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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эвенский язык – этнический язык одного из севернотунгусских народов, 

населяющих Сибирь и Дальний Восток. Эвены проживают на территории Республики 

Саха (Якутия) (14914 чел. 1 ), Магаданской области (2555 чел.), Чукотского 

автономного округа (1392 чел.), Хабаровского (1104 чел.) и Камчатского (1848 чел.) 

краев. 

По генеалогической классификации, эвенский язык относится к северной ветви 

тунгусо-маньчжурской группы алтайской семьи [Цинциус, 1947, с. 5]. В эвенском 

языке учеными выделено около тридцати говоров и диалектов, объединенных в три 

наречия – восточное, среднее и западное [Бурыкин, 1997, с. 74; Роббек, 2007, с. 459]. 

К восточному наречию отнесены ольский, камчатский, окланский и тенькинский 

диалекты, к среднему наречию включены охотский диалект и улахан-чистайский, 

усть-майский, верхнеколымский говоры, к западному наречию – индигирский, 

северный и саккырырский диалекты, а также усть-янский говор 

[Бурыкин, Шарина, 2021, с. 23]. Большинство из перечисленных диалектов 

представляют собой группы говоров, например, саккырырский диалект западного 

наречия состоит из тюгесирского и ламунхинского говоров. 

Объект исследования – речь носителей ламунхинского говора эвенского языка. 

Предмет исследования – фонологическая система гласных ламунхинского говора 

эвенского языка. 

Актуальность исследования обусловлена рядом факторов, связанных с утратой 

эвенами национального языка. На обширном пространстве их географического 

расселения процесс языковой регресии под воздействием русского и якутского языков 

происходит в ускоренном темпе. У носителей эвенского языка констатируется потеря 

 
1 Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). 

Итоги ВПН-2020 г., том 5. Национальный состав и владение языками. 1. Национальный состав населения. Ссылка: 

https://14.rosstat.gov.ru/folder/179476 

https://14.rosstat.gov.ru/folder/179476
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артикуляционных и акустических навыков произношения звуков родного языка. 

Проблема фонетического исследования эвенских говоров и диалектов остается особо 

актуальной, с одной стороны, ввиду их адаптации под нормы литературного идиома, 

а с другой – в связи с общим ухудшением языковой ситуации. Вокальная система 

ламунхинского говора, находящегося в условиях интенсивного многоязычия, требует 

безотлагательного изучения с применением современных методов и методик 

экспериментальной фонетики. 

Вопросам вокализма и консонантизма эвенского языка посвящены главы                               

в диалектологических работах отечественных языковедов В. И. Цинциус [1947], 

К. А. Новиковой [1960], В. Д. Лебедева [1978, 1982], В. А. Роббека [1989], 

Х. И. Дуткина [1995], Р. П. Кузьминой [2010, 2019] и С. И. Шариной [2018]. 

Результаты экспериментальных исследований звукового строя эвенских говоров 

содержатся в трудах А. Сотовалта [1978], М. И. Матусевич [1979], Дж. Кима [2011] 

и Н. Араловой [2015]. Этапизация научных открытий по изучению звукового строя 

эвенского языка в хронологическом порядке, а также построение теоретических 

аспектов о системных связях фонологии и графики были осуществлены 

А. А. Бурыкиным и С. И. Шариной [2021]. 

На фоне вышесказанного следует отметить, что освоенность эвенского языка через 

призму экспериментальной фонетики не насчитывает достаточное количество 

научных работ и потому представляет широкое поле для фонетистов. 

Цель исследования – выявить инвентарь гласных ламунхинского говора эвенского 

языка. 

Для достижения намеченной цели были поставлены и решены следующие задачи:  

1) провести анализ научных работ по фонетике эвенского языка; 

2) применяя собственно-лингвистические методы описания, установить состав 

и дистрибуцию вокальных фонем и проверить их на фонематическую релевантность; 
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3) выявить основные и дополнительные конститутивные и дифференциальные 

признаки (КДП), структурирующие вокалическую систему ламунхинского говора 

эвенского языка; 

4) опираясь на полученные результаты, опубликованные по другим идиомам эвенского 

языка, установить специфику вокализма ламунхинского говора эвенского языка. 

Положения выносимые на защиту 

1. Фонологическая система ламунхинского говора эвенского языка включает 16 

единиц – /i/, /ɛ/, /a/, /u/, /ɔ/, /u̙/, /ɔ̙/, /u̙ː/, /ɔ̙ː/, /iː/, /ɛː/, /aː/, /uː/, /ɔː/, /ieː/, /iаː/. 

2. Вокальная система ламунхинского говора имеет несколько фонологических 

признаков по которым противопоставлены единицы. По структуре: простые – /i/, /ɛ/, 

/a/, /u/, /ɔ/, /u̙/, /ɔ̙/, /u̙ː/, /ɔ̙ː/, /iː/, /ɛː/, /aː/, /uː/, /ɔː/; усложненные – /ieː/, /iаː/. По ядерности: 

одноядерные – /i/, /ɛ/, /a/, /u/, /ɔ/, /u̙/, /ɔ̙/, /u̙ː/, /ɔ̙ː/, /ieː/, /iаː/; двуядерные – /iː/, /ɛː/, /aː/, /uː/, 

/ɔː/. По длительности: краткие – /i/, /ɛ/, /a/, /u/, /ɔ/, /u̙/, /ɔ̙/; (полу)долгие – /u̙ː/, /ɔ̙ː/, /iː/, 

/ɛː/, /aː/, /uː/, /ɔː/, /ieː/, /iаː/. По наличию фарингализации: нефарингализованные – /i/, /ɛ/, 

/a/, /u/, /ɔ/, /ieː/, /iаː/; фарингализованные – /u̙/, /ɔ̙/, /u̙ː/, /ɔ̙ː/, /iː/, /ɛː/, /aː/, /uː/, /ɔː/. 

3. В фонологической системе ламунхинского говора эвенского языка отсутствуют 

гласные переднего ряда.  

4. Вокальная фонологическая система представлена следующими 

артикуляционными рядами: 1) средним – /i/, /u/, /ɔ/, /u̙/, /ɔ̙/, /u̙ː/, /ɔ̙ː/, /iː/, /ɛː/, /ɔː/, /ieː/, 

/iаː/; 2) задним – /a/, /aː/, /ɔː/; 3) смешанным (реализуются в среднерядных 

и заднерядных аллофонах) – /ɛ/, /uː/. 

5. Установлено, что все двуядерные гласные сопровождаются в разной степени 

дополнительной работой ларинкса – фарингализацией, эпиглоттализацией 

и/или глоттализацией. Облигаторно все три дополнительные артикуляции 

в комплексе накладываются на фонацию вокальной настройки, создавая тем самым 

специфическое звучание ламунхинских гласных. Кроме того, фарингализация, 

эпиглоттализация и глоттализация усиливают восприятие долготы у вокальных 

настроек. 
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Научная новизна состоит в детальном анализе вокальной системы ламунхинского 

говора эвенского языка на материале изолированных слов и спонтанной речи. Впервые 

в эвеноведении проведено исследование дополнительной артикуляции с точки зрения 

экспериментальной фонетики. 

Теоретическое и методологическое основание исследования. При выполнении 

работы использовалась комбинированная методика, состоящая из инструментального 

метода (использование записывающих устройств, программ для обработки речевого 

сигнала и цифровая визуализация звуков), акустического метода (слуховое опознание, 

определение фазового строения монофтонгов и дифтонгоидов, рассмотрение гласных 

на уровне основной и дополнительной артикуляции, изучение их аллофонного 

варьирования), дистрибутивного метода (исследование комбинаторно-позиционных 

характеристик вокальных сегментов) и вычислительного метода (выявление 

относительной длительности вокальных звуков, нахождение среднего значения 

формант гласных звуков). 

Теоретическая значимость исследования. 

