж е, как и ю ж носа
амского, показывает, что саамский язык стремится образовать 
в каждом слове вершину либо в вокализме корня, либо в консо
нантизме, которая проявляется как в долготе, так и качестве 
звука. М ежду вокалическим и консонантным элементом возникает 
контрастирующая корреляция. Чем длиннее вокализм корня, тем 
короче является консонантизм, и наоборот. И х сумма стремится 
сохранить одинаковую ценность (W e r t)" .20

По мнению Н . Трубецкого, зависимость фонетической дли
тельности гласны х от фонетической длительности следующих 
согласны х создает „наличие в разных саамских диалектах от пяти 
до восьми различных ступеней вокалической дли тельности".21

И з этого можно заклю чить, что отдельный звук вне слова 
в саамском язы ке не имеет постоянной длительности, в отличие, 
например, от фонемы в русском язы ке, которая в общем не зави
сит от структуры слова в целом. (Конечно, комбинаторные вари
анты в связи с позиционным положением имеются и здесь).

О днако эти различные степени длительности не дают фоно
логического противопоставления. Ф онологическое противопостав
ление проходит по двум степеням —  краткий и долгий.

18 С м . :  Н .  С .  Т р у б е ц к о й .  О сн о вы  фонологии, стр. 314 .
19 Е .  L a g e r c r a n t z .  S t ru k tu r ty p e n  und G e sta l tw e c h se l  im Lappischen, 

стр. 8 .  E .  И тконен  в работе „ С т р у к т у р а  и развитие восточносаамской к в а н 
титативной си стем ы" ( S t r u k t u r  und E n tw ik lu n g  der os tlap p ischen  Q u a n t i ta ts -  
system e.  M S F O u ,  80 ,  1946, стр .  8)  несколько по-иному определяет понятие 
структурного типа, включив сюда понятие реч ево го  такта  (S p r e c h ta k te ) .

20 Е .  L a g e r c r a n t z .  S t ru k tu r ty p e n  und G e sta l tw e c h se l  im Lappischen, 
стр .  13, 14.

21 H. Т р у б е ц к о й .  О сн о вы  фонологии, стр. 222.


