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Аннотация. Работа посвящена изучению дополнительной артикуляции при спонтанном произнесении глас-
ных звуков носителями ламунхинского говора эвенского языка. Впервые предпринимается попытка описания 
вокальной коартикуляции в звуковой системе данного идиома через призму экспериментальной фонетики (ЭФ). 
Научная новизна обосновывается тем, что в последние десятилетия методологическая база ЭФ значительно 
продвинулась вперед, поэтому возникла необходимость в современной интерпретации звуковых систем мино-
ритарных языков. Существующее исследование осуществлено с применением современных методов ЭФ – аку-
стического анализа и инструментальной обработки речевого сигнала. Цель состоит в выявлении коартикуляци-
онных процессов, образующихся под воздействием анатомических функций пассивных органов речевого трак-
та. Задачи: 1) провести анализ теоретических работ по вокализму эвенского языка; 2) опознать (идентифициро-
вать) звукотипы; 3) сегментировать речевой поток; 4) осуществить цифровую визуализацию сегментных еди-
ниц; 5) установить резонансные частоты гласных; 6) выполнить фонемную и аллофонную транскрипцию экс-
периментального материала. Произведена сегментация спонтанных монологов, акустический анализ и пись-
менная передача с использованием знаков МФА звуковых элементов эвенских слов и фраз, предварительно 
оформленных в спектрографической и осциллографической проекциях автором данной статьи.
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Abstract. This work is devoted to the study of additional articulation in the spontaneous pronunciation of vowel 
sounds by speakers of the Lamunkhin dialect of the Even Language. For the first time, an attempt is made to describe 
vocal coarticulation in the sound system of this idiom through the prism of experimental phonetics (hereinafter: EP). 
The scientific novelty is substantiated by the fact that the methodological basis of EP has significantly advanced in 
recent decades, so that a need for a modern interpretation of the sound systems of minority languages has arisen. The 
existing research has been carried out using modern methods of EP – acoustic analysis and instrumental processing of 
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  I. Введение. Вопросам вокализма и консо-
нантизма эвенского языка посвящены главы в 
диалектологических работах советских и рос-
сийских языковедов [Цинциус, 1947: 13–50; Но-
викова, 1960: 31–96; Лебедев, 1978: 11–37; Роб-
бек, 1989: 7–28; Дуткин, 1995: 8‒19; Кузьмина, 
2010: 15‒25; Кузьмина, Шарина, 2019: 11–19; 
Шарина, Кузьмина, 2018: 12–23]. Результаты 
экспериментальных изысканий звукового строя 
эвенских говоров содержатся в трудах отече-
ственных и зарубежных фонетистов А. Сото-
валта [Sotovalta, 1978], М.И. Матусевич [Мату-
севич, 1979], Дж. Кима [Kim, 2011] и Н. Арало-
вой [Aralova, 2015]. Этапизация научных от-
крытий по исследованию звукового строя эвен-
ского языка в хронологическом порядке, а также 
построение теоретических аспектов о систем-
ных связях фонологии и графики были осу-
ществлены А.А. Бурыкиным [Бурыкин, Шари-
на, 2021].

Л.В. Щерба считает, что «в живой речи про-
износится значительно большее, чем мы обык-
новенно думаем, количество разнообразных 
звуков, которые в каждом данном языке объеди-
няются в сравнительно небольшое число звуко-
вых типов, способных дифференцировать слова 
и их формы, т. е. служат целям человеческого 
общения» [Щерба, 1963: 90].

По данным С.И. Шариной, ламунхинский го-
вор вместе с тюгесирским говором, у которого в 
настоящее время не осталось живых носителей, 
образует саккырырскую диалектную группу за-
падного наречия [Бурыкин, Шарина, 2021: 23]. 
Ламунхинский является одним из самых благо-
получных говоров эвенского языка по степени 
витальности и является родным языком эвенов 
села Себян-Кюель Кобяйского района Якутии. 

