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Вступление

Диссертация посвящена дескриптивному фонологическому  
описанию людиковского ’текста’, передающего один идиолект 
святозерского наречия людиковского диалекта карельского 
языка.

Во вступительном разделе описания излагаются сущ ест
вующие сведения о карелах-людиках (§ 0.10), указываются  
языковые явления, отличающие людиковский диалект от д р у 
гих карельских диалектов, а также разграничивающие четыре 
основных группы людиковских говоров, среди которых группа 
непосредственно-людиковских говоров является наиболее ком
пактной и устойчивой (§ 0.20). Выбор святозерского наречия, 
относящегося к группе непосредственно-людиковских говоров, 
в качестве объекта исследования во многом определялось тем, 
что святозерское наречие изучено сравнительно мало, а имею
щиеся в научном обращении печатные образцы речи свято- 
зерских людиков представлены только двумя —  тремя крат
кими текстами в записи двадцатых годов (§ 0.30.1).

Людиковский ’текст’ как предмет описания представляет  
собой корпус высказываний одного информанта, записанный  
автором на магнитофонную ленту в 1962— 1966 гг. и расшиф
рованный им в этот ж е период времени. В общей сложности  
этот корпус высказываний включает свыше 8 часов магнито
фонной записи.

Описание фонологических Средств речи информанта яв
ляется конкретной темой для исследования, актуальность  
которой усиливается тем фактом, что людиковский диалект  
в фонологическом плане ранее не изучался, хотя другими  
лингвистами (А. Генетц, Ю. Куйола, А. Турунен, П. Вирта- 
ранта и другие) создана значительная и ценная научная ли
тература по этому диалекту. Цели данного описания имеют 
информационный характер и сводятся к изложению результа
тов дескриптивного фонологического анализа. Та часть иссле
дования, где производится' анализ просодических явлений, 
может одновременно служить иллюстрацией применения неко
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торых идей просодической концепции, развиваемой группой 
английских лингвистов (§ 0.30.4).

Реферируемая работа состоит из вступления, двух основ
ных разделов и приложения А, Б и В.

Р азд ел  I: С Е Г М Е Н Т Н Ы Е  С Р Е Д С Т В А

(§§ 1 .0 0 -9 .0 0 )

1.00. М етодика анализа . Дескриптивное описание сегмент
ных явлений имеет дело с определением инвентаря минималь
ных фонологических единиц (фонем) и с анализом их в раз
личных направлениях. Индентификация фонем является наи
более важной первоначальной операцией, которая во многом 
влияет на результаты последующего анализа.

По методике выделения фонем автор придерживается идей 
дескриптивной фонемики, в связи с чем фонема определяется  
как класс аллофонов, сгруппированных на основе критериев 
дистрибуции и фонетического сходства. Вместе с тем в неко
торых случаях учитывались также факты диахронии.

2.00. Инвентарь фонем. Он включает 41 единицу, которые 
подразделяются на согласные и гласные (§ 2.10— 2.30). Из  
согласных восемь фонем — р, К, с, 1, т, V,  г ,  т  наблюдаются  
только в недавних заимствованных словах. Установленные 
фонемы в целом обнаруживают незначительную аллофониче- 
скую ’мощность’, поэтому их фонетическая аттестация произ
ведена по сериям (§ 2.40).

Все указанные в таблицах звуки являются краткими. 
Встречающиеся в текстах сверхкраткие, полудолгие и сверх- 
долгие звуки выступают в качестве свободных вариантов со 
ответствующих кратких фонем, появление которых зависит от  
экстралингвистических факторов.

Как под ударением, так и в неударных слогах краткие глас
ные звуки артикулируются, как правило, очень четко и без  
редукции.

При обсуждении инвентаря фонем (§ 2.50.1) указывается, 
что инвентарь может быть уменьшен или, наоборот, увеличен, 
поскольку некоторые фонетические сегменты допускают неод
нозначное фонемное истолкование. Мотивируя принятые ис
толкования, автор, в частности, отмечает, что заимствован
ные звуки х и ^  которые встречаются в текстах, не выделены 
в качестве самостоятельных фонем, так как они параллельны 
в фонетическом отношении с собственными звуками 1̂  и Г кото
рые наблюдаются в ряде окружений (§ 2.50.2). Все долгие  
гласные, дифтонги и трифтонги, встречающиеся в описывае
мом материале, расщепляются на компоненты и анализи
руются в качестве сочетания фонем (§ 2.50.3). Палатализиро-
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ванные согласные включены в инвентарь фонем в связи с тем, 
что в предшествующих работах по людиковскому диалекту 
палатализация описывается в терминах согласных звуков; 
кроме того учитывалось, что фонетические экспоненты фонем  
и просодических признаков не всегда и не везде должны взаи
моисключать друг друга (§ 2.50.4— 2.50.5).

В последней секции параграфа (§ 2.70) моделируется па
радигматическое содержание установленных фонем в терми
нах теории бинарных дифференциальных признаков. Построен
ная матрица бинарных дифференциальных признаков людиков- 
ских фонем содержит 11 признаков, различные комбинации 
которых характеризуют конкретные фонемы (§ 2.70.2). При
водится также схема порождения всех людиковских фонем  
(§ 2.70.3). В связи с этим отмечается, что моделирование фо
нологического ’пространства’, в котором фонемы выступают как 
пересечение определенных координат, является важным сред
ством типологической характеристики инвентаря фонем, но 
оно в своей сущности в нашей работе носит логический харак
тер, представляя собой построение лингвиста. Отсюда выте
кает возможность построения не только различных моделей  
фонемной системы, но и неоднозначного определения состава 
дифференциальных признаков фонем (§ 2.70.3).

3 00 В стречаемость ф онем в составе слова. Описание по
строено в виде перечисления фонем с указанием условий их 
встречаемости цо следующим окружениям: (1— 2) в начале 
слова перед согласной и гласной ( # — С, 44-— V ); (3) интерво
кально (V— V); (4) м еж ду гласной и согласной (V— С);
(5) меж ду согласной и гласной (С— V ); (6) меж ду соглас
ными (С— С); (7— 8) в конце слова после согласной и гласной 
(С— фф, V — фф). Одновременно указывается, в каких пластах  

слов эти фонемы встречаются (§ 3.10— 3.20 ) .  В результате  
анализа составлена таблица, которая в обобщенном виде от
ражает встречаемость людиковских фонем по указанным  
окружениям (§ 3 .30 ) .

Анализ условий встречаемости фонем в составе собствен
ных и заимствованных слов позволил сделать следующие ут
верждения (§ 3.40):

1. Из 328 (41 X 8) теоретически возможных случаев упот
ребления людиковских фонем в указанных восьми окружениях  
реализуется только 227 случаев или ?«60%. Иными -словами, 
людиковские фонемы имеют далеко неравномерную встречае
мость в рамках слова.

