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1962 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № .314

С Е Р И Я  Ф И Л О Л О ГИ Ч Е С К И Х  НАУК, ВЫ П. 63

К ВО П РО СУ О СОСТАВЕ СОГЛАСНЫ Х ФОНЕМ  
В ВО РО Н Ь И Н С К О М  ГО ВО РЕ к и л ь д и н с к о г о  

Д И А Л Е К Т А  СААМСКОГО ЯЗЫ КА

Г. М. Керт, М. И. Матусевич 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Саамы — небольшая народность, населяющая Кольский по
луостров, а также северную часть Финляндии, Швеции и Н орве
гии. В настоящее время саамов насчитывается около 33 000. 
В Советском Союзе проживает около 5% всех саамов, в Финлян
дии также около 5%, в Швеции около 21% и в Норвегии — 69%. 
В современном состоянии саамский язык представляет собой  
сумму диалектов, которые в значительной степени отличаются  
друг от друга как в области фонетики, так и в области морфоло
гии. Следует сказать, что разделение на диалекты является 
в значительной степени условным, так как некоторые диалекты  
могут, в свою очередь, иметь говоры, отличающиеся друг от 
друга, поэтому границу меж ду говором и диалектом провести 
иногда бывает довъльно трудно.

Язык саамов, проживающих на Кольском полуострове, распа
дается на три диалекта: нотозерский, кильдинский и иоканьг- 
ский. К кильдинскому диалекту относятся говоры: териберский, 
вороньинский, пулозерский, ловозерский иварзинский; киоканьг- 
скому диалекту относятся иоканьгский и чальмны-варрский го
воры; к нотозерскому диалекту относятся туломский и нотозер
ский говоры. Особо стоит говор бабинских саамов, проживающих  
д  населенном пункте Ена. Язык этой группы саамов несколько 
отличен от нотозерского диалекта и значительно отличается от 
кильдинского и иоканьгского диалектов.

Если в отношении состава фонем среди диалектов кольско- 
саамского языка наблюдается относительное единство, то кон
кретное проявление этих фонем по диалектам различно. Фонети
ческие различия диалектов заключаются в закономерных соот- 

" ветствиях гласных и согласных звуков.
В зарубеж ной науке изучение диалектов саамского языка 

всегда привлекало пристальное внимание лингвистов. Это объяс
нялось, во-первых, тем положением, которое занимает саамский
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язык в финно-угорской семье языков, и, во-вторых, сходством  
элементов лексики и грамматики саамского языка с Соответ
ствующими элементами некоторых самодийских языков.

Саамский язык, принадлежа к финно-угорской семье языков, 
сочетает в своей структуре агглютинацию с ярко выраженной  
флексией основы. Флексия основы проявляется в регулярных 
чередованиях гласных и согласных звуков основы, причем чере
дованию подвержены в с е  гласные и согласные звуки. Этому  
исключительно интересному вопросу фонетики саамского языка 
посвящены исследования многих ученых. Из наиболее важных  
работ, посвященных этому вопросу, следует отметить исследова
ния К. Нильсена (К- N i e l s e n .  Die Quantitatsverhaltn isse  im 
Polmaklappischen. Memoires de la Societe Finno-Ougrienne, t. XX, 
Helsinki, 1903), К- Б. Виклунда (К- В. W i k 1 u n d. Stufenwechsel-  
studien. Le Monde Oriental, t. VII, 1913; t. IX, 1915; t. XIII,  1919),  
Ф. Эймэ (F. A i m  a. Astevaihtelututkielmia. E nsim ainen  os'a. 
Lapin murteiden va lis ia  konsonanttivaihteluita. Memoires de la 
Societe  Finno-Ougrienne, t. XLV. Helsinki, 1919) ,  Б. Коллиндерл  
(В. С о 11 i n d e r. Ober. den finnisch-lappischen Quantitatswachsel.  
U ppsala ,  1929), Э. Лагеркрантца (E. L a g e r c r a n t z .  Struktur- 
typen und G esla ltw echsel im Lappischen. Helsinki, 1927) и др.

Несомненно, что детальное описание чередований согласных 
и гласных не могло быть строго научным без уяснения всей ф о
нетической системы того или иного диалекта, поэтому синхрон
ное ее описание никогда не уходило из поля зрения лингвистов, 
изучающих диалекты саамского языка. К таким работам можно  
отнести исследования Ф. Эймя (F. A i m  a. Phonetik und Laut- 
lehre des Inarilappischen. Helsinki, 1914), Э. Лагеркрантца  
(E. L a g e r c r a n t z .  Sprachlehre des Sudlappischen nach der 
Mundart von Wefsen. Kristiania, 1923), Б. Коллиндера (В. C o l 
l i  n d e г. Lautlehre des W aldlappisclien Dialektes von Gallivare. 
M emoires de la Societe Finno-Ougrienne, t. LXXIV, Helsinki, 
1938).

He оставалась без внимания и фонетика диалектов саамского  
языка на территории Кольского полуострова. Здесь следует  
отметить работы Т. Итконена (Т. 11 к о  n е n. Veniijanlapin konso- 
nanttien astevaihtelu, Koltan, Kildin ja Turjan murteiden mukaan. 
Memoires de la Societe Finno-Ougrienne, t. XXXIX. Helsinki, 1916) 
и Э. Итконена (E. I t k o n e n .  Struktur und Entwicklung der 
ostlappischen Quantitatssystem e. Memoires de la Societe Finno- 
Ougrienne, t. LXXXVIII. Helsinki, 1946; Е г о  ж е ,  Der ostlappi- 
sche Vokalism us vom qualitativen Standpunkt aus. Memoires de la 
Societe Finno-Ougrienne, t. LXXIX. Helsinki, 1939; Е г о  ж е .  
Ober den Charakter der ostlappischen Stufenwechselsystem e.  
Finnisch-Ugrische Forschungen, t. XXVII. Helsinki, 1941).