Ламунхинский говор (лам. г.), обладая рядом 
фонетических, грамматических и лексических 
особенностей, значительно отличается от суб-
диалектов, относящихся к ольской и камчатской 
диалектных группам. Следовательно, во взаи-
мопонимании между носителями упомянутых 
нами вариантов эвенского языка возникают за-
труднения. Тем не менее язык ламунхинских 
эвенов имеет общие лингвистические характе-
ристики с говорами индигирской и северной 
диалектных групп эвенского языка.

Гласные эвенского языка представлены 16 
монофтонгами и 2 дифтонгоидами, противопо-
ставленными друг другу по признакам ряда, 
подъема, лабиализации, долготы – краткости и 
фарингализованности / нефарингализованно-
сти [Бурыкин, Шарина, 2021: 25]. В зависимо-
сти от позиционных и комбинаторных условий 
гласные фонемы могут лишиться первоначаль-
ного качества и длительности. Для всех диалек-
тов восточного наречия [Цинциус, 1947: 14; 
Роббек, 1989: 13] и северного диалекта западно-
го наречия [Шарина, Кузьмина, 2018: 16] эвен-
ского языка характерна качественная редукция 
кратких гласных [Новикова, 1960: 38], к кото-
рым относятся /a/ и /ɜ/. Фонетическое явление, 
выраженное в «ы-образном» произнесении на-
званных гласных, распространяется в позиции 
второго и последующего слогов словоформ, на-
пример, эвэн [ɜβәn] ‘эвен’, мэрэӈтэ [mɜɾәŋtә] 
‘лыжи’, адал [ɑdәl] ‘невод’, арамӈа [ɑɾәmŋә] 
‘наколенники’.

По существующему принципу происходит 
редукция и в лам. г. эвенского языка с лабиали-
зованной реализацией [ɔ] / [œ] безударных глас-
ных /a/ и /ɜ/ соответственно [Матусевич, 1979: 
208–211], например, aвлан [ɑβlɔn] ‘поле’, худо-
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рон [hudɔɾɔn] ‘мучная каша’, нюӈэн [ɲu̙ŋœn] 
‘шесть’, көтлэтчэр [kɔ̙tljœt͡ɕœlj] ‘маленькие’. 
Продолжая говорить об особенностях вокализ-
ма данного говора, следует выделить лабиали-
зованный гласный заднего ряда высокого подъ-
ема <ӱ> ([u̙]), реализуемый при сильной про-
двинутости языка вперед [Кузьмина, 2010: 16], 
например, упэ̄ [u̙pɛː] ‘бабушка’, улдэ [u̙ljdœ] 
‘мясо’, химундэй [himu̙ndɛj] ‘утихать (о шуме)’, 
тэбун [tɛbu̙n] ‘обувь (домашняя)’. 

Настоящая статья посвящена изучению до-
полнительной артикуляции в ламунхинском го-
воре эвенского языка. Целью работы является 
выявление коартикуляции на материале данного 
идиома. В этой связи ставятся задачи, относя-
щиеся к измерению акустических параметров 
гласных, оформлению спектрографических и 
осциллографических изображений произнесен-
ных дикторами словоформ, описанию тех или 
иных фонетических явлений, отраженных в гра-
фическом виде.

Актуальность работы обуславливается кри-
тической ситуацией с сохранностью эвенского 
языка и угрозой потери артикуляционно-акусти-
ческой базы этноса как одного из основных по-
казателей специфики языка. Новизна исследова-
ния состоит в разноплановом анализе образцов 
эвенской монологической речи предварительно 
сегментированных и визуализированных авто-
ром статьи с помощью программы Praat.

Теоретическая и практическая значимость 
данной работы заключается в следующем: 
расширение характеристики звукового строя 
эвенского языка с учетом инновационных 
подходов прикладного и теоретического 
содержания, создание методических пособий, 
программных обеспечений, а именно 
аудиовизуальных платформ и мобильных 
приложений, для здорового функционирования 
эвенского языка в условиях современных 
реалий.