2. В каждом из восьми окружений наблюдаются те или 
другие ограничения в встречаемости фонем, возрастающие  
по мере приближения ^ концу слова, причем в окружении  
С— ф  допускаются одни лишь гласные, то есть сочетания 
согласных в абсолютном конце слова при нормальном темпе 
речи не встречаются.
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3. Полную дистрибуцию имеют фонемы р, С к, (1, с, 5, § 
среди согласных и I, е, а, о, а среди гласных. Остальные люди- 
ковские фонемы являются фонемами с дефективной сферой  
дистрибуции; минимальную дистрибуцию имеют согласные  
р, I), т, т ,  которы^ встречаемся только в двух окружениях.

4. Согласные р, 1), с, т, V,  г ,  т  встречаются только в недавно  
заимствованных словах; остальные согласные наблюдаются  
как в собственных, так и заимствованных словах.

5. Все согласные фонемы в окружении # — С, за исключе
нием р и Ь, наблюдаются только в русских заимствованиях.

6. Согласные р, с, Г, V, г, I ,  т ,  г, ] в окружении #  — V, 
то есть в абсолютном начале слова перед гласной, встречаются 
только в недавних заимствованиях.

7. Согласные р, С Ь, а, п, I, г в окружении V — # ,  то-есть 
в абсолютном конце слова после гласной, встречаются только 
в недавних заимствованиях.

При обсуждении встречаемости людиковских фонем в со
ставе слова (§ 3.50) отмечается, что сфера встречаемости 
фонем в рамках слова может определяться по-разному в з а 
висимости от избираемых теоретических предпосылок. В про
цессе анализа автор придерживался традиции и принципа 
фактического произношения, в связи с чем сегменты, которые 
встречались в нерелевантных позициях, относил к различным 
фонемам, если они контрастировали меж ду собой хотя бы 
в одной точке структуры слова. На основе этого анализирова
лось, в частности, явление внешнего сандхи. Привлечение для  
анализа апокопированных форм слова видоизменяет резуль
таты анализа преж де всего в окружениях V— # ,  С*— # .

В последней секции параграфа излагаются некоторые з а 
мечания о межговорных людиковских звуковых соответствиях 
(§ 3.60).

4.00 Типы лю диковских слогов и их последовательности.
В первых секциях параграфа излагаются необходимые сведе
ния о методике анализа слогов: дается рабочее определение  
слога и указываются точки, где проходят слоговые границы 
в многосложных словах (§ 4.10); поясняется также общая  
структура слога (§ 4.20).

Перечень слогов вместе с фонемной характеристикой уста
новленных слогов занимает основную часть параграфа (§ 4 .3 0 ) .  
В описываемом материале обнаружено 23 типа слогов: 
V а-1а ’не’, СУ (Ш-тй ’шум’, ССУ Ьп-йа ’парень’, СССУ  
^ г е - л а  ’стрела’, УУ аКчав ’колотье’ СУУ ко1-уи ’бер еза ’, 
ССУУ И щ -т е  ’бродяга (дескр .)’, СССУУ 05рлиа-уал 'на 
сплаве’, УУС а1Ме ’чулан’, СУУС БиаМо ’копна’ ССУУС рПез- 
<5ир1а ’плешивый’, УУСС цоке ’на ночь’, СУУСС уибкз ’поя
сом ’, СУУУ Ва1 ’вошь’, СУУУС . уа-дйшИ ’за малиной’, 
СУУУСС Вшкв ’вошь (трансл.)’, УС и т -Ь а п  ’кругом’, СУС 
лоИ-ко ’округа’, ССУС ргак-ке — т о п о н и м , СССУС ^ г о с - к е
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’строчка’, , \ С С  а гв -эт  ’аршин', СУСС у а г Ы т  ’веретено', 
ССУСС к1от]к-ка\у ’булькает’. В целом эти слоговые струк
туры обнаруживают следующие фонемные регулярности:
(1)  если слоговым ядром являются а, о, и, то маргинальными 
гласными не могут выступать а, о, й и наоборот; (2) соглас
ные р, Ь', с, т, V, V, т ,  j встречаются только в начале слога 
(§ 4 .3 0 .2 ) .

В результате наблюдений над условиями и частотой встре
чаемости слогов в людиковских словах установлено  
(§ 4 .3 0 .3 ):

1. Слоговые структуры типа СССУ, СССУУ и СССУС  
встречаются исключительно в недавно заимствованных сло
вах, в то время как остальные типы слоговых структур на
блюдаются как в собственных, так и заимствованных словах.

2. Слоговые структуры типа ССУ, ССУСС, ССУУ, 
ССУУС, УСС, СУСС, ССУС встречаются главным образом  
в недавних заимствованиях; в собственных словах они пред
ставлены единичными или ограниченным числом примеров 
преимущественно ономатопоэтических слов.

3. Слоговые структуры типа УУС, УУСС, СУУСС 
и СУУУСС, встречающиеся в собственных словах, в силу еди
ничности примеров или влияния темпа речи являются эК- 
страсистемными слоговыми моделями.

4. Системными моделями людиковских слогов являются 
слоговые структуры типа V, СУ, УУ, СУУ, СУУС, СУУУ, 
СУУУС, УС, СУС, которыми охватывается подавляющее боль
шинство собственно-людиковских слов.

Определенный интерес вызывает изучение бинарных после
довательностей слогов, встречающихся в описываемом мате
риале. Конкретные последовательности из двух слогов, про
иллюстрированные языковым материалом, перечисляются 
в полутабличной форме (§ 4.40.1), на основе которых по
строена сводная таблица зафиксированных бинарных пар сло
гов (§ 4.40.2). По перечню и условиям встречаемости слогов  
в бинарных сочетаниях сделаны следующие выводы (§4 .40 .3 ):

1. Все 23 типа слоговых структур могут встречаться в ка
честве первого слога слова.

2. Слоговые структуры СУ, СУУ и ССУ в многосложных 
словах последуются наибольшим числом слогов.

3. В качестве второго элемента последовательности наибо
лее часто встречаются слоговые структуры СУ, СУУ и СУС.

4. Сочетания из указанных выше слогов наиболее распрост
ранены в языковом материале.

5. Слоговые структуры УУСС и СУУУСС не последуются  
другими слогами.

6. Слоговые структуры ССУ, СССУ, ССУУ, СССУУ, 
ССУУС, ССУС, СССУС и ССУСС встречаются только в ка
честве первого элемента последовательности.
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7. Следующие последовательности из двух одинаковых 
слогов встречаются в материале: CV-CV ра-л а  ’кусок’, 
CVV-CVV voi-dai ’мазать’, CVC-CVC bar-bas ’палец ноги’.