Выявлен ряд признаков и оппозиций одного из говоров западного наречия 

эвенского языка, что следует считать вкладом в исследование эвенского языка 

и фонологии. Выполнено структурное описание системы гласных одного из говоров 

западного наречия эвенского языка. Интерпретированы вокальные особенности 

ламунхинского говора в контексте экспериментальной фонетики.  

Практическое применение результатов. 

Основные положения и выводы диссертационной работы могут найти применение 

при написании лекционных курсов по языкознанию и фонетике эвенского языка 

для студентов Северо-Восточного федерального университета и других вузов, 

в составлении учебных и методических пособий по эвенскому языку. Результаты 

настоящей работы также могут быть использованы в исследованиях эвенского языка 

с точки зрения сравнительно-исторического языкознания, диалектологии и других 

лингвистических направлений. 
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Методика исследования состоит из положений Щербовской фонологической 

школы, представленных в трудах ученых Л. В. Щербы [1931, 1963, 1974а, 1974б], 

Л. Р. Зиндера [1979], Л. В. Бондарко [1965, 1981, 1993, 1998], М. В. Гординой [1983], 

М. И. Матусевич [1960, 1979], О. Н. Морозовой [2014] и С. В. Андросовой [2014]. 

При сегментировании звучащей речи также использовалась методика, применяемая 

И. Я. Селютиной [2009; 2017], Н. С. Уртегешевым [2021; 2022] и другими 

языковедами ЛЭФИ ИФЛ СО РАН им. В. М. Наделяева. Описание дистрибуции 

произоводилось в соответствии с методикой Н. С. Трубецкого [1939, 1987, 2000]. 

Были использованы методы акустической физики – осциллографирование, 

спектрографирование, анализ частоты основного тона (ЧОТ) и интенсивности, 

осуществляемые в компьютерных программах Audacity, Praat и Speech Analyzer. 

Материалом для исследования послужили изолированные слова и монологические 

рассказы, записанные во время экспедиций от восьми дикторов – носителей 

ламунхинского говора эвенского языка (Приложение 1). К дикторам предъявлялись 

следующие требования: усвоение эвенского языка в кругу семьи с младенческого возраста; 

общение только на эвенском языке до поступления в школу; коммуникация на родном 

языке в повседневном общении; отсутствие дефектов слуха и речи. Лингвистический 

материал фиксировался с помощью портативных аудиорекордеров Zoom H6 Black и Zoom 

H4n-Pro. Обработка полученных записей велась поэтапно в компьютерных программах 

Audacity, Praat и Speech Analyzer. Cозданы звуковые файлы в формате wav, сформированы 

их осциллографические и спектрографические изображения. Количественные данные 

эвенских звукотипов занесены в таблицы (Приложение 7). При транскрибировании 

записей использовались символы и диакритические знаки Международного 

фонетического алфавита. Образцы спонтанной речи пяти дикторов расшифрованы 

в соответствии с правилами эвенской графики и переведены на русский язык 

(Приложения 2–6). 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации были 

представлены в докладах на XXI региональной научно-практической конференции 
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«Молодежь XXI века: шаг в будущее» (Благовещенск, 2020 г.), международной 

научно-практической конференции «Социофонетика и фоностилистика: от теории 

к практике» (Симферополь, 2020 г.), международной научно-практической 

конференции «Народы и культуры Северной Азии в контексте научного наследия 

Г. М. Василевич» (Якутск, 2020 г.), международной научно-практической 

конференции «Языки и литературы народов Северо-Востока России: современное 

состояние и перспективы развития» (Якутск, 2020 г.), всероссийской научно-

практической онлайн-конференции, посвященной 80-летию эвенского поэта 

В. С. Кейметинова-Баргачан» (Якутск, 2020 г.), научном семинаре «Лингвистическая 

экология: хранители языков коренных малочисленных народов Севера» (Якутск, 

2020 г.), международной научно-исследовательской концференции «IV Роббековские 

чтения» (Якутск, 2022 г.); XXXI научно-практической конференции «День науки 

АмГУ – 2022» (Благовещенск, 2022 г.), международной школе-семинаре по языкам 

и традиционным знаниям коренных малочисленных народов мира «COLANG-2022» 

(Миссула, США, 2022 г.), круглом столе «Говорящие культуры: номады Арктики 

(пространство памяти и ресурсы наследия)» (Санкт-Петербург, 2022 г.), 

всероссийской научно-практической конференции «V Алексеевские чтения – 

Полевой дневник: экспедиции, стратегии, этика собирателя» (Якутск, 2023 г.). 

Публикации по теме работы. По теме диссертации автором опубликовано 3 статьи 

в изданиях, рекомендованных ВАК РФ; 5 работ в материалах международных, 

всероссийских и региональных конференций; 1 свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ. 

1. Осипов, Б. Я. Коартикуляция в живой речи ламунхинских эвенов [Текст] / 

Б. Я. Осипов // Северо-Восточный гуманитарный вестник. – 2023. – № 2 (43). – С. 69–

77. – DOI: 10.25693/SVGV.2023.43.2.005 (ВАК). 

2. Осипов, Б. Я. Частотность гласных и согласных фонем в эвенских нимканах 

[Текст] / Б. Я. Осипов // Вестник СВФУ. Серия: Эпосоведение. – 2023. – № 2 (30). – С. 

107–115. – DOI: 10.25587/SVFU.2023.89.57.009 (ВАК). 

https://doi.org/10.25693/SVGV.2023.43.2.005
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3. Морозова, О. Н., Осипов, Б. Я., Андросова, С. В. Безударный вокализм 

в эвенском и эвенкийском языках [Текст] / О. Н. Морозова, Б. Я. Осипов, 

С. В. Андросова // Теоретическая и прикладная лингвистика. – 2023. – Т. 9. – № 2. – С. 

120–130. – DOI: 10.22250/24107190_2023_9_2_120 (ВАК). 

4. Осипов, Б. Я. Сложные гласные ламунхинского говора эвенского языка [Текст] / 

Б. Я. Осипов // МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА: ШАГ В БУДУЩЕЕ: материалы XXI 

региональной научно-практической конференции / Дальневост. гос. агр. ун-т. – 

Благовещенск, 2020. – С. 80–81. (РИНЦ). 

5. Осипов, Б. Я. Особенности перевода работы Кима Джувона «A GRAMMAR OF 

EWEN» [Текст] / Б. Я. Осипов // Обучение иностранному языку студентов высших 

и средних образовательных учреждений на современном этапе. Проблемы сохранения 

языка и культуры эвенков России и орочонов Китая: материалы VIII Всероссийской 

национальной научно-методической видеоконференции (с международным участием) 

и материалы круглого стола / Амурский гос. ун-т. – Благовещенск, 2020. – С. 218–223. 

– DOI: 10.22250/tfl.2020.34 (РИНЦ). 