II. Материалы и методы. Вслед за новыми 
подходами, предлагаемыми в учебном пособии 
С.В. Андросовой [Андросова, 2014], моногра-
фии Е.А. Процукович и О.Н. Морозовой [Про-
цукович, Морозова, 2017], при акустическом 
анализе речевого сигнала нами использован 
ряд правил, заложенных Щербовской фоноло-
гической школой и представленных в трудах 
Л.Р. Зиндера [Зиндер, 1979], Л.В. Бондарко 

[Бондарко, 1998] и П.А. Скрелина [Скрелин, 
1999]. При инструментальной обработке с по-
мощью компьютерных программ Audacity и 
Praat применен слуховой контроль как обяза-
тельный элемент экспериментального рассмо-
трения звукотипов по методической рекомен-
дации Н.С. Уртегешева [Уртегешев, 2021]. Та-
ким образом, данное исследование выполнено 
в соответствии с положениями комплексной 
методики.

Материалом исследования являются оциф-
рованные образцы спонтанных монологов, по-
лученных в ходе записи дикторов женского 
пола – носителей ламунхинского говора эвен-
ского языка. Фиксирование эксперименталь-
ных данных производилось в городе Якутске и 
селе Себян-Кюель Кобяйского района Якутии 
весной 2020 года. Родной говор активно при-
меняется испытуемыми лицами в коммуника-
ции как со своими односельчанами, так и с жи-
телями других поселений, говорящими на раз-
ных эвенских диалектах. 

III. Результаты и обсуждение. Виды коар-
тикуляции, различающиеся функциональными 
свойствами пассивных органов голосового 
тракта, накладываются на фонацию основной 
артикуляции гласных звуков. Согласно мнению 
Л.Р. Зиндера, образование дополнительной ар-
тикуляции не представляется возможным при 
отсутствии напряжения небной занавески и 
глотки (или фаринкса) [Зиндер, 1979: 194]. С ра-
ботой исходного органа речи напрямую связана 
фарингализация. Природа фарингализованной 
реализации звуков являлась предметом актив-
ного обсуждения в научной прессе второй по-
ловины прошлого века. Фарингализация была 
впервые выявлена на материале эвенского язы-
ка В.М. Наделяевым в 1946 году. Это событие 
стало толчком для изучения названной коарти-
куляции в тюркских языках Южной Сибири как 
в акустическом, так и соматическом плане [На-
деляев, 1986: 4]. В зарубежной терминологии 
фарингализация носит составное название 
retraced tongue root [Kim, 2011: 12; Осипов, 
2020: 219]. В последнее десятилетие участие 
гортани в речепроизводстве детализируется но-
выми экспериментальными методами, к кото-
рым относятся в том числе статистическая и 
динамическая съемки артикуляторных органов 
посредством МРТ. Согласно данным Н.С. Урте-
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гешева, фарингализация в ряде сибирских язы-
ков – «это не столько оттягивание корня языка к 
задней стенке фаринкса при взаимной их актив-
ности-пассивности, сколько сужение черпало-
надгортанных складок и надгортанника» [Урте-
гешев, 2022: 25]. 

Березовский говор, относящийся к восточ-
ному наречию эвенского языка, также известен 
в тунгусоведческой литературе под названием 
колымо-омолонский говор [Цинциус, 1947: 7]. 
Согласно данным В.А. Роббека, упомянутому 
идиому присущи сочетания гласных, таких как 
<үө> (/u̙o̙/), <уө> (/uo̙/), <үө> (/u̙o̙/), являющихся 
позиционными вариантами заднерядного ла-
биализованного долгого гласного  <ө̄> (/o̙ː/), и 
дифтонгоида <эа> (/ɛа/), реализующегося в 
определенных случаях как <иа> (/ia/) [Роббек, 
2007: 462]. Следует отметить, что отсутствие 
конкретной информации относительно силь-
ной и слабой позиции данного дифтонгоида 
березовского говора предполагает более де-
тальное его рассмотрение.