В работах зарубеж ны х лингвистов не приводится перечня 
фонем как простейших смыслоразличительных единиц языка. 
Обычно дается состав звуков, различающихся друг от друга
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в качественном отношении (в основе классификации лежит раз
личение по артикуляции), а затем звуки с определенной артику
ляцией исследуются в различных положениях с точки зрения  
количественной: выявляется долгота, краткость, сверхдолгота, 
сверхкраткость и т. д .1

Принципиально иной подход к изучению звукового состава  
того или иного языка в советской лингвистике. В нашей методике 
исследования выявляются определенные смыслоразличительные 
звуки — фонемы, которые несут социальную функцию и разли
чаются путем противопоставления в словах и формах слов. В з а 
висимости от фонетического положения фонемы принимают ту  
или иную окраску, т. е. выступают как варианты (или оттенки) 
фонем. В потоке речи фонема всегда выступает в виде вариантов 
или оттенков.

На основе этого принципа, т. е. путем сравнения в различных 
положениях одного и того ж е звука, выяснялся состав согласных 
фонем вороньинского говора кильдинского диалекта саамского  
языка в лаборатории фонетики Ленинградского государствен
ного университета. Краткий семинар проходил под руководством  
зав. кафедрой фонетики М. И. Матусевич. Дикторами на семи
наре были (в основном) студент Ленинградского пед. института 
им. А. И. Герцена Яковлев Ф. и в отдельных случаях Кобелев В., 
оба по национальности саамы. В семинаре участвовали  
Г. М. Керт, В. 3. Панфилов и А. М. Щ ербакова. Эксперименталь
ная работа — запись на кимографе и часть подсчетов — была 
произведена Л. В. Бондарко и Л. П. Грузовым, также принимав
шими участие в семинаре.

В процессе занятий по методу слухового анализа был уста
новлен состав согласных фонем кильдинского диалекта. Занятия  
в этом семинаре ввиду их краткости не могли, естественно, дать  
полную и исчерпывающую картину состояния согласных звуков 
вороньинского говора кильдинского диалекта. Кроме того, не- 
выявленность состава гласных фонем затрудняла понимание 
общей картины состояния фонетической системы данного говора. 
Поэтому результаты этой работы можно охарактеризовать как 
предварительные, нуждающиеся в последующем дополнении и 
уточнении.

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ТРАНСКРИПЦИИ

Мягкость согласных обозначается, как обычно, знаком ми
нуты наверху справа от согласного: Г и т. д.

Полумягкость обозначается точкой наверху справа от соглас
ного: t’ и т. д.

1 Мы не касаемся в данной статье вопроса о методике структурного ана
лиза, характерного для некоторых работ по фонетике. Интересующихся мож
но отослать к работам Э. Лагеркрантца (Е. L a g e r c r a n t z .  Strukturtypen 
und Gestaltwechsel im Lappischen) и Э. Итконена (E. 11 k о n e n. Struktur und 
Entwicklung der ostlappischen Quantitatssysteme).
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Долгие согласные (геминаты) обозначаются двумя соглас
ными без дужки под ними: tt и т. д.

Оглушение звонких согласных обозначается знаком ~ под  
буквой: б и т .  д., а оглушение звонких долгих согласных тем ж е  
знаком только под второй буквой: dd и т. д.

Веляризованное 1 обозначается русской буквой л (как это  
принято в финской транскрипции), а смягченное 1 — знаком ми
нуты, так ж е  как все смягченные согласные: Г.

Щелевой заднеязычный глухой согласный обозначается зн а 
ком х, а щелевой фарингальный — знаком 1і.

Открытое несколько отодвинутое назад і обозначается знаком  
1 (і без точки).

Гласный смешанного ряда высокого подъема (в финской 
транскрипции і) обозначается знаком ы.

Очень открытый слегка лабиализованный гласный заднего  
ряда нижнего подъема обозначается знаком а.

Дифтонги обозначаются всегда двумя знаками гласного без  
дужки под ними: аі, еі и т. д.

СМЫЧНЫЕ СОГЛАСНЫЕ 

Г убно-губны е

С о г л а с н ы й  р. Губно-губной, смычный, глухой, твердый 
встречается во всех положениях. Приведем примеры:2

а) в начале слова: pal'd'is ’волк’, рег'а 'лучше’, pav'n’ 'кочки';
б) в интервокальном положении: каіра 'подбородок (dim .)',  

парыпс' ’чашечка’, с'ира ’р еж у’.
в) перед согласными: aps ’пахнет’, vufp тести' (ном. мн. ч.);
г) в конце слова: tohp 'ножны’, Геір 'хлеб', kup 'плесень'.
Мягкий согласный р' выступает как отдельная фонема:
а) в начале слова: p 'agg  'ползет’ (ср. p a g g  'щиплет’), р'агг 

'стрижет’;
б) после согласных и в конце слова: suem'p' 'палки’ (ср.

cuemp 'лягушки’; ѵиГр' 'рули' (ср. vufp 'тести’).
Перед гласными переднего ряда і, е всегда выступает мягкий 

согласный р', например: p'ipk 'ветер’, р'еГ 'половина’.
Двойной твердый согласный рр (гемината) выступает как от

дельная фонема только:
а) в интервокальном положении: toppbin' 'с ножнами’ (от 

tohp 'ножны’ (ед. ч.);
б) в конце слова: с'ерр 'пальцы’, topp 'ножны’ (мн. ч.).
В начале слова двойной согласный рр никогда не выступает. 

Мягкая фонема — гемината р'р' может выступать также только

2 Гласные еще недоработаны, поэтому в их обозначении могут быть не
точности.
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в интервокальном положении и в конце слова: пар'р' 'чашки’,
г ыр'р'ех' 'платок’.

С о г л а с н ы й  Ь. Губно-губной, смычный, звонкий,
а) Твердый согласный в начале слфва выступает редко: bedd  

"нужно, следует". Чаще он появляется в заимствованных словах: 
Ъогап "баран". В сложных словах звонкое краткое b выступает в

*
-----------------------------------------г ------------------— -

і

К Е ' ь \ь
’ А 
1

___  ____________  а ,  ,

Рис. 1. Килограмма слова ksbb 'болезнь' (Звонкость 18,4s, оглушение
А 15,2а).

результате ассимиляции с предыдущим звонким первого компо
нента, например: nemmb'ejv "именины’ (ср. p'ejv 'дни’) ,  v'il'ij- 
ЬеГ "двоюродный бр ат’ (ср. р'еГ 'половина’);

б) в конце слова краткий b встречается также довольно  
редко, например: nemb волны’;

— __

V

------------------------- г - '  ~
1
1

S а ь и
1 *  
1 
1

Рис. 2. Килограмма слова Sabb *сиг’ (Звонкость 12,8а, оглушение Из).