8. Слоговые последовательности CV-S (кроме CV-CV, 
CV-CVV, CV-CVVV, CV-CVVVC), CCV-S (кроме CCV-CV, 
CCV-CVV, CCV-CVC), CCCV-S, CCVV-S, CCCVV-S, CCVVC-S, 
CCCVC-S, VCC-S, CCVCC-S (кроме CCVCC-CVV), а также  
CVV-CVCC, VC-CVVC, VC-CVCC, CCVC-CVC употребляются  
только в недавних заимствованиях.

5.00. Д и ст р и буц и я  фонем в составе слога  и дистрибутивные  
классы фонем. Дистрибуция людиковских фонем в рамках  
слога описывается безотносительно к определенным типам 
и структурам слогов; все слоги здесь классифицируются на 
первые (ударные) и непервые, градация последних по их по
ложению в составе слова не производится (§ 5.10).

Конкретная картина встречаемости фонем по релевантным  
слоговым позициям отражена в сводной таблице (§ 5.20.1),  
на основе которой сделаны следующие утверждения: (1) вини- 
циали и финали слогов встречаются только согласные; (2) в ка
честве яд^ра слога мо^ут встречаться только гласные; (3) со 
гласные р, li, с, f, v, v, m, j, встречаются только в инициали 
слогов; (4) согласный В наблюдается только в непервых сл о
гах (§ 5.20.2).

Итоги изучения сочетаемости фонем внутри слоговых пози
ций безотносительно их места в пределах консонантных и во
калических последовательностей также изложены в табличной 
форме (§ 5.30.1). Наблюдения над перечнем консонантных 
и вокалических последовательностей и учет данных, характе
ризующих сочетаемость фонем внутри слоговых позиций, при
вели к следующим выводам (§ 5.30.2):

1. Максимальное число консонантных и вокалических 
групп наблюдается в первых слогах, причем консонантные со 
четания в начале слога встречаются главным образом в не
давних заимствованиях.

2. Максимальное число консонантных групп в пределах  
первого слога встречается в начале слога, причем наиболее  
распространены сочетания из двух согласных.

3. В конце первого слога встречается только 18 консонант
ных сочетаний или почти в три раза.меньш е, чем в начале 
этого ж е слога. у / /  / /

4. Согласные р, Й, â, с, j, f, s, v, z, m, j с другими соглас
ными не сочетаются; остальные согласные обладаю т теми или 
другими ограничениями в сочетаемости меж ду собой.

5. Хотя все гласные участвуют в вокалических сочетаниях, 
в их взаимной сочетаемости наблюдаются определенные огра
ничения.

6. Среди вокалических групп наиболее распространены  
сочетания из двух элементов — долгие гласные и дифтонги.
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На основе данных о. встречаемости и сочетаемости фонем 
е  рамках слога можно произвести разбиение фонем на дистри
бутивные классы (§ 5.40). Такая классификация людиковских  
фонем произведена по методу Э. Фишер-Йоргенсен; материа
лом для анализа служат только первые слоги собственных 
а также недавно заимствованных слов; подмножества соглас
ных и гласных рассматриваются раздельно (§ 5.40.1).

Дистрибутивные классы согласных (§ 5.40.2) сравнительно 
многочисленны. Выделенные на основании четырех критериев 
эти классы охватывают следующие подмножества согласных 
(§ 5.40.21):

1. Отдельный дистрибутивный класс образую т фонемы  
/р , с, т, V,  V,  гп, ) , /  которые в составе слога встречаются только 
начально. Остальные согласные составляют другой класс, 
члены которого встречаются и в начале и в конце слога.

2. Хотя все согласные теоретически могут встречаться в на
чале или конце слога, не все они способны входить в сочетания 
с другими согласными. Начисто лишены комбинационных спо
собностей согласные /^, (Й), с, ^ V, т ,  ]’, /и/ с!*, в, г ,  ) / ,  которые 
внутри своих классов образую т специфические подклассы, 
далее не определяемые.

3. Часть фонем, которые участвуют в образовании консо
нантных сочетаний в рамках слога,^имеют свои ограничения 
в сочетаемости по позициям: / у /  и Д, Ь, g ,  г ,  г ,  И, г/ участвуют  
в сочетаниях согласных только в начале слога; /с /  встречается 
в сочетаниях только в конце слога, а согласные /р, к, ( 1 , в, §, 
т ,  п, п, I, 1, г/ встречаются в сочетаниях и в конце и начале 
слога. Все эти группы согласных образую т самостоятельные  
дистрибутивные субподклассы. ^

4. Согласные Д, г/ и /ш , п, п, I, I, г /  в консонантных соче
таниях возможны только в непосредственном соседстве с глас
ными, в то время как согласные /Ь, д, г, г ,  И/ и Д, э/ никогда 
не встречаются в этом положении, составляя тем самым о со 
бые группы фонем внутри субподклассов. Им противостоят 
согласные /р , 1, к, с1, в/, которые в начале слога встречаются 
и рядом и в удалении от гласных, на в конце слога имеют д о 
полнительные ограничения.

По признаку взаимной сочетаемости выделяется только три 
далее неопределяемых дистрибутивных класса гласных 
(§ 5.40.3): /а, о, и/, /а, о, й/ и /I, е/.

Разбиение людиковских фонем на дистрибутивные классы 
произведено на основе языкового материала, который практи
чески включает недавно заимствованные слова. В этой связи 
утверждается, что в гомогенном материале возможности для  
получения большого числа дистрибутивных классов резко 
ссужаются, поскольку скопления согласных в слоговых пози
циях в собственно-людиковских словах фактически отсутст
вуют (§ 5.40.4).

12



6.00. Бинарные пары и бинарные свойства фонем. Бинар
ные пары людиковских фонем анализируются без учета слого
вого строения слов; не учитывается также их позиция в составе 
слова (§ 6.10).

Описание общего инвентаря бинарных пар фонем построено  
в виде перечисления всех зафиксированных в языковом мате
риале пар фонем; итоги анализа изложены в табличной форме  
(§ 6.20). По итогам анализа сделали следующие выводы 
(§ 6.20.4):

(1) Группа СУ не включает сочетаний рУ (кроме ра, ра, 
ро),  НУ (кроме Но), сУ (за исключением а ,  се, са, си), IV (кро
ме та, Й>), ^У (кроме Уа, уо) ,  г \  (кроме ге, га, го),  гпУ (кроме 
т а ,  т а ! ;  отсутствуют так же сочетания 1б, Йб, Уе, ]б, Ш, 16, 1а, 
во, ей, §б, гб, йб, п , ги, гб, га  ̂ )б.