Результаты исследований вокализма, отра-
женные в работах по эвенской диалектологии, 
позволяют сделать вывод, что фарингализован-
ные гласные <и̇> (/ɪʕ/), <у̇> (/ʊʕ/) и их долгие кор-
реляты имеют фонемный статус в ряде эвенских 
говоров ольского и камчатского диалектов [Роб-
бек, 2007: 462; Новикова, 1960: 40, 47–48; Буры-
кин, 2004: 289], нижнеколымском [Шарина, 
Кузьмина, 2018: 14] и аллаиховском [Дуткин, 
1995: 11] говорах северного диалекта, а также в 
верхнеколымском говоре среднего наречия 
[Кузьмина, Шарина, 2019: 13]. Фарингализован-
ные узкие гласные фонемы противопоставлены 
соответствующим гласным c более передней ар-
тикуляцией <и> (/i/), <ӣ> (/iː/) и <у> (/u/), <ӯ> (/
uː/), относящимся к мягкому сингармоническо-
му ряду [Бурыкин, 2021: 37].

В системе гласных ламунхинского говора 
саккырырского диалекта эвенского языка фа-
рингализация, подобно другим видам дополни-
тельной артикуляции, а именно назализации, 
глоттализации и эпиглоттализации, реализуется 
на уровне аллофонного варьирования. Следова-
тельно, такие гласные не рассматриваются в ка-
честве отдельных фонем [Матусевич, 1979: 211; 
Новикова, 1960: 40]. В качестве иллюстрации 
данного явления приводятся осцилограммы и 
сонограммы, произведенные автором статьи. 

Данные изображения показывают фонацион-
ный процесс тех или иных видов коартикуляции 
(рис. 1).

Рис. 1. Слово ноӈман [nʌŋmãn] ‘его’ 
Fig. 1. Word ноӈман [nʌŋmãn] ‘him’

Согласно нашему исследованию, в корне-
вой морфеме слова ноӈман [nʌŋmãn] ‘его’ реа-
лизуется аллофон [ʌ], появившийся в результа-
те нелабиализованной реализации гласного за-
днего ряда среднего подъема /ɔ/. Широкое про-
изнесение данного гласного в артикуляцион-
ном  плане говорит  об  отсутствии   воронко-
образной щели, возникающей, как правило, 
при напряжении мышц верхней и нижней губ 
ротовой полости. Акустические параметры [ʌ] 
имеют следующие показатели: F1=618 Гц; 
F2=1700 Гц; D=79 мс.

Как показано на рис. 1, гласный переднего 
ряда нижнего подъема /a/ реализуется в суф-
фиксе винительного падежа –ма и препозиции 
к заднеязычному носовому согласному /ŋ/, а 
также губно-губному носовому /m/, при арти-
кулировании которых непосредственную роль 
играет один из голосовых резонаторов, а имен-
но носовая полость. Влияние сонорных соглас-
ных /ŋ/ и /m/ на последующий гласный /a/ об-
разует назализацию [ã]. Акустические параме-
тры аллофона [ã] имеют следующие показате-
ли: F1=700 Гц; F2=1738 Гц; D=79 мс.
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Рис. 2. Слово те̄ми [thɪːemɛːʡ] ‘поэтому’
Fig. 2. Word те̄ми [thɪːemɛːʡ] ‘therefore’

Как иллюстрирует рис. 2, в первом слоге сло-
воформы те̄ми [thɪːemɛːʡ] ‘поэтому’ реализуется 
позиционный вариант [ɪːe] дифтонгоидного 
гласного переднего ряда средне-нижнего подъ-
ема /ieː/ с продолжительностью 129 мс. Узкий 
компонент [ɪː] анализируемого дифтонгоида 
значительно превосходит по длительности ши-
рокий компонент [e]. В конечной фазе данный 
аллофон плавно переходит к последующему 
гласному. Соответственно широкий компонент 
близок по звучанию ко второй фазе предшеству-
ющего гласного и различается наибольшей от-
крытостью. Акустические параметры аллофона 
[ɪːe] имеют следующие показатели: 