в) в середине слова краткий твердый согласный встречается 
часто, например, rabe 'копал (о н ) ’, tuba 'дублю кож у’, groba 
'граблю".

Краткое мягкое Ь' выступает как отдельная фонема только в 
интервокальном положении, например: kob'e 'ямы’ (ср. kabe  
"жёньг).

Долгий твердый согласный bb выступает как отдельная ф о
нема в интервокальном положении и в конце слова: obban 'усы", 
tubbe 'дубить к ож у’ и т. д. В конце слова долгий согласный bb 
частично оглушается, например: kebb 'болезнь’, sabb 'с и г \  Обыч
но оглушение затрагивает почти всю смычку согласного, а самый 
конец ее и взрыв — глухие, что хорошо видно на кимограмме 
(рис. 2 ) .  Иногда смычка полностью глухая (рис. 1).



Долгий мягкий согласный b'b' выступает также как отдель
ная фонема, например: sub'b'is 'мягкий’..

В конце слова долгий мягкий согласный также может частич
но оглушаться, например: kob'b' 'яма’, sub'b' 'осина’.

Переднеязычные

Переднеязычные смычные t, d, п отличаются от остальных  
согласных тем, что выступают в трех рядах: твердые, полумяг
кие и мягкие (см. рис. 3).

С о г л а с н ы й  t. Переднеязычный, апикальный, зубной, смыч
ный, твердый, глухой t встречается:

а) в начале слова, например: tag 'g ' 'камелек, печка’, Іолл 
'огонь', tudd 'тот’;

б) в середине слова, например: mata ’умею", tata 'хочу’, sm ita
’целюсь’;

в) в конце слова, напри
мер: koxt 'как’, s a lT t  'полу  
vuppt ’волос’.

Полумягкий Г выступает:
а)в  середине слова, напри

мер: k'et’k ‘россомахи’ (ср. 
k'ed’g '  ’камни’) ;

б) в конце слова, напри
мер: п'алйГ ’песцы’, pertes't' 
в д о м е’.

Мягкий t', выступая как от
дельная фонема, встречается:

а) в начале слова, напри
мер: Ѵалл 'скользкое дерево,  
подкладываемое под лодку’ 
(ср. Іалл 'медведь’), t'arrp ’ру
бить’;

б) в середине слова, например: fa t 'a  ’олень’ (ласкательное)  
(ср. tata ’хочу’).

Долгий твердый tt выступает как отдельная фонема. напри- 
мер: tatt (2 л. повелит, накл. от глагола tahte ’хотеть’), лаД а  
■'вдеваю (нитку в иголку)1.

Полумягкий долгий согласный может выступать:
а) в середине слова, например: k'et’t’k ’россом аха’ (ср. k'et'k  

'россомахи’) ;
б) в конце слова, например: a t’t ’ ’теперь’, рьД’Г ’принеси'.
Ни твердые, ни полумягкие, ни мягкие долгие согласные не

чогут выступать в начале слова.
С о г л а с н ы й  d. Переднеязычный, апикальный, зубной, (мо-  

-^кет быть альвеолярным), смычный, твердый, звонкий — соответ
ственны й t глухому.
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Рис. 3. Палатограмма слов Іалл 'мед
ведь’ ( 1), a f t - 'теперь' (2)  и t'aht 'по

падет’ (3).



В начале слова d не встречается. Оно бывает:
а) в середине слова, например: rada 'рублю', joda еду', koda  

'вя ж у’;
б) в конце слова, например: c'ed 'сквозь, через’, лохс'иб 'ключ  

(дверной)’, келб ‘палки’ (ср. келлі ’палка’), гыпб 'берега' (ср. 
ru n n t  берег’) .

Полумягкий d' встречается:
а) в середине слова, например: pud’e "пришел (о н ) ’, ked'g'  

'камни’;
б) в конце слова, например: suv'd’ 'ж абры ’, nav'd* 'звери', 

лоп'б' птицы’.
Мягкий А' выступает, по-видимому, только как позиционный 

вариант.
Долгий твердый согласный dd выступает как самостоятель

ная фонема:
а) в середине слова, например: kuddbtj 'остался ( о н ) ’, jo d d u j  

'он поехал’;
б) в конце слова, например: k'idd 'рука’ • (ср. k'ide 'руки'),  

kbidd 'весна’, (ср. kbide ‘вёсны’), либб 'пуля' (ср. либе 'пули').
В конце слова долгий твердый согласный dd обычно частично 

оглушается в такой же степени, как и bb.
Долгий полумягкий согласный d’d* также выступает как с а 

мостоятельная фонема:
а) в середине слова, например: jod ’d’e ’ехать’, k'ed’d’k ‘ка

мень’ (ср. k'et’t ’k 'россомаха');
б) в конце слова, например, jud.'d" ’блю дце’ (ср. jueda 

уменьш.), c'ud'd’ 'сто'.
Долгие dd, d ’d’ и d'd' никогда не выступают в начале слова. 

В  середине слова они выступают не только в интервокальном  
положении, но и перед краткими согласными. В конце слова до л 
гие согласные частично оглушаются.

С о г л а с н ы й  п. Переднеязычный, апикальный, носовой, 
глухой, твердый согласный, например: c'onta 'кручу’ (ср. c'annt  
'горло’).

Соответствующий долгий имеется, например, в слове c'onnte 
'крутить’ (ср. c'onnle ‘горла’ (ном. мн. ч. )) .

Заднеязы чны е

С о г л а с н ы й  k. Заднеязычный, смычный, глухой, немного 
продвинутый вперед. Краткий твердый согласный к выступает:

а) в начале слова, например: каj ’чайка’, k u lT  'рыба’, кыбб  
'весна’;

б) в середине слова, например: акыпс' ’бабуш ка’ (ласкатель
ное), рака 'горушка';

в) в конце слова, например: puk 'все', kottk 'муравей’, с'оллк  
'слюна'.



