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АЙЛИ КУККОНЕН (Ленинград)

ВЫПАДЕНИЕ ГЛАСНЫХ В КОЛТУШСКОМ ДИАЛЕКТЕ
ФИНСКОГО: ЯЗЫКА

Одна из своеобразных черт фонетического строя колтушского диа-

лекта (фин. КеМоп тигге) — редукция звуков. Редукция гласных ха-

рактерна не только дналектам финского, но и всем современным при-

балтийско-финским языкам.! Редукция звуков происходит в живом

потоке речи. Быстрый переход от одной артикуляции к другой неиз-

бежно вызывает большую или меньшую смазанность звуков, уподоб-
ление их или полное выпадение. Эти изменения вокализма происходят
в основном в непервых слогах. Большое значение здесь имеет ударное
или безударное положение гласного. Краткие ударные гласные в пер-
вых слогах сохраняются. В заударных слогах картина меняется. Здесь
тоже выступают все краткие гласные фонетической системы диналекта,
но они менее устойчивы, больше подвержены редукции. Отметим, что

в безударном положении выпадают не только отдельные звуки, но и

целые слоги: ὀίπ ’туда’, I@п ’сюда’, её ТейЁ ’ты не сделал’, её juost 'TH

не бежал’и т. д. |
В колтушском диалекте гласные выпадают в середине и на исходе

слова.

В середине слова гласные выпадают:

1. В окончаниях причастия : оп fuont ’on mnpuHec’, ei kult, eikd

пайёЕ’он He слышал и не видел’, 015 ssйОпё’съел бы’. Выпадение гласного

в причастиях П — очень древняя черта, восходит еще к карельскому

языку-основе.
?

2. В вопросительных частицах -Ёos, -kos: oliks ’был .(ς

’пришел ли’, veiks ’унес ли’и Т. д.

3. B конце первого компонента сложного слова: Га!оравВвапе ᾽δμμ-

ний мороз’, ВаГойё ’головной платок, uampuol ‘’дообеденное время’,
рагоsйойтте! ’в полдень’. Это выпадение происходит в тех случаях,

когда второй компонент тоже начинается на гласный звук: talvilta

'suMHHÜ Beuep’, heinaika δρεμα nokoca’, ruokaika ‘время еды’, ajastaika

’до поры, до времени’, iihtdkkij@ ’BApyr, BHe3amHO', оайвВег ’хотя не’.

Выпадает гласный и в конце первого компонента сложного топо-

нимического названия: famnitti, tuomoja, rajoja, huapoja, kivaho, hei-

naho, välkorpi.

1 L. Kettunen, Suomen lihisukukielten luonteenomaiset piirteet (= MSFOu

119), Helsinki 1960, οτρ. 38, 124, 127, 149.

2 V. Ruoppila, Ayrimdismurteiden ainnehistoria, Helsinki 1955, c7p. 136.
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4. К особым видам редукции гласного относятся сокращенные лич-

ные имена, прежде всего сложные имена собственные, когда к имени

прибавляется категория родства: кузен, дядя, тетя Η Τ. Π. Например:
marseukko, matseukko, juakseukko, puaseti, petseti, juhaneno, kattdfi,
susantdti, antdti, ietdati, helentdti. Ecau xe указанные имена произно-
сятся изолированно, то конечный гласный звук сохраняется: mari,
matti, juakko, puavo, peti, juhana, kati, susana, anni, ieva, helena.

В середине слова подвергаются редукции все гласные фонемы,
кроме е. Стертость конечных гласных более развита, чем срединных.
Редукции в исходной позиции в основном подвергаются а, й, е, &.

В конце слова выпадение гласных наблюдается:

]. В окончаниях косвенных падежей: партитнва (мн. ч.) — sнарра!Ё
’сапог’, отегай 'гостей’, levveit ’широких’, vuatteit ’одежды’; эссива —