6. Морозова, О. Н., Осипов, Б. Я. Фонетические соответствия орочонского, 

солонского, эвенкийского и эвенского языков [Текст] / О. Н. Морозова, Б. Я. Осипов 

// Социофонетика и фоностилистка: от теории к практике: материалы III научной 

конференции / Крымск. фед. ун-т. – Симферополь, 2020. – С. 71–73 (РИНЦ) 

7. Осипов, Б. Я. О разработке программы экспериментально-фонетического 

исследования эвенского языка [Текст] / Б. Я. Осипов // Народы и культуры Северной 

Азии в контексте научного наследия Г. М. Василевич: сборник научных статей. – 

Якутск: Изд-во ИГИПМНС СО РАН, 2020. – С. 208–211. – DOI: 

10.25693/Vasilevich.2020.039 (РИНЦ) 

8. Осипов, Б. Я. К вопросу о нормальных и долгих гласных эвенского языка [Текст] 

/ Б. Я. Осипов / Языки и литературы народов Северо-Востока России: современное 

состояние и перспективы развития: сборник научных трудов. – Якутск: Изд-во 

Сахаада, 2022. – С. 39–42 (РИНЦ) 

https://doi.org/10.22250/24107190_2023_9_2_120
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9. Осипов, Б. Я, Петренко, З. А., Петренко, А. В. Звучащая речь эвенов Себян-

Кюеля и Березовки / Свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ № 2022661738. Дата гос. регистрации в Реестре программ для ЭВМ 

24.06.2022. Федеральная служба по интеллектуальной собственности. – Благовещенск: 

АмГУ, 2022. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка литературы и восьми приложений. В первой главе дается описание 

социолингвистической характеристики эвенского языка, рассматривается история 

изучения фонетики эвенского языка и выстраивается методологическая основа. Во 

второй и третьей главах анализируется дистрибуция и акустика гласных 

ламунхинского говора эвенского языка. В четвертой главе исследуется 

дополнительная артикуляция в ламунхинском говоре эвенского языка. В заключении 

приводятся выводы. Список литературы включает 169 наименований. Приложение 

состоит из списка дикторов, орфографических записей образцов спонтанной речи 

дикторов, таблиц-матриц акустических параметров, списка сокращений и условных 

обозначений. 
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Глава I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

     В настоящей главе дается социолингвистическая характеристика, описан объект, 

предмет и методология настоящего исследования: в первом параграфе представлена 

социолингвистическая характеристика эвенского языка в Якутии, во втором – история 

изучения фонетики эвенского языка в диахронии, а также его диалектов, в том числе 

ламунхинского говора, в втретьем – методы изучения вокализма ламунхинского 

говора. 

 

1.1. Социолингвистическая характеристика эвенского языка в Якутии 

Первая научная классификация тунгусо-маньчжурских языков была составлена 

известным исследователем амурских народов Л. Шренком. В результате своих 

исследований он пришел к следующему выводу: «Надо в отношении языка 

распределить нынешние тунгусские народы Амурского края в четыре группы: 

▪ Дауры и Солоны – тунгусские племена с сильною монгольскою примесью; 

▪ Маньчжуры, Гольды, Орочи; 

▪ Орочоны, Манегирцы, Бирары, Киле на Куре; 

▪ Ульчи, амурские и сахалинские Ороки, Негидальцы, Самагирцы. 

Две другие группы составляют южную или маньчжурскую ветвь тунгусского 

племени, две другие отрасли его северной или сибирской ветви, простирающейся 

от Енисея, Ледовитого моря и Камчатки» [Шренк, 1883, с. 23]. В настоящее время 

многие исследователи придерживаются трехчленной классификации тунгусо-

маньчжурских языков, в основу которой легла версия В. А. Аврорина [1960]: 

▪ сибирская (северная) подгруппа: эвенкийский, эвенский, негидальский; 

▪ амурская (юго-восточная) подгруппа: нанайский, удэгейский, ульский, 

орокский (ульта), орочский; 

▪ маньчжурская (южная) подгруппа: маньчжурский, чжурчжэньский. 

Таким образом, эвенский язык относится к сибирской (северной) ветви тунгусо- 
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маньчжурских группы алтайской языковой семьи. 

По итогам Всероссийской перписи населения 2020–2021 гг., эвенов, проживающих 

на территории Республики Саха (Якутия), насчитывается 13233 человек2. Владение 

эвенским языком регистрируется у 3368 3  эвенов Якутии. В соответствии 

с аналогичными оценками прошлых лет отмечалось в стране интенсивное сокращение 

количества владеющих эвенским языком (см. табл. 1), если в 1959 г. эвенский был 

родным языком у 77,5% эвенов, то в 1989 г. этот показатель составил 43,8%. 

 

Таблица 1 

 

Численность эвенов и носителей эвенского языка в России 

Год Численность эвенов Лица, владеющие родным языком, % 

1959 9121 77,5 

1970 11819 – 

1979 14452 57,0 

1989 17005 43,8 

2002 19071 37,6 

2010 21830 25,7 

2021 19913 26,6 

 

По мнению А. А. Бурыкина, одной из главных причин такой тенденции является 

«снижение количества носителей эвенского языка с распространением русского языка 

как языка межэтнического общения повсеместно в районах проживания эвенов, 

а также распространение якутского языка как языка титульного этноса Республики 

 
2 Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). Итоги 

ВПН-2020 г., том 5. Национальный состав и владение языками. 1. Национальный состав населения. Ссылка: 

https://14.rosstat.gov.ru/folder/179476 
3 Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). Сайт 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). Итоги 

ВПН-2020 г., том 5. Национальный состав и владение языками. 6. Владение языками и использование языков 

населением. Ссылка: https://14.rosstat.gov.ru/folder/179476 

https://14.rosstat.gov.ru/folder/179476
https://14.rosstat.gov.ru/folder/179476
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Саха (Якутия), который обладает большей престижностью и является средством 

межэтнической коммуникации в этой республике» [Эвенский язык в табл., 2002, с. 3]. 

Места компактного проживания и традиционной жизнедеятельности эвенов 

дисперсно расположены друг от друга на огромном геопространстве Восточной 

Сибири и Дальнего Востока. Этот фактор не мог не отразиться на  развитие эвенского 

языка в исторической перспективе. Следовательно, эвеноязычные сообщества, 

приближенные к локальным концентрациям русского, якутского и юкагирского 

языков, сгенерировали диалектное многообразие. 

В настоящее время эвены Якутии составляют локальные группы, живущие 

в пределах одного сельского поселения – наслега. Местонахождение сельских 

поселений в составе разных районов – улусов не образует единую конфигурацию 

в связи с отсутствием взаимного расположения, а расстояния между ними 

исчисляются сотнями километрами. Обособленность населенных пунктов 

с преимущественно эвенским населением от региональной столицы и районных 

центров обусловливается рядом обстоятельств, относящихся к сложным 

климатическим условиям, отсутствии наземных путей круглогодичного сообщения 

и высокой стоимости на транспортные потребности. 

В Республике Саха (Якутия) эвены проживают в 13 муниципальных образованиях 

– Булунском, Эвено-Бытантайском, Усть-Янском, Верхоянском, Кобяйском, 

Томпонском, Оймяконском, Момском, Абыйском, Аллаиховском, Верхнеколымском, 

Среднеколымском и Нижнеколымском районах. На территории Якутии действует 

закон о языках, согласно которому, республика осуществляет государственную 

защиту якутского, эвенского, эвенкийского, долганского, юкагирского и чукотского 

языков. В республике якутский и русский языки являются государственными, а языки 

пяти коренных малочисленных народов Севера – официальными 

[Роббек, 2011, с. 514]. В местах традиционного проживания коренных 

малочисленных народов Севера они обладают теми же правами, что 
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и государственные языки 4 . Соблюдение эвенами регионального закона о языках 

отмечается не во всех сферах жизнедеятельности. В муниципальных учреждениях 

сельской местности использование русского языка носит превалирующий характер. 

Исключение составляют школы и детские сады, в которых обучение ведется 

на национальном языке. Однако, реальная языковая ситуация эвенов Якутии 

показывает, что учебная деятельность на эвенском языке осуществляется только 

в двух национальных школах сел Себян-Кюель и Березовка. В целом, эвенскому 

языку обучают в 24 школах и 12 дошкольных учреждениях республики. В Якутском 

педагогическом колледже и Северо-Восточном федеральном университете 

осуществляется подготовка специалистов – учителей эвенского языка и литературы. 

Эвенский язык используется в телерадиовещании и печатной публикации. 

Наблюдается расширение его функционирования и в информационном пространстве, 

о чем свидетельствует дистантная коммуникация эвенов посредством социальных 

сетей и мессенджеров. Не менее примечательным является лингвистический 

ландшафт эвенских поселений. В сельской среде можно встретить въездные знаки, 

фасадные вывески, постеры, объявления и даже агитационные листовки с текстом 

на эвенском языке. Надписи на табличках администрации, образовательного 

и лечебного учреждений дублируются на трех языках – эвенском, якутском и русском. 