Краткий мягкий согласный к' выступает как самостоятельная  
фонема:

а) в начале слова, например: к'алл 'чистит’ (ср. калл ’шкура 
на лбу оленя’), k 'ev 'vT  ’ручка у котла’;

б) в середине слова, например, лиіх'к'е 'плакать’;
в) в конце слова, например: al'1'k' ’сын’, jer'r'k' ’бык’ (ср. 

jerrk ’погода’).
Долгий твердый согласный kk выступает как самостоятельная  

фонема:
а) в середине слова, например: kukkesk 'средний палец’, пык- 

kes ’щука’, akka 'старухи’ (генитив ед. ч.);
б) в конце слова, например, akk 'бабуш ки’ (ном. мн. ч ).
Долгий мягкий согласный k'k' также выступает как самостоя

тельная фонема:
а) в середине слова, например: kuk'k'is' ‘длинный’;
б) в конце слова, например: ak'k' 'жёны’ (ном. мн. ч.), ср. akk 

'бабушки' (ном. мн. ч.), nak'k' 'кожи’ (ном. мн. ч.).
Долгие согласные kk, k'k' в начале слова не выступают.
С о г л а с н ы й  g. Заднеязычный, смычный, звонкий, соответ

ственный глухому к.
а) твердый g  в начале слова встречается редко, только в по

слелогах и заимствованных словах, например: gorra 'k’, gol'ex'  
'веиик’, gur'r'en" 'у ’;

б) согласный g  может также выступать в середине слова как 
в интервокальном положении, так и после согласного, например: 
juga ’пью’, vMge 'отнес (о н ) ’, c'igem "закапывали (м ы )’, Cbizga 
’птичка’.

В конце слова примеров пока не найдено.
Мягкий g' выявляется как самостоятельная фонема в сле

дующих положениях:
а) в середине слова, например, cag'i 'оделся (о н ) ’, ag'e  'века’ 

(ном. мн. ч .) ;
б) в конце слова, например: s ig '  'хороший’, san 'g ' 'шаньги’.
Долгий твердый g g  выступает также как самостоятельная

фонема:
а) в середине слова, например: VMgge 'относить’ (ср. v a g e  

'относил (о н ) ’), ugge 'лаять’ (ср. uge 'лаял (о н ) ’), c'igge 'зака
пывать’ (ср. c'ige 'закапывал (о н ) ’);

б) в конце слова, например: л a g g  'потолок’, r 'agg  'кричит’.
Мягкий долгий g'g'  также выступает как самостоятельная

фонема:
а) в середине слова, например: c'ig'g'e 'закапывал ( я ) ’, 

Vbig'g'e 'относил ( я ) ’, su g 'g 'is  'густой’;
б) в конце слова, например: ag 'g ' 'век’, c 'ig 'g ' 'туман’.
Долгие g g  твердый и g 'g '  мягкий в начале слова не высту

пают.
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В конце слова долгие согласные мягкие и твердые частично 
оглушаются, причем глухой отрезок согласного всегда меньше 
звонкого (см. рис. 4 и 5).

I

Рис. 4. Кимограмма слова sag'#' 'свинья’ (Звонкость 17,1а, оглу
шение 10,4а).

Рис. 5. Кимограмма слова Sag'#' 'свинья’ (Звонкость 17,1а, оглу
шение 14,6а).

ЩЕЛЕВЫЕ СОГЛАСНЫЕ

Г убно-зубны е

С о г л а с н ы й  f. Губно-зубной, щелевой, глухой, очень-сла
бый согласный. *

Твердый f в начале слова встречается только в заимствован
ных словах. В интервокальном положении встречается редко, 
например, jafe ‘шумел (о н ) ’. В середине слова выступает только 
перед глухим согласным. Примеры: fonar' 'фонарь’, c'ofta 'очень’, 
kafcant 'восьмой’.

Мягкий краткий V выступает, так ж е  как и твердый, только в 
середине слова перед глухими.3 Приведем примеры: лаГк' ‘мага
зины, шаги’, sa f 'k V e  ‘шептать’.

Долгий твердый согласный ff также выступает как самостоя
тельная фонема:

а) в середине слова, например: jaffe 'шуметь';
б) в конце слова, например: jaff 'шум’.

3 Других примеров пока не найдено.



Соответственный мягкий долгий согласный f'f' в качестве ф о
немы встречается, например, в слове: jaf'f'e шумел (я)" (но  
jaffe 'шуметь')Л

С о г л а с н ы й  ѵ. Губно-зубной, щелевой, звонкий согласный.
Твердый краткий ѵ в качестве фонемы встречается;
а) в начале слова, например: v u s V  'теленок', ѵагѴ л ес ’, ѵагг 

'петля, силок’;
б) в середине слова, например: kovas ’чум’, tuvas 'свеча’, su- 

vast 'коптит";
в) в конце слова, например: suv 'хороший’, m ossav  м аж ут’,, 

possav  'дую т’.
Долгий согласный твердый ѵѵ как самостоятельная фонема  

выступает:
а) в середине слова, например: tuvvas 'свечи’ (ном. мн. ч.; ср. 

tuvas 'свеча’), kovvas 'иконы’ (ном. мн. ч.; ср. kovas 'чум’);
б) в конце слова, например: c'uvv 'свет’, suvv 'дым’, javv~ 

'суп из муки’.
Краткий мягкий ѵ' выступает:
а) в начале слова, например: v 'a n 'n V e  'венчать’ (ср. van'n'-  

с'е ‘идти’) ,  ѵ'ал ’ещ е’ (ср. ѵалле 'лить’);
б) в середине слова, например: pov'n’ 'кочки’ (ном. мн. ч., ср. 

роѵѴ п' кочка'), suv'a 'дымок'.
Долгий согласный мягкий \ ' \ '  выступает как самостоятель

ная фонема, например: s u v V e  'к дыму’, р о ѵ Ѵ п ’ ’кочка’ (ср.  
pov'n' 'кочки' — ном. мн. ч.), n'uv'v'e ‘снимал шкуру (я) '  (ср. 
n'uvve 'снимать шкуру").

Переднеязычные

С о г л а с н ы й  s. Переднеязычный,.зубной, дорсальный, кру
глощелевой, однофокусный, глухой.

Как самостоятельная фонема твердый краткий s выступает:
а) в начале слова, например: sam' 'саамы', suv'd' ж абры ’, 

saga  поймаю’;
б) в конце слова, например: c'uekas 'дорога', vuntas 'песок', 

p'iras 'семья’.
В интервокальном положении не встречается, он заменяется  

звонким z; в середине слова краткий s выступает только в соче
тании с согласными, например: калэа ‘старик’, k'asxa 'запрягаю'.