В этой группе сочетания ра, ра, ^о; Уо, Ьо; сГ, се, са, си; Н,
1е, 1а, 1о, 1и, Уо; Уо; Уа; Уо; ге, га, го; Нпа; ге, га, го встречаются 
только в недавно заимствованных словах.

(2) Сочетания типа УС не включают последовательностей  
Ур (кроме 1р, ор); УЬ (за исключением еЬ); Ус (кроме 1с, ис),
VI (кроме и!), Уу (кроме о у ) ,  Уг (помимо \ г ,  аг, ог, и г) ,
Уш (кроме о т ) ,  Уг (не считая 1Г, ег, аг, от); отсутствуют 
так ж е сочетания Ш, 61; 16, ис], 6(1; б); е1, Ш, 6Й, а!; ив, бэ, аэ;
бг; йп, бп, ап. /  .

В этой группе бинарные сочетания 1р, ор; 11, еп еН̂  ей, аЙ, 
иа; к , ис; И, ай, о!, иГ иг; 1У, еУ, оУ; оу, оу, \1, аг, ог, иг; ег, 
о т ,  еп, ап, аг ог наблюдаются исключительно в недавних  
заимствованиях.

(3) Последовательности типа СС не включают сочетаний:
( 1) рС, {С  (кроме и , тк, гп), НС, ЙС (кроме ЙЬ, ЙЙ, Йу, Йт, Йй),
сС, сС (кроме ей, ск, сс, с т ,  сп),УС, 1С (кроме И, 1к, П.ПТТЧЧ! _  
/ с ,  Ус (кроме '&{, УУ, Уйг), уС (кроме уп, у 1. уг), Ус, гС (кроме 
^ , £ т ) ,  гЙС, гС (кроме г£, / у ) ,  ]С; (2) Ср, СЬ (кроме ЙЬ, гЬ,
гЬ, т Ь ,  1Ь, гЬ) СЙ, Сс! |кром е с!с1, гб, гб, пб, 16, гб) ,  Сг (кроме
б е ,  ге ,  пд, пд, 1̂ , гд, г г ) ,  Сс (кроме т с ,  пс, |'с, гс), СУ (кроме 
п£, пП, С! (кроме^ И, Н, в!, т1 ,  Гт, г!), С!7 СУ (кроме 
ев ) , Су ( кроме 1у, эу ) ,  Сг (кроме g z ,  пг, 1г, Гг, гг), Сг 
(кроме пг),  Сг (кроме гг). с Л ,  СИ (кроме т й ,  пИ,
1Ь, гЬ), С) (кроме р], в), И), 1], п ) ,  (3) нет так ж е сле
дующих сочетаний: рц рЙ, ру, р т ,  рй; и ,  ш, йс, йв, 1§, 1т ,  йй, 
й1; кр, кЙ, кс к т ,  кп; Ьр, Ы, ЬЙ, Ьк, Ьс, Ьв, Ь§, Ьу, Ь т ,  ЬЙ; бр, бй, 
б^ 61с бй, бс, бв; б§. б т ,  бГ; ер, £1, гй1, дк, дс> дэ, 
д т ,  эб' вс, ээ, вп, вг; §(, эсТ, вв, вг; гр, г!, гг, гк, гс, гв, гэ, гй, 
г1* гр, гй, г?, гк, гс, гэ, г§, гу, гй, Н ,  гГ, гй; т 1 ,  тГ, т с ,  т1 , т1(  
т г ,  т г ;  пр, пв, пу, п т ,  пй, п1, пг; йр, т ,  пв, й§, йу, й т ,  йп, Й1,
ЙГ, йг, йй; Ир, ИЙ, Ьб* Ш , Ьс, Ьэ, Ьэ, ЬЙ; 1Й 1Й, 1с, 1Й, 11* 1г, 1Й; Й, IV,
ЙЙ; гЙ гг, гг.

Среди бинарных пар этой группы сочетания 
рй, рк, рй, р); 1р, йй, 1у, К ,  й Г ;  йй; к!*, кп, кй; Ьп, Ы1, Ьг; бб, б§, бй,
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сП; ЙЬ, dd, 6п; дг ,  дп , дг; с!, сп; й ,  1к, и, ТI, к ;  ер, в!, ву. ву, в т ,
вп, в!, вИ вг, sj; вЧ', 44, / т ;  <ф, §у, §п; уп, у | ,  у г ;  гЬ, zd, zd, гд ,  гш, 
г\, гг; г \ ,  г'т; гЬ, zd, гй, гп^ гг; т к ,  т Ь ^ т й ^  т с ,  т Б  т е ,  т у ,  
т п ,  т п ,  т Ь .  пк, пс, пв, пг, п1* пг: А(, пк, пЙ; ИЛ, ИТ, Ьг, 1р, 1Н; 
1̂ ), 14, Гс, 1с, 1г, Iб, 18,14, Лп, |1п, Гп, \у, гс, гГ, гп, г1? п ;  гд, гу
встречаются только в недавно заимствованных словах.

(4) Бинарные пары типа УУ не включают сочетаний:
(1) задних гласных а, о, и с соответствующими передними 
гласными а, о, и и наоборот; (2) исключаются так ж е сочета
ния ие, ое, ае, ае, ое, ие; ш; ю, ео, ао; еа ,  йа, оа ,  аа; еа, оа; ю,  
ео, ао.

В этой группе бинарные пары ее, аа ,  оо  наблюдаются ис
ключительно в недавних заимствованиях.

(5) Из 1722 теоретически возможных бинарных пар 
( 4 2 Х ( 4 2 — 1)) в описываемом материале встречается только 
1455 бинарных пар или ^ 8 5 % .

Следующая секция посвящена изложению результатов изу
чения бинарных свойств людиковских фонем (§ 6.30). Количе
ственная оценка взаимодействия фонем в бинарных парах 
произведена по методу Ф. Херари — X. Пейпера, который з а 
ключается в применении к множеству упорядоченных пар 
фонем аппарата теории отношений. В работе описываются все 
свойства бинарных пар людиковских фонем кроме транзитив
ности.

Практической основой для описания бинарных свойств лю 
диковских фонем послужили фактические сведения об общем  
инвентаре бинарных пар фонем, которые встречаются в опи
сываемом материале. Процедура анализа включает две опе
рации: (1) определение качественного и количественного со
держания пи, пр, пт, п (аПР). п ( а и р ) ,  п(а0|3), данные о кото
рых извлекаются из сводной таблицы инвентаря бинарных 
пар фонем; 2) вычисление на основе этих сведений свойств 
полноты, симметричности и т. д. фонем по формулам.