Многоязычие – это норма, распространенная по всему миру как на уровне 

отдельного человека, так и на уровне социума [Сenoz, 2013, с. 5; 

Гренобль, 2021, с. 26]. Как отмечалось, сохранность эвенского языка в Якутии 

с каждым годом ухудшается ввиду очевидных причин, связанных с распостранением 

русского и якутского языков. 

На территории республики повсеместно наблюдается утрата эвенского языка. В 

Булунском, Эвено-Бытантайском [Vinokurova, Khokholova, Osipov et al., 2022, p. 184], 

Верхоянском и Абыйском районах практически не осталось лиц, владеющих эвенским 

 
4 Закон Республики Саха (Якутия) «О языках в Республике Саха (Якутия)» от 16 октября 1992 года N 1170-XII. Глава I. 

Общие положения, ст. 4, 5, 6. 
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языком как родным. В Усть-Янском [Шарина, 2003, с. 96; Кузьмина, 2018, с. 202] 

и Верхнеколымском [Кузьмина, Шарина, 2019, с. 9-10] районах, а также 

в индигирской группе районов [Дуткин, 1995, с. 3-4; Кузьмина, 2016, с. 111] знание 

эвенского языка регистрируется у небольшого количества людей трудоспособного 

и пожилого возрастов. 

До второй половины XX века у эвенов Нижнеколымского района отмечалось 

свободное владение пятью языками – эвенским, юкагирским, чукотским, якутским 

и русским. Согласно наблюдениям эвеноведа С. И. Шариной, в наши дни 

многоязычие у нижнеколымских эвенов характерно только для людей старшего 

поколения, а для молодежи стало типичным пассивное владение эвенским языком 

[Шарина, Кузьмина, 2018, с. 10]. Более благополучная языковая ситуация отмечается 

в Среднеколымском и Кобяйском районах Якутии, где межпоколенческая 

преемственность национального языка у эвенов продолжает функционировать 

[Роббек, 1999; Pakendorf, 2014, с. 306]. 

 

1.1.1. Языковая ситуация в с. Себян-Кюель Кобяйского района Якутии 

Ламунхинский говор является родным языком эвенов, живущих в Ламынхинском 

национальном эвенском наслеге Кобяйского района Республики Саха (Якутия).  

В общих чертах фонетические и грамматические особенности ламунхинского 

говора изложены в статьях языковедов М. И. Матусевич [1979] и К. А. Новиковой 

[1958a]. Спустя несколько десятилетий было проведено специальное исследование 

данного говора. Монография Р. П. Кузьминой «Язык ламунхинских эвенов» [2010] 

содержит характеристику звукового строя, исчерпывающее описание морфологии, 

лексики и синтаксиса. В этнографии ламунхинские эвены представлены в работах 

А. А. Алексеева [1993; 2006]. 

По итогам ВПН 2010 года, в с. Себян-Кюель Кобяйского района Якутии эвенов 

насчитывалось 676 человек. Согласно результатам статистических исследований, они 

демонстрируют высокий уровень владения родным языком – из 136 опрошенных лиц 
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свободно говорят на родном языке 85, то есть 62,5 %. Эти показатели значительно 

выше, чем в среднем у коренных малочисленных народов Севера, проживающих 

в Якутии [Григорьев, 2016, с. 129; Филиппова, 2017, с. 210]. 

В Ламынхинском национальном наслеге эвенский язык устойчиво функционирует 

в социальном и экономическом сферах. В детском саду и общеобразовательной школе 

с. Себян-Кюель уделено большое внимание обучению подрастающего поколения 

родному языку. В Себян-Кюельской школе изучение эвенского языка в качестве 

предмета проводится с 1 по 11 класс. По данным на 2022 год, в ней обучалось 172 детей. 

Реализацией национальной и языковой политики в селе также занимается 

Этнокультурный спортивный комплекс «Гиаван». Весомую лепту в популяризации 

фольклорного наследия ламунхинских эвенов вносит З. А. Степанова – руководитель 

ансамбля «Мэрлэнкэ». Творчество музыкантов и самодеятельных композиторов 

Г. Никитина, П. Кейметинова, Р. Степанова – уроженцев с. Себян-Кюель оказывает 

существенное влияние на продвижение современного песенного искусства эвенов. 

Кроме того, выходцами из с. Себян-Кюель являются писатели, чьи имена связаны 

с развитием эвенской литературы – это П. А. Степанов – Ламутский, 

Д. В. Кривошапкин, А. В. Кривошапкин, В. С. Кейметинов – Баргачан, 

Д. В. Мартынова – Несэни, М. В. Кривошапкин. 

Для эвенов с. Себян-Кюель характерно многоязычие – владение эвенским, русским 

и якутским языками [Grenoble, Osipov, 2023b, с. 5]. На фоне нарастающей 

интерференции переключение кодов становится типичным явлением у молодых 

носителей эвенского языка во время их коммуникации на родном языке 

[Grenoble, Osipov, 2023a, с. 30]. По данным Р. П. Кузьминой, не менее заметным 

процессом является также «адаптация говоров к литературному эвенскому языку, 

связанная с изучением последнего в дошкольных и школьных учреждениях» 

[Кузьмина, 2010, с. 76]. 

Следует добавить, что в речи старшего поколения ламунхинских эвенов 

сохраняются фонетические особенности, зафиксированные М. И. Матусевич 
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во второй половине прошлого столетия. Одним из характерных отличий 

исследуемого говора является лабиализация кратких гласных фонем /а/ и /ɛ/ в 

медиальной и финальной позициях словоформ [Морозова, Осипов, Андросова, 

2023, с. 123]. В данной связи возникает несоответствие с мнением А. А. Бурыкина, 

согласно которому гласные при аналогичных позиционных условиях подвергаются 

качественной редукции [Бурыкин, 2001, с. 34]. 

Изложенные факторы, имеющие непосредственное отношение к языковой 

ситуации в с. Себян-Кюель Кобяйского района Якутии, позволяют констатировать, 

что говор ламунхинских эвенов находится в относительно стабильной сохранности. 

 

1.2. Изучение фонетики эвенского языка в диахронии 

Первое изучение эвенского языка состояло в фиксации слов и дальнейшем 

их распределении по смысловому содержанию. Аналогичные действия 

предпринимались и в отношении эвенкийского языка. Явная близость названных 

идиомов сформировало у сообщества ученых того времени унифицированное 

представление, в котором они составляют единое целое. Однако, есть и те источники, 

указывающие на немалое количество отличительных особенностей и, как следствие, 

наличие в нем диалектов [Klaproth, 1831; Schifner, 1859]. При сопоставлении 

отдельных материалов по диалектам регистрировались звуковые сдвиги 

или изменения. 

Вклад зарубежных ученых в исследовании эвенского языка трудно переоценить. 

Будучи многогранным человеком, обладающим практическими знаниями в области 

государственной службы, предпринимательства и науки, Н. Витсен осуществил 

поездки в самые неизведанные территории Российской империи. В его работе 

«Noord en Oost Tartarye bonding Ontwerp wan eenigne dier Landen en Volken, welke 

voormaels bekent zjin geweest…» cодержатся географические карты, этнографические 

наблюдения и рисунки, а также лингвистические описания, произведенные автором 
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во время путешествия по Сибири. Книга публиковалась в разные годы, первое издание 

датируется 1602 годом, второе – 1705, третье – 1785. В данной книге имеются самые 

ранние записи эвенских и эвенкийских слов, представленные в печатном виде. 

Конкретно эвенский текст содержит наименования простых и составных 

числительных [Горцевская, 1959, с. 6; ТМЯР, 2019, с. 6-7]. В языковом атласе «Asia 

polyglotta» [Klaproth, 1831, с. 42] приводятся лексические единицы, записанные в 1719 

году немецким ученым Д. Г. Мессершмидтом у разных территориальных групп 

эвенов и эвенков [Петров, 2011, с. 95-96; 2013]. Материал по эвенскому языку в атласе 

Дж. Клапрота отображен двумя списками, названными как «Ochozk» и «Lamuten». 