[ɪː] – F1 = 361 Гц; F2 = 1937 Гц; D = 87 мс;
[e] –  F1 = 513 Гц; F2 = 1913 Гц; D = 42 мс.
Во втором слоге словоформы, показанной на 

рис. 2, гласный переднего ряда среднего подъе-
ма реализуется с интонационной долготой и за-
вершается эпиглоттализацией [ɛːʡ]. По данным 
Л.Р. Зиндера, эта разновидность коартикуляции 
возникает в случае поднятия гортани и сжатия 
стенок полости рта [Зиндер, 1979: 194]. Образо-
вавшаяся смычка создает препятствие и нару-
шает турбулентную траекторию воздушной 
струи. В последствии выталкивается незначи-
тельное количество воздуха. Длительность эпи-

глоттального участка в конечной фазе составля-
ет 80 мс. Акустические параметры аллофона 
[ɛːʡ] имеют следующие показатели: F1= 431 Гц; 
F2= 1867 Гц; D= 205 мс.

Рис 3. Слово ӈа̄лди [ŋãːld͡ʒɪɛː] ‘руками’
Fig. 3. Word ӈа̄лди [ŋãːld͡ʒɪɛː] ‘with hands’

На рис. 3 показано, что в позиции первого 
слога словоформы ӈа̄лди [ŋãːld͡ʒɪɛː] ‘руками’ ре-
ализуется долгий гласный звук заднего ряда са-
мого низкого подъема /ːа/ с назализацией от 
предшествующего велярного сонорного соглас-
ного звука /ŋ/ подобно первому примеру (см. 
рис. 1). Возникновение назализации напрямую 
связано с полным закрытием щели между кор-
нем языка и небной занавеской, а также активи-
зацией другого голосового резонатора – носо-
вой полости при попадании в нее воздуха. Аку-
стические параметры аллофона [ãː] имеют сле-
дующие показатели: F1 = 746 Гц; F2 = 1855 Гц; 
D = 105 мс.

В конце анализируемой словоформы, пока-
занной на рис. 3, осуществлена реализация диф-
тонгизированной формы [ɪɛː] краткого гласного 
переднего ряда самого высокого подъема /i/. 
Аналогичным образом дифтонгизация c разни-
цей в противопоставлении двух гласных компо-
нентов по принципу «восходящий/падающий» 
[Jespersen, 1904: 203] и более широкая артику-
ляция в качестве [ɛ] cо значительной продолжи-

2023; 2(43): 69-77



74               

Северо-Восточный гуманитарный вестник / North-Eastern Journal of Humanities

тельностью по долготе, подверженные различ-
ным видам коартикуляции (фарингализации, 
глоттализации и эпиглоттализации), наблюда-
ются в ряде примеров с конечным гласным /i/ 
(см. рис. 2., рис. 4). Акустические параметры 
аллофона [ɪɛː] имеют следующие резонансные 
показатели:

[ɪ] – F1 = 384 Гц; F2 = 2194 Гц; D = 81 мс;
[ɛː] –  F1 = 513 Гц; F2 = 2059 Гц; D = 97 мс.