В промежуточных результатах анализа (§ 6.30.21) приво
дится качественное содержание подмножеств пт, п (а П Р )  
и п (а0р ) для каждой людиковской фонемы. Итоги количест
венного исчисления бинарных свойств фонем даются в виде 
таблицы; построены также иерархии людиковских фонем по 
Ка, К?, К , 5 , 5 , К:*, К: р, $ 1, 5*. Результаты анализа пока
зывают (§ 6.30.3), что ни одна людиковская фонема не яв
ляется ни альфа-полной, ни бета-полной, за исключением слу
чаев внутренней альфа-полноты фонемы а и внутренней бета- 
полноты фонем 8, И, г. (2) Ни одна людиковская фонема не 
является полностью симметричной. (3) Ни одна людиковская  
фонема не является полностью антисимметричной, за исклю
чением случаев внутренней полной антисимметрии фонем 
Ь\ ^ т .  (4) Фонемы р, 1, I7, к, d, (1/, с, 1, в, 4, 5, т ,  п, п, I, |( 1, е,
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и, о, а, о, и являются рефлексивными. Все остальные фонемы  
являются иррефлексивными.

О бсуж дая результаты анализа бинарных свойств людиков- 
ских фонем, автор отмечает (§ 6 .30.4), что они имеют приклад
ное значение, причем их основательность прямо зависит от 
принятого метода индентификации фонем. Но в своей совокуп
ности эти результаты освещают новую грань в дистрибутивных  
свойствах людиковских фонем.

7.00. В стречаемость биф онем ны х групп в составе слова.  
В этом разделе анализируется встречаемость бинарных соче
таний людиковских фонем в начале, середине и конце слов.  
В работе перечисляются все сочетания групп СС, СУ, УС и УУ, 
встречающиеся в этих позициях в составе слова, в п о д т в е р ж 
дение приводится языковой материал. К аж дая конкретная 
пара фонем иллюстрируется максимальным числом языковых 
примеров; собственные и заимствованные слова здесь не раз
граничиваются (§ 7.10— 7.20).

Не повторяя тех утверждений, которые были сделаны по 
общ ему инвентарю бинарных пар, автор пришел к следующим  
выводам (§ 7.30):

I. В начале слова наблюдаются следующие сочетания:
(I)  Группа СС: ре, р1, р1? |эг, рг; (г, у-; ку, кп, к1, к1̂  кг, кг;

Ы, Ы^Ьг, Ьг; (IV, бЛ, бг; ду ,  дп , д1, дг, дг; И, В, Ь; ер, вС в И зк, 
эу, ву, вш, вп, в1, в К, вг; зр, «В, вк, §с, §у, § т ,  §п, зп, §1, вК, 
§г; ус1, у1, у г ;  гЪ, гд, г \ ,  гт, гп, гг, Ы, гг; Ы, Ы* Иг.
, (2) Группа СУ: допускаются все сочетания, кроме ра, |4о;
{а, /о, &; Ьй; Ь'о; бе, би, бб, ба^ Аб; до; да; а ,  се; со, 
са; УУ; Ю, 16, 1 а; &; во; ^а, ^и; £6, уо; уо; г й ,  г о ,  г а ;  /о ;  гй ,  г а ,  
т а ;  по; Но; ге, На, /о; р , ]а .

(3) Группа УС: 11, Iк, 16, 1д, 1с, 1з, 15, 1 у, \ г ,  \ г ,  нп, т ,  т ,  Ил, 
П, И" 1г, 1); еС еб ,  ед ,  ес еу, ег, е т ,  еп, еЬ, е1, ег; йк, из, й т ,  иЬ, 
01, и!1; об, оп, 6Ь; аЬ, ав, а1, аг; ар, аС ак, аЬ, аб ,  аА, ад ,  аГ ав, 
ау, а г ,  а т ,  ап, ап, аЬ, а1, аг, а\:  ор, ор, оС оН, ок, оЬ, об ,  оЙ, од ,  
ос, оГ оз, о ! ,  о«;, о г ,  о т ,  оп, оп, оЬ, о1, о1( ог^ог, о); ир^ ик, 
иЬ, иб, ид, ис, и!, из, ив, ив, иу, и г ,  и т ,  ип, ип, и1 иг, иг, и).

(4) Группа УУ: М, 1е, 1а, ш; е1, йб, а1; а\ ,  аи; о1, ои; ш, иа, ии.
II. В середине слова наблюдаются следующие бинарные

пары: , ,
(1)  Группа СС: возможны все сочетания, кроме кг, ду ,  дг,  

Iг, еу, ер, еу, § т ,  §п, в!1, ег, уб ,  у | ,  у г ,  г г ,  г г ,  Ьг, которые встре
чаются только в абсолютном начале слова.

(2) Группа СУ: возможны все бинарные пары, кроме 
ш, Ьо, Аг, Йе̂  Аи, Аа, Аб, сГ си, 1и, 1о, зи, ва, за, з ,̂ т и ,  Нг пи, 
На, по, Ги, ге.

(3) Группа УС: допускаются все сочетания, кроме ив, о^ 
03, иг.

(4) Группа УУ: встречаются все бинарные пары, зафикси
рованные в 6.20.2.
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III. В конце слова встречаются следующие бинарные пары:
(1) Группа СС: Сочетания этой группы в этой позиции нор

мально не встречаются.
) (2) Группа СУ: наблюдаются в^е сочетания, кроме рб, ра,
ра, ро; ш , 1о; Йо; бб; ЙГ Йй, Йа, ба, бо, йи; а ,  са ,  си; ей, со, са,  
са; Уй, Уа; В, 1а, ^о, 1и; га; ю} ей, во, во; эа^ во, §и, ^е, «1 ,  ^и,
га, ги; т о ;  гйУ, по, йй, па, по; Ии, Но; т ,  1а, Го; ге, го, ги; ]1, ]а.

(3) Группа УС: встречаются только К, 16, щ, 15, 1Б, \г, ш, |Ь, 
И, И'; еС е^ ек. еб, еб | ед , ев, еп, еЬ, е1, ег; йС йв, йв, иг, йп, 
йй, 01, 61, 05, бп, 61; а!, а^ аб, ав, аш, ап, ай, а1, аг; ар, а!, 
аб, аз, аг, ап, ай, а), аг, аг; оС о^, ок, об, <̂ с, ов, ов, ог, оп, оЬ, 
о1, ог; и!, иС? ик, иб, ид, ив, ив, иг, иг, ип, ип, иИ, и1, и К

(4)  Группа УУ: встречаются только В, 1е, Ш, 1а, 1и, е1, ей;  
ш, йй, йб; 61, бй; "И, ай; &\, аи; о!, ои, ш, иа, ио, ии.

8.00. П оследовательности  из трех ф онем. В описываемых сло
вах встречаются сочетания из трех фонем, принадлежащ ие  
к группам ССС, ССУ, СУС, СУУ, УСС, УСУ, УУС, УУУ.