При ретроспективном обзоре научных открытий по фонетике эвенского языка мы 

ссылаемся на первую главу монографии А. А. Бурыкина и С. И. Шариной «Эвенский 

язык. Фонетика. Графика и орфография. Морфология» [2021]. В начале второй 

половины XIX века А. Шифнер впервые дал описание звуковому строю эвенского 

языка в контексте сравнения с эвенкийским языком [Schifner, 1859]. Но лексический 

материал, собранный М. А. Кастреном и позже использованный А. Шифнером 

в осуществлении упомянутого исследования, в значительной мере обнаруживает 

сходство со словами, близкими к идиомам забайкальских эвенков 

[Бурыкин, Шарина, 2021, с. 12]. В дальнейшем составлением подобных словников 

занимались П. С. Паллас [1787–1789], Я. И. Линденау [1894] и другие. Графическое 

оформление заднеязычного сонорного согласного звука /ŋ/ знаком «нг» было впервые 

допущено при переводе Евангелии от Матфея на эвенский язык. Авторы монографии 

связывают с вышеизложенным массовое использование буквы «ҥ» в эвенских записях 

на территории Якутии. В предисловии книги «Евангелие от Матфея: Господа нашего 

Иисуса Христа от Матфея святое благовествование на тунгусском языке» есть 

информация о наличии в ее рукописи еще одной буквы – «Г подчеркнутой» 

[Евангелие, 1984, с. 247], которая, судя по всему, выражала щелевой заднеязычный 

согласный /ɣ/. Однако, при издании перевода данный символ был исключен [Бурыкин, 

Шарина, 2021, с. 12]. 
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Весомую лепту в интерпретации качественной характеристики гласных 

и согласных эвенского языка внес В. Г. Богораз. Исследовав язык приколымских 

эвенов, он выделил 21 консонантную единицу и 10 вокальных. Последние были 

впервые разграничены друг от друга по признаку «долгота / краткость» 

[Богораз, 1931, с. 3]. По оценке А. А. Бурыкина и С. И. Шариной, замечания ученого-

североведа касательно согласных фонем отличаются особой точностью 

в фонологическом плане. Так Богоразом идентифицирована специфическая 

реализация переднеязычного щелевого согласного /s/ в качестве глухого 

ретрофлексного фрикатива [ʂ]. Позиционно названный аллофон является 

интервокальным, инлаутным и ауслаутным в ряде говоров восточного наречия 

эвенского языка. По вокализму были сделаны важные заключения, касающиеся 

редукции некоторых гласных в непервых слогах, оппозиции передне- и заднерядных 

гласных <и> (/i/) и <у> (/u/) [Богораз, 1931, там же]. Через несколько десятилетий 

положения, внесенные Таном Богоразом, станут одним из основополагающих 

факторов для установления фонемного статуса кратких и долгих узких гласных, 

попарно противопоставленных по критериям – ряд, фарингализованность / 

нефарингализованность. В этой связи отмечаем, что фарингализованный гласный /iʕ/ 

при слуховом восприятии воспроизводит менее зажатое звучание, чем его 

переднерядный коррелят /i/, и потому буквенно обозначался до определенного 

времени знаком е в словах, таких как елан ‘три’, ергат ‘овод’, енга ‘камень’. 

Фарингализованный гласный /uʕ/ В. Г. Богоразом спорадически обозначается знаком 

oo. Фокусируясь на западную диалектную зону эвенского языка, не оставляем без 

внимания работу А. Сотовалта «Westlamutische materialen» [1978]. Это исследование 

было проведено финским фонетистом в 1928 году на звуковом материале, записанном 

у знатока булунского говора Г. Н. Никитина во время его пребывания в г. Хельсинки. 

По мнению А. А. Бурыкина и С. И. Шариной, транскрипция оригинальных записей, 

выполненная Сотовалта, детализирована настолько, что вызывает непреодолимые 

трудности при идентификации звуковых единиц.  
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Долгое время эвенский язык оставался бесписьменным. В данной связи, решение 

насущной проблемы предвещало для фонетического изучения более системный 

подход. Уже в 1931 году увидел свет первый эвенский букварь «Anŋamta toran» 

(«Новое слово»), автором которого является В. И. Цинциус. Это пособие легло 

в основу эвенской графики – одного из вариантов Единого северного алфавита, 

состоящего исключительно из латинских символов [Бурыкин, Шарина, 2021, с. 14]. 

В работе немецкого лингвиста Дж. Бенцинга орфографические и фонетические 

термины переведены на эвенский язык (āŋatti  ig – гласный звук, ņipkutti ig – согласный 

звук, dukun ilkənni – буква, igasanca – дефиз, kulitiŋ – скобка, oņasak – алфавит) 

[Benzing, 1955, с. 4, с. 6-7]. В 1930-х годах ольский говор восточного наречия стал 

литературным вариантом эвенского языка, на котором велась печатная публикация. 

В тот промежуток времени были изданы учебники «Hupkuttə̄kun» («Будем учиться»), 

«Самоучитель эвенского языка» и «Краткий эвенско-русский словарь», составленные 

В. И. Левиным. Основываясь на замечания А. А. Бурыкина и С. И. Шариной, 

отмечаем наличие довольно четкой характеристики вокальных и консонантных 

фонем, представленных в вышеуказанных учебниках. Речь идет о дифтонгоиде <иа> 

(/iaː/) и заднерядном гласном <и> (/iʕ/), обозначаемых латинским символом е. 

Бинарное отображение лабиализованного переднерядного гласного <ө> (/ɔ̙/) 

посредством латинских букв u и o варьировалось в зависимости от гласного 

следующего слога. В 1937 году эвенская письменность перешла на кириллическую 

систему знаков [Левин, 1935, с. 6; Бурыкин, Шарина, 2021, с. 14-15]. При 

распределении эвенских гласных по вертикальному направлению ученый относил /a/ 

к заднему ряду [Левин, 1935, с. 239; Левин, 1936, с. 106]. Данная точка зрения 

противоречит версии К. А. Новиковой, согласно которой обсуждаемый гласный 

относится к переднему ряду [Новикова, 1960, с. 34; Новикова, 1997, с. 286]. 

В. И. Левин и его современники не выделяют в звуковой системе эвенского языка 

дифтонгоидный гласный <ие> (/ieː/), поскольку они работали с ранними письменными 

источниками, где отражена звуковая специфика эвенских говоров, распространенных 
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на северо-западном побережье Охотского моря [Бурыкин, Шарина, 2021, c. 16]. 

Северовед В. И. Цинциус в одной из своих работ, посвященной быстринскому говору 

эвенского языка, заявляет, что сочетание гласных <ие> (/ieː/) является позиционным 

вариантом долгого гласного <и> (/iː/) [Цинциус, 1941; 1947, с. 16]. Этот гласный 

в постпозиции к переднеязычным согласным <д> /d/ и <т> /t/ имеет более открытую 

артикуляцию, чем тот же гласный при ином фонематическом окружении 

[Левин, 1936, с. 106-107]. 