Долгий согласный твердый ss как самостоятельная фонема  
выступает:

а) в середине слова, например: kuessa в гости', passe 'дуть', 
k'isse ввинчивать, пеленать, забинтовывать’;

б) в конце слова, например: kuss 'ель’, лиэв ’семга’, v u ss  
'кожаный мешок для пищи’.

Краткий согласный мягкий s' как самостоятельная фонема  
выступает:
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а) в начале слова, например: s'am ’борода" (ср. sam' 'саамы’), 
s 'avn 'an t  'темнеет', s 'e lT k ' ‘спина’;

б) в конце слова, например: kuk'k'is' 'длинный', v'il'k'is' • 
белый’.

В интервокальном положении как твердое s, так и мягкое s' 
не встречаются. В середине слова мягкое s' выступает только 
в сочетании с согласными, например: pas'p'e ‘спасибо’, kus'x'e  
'угощать’, pas'tem ‘л о ж к а ’.

Долгий мягкий согласный s's' как самостоятельная фонема  
выступает:

а) в середине слова, например k'is's'e ‘завинчивал ( я ) ’ 
(ср. k'isse 'завинчивать’), k'es's'ep ‘тянем’;

б) в конце слова, например: kus's' 'гость’ (ср. kuss 'ель’), 
vus's '  ‘теленок’ (ср. vuss  'кожаный мешок для пищи’).

С о г л а с н ы й  z. Переднеязычный дорсальный зубной, круг
лощелевой, однофокусный, звонкий.

Твердое z как самостоятельная фонема выступает:
а) в начале слова (очень редко, а также в заимствованных  

словах), например: zabel' ‘правда’;
б) в середине слова, например: k'aza ‘тяну’, k'iza ‘вью’, c'uzem  

'искра’;
в) в конце слова, например: sbtz ‘в, внутрь’, лиz ’семги’ (ном. 

мн. ч.; ср. лиэв 'семга’), kuz 'ели' (ср. kuss ‘ель’).
Мягкий согласный г'  как самостоятельная фонема выступает:
а) в середине слова, например: k'iz'e 'тянул (о н ) ’ (ср. k'ize 

'завинчивал ( о н ) ’);
б) в конце слова, например: vuz' ‘телята’, c'az' ‘воду’ (акк.).
Ни твердый z, ни мягкий z' не могут быть долгими.
С о г л а с н ы й  s. Переднеязычный, щелевой, глухой, двухф о

кусный (со вторым задним фокусом).
Как самостоятельная фонема твердый краткий s выступает:
а) в начале слова, например: sa g 'g '  'свинья’, surr 'большой’, 

seg  ‘бури’';
б) в середине слова (в сочетании с согласными), например: 

sarnbiskuada 'начну говорить’, muste ‘помнил о н ) ’;
в) в конце слова, например: sarnm us 'разговор’, tovrus ‘това

рищ’, c'umnbis 'вороника’ (ягода).
Мягкий краткий согласный s' выступает жак самостоятельная  

фонема:
а) в начале слова, например: s 'ig '  ‘хороший’, s'es' 'силок для 

птиц’;
б) в середине слова (только в сочетании с согласными), на

пример: pas'te 'жарил (о н ) ’, par's'а 'мальчик', ras'n’ ‘рябины’ 
(ном. мн. ч.);

в) в конце слова, например: nbikkes' ‘щ ука’, m'er'r's' 'мере
ж а ’, k u s ' 'корзина’.

Долгий твердый согласный ss  как самостоятельная фонема
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выступает в середине слова, например: au sse  служить', m a sse  
'мазать’, assa  'в дел о’.

Долгий мягкий согласный s's' как самостоятельная фонема  
выступает:

а) в середине слова, например: m as's'e  'мазал ( я ) ’ (ср. m asse  
мазать’), rbis's'e 'вспорол ( я ) ’, pus's'te 'встряхивать';

б) в конце слова, например: as's' 'просьба’.
Долгие согласные ss  и s's '  в начале слова не выступают.
С о г л а с н ы й  г.  Переднеязычный, щелевой, звонкий, дв ух

фокусный, параллельный s.
В начале слова твердый z выступает только в заимствован

ных словах, напр им ер:zar 'ж а р ’, zen'ix' 'ж ених’.
Кроме того, краткий z выступает:
а) в середине слова, например: moza 'м аж у’, гыге 'вспарывал 

(о н ) ’, лигьі 'служил (о н ) ’;
б) в конце слова, например: tovruz 'товарищи’ (ср. tovrus  

'товарищ’), sarnmuz 'разговоры’ (ср. sarnm us -'разговор’) .
Мягкий краткий і '  как самостоятельная фонема выступает:
а) в середине слова (в интервокальном положении и перед  

звонкими согласными), например: v'iz'ant бегает’, kaz'ga  
'копчу’, az'is' 'его отца';

б) в. конце слова, например: kuez' 'кожи’ (ном. мн. ч.; 
ср. kues' 'кожа'), kaz’ 'копти'.

Ни твердый z, ни мягкий і '  не могут быть долгими.
С о г л а с н ы й  л. Переднеязычный, апикальный, боковой, ве

ляризованны й/глухой согласный. Встречается в середине слова  
в сочетании с глухими согласными, однако в этом ж е сочетании 
возможен и звонкий л, например: с'алка 'ск аж у’ (ср. алка 
'начну’), mbMta ‘мыльце’ (ср. k'aata ’запрещ аю ’).

Долгий твердый глухой согласный лл выступает как сам о
стоятельная фонема перед кратким глухим согласным, например: 
с'аллк 'говорит’ (ср. аллка 'к сыну’), киллра 'к шару в матице  
(в н еводе)’ (ср. ьыллр 'серебро’).

С о г л а с н ы й  I'. Переднеязычный апикальный мягкий боко
вой глухой.

Соответственный мягкий глухой Г также выступает в сере
дине слова в сочетании с глухими согласными, например: c'il'k'e 
'сказал (он)' (ср. al'k' 'сыновья’), т н П  'мыла' (мн. ч.; ср. k'il'te
'запретил (о н ) ’).

Долгий мягкий глухой согласный YY также выступает как 
самостоятельная фонема перед кратким согласным, например: 
с'еГГк'е 'сказать' (ср. a lT k '  'сын’), т ы П Ч  'мыло’ (ср. k 'ilT te  
'запретить’), kulTp 'шар в матице (в неводе)'.