затап раг ’в тот же день’, ойте оцоп ’в прошлом году’; инессива —

tuvas 'B доме’, раlоs ‘на пожаре’, metsds 'в Jecy’; элатива — korvast

šissä, toisest ulos ’B OHHO yXO влетает, в другое вылетает’ (букв. из

одного уха во внутрь, из другого — наружу), ойа kidjest ki ‘взять за

pyky’, lintu Тепs резаsЕ ’птица вылетела из гнезда’; адессива — ikkunal

’на окне’, рейПо! ’на поле’, midjen pidl Ἂ rope’, tuolil 'на стуле’; абла-

тива — тйб ИЙ [агоей ’мы пришли с озера’, hia nditti pienelt ᾽οπ
казался маленьким’; аллатива — pojal ’сыну’, emänäl ‘хозяйке’; транс-

natußa — (hid tul) hiivdks pojaks ’(он стал) хорошим мальчиком”,
koko kesaks 'на все лето’. Аналогично { выпадает в конце всех слов,

оканчивающихся на сочетание &$: й&s 'oauH’, kaks ’два’.

Следует отметить, что в эуремейских диалектах и в ижорском языке

тоже наблюдается выпадение а, й в окончаниях косвенных падежей.®
Как предполагает В. Руоппила, конечный гласный уже в древнекарель-

ском языке мог редуцироваться, когда следующее слово начиналось

гласным. Впоследствии это явление распространилось на другие формы
и получило дальнейшее развитие.* Диалекты саво и восточно-карель-
ские говоры в данном случае сохраняют свой конечный гласный звук.®

2. Фонемы а, @а, { в колтушском диалекте выпадают в конце оди-

ночных слов: kons 'когда’, оа& ’хотя’, υἱοί ’‘еще’, а!п ’всегда’, [OЁ ᾽ατο”,

оа5Ё ’только что’, &IеГ ‘'язык’, Виг ’наказание', käs 'pyka', kans 'крышка’,
kiins ’ноготь’, kaks 'aga', küs 'wectv’, huol ’3a6ota’, hirs ’6peßHO’, hik

’пот’, sиаг 'остров’, s{ей ’гриб’, sаг 'большой’, /йг 'KopeHb', /оЁ 'река’,
@lB ’пять’, vdk ‘народ’, таЁв 'гора’, оеs ’вода’, vaf ’чаша’, @@ 'мама’,

риоё ’магазин’, puol ’половина’, р!ей ‘маленький’, lak ᾿ποτοποκ᾽, Π

вблизи’, [uof ’пуля’, пиог 'молодой’, tuol 'cryr', mel ᾽αρτιμρο”, реГ ’иг-

ра’и т. д.

3. Фонема { выпадает:

а) в окончаниях 3-го лица ед. числа настоящего времени после

лабиального согласного: sйдр ’ест’, /пор 'принесет’, /йдр 'бьет’, haravoip

8 V. Ruoppila, ykas. pa6., crp. 139—140; A. Sovijarvi, Foneettis-dadnnehis-

toriallinen tutkimus soikkolan inkeroismurteesta, Helsinki 1944, ctp. 136.
+ V. Ruoppila, ykas. pa6. οτρ. 142—143.
5 Там же, стр. 142. :
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’сгребает’; в диалектах саво в данном случае гласный почти всегда

сохраняется, { систематически выпадает только после /, л, г, $6;

:

6) B окончаниях 3-го лица ед. числа условного наклонения: εαῖς

(он) получил бы’, απίαό ’(он) дал бы’, лй& ’(он) видел бы’;
в) в окончаниях 3-го лица ед. числа прошедшего времени: hiippds

᾿(οπ) побежал', putos ᾿(οµ) упал’, герйs ' (он) разорвал’, о '(он) был’,
паогs '(он) потерялся’, /&#$ ' (он) ушел’, /ноёв& '(он) бежал’;

г) в окончаниях сравнительной степени прилагательных: рагетр
‘'лучше, soог/етр 'красивее’, enemp ’'Gosblue’, sakijamp 'ryme'.

Отметим, что в эуремейских диалектах во всех перечисленных слу-
чаях тоже выпадает конечный г’;

д) в наречиях Ha -Sii, -lti: Κουαδέ ‘сильно’, pahast ’плохо’, Sievist

'аккуратно’, riiukalt ’скупо’, рйеттай ’дальше', helpolt 'cnerka', höplält
'слабо’, ривай ᾿ποπτγο᾽, viljalt ’много’.