Группа ССС представлена следующими сочетаниями  
(§ 8.20.1) рек, рее; вр^ врг; в!у, вЦ; вк1,^вк1! вкг; «Лг, т р р ;  т р г ;  
т к к ;  пН, пкк; пбг, пбг, пек, пву; пкк, псс; 14, 1кк; 1*рр, ш ,  1£с, 
И ву, 1вс, грр, гН, ги ,  гкк, Д О  гсс, гН, гвС гвв, гву, гвк, гвв, г у п .

Малочисленная группа УУУ включает только следующие  
сочетания (§ 8.20.2): ш, ии; Ш , Юи; йб1, йбй; а(М, а (ш; и (п, 
и ( 1и; иац иаи, иоц иои.

Сочетания остальных групп в работе лишь обозреваются  
с указанием принципиально невозможных комбинаций из трех  
фонем (§ 8.20.3— 8.20.8). Основой для такого рода обозрения  
послужили выводы о встречаемости бинарных пар людиков- 
ских фонем.

В целом утверждается, что консонантные и вокалические 
последовательности из трех фонем в анализируемых текстах  
не отличаются ни своим разнообразием, ни многочислен
ностью, хотя учитывались также и недавние заимствования  
(§ 8.30).

9.00 Частотность фонем и их сочетаний. Частотность лю ди-  
ковских фонем и их сочетаний подсчитывалась на языковом 
материале общим объемом полтора часа магнитофонной 
записи, по содержанию включающем две сказки и ряд быто
вых повествований.

Частотность одиночных людиковских фонем и их бифо- 
немных сочетаний была подсчитана автоматически на Э В М  
«Минск-22». Сочетания из трех людиковских фонем, относя
щиеся к группам ССС и УУУ, подсчитаны вручную.

Результаты подсчетов частотности одиночных людиковских 
фонем изложены в виде перечней (§ 9.20.2): (1) общей иерар
хии фонем по частотности; (2) иерархии согласных фонем по 
частотности; (3) иерархии гласных фонем по частотности;
(4) иерархии фонем по частотности, встречающихся в абсо

1й



лютном начале слова; (5) иерархии фонем по частотности, 
которые встречаются в абсолютном конце слова. Наблюдения  
над этими результатами привели к следующим выводам 
<§ 9.20.3):

(1) Н аиболее часто в речи информанта встречаются ф о
немы /1, а, е, п, и, о, С в, а, к, <], I, Ь, ш, г, р, V, й/, каждая из ко
торых в выборке текстов зафиксирована более тысячи раз.  
Менее двадцати раз встречаются фонемы /г, !, р* с, У, V, 1, т ,  
г ,  Н/. Остальные тринадцать фонем занимают промежуточное  
место между этими двумя полярными случаями частотности.

(2) В людиковских словах преобладает консонантное на
чало. Наиболее употребительными здесь являются фонемы 
!%, к, ш, р, л, V, а, о/, которые в материале встречаются более  
пятисот раз. Р еж е  всего в начале слова наблюдаются фонемы  
/о, I, с, I, I, ^ 1̂  г / .

(3) В конце слова наиболее часто наблюдаются фонемы 
Я  и, е, а, И, п, а, С д/ ,  каждая ^з которых встречается более  
пятисот раз. Фонемы / т ,  д, Ь, п, \\ с, г, в, 7/ в этом положении  
встречаются редко.

Результаты подсчетов бинарных пар людиковских фонем  
сведены в обобщенную таблицу (§ 9.30.21), из которых выде
лены и особо приводятся в виде перечней: (1) иерархия соче
таний группы СС, встречающихся более десяти раз; (2) иерар
хия сочетаний группы УУ, встречающихся более 10 раз;
(3) иерархия сочетаний группы СУ по частотности; (4) иерар
хия сочетаний группы УС по частотности; (5) общая иерархия 
бифонемных сочетаний, встречающихся более 500 раз. В виде 
иерархии по частотности даются также сочетания группы 
ССС и УУУ, выделенные и подсчитанные вручную (§ 9.30.24) 
Анализ этих итогов позволил сделать следующие утверж де
ния (§ 9.30.30):

(1) Н аиболее частыми в людиковских словах являются 
четыре бифонемные сочетания — ап, ои, по, ва, каждое из кото
рых встречается более тысячи раз.

(2) Семнадцать пар фонем зафиксированы в текстах более  
пятисот раз. Среди них имеется семь сочетаний группы СУ, 
шесть сочетаний группы УС, три сочетания группы УУ и толь
ко одно сочетание группы СС.

(3) Инвентарь бинарных пар фонем, которые наблюдаются  
в текстах более ста раз, включает 59 сочетаний группы СУ, 
41 сочетание группы УС, 15 сочетаний группы УУ и только 
десять сочетаний группы СС.

 (4) Сравнивая абсолютную частоту встречаемости первых
десяти членов в приведенных иерархиях фонемных сочетаний, 
можно видеть, что в целом сочетания группы СУ употреб
ляются более часто, чем сочетания, принадлежащие к груп
пам УС, УУ, и СС; в свою очередь, сочетания группы УС 
имеют более высокую частотность, нежели сочетания группы
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У'У и СС, и, наконец, сочетания группы УУ встречаются чаще, 
чем консонантные пары.

При обсуждении результатов подсчета частотности люди- 
ковских фонем и их сочетаний (§ 9.40), утверждается, что они 
раскрывают и в известном приближении описывают реальное  
функционирование фонем и их комбинаций в связной речи. 
К сожалению, объем выборки языкового материала оказался  
явно недостаточным для определения частотности бифонем- 
ных, не говоря уж е о трифонемных, сочетаниях. Поэтому полу
ченные сведения о частотности людиковских фонем и их соче
таний нуждаются в дальнейшем изучении и перепроверке.

Р азд ел  2: П Р О С О Д И Ч Е С К И Е  С Р Е Д С Т В А

(§§ 10.00— 11.00)

10.00. М етодика просодического анализа . Анализ супрасег- 
ментных явлений корпуса людиковских высказываний в теоре
тическом отношении опирается на некоторые идеи и понятия 
просодической концепции, которая развивается группой анг
лийских лингвистов. Поскольку эта теория на русском языке 
сравнительно малоизвестна, то признано необходимым кратко 
изложить основы этой концепции в системном виде. .