С о г л а с и  ы й* г. Переднеязычный, какуминальный, д р о ж а 
щий, глухой, твердый, шумный согласный выступает как сам о
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стоятельная фонема перед кратким согласным, например: pert 
'дом а’ (мн. ч.), t'erpa 'рублю ’, tork ‘шубы’ (ср. parka 'бьюсь’).

Мягкий краткий согласный г' выступает в середине слова  
в сочетании с согласным, например: tor'ka 'шубка*.

Долгий твердый согласный гг как самостоятельная фонема  
выступает в середине слова перед глухим согласным, например:  
perrt ’д о м ’ (ср. pert 'дом а') , torrk 'ш уба’ (ср. tork 'шубы’).

Долгий мягкий согласный также выступает перед глухими 
согласными, например: tor'r'k'e ’к ш убе’, t'er'r'p'e 'я рубил’ 
(ср. per'r'k'e 'я бился’).

Среднеязычные

С о г л а с н ы й  /. Среднеязычный, шумный, щелевой, середин
ный, звонкий согласный. Как самостоятельная фонема j вы
ступает:

а) в начале слова, например: jaff 'шум’, ju gge  ’пить’, jav'vTA 
'озеро';

б) в середине слова, например: fluvt'je ’петь’, c'ujas 'полоса’;
в) в конце слова, например: v 'ilT j 'брат’, tu lT j  'шкура’.
В интервокальном положении и в конце слова краткий j со- 

нантизуется.
Долгий согласный jj выступает как самостоятельная фонема:
а) в середине слова, например: c'ujjas 'полосы’ (ср. c'ujas 'по

л о са ’), l'ijjen*-'были’;
б) в конце слова, например: pajj ‘верхний’ (ср. pa j 'все 

время’) .
Заднеязы чны е

С о г л а с н ы й  х. Заднеязычный, щелевой, глухой согласный.
а) Твердый в начале слова выступает, как правило, в заи м 

ствованных словах, например: xoz'z'en’ 'хозяин’, xar'r'v' т а р в а ’' 
(рыболовная снасть);

б) в середине слова выступает в сочетании с глухими соглас
ными, например: кхкап 'окно’, kuxt 'два’, k 'ix c 'e - 'смотреть’, и 
в интервокальном положении: лихіеха ‘без заливов’;

в) твердое краткое х выступает также в конце слова, напри
мер: ѵапсах ‘идешь’.

Мягкий краткий х' как самостоятельная фонема выступает:
а) в середине слова, например: лехЧе 'он вдевал’ (ср. лех'хЧе  

'я вдевал’) ;
б) в абсолютном исходе слова, например агех' 'урак’ (самец  

оленя), апех' ‘короткий’.
Примеров на употребление х' в начале слова не найдено.
Твердый долгий согласный хх встречается в интервокальном 

положении и перед согласными, например: maxxaj 'махал (о н ) ’, 
лоххап 'лоханка’, лаххі 'он вдевает’.
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Мягкий долгий согласный х Ѵ  встречается в интервокальном  
положении и перед согласными, например: лах'х'е 'дарить’ 
(ср. л ах 'е 'дари л  (о н ) ’, лах'хЧе 'вдевать'.

Ф арингальные

С о г л а с н ы й  h. Фарингальный, глухой, твердый выступает 
в середине слова, например: tohp 'ножны’, лаМе 'я о су ж д а л ’ 
(ср. л а х і а 'я вдеваю’).

Соответственный мягкий согласный выступает как самостоя
тельная фонема, например: лаИЧа 'я о с у ж д а ю ’ (ср. лехЧе 'он 
вдевал’) ,  лаЬЧе 'он осу ж д а л ’, pah'k' 'гора’.

Долгий мягкий 4 согласный h'h' выступает в середине слова, 
например: лаЬ'ЬЧе 'осуж дать’ (ср. лах'хЧе ‘вдевать’), лаЬ'ИЧ 
'он осуж дает’ (ср. лахх) 'он вдевает’).

а ф ф р и к а т ы

С о г л а с н ы й  с. Переднеязычная глухая аффриката (со вто
рым элементом однофокусным). В качестве самостоятельной ф о
немы может выступать:

а)' в начале улова, например: cedz ’краска’, cuemp 'лягушки’, 
c a g g  ’одевают’, cbtzga 'птичка';

б) в середине слова, например: p'ecix' 'хвост (ры бий)’, 
c'uack'e 'погаснуть';

в) в конце слова, например: kuc ’кислый’.
Краткий мягкий согласный выступает:
а) в начале слова, например: сЧГк'е’сказал (он)';
б) в середине слова, например: mal'c'a 'малица’ (уменьш.);
в) в конце слова, например: т а Г е с '  ('малица').
Долгий твердый согласный сс встречается в интервокальном 

положении, например: kucca 'щенок’, касса я рву’.
Долгий мягкий согласный также выступает как самостоя

тельная фонема в интервокальном положении: кес'с'е рвал он' 
и в конце слова, например: k u c V  'щенки’, ис'с' 'маленький’.

С о г л а с н ы й  dz.  Переднеязычная звонкая аффриката (со 
-вторым элементом однофокусным). Как самостоятельная твер
дая фонема выступает:

а) в середине слова (в интервокальном положении), напри
мер: c'udze 'стада’, pudze 'олени’, odze 'искать';

б) в конце слова, например: kadz 'вешает’, vedz 'снег', cedz  
’краска’ (в конце может слегка оглушаться).

А^ягкий краткий d'z' в качестве самостоятельной фонемы  
выступает: -

а) в середине слова, например: a d V i  ’ищите’, kad'z4 'ве
шайте’;

б) в конце слова, например: p 'e d V  'сосна’, c'ad'z' 'вода’.

4 Примеров на долгий твердый согласный hh пока не найдено.
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ТАБЛИЦА СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ СААМСКОГО ЯЗЫКА (КИЛЬДИНСКИЙ ДИАЛЕКТ, ВОРОНЬИНСКИЙ ГОВОР)

П р и м е ч а н и е .  В квадратные скобки взяты звуки, на которые пока не найдено примеров.