Рис. 4. Слово то̄ки [tɔːkɪɛʡː] ‘лось’
Fig. 4. Word то̄ки [tɔːkɪɛʡː] ‘elk’

Как иллюстрирует рис. 4, в позиции первого 
слога словоформы то̄ки [tɔːkɪɛːʡ] ‘лось’ реализу-
ется лабиализованный долгий гласный заднего 
ряда среднего подъема /ɔː/ со следующими аку-
стическими параметрами: F1 = 454 Гц; F2 = 
1132 Гц; D = 183 мс. В конце слова, показанного 
на рис. 4, мы видим дифтонгоидную реализа-
цию [ɪɛʡː] краткого гласного переднего ряда 
верхнего подъема /i/. Дополнительная артикуля-
ция выражена в конечной фазе дифтонгоидного 
гласного эпиглоттальной смычкой. Широкий 
компонент дифтонгоидного сочетания [ɛ] пре-
восходит узкий [ɪ] по своей длительности и мо-
жет выступать в качестве вершины. Акустиче-
ские параметры аллофона [ɪɛːʡ] имеют следую-
щие резонансные показатели:

[ɪ] – F1 = 419 Гц; F2 = 2124 Гц; D = 106 мс;
[ɛːʡ] –  F1 = 513 Гц; F2 = 2182 Гц; D = 154 мс.

Рис. 5. Сочетание слов ӈӣ-дэ [ŋiːʔdɛː] ‘никто’
Fig. 5. Phrase ӈӣ-дэ [ŋiːʔdɛː] ‘nobody’

На рис. 5 представлено, что в первом слове 
сочетания ӈӣ-дэ [ŋiːʔdɛː] ‘никто’ реализуется 
долгий гласный переднего ряда самого высоко-
го подъема /iː/. Анализ сонограммы и осцило-
граммы (см. рис. 5) показывает присутствие 
двух ядер в анализируемом гласном. Эта осо-
бенность с точки зрения артикуляции образова-
лась в результате незначительного напряжения 
мышц нижней части дыхательного пути, а так-
же появления узкой щели в гортани. Анатоми-
ческое поведение исходного органа при фона-
ции гласного создает глоттализацию.

IV. Заключение. Настоящее исследование 
представляет новейшие данные, которые отсут-
ствуют в трудах по эвенскому языку на совре-
менном этапе его изучения. Акустический ана-
лиз словоформ, произнесенных тремя диктора-
ми – носителями лам. г. эвенского языка в по-
токе спонтанных монологов, показывает ряд 
нетипичных реализаций гласных фонем:

– назализованная реализация долгого и кратко-
го гласных заднего ряда низкого подъема /а/ в 
пре- и постпозиции к носовым согласным /ŋ/, 
/n/, /m/ (ноӈман [nʌŋmãn] ‘его’, ӈа̄лди [ŋãːld͡ʒɪɛː] 
‘руками’);

– наличие гортанной смычки или реализация 
двухкомпонентного долгого гласного переднего 
ряда высокого подъема /iː/ (ӈӣ-дэ [ŋiːʔdɛː] ‘никто’);
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– эпиглоттализация гласных переднего ряда 
самого высокого подъема /i/ и их реализация в 
качестве более открытого долгого гласного [ɛːʡ] 

и дифтонгоида [ɪɛʡː] (те̄ми [thɪːemɛːʡ] ‘поэтому’, 
то̄ки [tɔːkɪɛʡː] ‘лось’).

Как сообщалось выше, в эвеноведческих ис-
следованиях звуковые процессы, имеющие не-
посредственное отношение к фонационным 
признакам пассивных органов речевого тракта, 
не изложены с исчерпывающей полнотой. В 
ходе предпринятого анализа живой речи ламун-
хинских эвенов впервые были обнаружены раз-
личные виды дополнительной артикуляции. 

В дальнейшем не исключается более углу-
бленное и масштабное с охватом большого ко-
личества респондентов экспериментальное из-
учение коартикуляции вокальных звуков ламун-
хинского говора эвенского языка. Результаты 
такого исследования позволят окончательно 
определить, претендуют ли гласные, реализую-
щиеся с дополнительной артикуляцией, на фо-
немный статус.

Принятые сокращения:

Лам. г. – ламунхинский говор
МРТ – магнитно-резонансный томограф
МФА – международный фонетический алфавит
ЭФ – экспериментальная фонетика
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