Просодическая теория существенно отличается от фонем
ной теории в следующих аспектах (§ 10.20): (1) При сегмен
тации речевых явлений вычленяются как сегменты, так и дол 
гие (симультанные) компоненты. (2) Н аряду с фонематиче
скими категориями выделяется просодия как особая единица 
описания. Предполагается при этом, что звуки и другие ф о
нетические явления используются в языке не только для пере
дачи лексико-грамматических различий, но и для обозначения  
фактов делимитации и структурной спайки речевых единиц 
и их отдельных частей, для обозначения фактов демаркации  
этх единиц и т. д. Некоторые фонетические явления в составе 
слов и высказываний могут одновременно выполнять не
сколько функций, в связи с чем фонетические экспоненты фо
нематических и просодических категорий могут перекрываться 
(§ 10. 20.2). (3) В описании используется несколько различных 
фонологических единиц, которые образую т меж ду собой иер
архию. (4) Понятия ‘структура’ и ’система’ четко разграни
чиваются. Структура имеет ’горизонтальный’ характер и со-, 
стоит из элементов, между которыми существует отношение 
субституции. Система, напротив, имеет ’вертикальный’ харак
тер и состит из членов (терминов), между которыми налицо 
отношение коммутации. (5) Просодический анализ имеет по- 
листемный характер, в связи с чем особые системы фонемати
ческих (и просодических) единиц могут быть установлены для
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каждой позиции (или элемента) фонологической структуры.
(6) Экзамплификаторный вид просодического анализа имеет  
своим отправным положением грамматические наблюдения.

В виду того, что меж ду просодистами наблюдаются разно
гласия в истолковании некоторых базисных понятий просоди
ческого анализа, в последующей секции параграфа (§ 10.30)  
дается обзор существующих взглядов некоторых английских 
лингвистов об этих признаках просодического анализа.

Интонационные средства речи в описание не включены 
(§ Ю.40).

11.00 П росодические признаки ф онологических структур.
Слог и слово являются теми единицами анализа, которые о б 
ладают собственной фонологической структурой.

Сначала описан слог и его просодические признаки 
(§ 11.20.1). Все типы слоговых структур, описанные в первом  
разделе с фонемной точки зрения, здесь подразделены на про
стые и сложные, основанием для различения которых служит  
количество V и С элементов в структурных позициях слога. 
Оба класса слогов имеют много общего, но наиболее часто  
встречаются простые слоги, поэтому они описываются пер
выми, затем добавляются детали, характерные для сложных  
слогов.

Зафиксировано четыре типа простых слогов: СУ, СУС, УС, 
V. К аждая слоговая структура независимо от его фонемати
ческого содержания может иметь один или несколько просо
дических признаков, ассоциирующихся с целым слогом и с его 
отдельными частями. Автором установлено три типа просо
дических признаков слога: просодии, релевантные для целого  
слога; просодия, ассоциирующаяся с предъядерной позицией, 
и просодия, характерная для послеядервой позиции. Они обо
значаются далее как слоговые просодии а и а, предъядерная  
и послеядерная просодии у (§ 11.20.2).

Фонетическим экспонентом а-просодии выступает заднее  
(или продвинутое заднее) качество гласных звуков а, о, и и, ф а
культативно, сильная или слабая степень веляризации некото
рых С единиц в предъядерной позиции тех структур, где она 
имеется. Фонетическим экспонентом а-просодии является пе
реднее качество гласных а, о, й и, факультативно, сильная или 
слабая палатализация С единицы в предъядерной позиции.

В связи с выделением а- и а-просодий система фонемати
ческих единиц ядерной позиции может моделироваться по-раз
ному и включать различное число V единиц. В работе указано  
на две возможности: (1) Система из восьми V единиц, содер
ж ащ ая в качестве членов /I,  Е, А, О, О, А, О, и/. Фонетические 
экспоненты этих единиц совпадают с фонетическими призна
ками гласных звуков 1, е, а, б, и, а, о, и и не вычитаются из 
экспонентов а- и а-просодий, то-есть экспоненты указанных 
просодий и некоторых V единиц перекрываются. Эта система
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V единиц описана в первом разделе работы с фонемной точки 
зрения. Ее существенный недостаток при просодическом ана
лизе коренится в том, что она включает избыточные единицы 
А, О, О, посредством которых дублируется различие между  
слогами передней и задней огласовки. На грамматическом  
уровне этим самым удерживается параллельные грамматиче
ские форманты переднего и заднего качества. (2) Система из 
пяти V единиц, которая включает /I, Е, А, О, и / .  Фонетические 
экспоненты а- и а-просодий вычитаются полностью или ча
стично из экспонентов приведенных V единиц. Эта система
V единиц более удобна для целей грамматического анализа.

а- и а-просодии маркируют слоги, когда V единицей в них 
выступают А, О, и. Эти ж е  самые слоги, имеющие в качестве
V  единиц I, Е этими просодиями не отмечаются: ки а СУ ’как’, 
пи СУ ’что’; кили а СУ а СУ ’старый, изношенный’; киШ 
а СУ а СУ ’баня’.

Предъядерная у-просодия (§ 11.20.22) характерна только 
для тех слогов, в структуре которых имеется С единица в этой 
позиции. Наиболее часто она обнаруживается в слогах, где
V ядром являются Е и А, хотя не все такие слоги маркированы 
у-просодией, а дистрибуция этой просодии не ограничивается 
такими слогами. В формулах структуры слогов у-просодия от
мечается регулярно только в слогах, характеризующихся  
также а-просодией: с1о ау  СУ ’у ж е ’ /А а г \1  а СУС СУ ’озеро’; 
ЫЬЙаЬ СУС ау  СУС ’в тело’.

Число членов фонематической С системы предъядерной по
зиции устанавливается в зависимости от того, вычитаются или 
не вычитаются фонетические экспоненты С единиц и у-просо- 
дии. В работе указано на две возможности: (1) Система С еди
ниц, включающая также и серию палатализованных соглас
ных, экспоненты которых частично перекрываются с экспонен
тами у-просодии. С фонемной точки зрения такая система 
описана ранее в секциях 2.20 и 5.20. В этой модели палатали
зованные С единицы выступают в качестве носителей лексико
грамматических различий, а у-просодия функционирует как 
сигнал структурной спайки V и С единиц. (2) Система С еди
ниц, в которой серия палатализованных согласных отсутст
вует. Экспоненты у-просодии, естественно, вычитаются из фор- 
нетических фактов. В этой модели у-просодия имеет контра- 
стивно-делимитативную функцию.