Примеров на твердое dz и мягкое А 'г' в начале слова не най
дено. Нет также примеров и на долгие соответственные со
гласные. *

С о г л а с н ы й  с'. Переднеязычная мягкая глухая аффриката  
со вторым двухфокусным элементом. Как самостоятельная фо
нема согласный с' выступает:

а) в начале слова, например: c'arrv ‘пешня’, c'uer'r'v' 'рог’, 
сТіллі ‘пень’;

б) в середине слова, например: рас'к'е 'убеж ать’, k'ihc'e 
‘смотреть’;

в) в конце слова, например: с'еххс' ‘осень’,.с'а1кыпс' 'ска
занный’.

Долгий глухой согласный может выступать в интервокальном 
положении, например: кос'с'е 'звал’, кес'с'а ‘падаю ’.

В начале слова долгий согласный не встречается.
С о г л а с н ы й  d'z'.  Переднеязычная звонкая мягкая аффри

ката, соответственная глухой с'. В интервокальном положении  
полностью звонкая, в крнце слова, как правило, слегка оглу
шается.

Приведем примеры: mod'z'is' ‘красивый’, ad'z'is' 'его отец", 
k'ed'z' ‘конец’, kad'z' 'спрашивает'.

СОНАНТЫ

■ С о г л а с н ы й  т. Губно-губной, смычный, носовой.
Твердый согласный как самостоятельная фонема может вы

ступать:
а) в начале слова, например: m u gga  ‘такой’, marja 'затем’, 

mann 'луна';
б) в середине слова, например: surm as ‘кольцо’, п 'а т в  'лез 

(о н ) ’ (ср. п ' а т т е  'лезть’) ;
в) в конце слова, например: peksem ‘губа’, каш 'обувь’.
М ягкий краткий ітГ в качестве самостоятельной фонемы мо

жет выступать:
а) в начале слова, например: m'er's' 'мережи’, ітГілл ‘у м ’, 

m'eikar ‘мошкара’;
б) в середине слова, например: лат 'р 'ев '  овца’, а ш Ѵ е  'зе 

вать’; nem'a 'имя’ (уменьш.).
в) в конце слова, например: sarrT 'саамы’, kajnT ’тезки’, 

Yix'x'm' ‘корова’.
Долгий твердый согласный mm в качестве самостоятельной  

фонемы выступает:
а) в середине слова, например: n'amme ‘лезть’, гГиегптеГ 

‘за я ц ’, л и е т т а п  ‘морошка’;
б) в конце слова, например: п е т т  'имя’ (ср. п е т  'имена’).
Долгий мягкий согласный пГігГ выступает как отдельная фо-
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нема в середине слова, например: kom'm'el' 'кличка оленя’ (ср. 
kammel' 'лег (о н ) ’).

С о г л а с н ы й  п: Переднеязычный, апикальной, носовой со
нант.

Так ж е как и переднеязычные t, d, он встречается как твер
дый, полумягкий и мягкий (см. рис. 6— 8).

В качестве отдельной фонемы твердый согласный встречается:
а) в начале слова, например: nav'd” 'звери’, n u r V  'веревка’,

пешш 'имя’;
б) в середине слова, напри

мер: surne 'увеличиваться’, с'опа 
'верчусь’, рапе 'она пряла’;

в) в конце слова, например: 
az'inan 'со своим отцом’.

Полумягкий носовой высту
пает:

а) в начале слова, например: 
п’илл 'стрела’ (ср. пигг 'моло
д о й ’), n'un' 'носы’;

б) в конце слова n ‘u n ‘ 'носы’, 
m a n ’ 'яйца’.

Краткий мягкий п' в качестве 
Рис. 8. Палатограмма слова man'n' самостоятельной фонемы высту- 

’невестка’. пает:
а) в начале слова, например: 

n 'iv 'vT  'игла", n'uemmel' 'заяц’, n'uhc'em 'язык’;
б) в середине слова, например: man'te 'какой’;
в) в конце слова, например: лап' 'города’, pan' 'зубы ’.
Долгий твердый пп как отдельная фонема выступает:
?) в середине слона, например, panne 'прясть’, с'оппе 'вер

теться’, c'onnte 'горла’ (ном. мн. ч.);



б) в конце слова, например: mann 'луна’, с'цапп 'вертится’, 
рапп 'прядет’.

Полумягкий долгий согласный выступает в конце слова, на
пример: ш ап ’п' 'яйцо’ (ср. m ann 'луна’, man'n' 'невестка’) ,  
n ’un’n* 'нос’, рап'п’ 'дно’.

Долгий мягкий п'п' в качестве самостоятельной фонемы вы
ступает:

а) в середине слова, например: роп'п'е 'я пряла’ (ср. рапйе  
'прясть’) ,  ё'оп'п'е 'вертелся ( я ) ’ (ср. с'оппе 'вертеться’);

б) в конце слова, например: рап'п' 'зу б ’.
В начале слова ни мягкие, ни твердые долгие согласные не 

выступают.
С о г л а с н ы й  р. Заднеязычный носовой соПант. Твердый  

согласный в качестве отдельной фонемы выступает: ѵ
а) в середине слова, например: с'ада 'влезаю’, с'ідал 'глубо

кий’, j igk  'души’ (ном. мн. ч.), kuggar 'отсек в лодке’;
б) в конце слова, например: jig  'льды’, seg *бури’ (ном-, 

мн. ч . ) .
Мягкий краткий д' как самостоятельная фонема выступает:
а) в интервокальном положении, например: Seg'a 'погодка’, 

т а  g ' e s ' 'поздний’;
б) перед согласными: jig'k'a уменьшит, от j iggk  'душ а’.
Долгий твердый gg как самостоятельная фонема Выступает:
а) в середине слова, например: m a g g a  'п озж е’, sua .ggav 'вхо

дят’; .
б) в конце слова, например: j igg  'лед’ (ср. jig  'льды’) .
Соответственный долгий мягкий выступает в интервокальном

положении, например: j ig 'g 'e  'на л ед ’, c 'og'g'e  'я влезал’.
С о г л а с н ы й  л. Переднеязычный, апикальный, веляризо

ванный, боковой сонант.
Веляризованный краткий согласный л в качестве отдельной  

фонемы выступает:
а) в начале слова, например: л ат 'р 'ев ' 'овца’, лиээ 'семга’;
б) в середине слова, например: ѵала 'лью’, ѵила 'строгаю’;
в) в конце слова, например: ѵ'ал 'еще’, с 'ідал 'глубокий’.
Долгий веляризованный согласный выступает в качестве са 

мостоятельной фонемы.
а) в середине слова, например: ѵилле 'строгать’ (ср. ѵиле 

"строгал (о н ) ’) ,  ѵалле 'лить’ (ср. ѵале 'лил (о н ) ’) ,  a r a t  'важен
ка (самка ол ен я )’;

б) в конце слова, например: іалл 'медведь’ (ср. (ал 'медве
д и ’), рилл 'поплавок’ (ср. рйл 'поплавки’) ,  іолл 'огонь’ (ср. ібл  
'огни’).