Как правило, & сохраняется в конце слова после удвоенного со-

гласного: ойй '(он) взял’, puotti ’(он) уронил’, tatti ‘’гриб’, vokki

'mpaaka', turkki 'wy6a’, hdkki ’knerka’, nappi ’пуговица’, passi '6apau’,
passi 'macnopt’, kalpassi ’konbaca’, palli ’mauuk’, pikurilli ᾽πμδμμθιι,
айй 'конюшня’, malli ’obpaseu’, jurri ’yopsawmeu’, tammi 'ay6', lämmi
’теплый’, гайй! ‘водосточная труба’ и т. д.; в диалектах Карельского
перешейка можно встретить выпадение и после геминат: рар ’пастор’,
ор ’(он) учился’, sἰγβ ᾽οερπ᾽, ssубЕ '

(он) кормил’. 8

Фонема { всегда сохраняется в конечной позиции после сочета-

ний согласных ht, hk, sk: vahti ’cropox’, tahti ’такт’, ротайй ’ударил’,
ай& [а рий& ’(он) пыхтел и кряхтел’, t6hki ’(0H) KOJOJ, BOH3aJ, BTHIKAM,
vihki *(oH) BeHuas’, poski ’'uieka’, koski 'mopor’, kdski '(oH) велел’, laski

’(он) отпустил’, puski ’(oH) 3abonana’.

Как мы видим, выпадение конечного [ B колтушском диалекте про-

исходит довольно непоследовательно. Систематическое выпадение в

двухсложных словах начинается в юго-восточных диалектах хяме и

охватывает почти все восточно-финские говоры, включая и говор севера

Ингерманландии. ° В многосложных словах западных и восточных диа-

лектов наблюдается выпадение конечного L: kankur 'Tkay’, Вирраг ᾽αμα-

харь’, таваs '(он) спал’, реlаs ’(он) играл’и т. д.
Ю

4. Таким образом, наиболее устойчивы на конце слова гласные

e, u, ii, o, 6. Фонема е выпадает только в окончаниях аллатива: 1541

’отцу’, šisol 'cectpe’. Гласные и, й, 0, 6 совсем не подвергаются редук-

ции: ра!lо ᾿ποχκαρ᾽, talo 'aom', πΠαΐζο ’полено’, péllé ‘сова’, пийи ’пальто’,
ВваНи ’шапка’, ранй ’бочка’, sülttü ’студень’, Ва!и ‘улица’, ойой ‘зять’,
hoiirii 'nap’ u T. A

Итак, в колтушском диалекте финского языка редукции подверга-
ются все гласные фонемы, причем огубленные гласные выпадают в OC-

новном в середине слова. В конечной позиции редукции подвергаются
только а, й, г и частично е. Из них { -— самый неустойчивый звук, а

е — самый устойчивый в системе гласных колтушского диалекта. |

6 A. Turunen, Itidisten savolaismurteiden adnnehistoria, Helsinki 1959, οτρ. 259.
* V. Ruoppila, yka3. pa6., crp. 145—147.
8 L. Kettunen, Suomen murteet 111 B, Heisinki 1940, ctp. 299.
% L. Kettunen, Suomen murteet 111 A, Helsinki 1940, Ne 175.

ι
1 L. Kettunen, Suomen murteet 1111 B, crp. 299.
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AIL] KUKKONEN (Leningrad)

L’'OMISSION DES VOYELLES DANS LE DIALECTE DE KOLTUSI DU FINNOIS

Dans l'article ci-dessus on traite la question de la réduction des voyelles dans le
dialecte de Koltusi (Keltto) du finnois. Ce phénoméne phonétique est trés ancien;
notons qu’il est propre presqu’a toutes les langues et a tous ἰος dialectes @и groupe
finno-baltique.

Dans le dialecte mentionné, les voyelles inaccentuées tombent ἃ [lintérieur et ä
la fin des mots, c’est а @те 1а ой leur position est moins stable et oit elles sont

susceptibles aux changements.
Toutes les voyelles, excepté e, sont susceptibles ἃ 1а syncope; toutes les voyelles,

excepté les voyelles labialisées, sont susceptibles a& I’apocope. Dans l'article ci-présent
on souligne que c'est 1а voyelle i qui est la plus instable; la voyelle 1а plus stable
est I’ ¢ qui ne tombe que dans les terminaisons de Vallative et & lintérieur de la

svllabe réduite.
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