Не менее существенную лепту в изучении фонетики эвенского языка внесли ученые 

Ленинградской фонологической школы. В частности, Л. Р. Зиндером 

и М. И. Матусевич впервые были проведены экспериментальные исследования 

звукового строя эвенского языка. Было установлено, что согласные <c> (/s/) и <h> 

в эвенском языке – это фактически аллофоны одной фонемы, звукотипы <к> (/k/) 

и <ӄ> (/ƙ/), <г> (/ɡ/) и <ҕ> (/ɣ/) в эвенском языке, в отличие от других языков народов 

Севера, не являются разными фонемами [Цинциус, 1947, с. 15; Зиндер, 1948, 

с. 579; Матусевич, 1979, с. 202]. В 1946 году к экспериментальному исследованию 

звукового состава эвенского языка подключилась и Сибирская фонологическая 

школа. Фонетистом В. М. Наделяевым была установлена  оппозиция эвенских узких 

гласных <и> (/i/) и <и̇> (iʕ), <у> (/u/) и <у̇> (/uʕ/), а также их долгих коррелятов 

по фарингализованности / нефарингализованности [Наделяев, 1980, с. 37-

38; Бурыкин, Шарина, 2021, с. 17-18]. В 1950-е годы на базе лаборатории 

экспериментальной фонетики ЛГУ было осуществлено рентгенографирование 

артикуляций эвенских гласных. Полученные снимки были опубликованы в работах 

К. А. Новиковой [1960] и В. Д. Лебедева [1978]. В двухтомной монографии 

К. А. Новиковой «Ольский говор эвенского языка» [1948; 1960; 1980] изложен 

обобщающий итог по фонетике эвенского языка. Эвеноведом были исследованы 

диалекты эвенов, населяющих разные районы Якутии. Результаты этих изысканий 

составили основу другой монографии, озаглавленной «Очерки диалектов эвенского 

языка» [1961]. При описании вокализма ламунхинского говора эвенского языка были 
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сделаны К. А. Новиковой ряд примечательных заключений: «о-образное 

произнесение кратких гласных <а> и <э> (/ɜ/) в непервых слогах (ноӈон ‘он’ вм. лит. 

ноӈан, амӈо ‘пасть’ вм. лит. амӈа, н’уӈӭн ‘шесть’ вм. лит. н'уӈэн, инмӭ ‘игла’ вм. лит. 

инмэ); наличие энергично огубленных гласных (гӭрбӭ ‘имя’ вм. лит. гэрбэ, ӱнтӱн 

‘бубен’ вм. лит. унтун, ӱркэ ‘дверь’ вм. лит. уркэ); наличие дифтонгов <уо> и <ие> 

(hуоja ‘много’ вм. лит. хоя, тӱӫр ‘земля’ вм. лит. төр, миен ‘заблудился’ вм. лит. мен)» 

[Новикова, 1960, с. 18]. Несколькими годами позже эти выводы были 

экспериментально подтверждены М. И. Матусевич и применены в написании 

обзорной статьи [1979]. Ценные материалы экспедиций по языку булунских, 

саккырырских и усть-янский эвенов, собранные Л. Д. Ришес, были частично утеряны 

в годы Великой Отечественной войны. На основе сохранившихся фрагментов 

исследователь написала диссертационную работу, основное содержание которой 

было отражено в публикации «Некоторые данные по западному диалекту эвенского 

языка» [Ришес 1955а]. 

Результаты дальнейших исследований звукового строя эвенского языка 

представлены в диалектологических трудах ученых В. Д. Лебедева [1978, 1978а, 

1982], В. А. Роббека [1989], Х. И. Дуткина [1989б; 1995], Р. П. Кузьминой 

[2010; 2019] и С. И. Шариной [2018]. В перспективе решение фонологических 

проблем эвенского языка означало бы использование передовых возможностей 

экспериментальной фонетики как в инструментальном, так и методологическом 

контексте. В этом случае изыскания зарубежных лингвистов А. Араловой [2016] 

и Дж. Кима [2011] вызывают немалый интерес. Огромная заслуга в построении 

теоретических аспектов о системных связях эвенской фонологии и графики 

принадлежит А. А. Бурыкину. Выдающимся языковедом были тщательно 

интерпретированы и реферированы эвеноведческие труды в хронологическом 

порядке и в последующем стали прочным фундаментом для написания учебно-

методического пособия [2002] и монографий [2004; 2021], столь необходимых для 

выполнения настоящего исследования. 
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На фоне вышесказанного следует отметить, что освоенность эвенского языка через 

призму экспериментальной фонетики не насчитывает достаточное количество 

научных работ и потому представляет широкое поле для фонетистов. 

 

1.2.1. Система гласных ламунхинского говора эвенского языка 

Характеризуя гласные ламунхинского говора эвенского языка, мы основываемся 

на статьях М. И. Матусевич [1979], К. А. Новиковой  [1955; 1958a] и на монографию 

Р. П. Кузьминой [2010], а также на своих полевых материалах, собранных во время 

экспедиции в с. Себян-Кюель Кобяйского района, с. Кустур Эвено-Бытантайского 

района и г. Якутске Республики Саха (Якутия) в период с 2019 по 2022 годы. 

Состав гласных ламунхинского говора эвенского языка объединяет 19 гласных, 

в числе которых краткие – /i/, /a̘/, /ɛ/, /u/, /u̙/,/ɔ/, /ɔ̙/ их долгие корреляты – /iː/, /a̙ː/, /ɛː/, 

/uː/, /u̙ː/, /ɔː/, /ɔ̙ː/ дифтонгоиды – /ieː/, /iaː/, /uɔ̙ː/, /uɔː/ и краткий гласный смешанного ряда 

/i/ (табл. 2). Эти гласные противопоставлены друг другу по признакам ряда, подъема, 

огубленности и долготы/кратности. 

Гласные переднего ряда в ламунхинском говоре эвенского языка представлены 8 

звуками: /i/, /iː/, /a/, /aː/, /ɛ/, /ɛː/, /ieː/, /iæː/. Все передние гласные являются 

нелабиализованными, кроме поизиционного варианта гласного /ɛ/ – [œ̘]. С 

артикуляционной точки зрения краткая гласная фонема /a̘/ в отличие от долгой гласной 

фонемы /a̙ː/ несколько отодвинут назад [Матусевич, 1979, с. 210]. В позиции конечного 

слога краткий гласный /a̘/ реализуется со значительной лабиализацией [ɔ], например, 

авлон [aßlon] ‘поле’ (ср. лит. авлан), а̄вос [aßos] ‘зять’ (ср. лит. а̄вас). Дифтонгоид 

/ieː/ в позиции начального слога иногда поддается монофтонгизации и реализуется 

как долгий [iː]. 

Согласно данным К. А. Новиковой, дифтонгоид /ieː/ в ряде эвенских говоров 

ЯАССР (ламунхинском, томпонском, аллаиховском) произносится с наибольшей 

длительностью, чем слабо дифтонгизированный гласный /e/ в ольском говоре 

восточного наречия. В тюгесирском говоре дифтонгоиду /ie/ соответствует дифтонг 
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/ie/ [Новикова, 1958а, с. 191]. Узкий элемент ламунхинского дифтонгоида / iæː/ во 

всех комбинаторных условиях может реализоваться как сонант [j]  [Морозова, 

Осипов, 2020, с. 72]. 

 

Таблица 2 

 

Артикуляционная классификация гласных ламунхинского говора эвенского 

языка по М. И. Матусевич [1979, c. 211] 

 

Смешанный ряд в составе гласных ламунхинского говора представлен 

нелабиализованной фонемой высокого подъема /i/. В ранних исследованиях 

отмечается, что данный звук редко встречается в заимствованных словах из якутского 

языка [Матусевич, 1979, с. 211]. Однако, это заключение не находит подтверждения в 

работе Р. П. Кузьминой, поскольку реализация гласной фонемы /i/ наблюдается в ряде 

эвенских слов, таких как hынтоку ‘курносый’, чалмы ‘кишки’, кыколдай ‘скрипеть’, 

ырды ‘груз’ [Кузьмина, 2010, с. 17]. 