С о г л а с н ы й  Г. Переднеязычный апикальный мягкий (не- 
веляризованный) боковой сонант.

Мягкий краткий Y как самостоятельная фонема выступает:



а) в начале слова, например: Г і т т  'суп’, l'ammt 'лес в 
тундре’;

б) в середине слова, например: к и Г т '  'брови’, c'al'm' 'глаза’, 
pal'd’is' ' в о л к ’ (ср. р а л іа э 'волки’) ;

в) в конце слова, например: tuel' 'столы’.
Мягкий долгий согласный VY как отдельная фонема высту

пает:
а) в середине слова, например: v u lT e  'строгал ( я ) ’ (ср. ѵилле 

'строгать’), реІТ е 'боялся ( я ) ’ (ср. релле 'бояться’);
б) в конце слова, например: s u lT  'соль’ (ср. эилл ’вор’), k u lT  

'рыба’ (ср. килл 'семенники’), m a lT  'сок березовый’, паІТ  
'вид, о бр аз’.

С о г л а с н ы й  г. Переднеязычный, какуминальный, д р о ж а 
щий многоударный сонант. В качестве самостоятельной фонемы 
выступает:

а) в начале слова, например: ruenn 'зеленый’, гер'р'ех' 'пла
ток’, ruc'kes' 'желтый’, roskat 'краснеет’;

б) в середине слова, например: р'ега 'р еж у ’ (ножницами), 
tuara 'дерусь, воюю’, s'ira 'играю’, pormus 'е д а ’;

в) в конце слова, например: pic'kar 'горький’.
Мягкий краткий г' как отдельная фонема выступает:
а) в начале слова, например: r'im'm'n' 'лиса’, r 'agg  кричит’ 

(ср. ragg  'кричит’ (об о л е н е ) );
б) в середине слова, например: ur'm' 'оспы’, ar'j 'вёсла’;
в) в конце слова, например: аЬѴ  'дож ди ’ (ср. abr 'идет 

д о ж д ь ’, vuer' 'шилья’ (ср. v u e r V  'шило’) ,  ѵаг' 'леса’ (ср. var'r' 
'лес’).

Долгий твердый согласный в качестве самостоятельной фоне
мы выступает: ..

а) в середине слова, например: jorre 'падать’ (ср. jore 'упал 
(о н ) ’) ,  jerre 'втирать' (ср. jere 'втирал (о н ) ’) , s'irre 'играть’ (ср. 
s'ire 'играл (о н ) ’);

б) в конце слова, например: jorr 'упадет’, kuarr 'шьет’, шигг 
’дерево’ (ср. гпйг 'деревья’), surr 'большой’.

Долгий мягкий согласный как отдельная фонема выступает:
а) в середине слова, например: s'ir'r'e 'играл ( я ) ’, (ср. s'irre 

'играть’), kur'r'e ‘курил ( я ) ’ (ср. kurre 'курить’) ,  р'ег'г'е 'резал  
(я ножницам и)’ (ср. р'егге 'резать’);

б) в конце слова, например: nur'r' ’веревка’ (ср. пйг'.’верев
ки’), v a r ' r ' 'лес’ (ср. ѵаг' 'леса’), v u e r V  'шило' (ср. vuer' 
’шилья’) .

Долгие твердые и мягкие согласные в начале слова не высту
пают.

* *
*

Как уж е  было сказано, в основном исследовался вороньин- 
ский говор кильдинского диалекта. Н еобходимо отметить, что но
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сители его (даж е  из одной деревни) отличаются по произ
ношению друг от друга, но, как уж е  указывалось, не по составу  
фонем, который одинаков, а по распределению фонем в словах. 
Поэтому мы были вынуждены ограничиться одним диктором, так 
как иначе не, было никакой возможности получить единообраз
ное произношение. Диктором был, как уж е  сказано выше, Яков
лев Ф., 17 лет, из села Воронье, по национальности саами, х ор о
шо чувствующий свое произношение и отличающий его от произ
ношения своих товарищей.

Фонематический состав согласных вороньинского говора, от
раженный в данной таблице, очень велик, но вместе с тем пред
ставляет хорошо выдержанную систему, за очень немногими 
исключениями.5

Фонемы располагаются по следующим рядам, в которых они 
противополагаются друг другу:

1. Твердые — мягкие. Это противоположение, как правило, 
проходит через весь состав согласных. Исключение сбставляют  
переднеязычные смычные согласные t, d, п, которые имеют три 
ряда: твердые, мягкие, полумягкие, и двухфокусные аффрикаты  
с', d'z', которые не имеют твердых параллелей.

2. Краткие — долгие. Это противоположение также проходит  
через всю систему согласных за исключением звонких передне
язычных z, z', z, г'  и звонких аффрикат.

3. Глухие — звонкие. Это противоположение, однако, выдер
ж ано только в смычных согласных, кратких аффрикатах, губных 
щелевых и кратких переднеязычных щелевых. Что касается дол 
гих аффрикат сс, с'с', долгих щелевых ss, s's', ss, s'S', за д н е 
язычных и фарингальных щелевых, то в этих группах противо
положения глухих звонким нет, имеются только глухие. В озм ож 
но, что не были еще найдены примеры.

В отношении фонетической позиции существуют следующие  
закономерности:

1. Твердые и мягкие согласные встречаются во всех положе
ниях: в начале, в середине (как в интервокальном положении, 
так и в сочетании с согласными) и в конце слова.

2. Краткие согласные выступают во всех положениях. Долгие  
согласные не выступают в начале слова.

3. Глухие согласные выступают во всех положениях. Звонкие 
согласные, как правило, в начале слова выступают в заимство
ванных словах. Согласные v, j и сонанты могут выступать во всех 
положениях.

5 Возможно, правда, что в этих случаях не были найдены примеры.