Послеядерная у-просодия (§ 11.20.23) аналогична предъ
ядерной у-просодии и релевантна для слогов, в структуре кото
рых имеется С элемент в данной позиции: аЙуо а УС уа  СУ  
’гостья’; фонематическая система С единиц в этой позиции 
определяется также в зависимости от того, вычитаются ли 
экспоненты у-просодии и экспоненты С единиц или нет. С фо
немной точки зрения эта система финали слога описана ранее 
в секциях 2.20 и 5.20.
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Все детали, указанные для простых слогов, пригодны для  
большинства сложных слоговых структур (§ 11.20.3), которые 
в составе слова встречаются в тех ж е положениях, что и про
стые слоги, причем как внутри, так и на стыке морфем. П ро
содические признаки, установленные для простых слов, 
характеризуют также и сложные слоги, которые имеют ту осо
бенность, что несколько фонематических единиц может соот
носиться с ядерной или маргинальными позициями. Такими 
слоговыми структурами являются слоги с двумя V единицами  
(§ 11.20.31), слоги с финальными 1 и (§ 11.20.32), слоги 
с тремя V единицами (§ 11.20.33) и слоги с двумя С едини
цами в послеядерной позиции (§ 11.20.34). Слоговые струк
туры с двумя С единицами в предъядерной позиции имеют 
малую частотность и поэтому рассматриваются в качестве 
экстрасистемных (§ 11.20.36). Слоговые структуры с тремя  
С единицами в предъядерной позиции встречаются только 
в заимствованных словах (§ 11.20.36). Просодические признаки 
в экстрасистемных и заимствованных слоговых структурах  
тождественны ранее описанным: ЬпЬа ССУ а СУ ’парень’, 
врлиауал а СССУУ а СУС ’на сплаве’.

Слово (§ 11.30) может содержать от одного до семи сло
гов, но одно- и семисложные слова встречаются редко. Н аибо
лее часто слова включают от двух до пяти слогов. Стык сло
гов в словах может маркироваться фонетическими явлениями, 
также как и не отмечаться ими. Фонетические признаки, кото
рыми отмечается стык и спайка слогов являются просодиче
скими, поскольку они влияют на целое слово и зачастую отме
чают границы грамматических единиц. В связи с этим все 
такие просодические признаки характеризуются делимитатив- 
ной или демаркативной функциями (§ 11.30.3).

Установлено четыре типа стыка слогов: с1 (интраморфем- 
ный стык), с2 (стык меж ду компонентами сложных слогов),  
сЗ (интерморфемный стык) и с4 (т. е. интерсловесный стык). 
Описание этих типов стыка слогов организовано в соответст
вии с теми фонологическими признаками, которые релевантны 
для финального слога первой морфемы и начального слога 
второй морфемы. Описание построено в виде обзора, за от
правную точку которого взяты группы фонемных стыков, д о 
пускаемых фонематической структурой двух слогов, входящих 
в стык.

Стык С с С: существуют многочисленные примеры с 1, с2, сЗ 
и с4, как маркированные просодическими признаками, так 
и без них. с1 и с2 маркируются просодией назального стыка 
(п-просодией), если С элементом первого слога выступает 
Л или т  (для с1 в этой позиции возможен только веляризован
ный назальный). В остальных случаях с1 и с2 не маркиро
ваны. Фонетическим экспонентом п-просодии выступает на
зальная смычка, гоморганная с последующим лабиальным
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или велярным С элементом второго слога; он частично пере
крывается с экспонентом n единицы С системы конца первого 
слога: c l  hangoл a CVC Na CVC ’вилами’; с2 kazimpoige a CV 
CVC Na CVV CV ’ котенок’, сЗ и с4 маркируются п-просодией  
при тех же условиях, но с4 обычно обнаруживается в быстрой 
по темпу речи: сЗ akanker а V a CVC N CVC ’с ж еной’. Отсут
ствие п-просодии в сЗ указывает на признак неназального  
стыка, которым обобщаются все остальные случаи данного  
типа стыка. Просодия неназального стыка, символизируемая  
далее дефисом, характерна только для сЗ и вместе с п-просо- 
дией выступает как разновидности клитичной просодии: 
c3h ä n e l lö h  ä CV CVC-ä CVC ’к нему’.

Стык С с V. Он наблюдается практически только в быстрой 
речи. Примеров на c l  данного вида нами не обнаружено. При 
с2, сЗ и с4 наблюдается несоответствие фонологического и фо
нетического слогов: на фонетическом уровне финальный со
гласный первого слога ритмически выступает как начальный 
согласный второго слога. Передвижка слоговых границ во 
всех случаях является признаком спайки слогов, но при сЗ она 
выступает также как признак клитичного стыка, обозначаемый  
далее знаком плюс ( + ) :  с2 piihärvi ä CVC +  ä VC CV ’Свят- 
озер о’; сЗ рМтвтал ä CV CVC +  a VC ’под печкой’.

Стык V с С. Хотя существуют многочисленные примеры с 1, 
с2 и с4, никаких просодических признаков, маркирующих эти 
типы данной структуры, не обнаружено. сЗ отмечается просо
дией неназального стыка, фонетический экспонат которого 
негативен: c l  hago a CV a CV ’коряга’; с2 hämähäkki ä CV 
ä CV ä CVC CV ’паук’; mibo CV-a CV ’что ж е ’; tännepiäi ä CVC 
CV-ä CVVV ’сю да’.

Стык V с V. Существуют малочисленные примеры c l  и с2, 
но никаких просодических признаков, отмечающих эти типы 
стыка, не обнаружены: cl kua (itah a CVV V a CVC ’кадят’; 
с2 ри (aide a CVV a VV CV ’изгородь из дерева’.

Ударение (§ 11.30.4) является просодическим признаком 
структуры слова, поскольку оно маркирует и выделяет цели
ком слово, а не отдельную его часть. Кроме того фонетические 
экспоненты этого признака воздействуют на все слово, а не 
на какой-либо отдельный слог. Три фонетических признака 
являются экспонентами ударения: усиление (громкость), вы
сота тона и, факультативно, удлинение гласных в заударных  
слогах. Усиление и высота тона составляют доминирующий 
экспонент уд  арения, который всегда фокусируется на одном  
определенном слоге, далее называемом ударным.

Все ударные слоги артикулируются с большей громкостью 
и силой произношения по сравнению с другими слогами этого 
ж е слова. Усиление, как правило, не удлиняет гласных у дар 
ного слога. В изолированном произношении ударный слог яв
ляется более высоким по основному тону, чем неударные. Су-
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шествует определенное соответствие меж ду усилением и высо
той тона слогов в словах, по которому большая степень уси
ления обычно сопровождается повышением тона, хотя в потоке 
речи это соотношение часто нарушается. В результате дейст
вия ударения краткие гласные некоторых неударных слогов  
могут дополнительно удлиняться до  полудолгих.

В простых словах вне контекста, кроме односложных, у дар 
ный слог всегда является первым слогом этих слов независимо  
от числа последующих безударных слогов. На фонетическом 
уровне нечетные безударные слоги, кроме финальных, имеют 
также второстепенное ударение. Размещение ударения на не
первых слогах наблюдается редко и главным образом в м еж 
дометиях.

В связной речи под воздействием просодической структуры 
предложения словесное ударение в словах может ослаблятся, 
полностью исчезать или, наоборот, усиливаться. В последнем  
случае экспонент словесного ударения совпадает с экспонен
том фразового ударения.
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