Группу гласных ламунхинского говора, образованных при отодвинутой назад 

массе языка, составляют 9 фонем: /u/, /uː/, /u̙ /, /u̙ː/, /ɔ/, /ɔ̙/, /uɔ̙ː/ и /uɔː/. Все гласные 

 

Ряд 

Передние 

С
м
еш

ан
н
ы
е Задние 

Неогубленные 
Огублен-

ные 

Продвинутые 

вперед 
Непродвинутые 

Краткие Долгие Краткие 
Крат-

кие 
Краткие Долгие Краткие Долгие 

П
о
д
ъ
ем

 

Верхний  /i/  /iː/  /i/  /u̙/  /u̙ː/       /u/       /uː/ 

Средне-

верхний 
 /ieː/       

Средний  /ɛ/  /ɛː/ [œ̘]   /ɔ̙/  /uɔ̙ː/       /ɔ/   /ɔː/, /uɔː/ 

Средне-

низкий 
 /iæː/       

Низкий        /a̘/        /a̙ /ː       
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заднего ряда являются огубленными. Гласные /ɔ̙ /, /uɔ̙ ː/, /u̙ / и его долгая пара /u̙ː/ 

сильно продвинуты вперед. Дифтонгоид /uɔː/ в позиции начального слога иногда 

поддается монофтонгизации и может реализоваться как долгий [ɔː]. 

Как отмечает Л. Р. Зиндер, эвенский и эвенкийский языки не имеют словесного 

ударения [Зиндер, 1979, с. 262]. 

В эвеноведении нет специальных изысканий, предлагающих разрешение научных 

проблем в области просодики. Как пишут А. А. Бурыкин и  С. И. Шарина 

[2021, с. 78], «отдельные замечания, посвященные реализации важнейших 

интонационных контуров эвенского языка, выделенных на понятийной основе 

классификации предложений (деление на повествовательные, воспросительные 

и восклицательные), содержатся в монографии К. А. Новиковой» [1960, с. 89–92]. 

 

1.2.2. Фонематический статус долготы гласных 

В отечественном эвеноведении имеется значительное количество работ, в которых 

предлагается подробное описание оппозиции краткой и долгой форм гласных. 

Согласно Л. Р. Зиндеру, вопрос о протяженности гласных должен решаться 

для каждого языка в отдельности – кроме упомянутых двух типов вокальных фонем, 

имеют место быть сверхдолгие и сверхкраткие. Исследователи монгольских языков 

предпочитают обозначать краткие термином «нормальные», а сверхкраткие термином 

– «краткие» [Зиндер, 1979, с. 188]. Относительно эвенского языка языковедами 

применяются разные наименования, такие как «краткий» [Матусевич, 1979, с. 209; 

Дуткин, 1995, с. 10; Роббек, 2007, с. 464] и «нормальный» [Цинциус, 1947, с. 14; 

Новикова, 1960, с. 34; Лебедев, 1979, с. 17]. 

Противопоставление нормальных и долгих гласных аллаиховского говора (далее – 

алл. г.) по существующему признаку было впервые предпринято Х. И. Дуткиным, 

в качестве примеров ученый приводит следующие слова: hамдай ‘смешать’ / hа̄мдай 

‘сделать отметку’, олдӑ ‘рыба’ / о̄лдӑ ‘сделайте’, тэвдэй ‘встать утром’ / тэ̄вдэй 

‘поставить’, уhи ‘веревка’/ ӯhи ‘прошлые времена’, hирдай ‘доить’ /  hӣрдай 
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‘сердиться’ и так далее [Дуткин, 1987; 1989а; 1995, с. 9]. Примечательным является 

то, что в пятой паре квазиомонимов анализируемого идиома реализуется 

фарингализованный гласный переднего ряда [iˀ]. Соответствующим образом  были 

подобраны лексические единицы березовского говора: ити ‘лицо’ – ӣт ‘зуб’; ур 

‘живот’ – ӯр ‘прежний (о ком-либо)’; элгэ̆н ‘ведет’ – э̄ лгэ̆н ‘промежуток’, көйэн ‘видит’ 

– көй̄эн ‘его рога (о горном баране)’, оддӑн ‘кончил  (что-либо делать)’ – о̄ддӑн 

(делает), гад ‘они взяли’ – га̄д ‘половина’ [Роббек, 2007, с. 464]. В первой половине 

начальной пары квазиомонимов ити наблюдается рессилабизация, указанное 

фонетическое явление подразумевает изменение силлабической структуры слова, 

в данном случае квазиомонимы ити ‘лицо’ – ӣт ‘зуб’ считаются условными. 

К. А. Новикова рассматривает фонематический признак противопоставления 

кратких и долгих форм гласных, предлагая в качестве иллюстрации следующие слова: 

ин ‘котомка’, ‘вьюк’ – ӣн ‘он вошел’; эн ‘боль’ – э̄н ‘стебель’; төр ‘подпорка’ – тө̄р 

‘земля’ [Новикова, 1960, с. 38]. Разницу в протяженности гласных отмечает 

В. Д. Лебедев в догдо-чебогалахском и эсэляхском говорах [Лебедев, 1979]. 

 

1.2.3. Фарингализованные гласные в эвенском вокализме 

На материале эвенского языка фарингализация была впервые обнаружена 

В. М. Наделяевым в 1946 году. В работе К. А. Новиковой, посвященной говору 

ольских эвенов, выделяются следующие фарингализованные гласные: и̇, и̇̄, ẏ, у̇̄.  

В качестве примера ученым приводятся лексические единицы, такие как ӈ’и̇н 

‘собака’, чи̇̄ли̇ка ‘бурундук’, у̇̄ǯ (след), ǯу̇̄ (дом) [Новикова, 1960, с. 40, с. 47–48; 

1961б]. Однако, К. А. Новикова в говоре ламунхинских эвенов не рассматривает 

фарингализацию как фонемный признак [Там же]. 

С точки зрения А. А. Бурыкина, в обозначениях гласных фонем эвенского языка 

на письме реализуется фонематический принцип. Для обозначения пар долгих 

и кратких гласных применяется серийно-коррелятивный тип написаний – гласные, 
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отличающиеся одним и тем же различительным признаком, свойственным всем 

членам системы (долгие и краткие гласные) обозначаются одинаковыми знаками. 

Этот же принцип использован для обозначения четырех пар узких гласных (долгие, 

краткие, фарингализованные и нефарингализованные [и], [и], [у], [у]) [Бурыкин, 1997; 

2004, c. 289]. 

В исследованиях С. И. Шариной и Р. П. Кузьминой предлагается подробное 

описание фарингализованных гласных в верхнеколымском и нижнеколымском 

говорах эвенского языка. В упомянутых идиомах выделяются фонемы и̇, и̇̄, ẏ, у̇̄, 

которые имеются также в ряде говоров восточного наречия. Данные фонемы, 

оформленные с дополнительной артикуляцией, реализуются в словах: гил̇тан’а 

(белый), и̇̄чык (шиповник), у̇мар (гнездо), у̇̄чак (верховой олень) – верх.-кол. г.; ил̇ан 

(луна), ни̇̄ла (плесень), ку̇ратли (шапка), ку̇̄нидай (кричать) – нижн.-кол. г. [Шарина, 

Кузьмина, 2018, с. 14; Кузьмина, Шарина, 2019, с. 13]. Исходя из лингвистического 

материала нижнеколымского говора, ученые считают, что различие сингармонически 

разнорядных фарингализованных гласных и̇ , ẏ и их долгих пар в описываемом говоре, 

как и во всех эвенских говорах восточного наречия, заключается в несколько более 

низком подъеме и слабой фарингализации. В то же время интересно, что гласные 

фонемы у̇, у̇̄, принадлежащие к заднему сингармоническому ряду, имеют более 

сильную степень лабиализации [Шарина, Кузьмина, 2018, с. 14]. Таким образом, 

в говоре верхнеколымских эвенов фарингализованные гласные характеризуются теми 

же фонетическими признаками, которые функционируют и в нижнеколымском говоре 

[Кузьмина, Шарина, 2019, с. 13]. 

Сам факт наличия фарингализованных гласных в эвенском язык дал 

исследователю В. М. Наделяеву основу для построения исторической гипотезы 

о циркумбайкальском происхождении эвенов. По мнению ученого, «фарингализация 

в восточных диалектах эвенского, а также в корякском языке может объясняться тем, 

что эвены, мигрировав в IX–X вв. из байкальско-енисейского региона на северо- 

восток, усвоили в ходе миграции новый для себя тунгусо-маньчжурский язык, 
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проявив в нём свою артикуляционно-акустическую базу с характерной для неё 

особенностью – фарингализацией гласных. Часть эвенов включилась в корякский 

этнос, сохранив фарингализацию, другая часть, мигрировав в северо- восточную 

Якутию, растворилась в большом этническом субстрате юкагирского  типа, усвоившем 

эвенский язык, но не усвоившем чуждую его артикуляционно- акустической базе 

фарингализацию» [Наделяев, 1981; 1986, с. 4]. 

 

1.2.4. Эвенские сложные гласные 

С акустической точки зрения гласный, реализуясь в потоке речи, не может быть 

однородным по своей природе. Однако, в языках мира нередки случаи, когда такая 

неоднородность (двух- и трехсоставность), сложность гласного становится 

фонематически существенна для носителей языка. 

Изучая подобную неоднородность гласных, Н. Хомский в рамках функциональной 

лингвистики ввел правило «дифтонгизации» фонем английского языка, согласно 

которому за напряженными гласными фонемами следуют глайды [Chomsky, 

2006, с. 238]. Г. Суит считал дифтонг сочетанием двух гласных, в котором один 

из фонем теряет свою слогообразовательную способность [Sweet, 1892, с. 16]. 

О. Эсперсен писал о дифтонгах как соединениях двух гласных в слове, и различает 

три вида: «падающие» дифтонги, где гласный в качестве вершины слога предшествует 

другому созвучащему; «восходящие» где, наоборот, вершина следует за созвучащим 

гласным; «равновесные», где господствует неустойчивое равновесие, так что нельзя 

различить, какой из обоих гласных является вершиной» [Jespersen, 1904, с. 203]. 

В отечественном эвеноведении декларируется, что в ламунхинском говоре более 

узкий компонент дифтонгоида [uo], [uө] выступает в качестве краткого элемента 

[Кузьмина, 2010, с. 12; Матусевич, 1979, с. 21; Осипов, 2020б, с. 81]. Фонетист 

М. И. Матусевич в статье по звуковому строю ламунхинского говора предложила 

примеры следующих слов, в которых реализуются [j]: ‘много’ хоя [hɔja], ‘кукла’ бөйкэ̄н 

[bœjkɛ̄n], ‘одежда’ ой [ɔj]. По мнению М. И. Матусевич, сонант [j] имеет два варианта: 
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1) в конце слова, образуя фонетический дифтонг с предшествующим гласным; 

2) в начале слова, где происходит его вокализация [j]. В случае реализации перед 

согласным среднеязычный [j] вокализуется, в результате образуя дифтонг с 

предшествующим гласным [Там же]. По данным А. А. Бурыкина, в быстринском 

говоре дифтонгоидный гласный [ie] может реализоваться в анлауте как долгий /iː/: 

‘потеряться’ – медэй [miеdej] (лит.) и мӣдэй [miːdej] (быст. г.), ‘утка’ – некичэн 

[niеkičen] (лит.) и [niːkičen] (быст. г.) [Бурыкин, 2004, с. 69]. Весьма примечательным 

является то, что южнокорейский ученый Дж. Ким в березовском говоре трактует 

дифтонгоиды как сочетания [wa] и [ja] [Kim, 2011, с. 22]. 

 

1.2.5. Дистрибутивные ограничения в употреблении гласных 

Характерной особенностью эвенского языка на фонетическом уровне, как и других 

тунгусо-маньчжурских языков, является сингармонизм, в соответствии с законами 

которого действуют дистрибутивные ограничения в употреблении эвенских гласных. 

А. А. Бурыкин и С. И. Шарина пишут, что «сингармонизм – это уподобление 

гласных непервых слогов корневой морфемы и гласных суффиксов гласному первого 

слога корневой морфемы по какому-либо из различительных признаков» 

[Бурыкин, Шарина, 2021, с. 36]. По мнению ученых, в эвенском языке сингармонизм 

имеет палатальный характер: из всех различительных признаков гласных 

сингармонизм связан с признаком ряда. Сопутствующим этому признаком гармонии 

гласных в эвенском языке является фарингализованность / нефарингализованность 

[Там же]. Как сообщалось ранее, в ламунхинском говоре эвенского языка данный тип 

дополнительной артикуляции не рассматривается как фонематический признак 

[Новикова, 1960, с. 47; Матусевич, 1979, с. 211]. 

Согласно действующим в эвенском языке правилам гармонии, 18 эвенских гласных 

в отношении сочетаемости друг с другом в пределах корневой морфемы, двусложной 

суффиксальной морфемы и целой словоформы (последовательности нескольких 

морфем) подразделяются на два симметрических ряда (табл. 3). 
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Таблица 3 

 

Соответствие гласных в сингармонических рядах 

[Бурыкин, Шарина, 2021, с. 37] 

Гласные 
заднего ряда 

a а̄ о о̄ и̇ и̇ ̄ у̇ у̇̄ иа 

Гласные 
переднего ряда 

э э̄ ө ө̄ и ӣ у ӯ ие 

 

Правила сингармонизма устанавливают ограничения на дистрибуцию 

(встречаемость) употребления гласных внутри одной корневой морфемы и выбор 

огласовки тех морфем, которые располагаются правее корня слова или производящей 

основы – словообразовательных суффиксов, формообразующих элементов 

и словоизменительных суффиксов. Огласовка всей словоформы определяется 

гласным первого слога [там же]. 

Южнокорейский лингвист Ким Джувон в монографии «A Grammar of Ewen» [2011] 

дистрибуционные принципы сингармонизма дает в англоязычной терминологии: 

«advanced tongue root (+ATR) / retracted tongue root (+RTR)» («продвинутый вперед / 

отодвинутый назад» соответственно). Согласно мнению автора, реализуемые 

при отодвинутом корне языка эвенские гласные включают фонемы (+RTR) /ɪ/, /ʊ/, /a/, 

/ɔ/; гласные, реализуемые без отодвинутого корня языка (–RTR), – /i/, /u/, /ə/, /o/ 

[Kim, 2011, с. 12; Осипов, 2020б, с. 220]. 

По мнению В. И. Цинциус, еще одной характерной особенностью дистрибуции 

эвенского языка является так называемое отпадение и выпадение (синкопа) недолгих 

гласных непервых слогов. При изменении слов с наращением тех или иных 

формальных элементов, после согласных основы или суффиксов в ряде случаев 

наблюдается недолгий гласный, который в других формах слова отсутствует. Этот 

гласный не имеет никакого самостоятельного грамматического значения и называется 

соединительным гласным. Соединительный гласный наблюдается в тех случаях, когда 

необходимо избежать стечения согласных в середине слова [Цинциус, 1947, с. 26]. 
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В эвенском языке прослеживается склонность также к потере недолгого гласного 

второго слога при двух соседних открытых слогах. Вот почему в эвенском словаре 

имеется небольшое количество двусложных именных основ с открытыми слогами, 

т. е. таких основ, в которых оба слога – и начальный, и конечный, оканчивались 

бы на гласный. В имеющихся словах такого слогового типа гласный последнего слога 

– долгий. Далее, ученый приводит следующие примеры: кунга (kу-ŋа̄) ‘ребенок’, кума 

(kу-ма) ‘нерпа’, тэты (тэ-тӣ) ‘одежда’, хуси (hу-сӣ) [Цинциус, 1947, с. 26]. 

Двусложных именных основ подобной структуры, в которых исходный гласный 

был бы недолгим, в современном эвенском языке нет, но имеется довольно 

значительное число односложных слов, оканчивающихся на согласный, так как 

конечный гласный отпал. При изменени таких слов, с наращением тех или иных 

формальных элементов, после конечного согласного наблюдается так называемый 

соединительный гласный, например: гед ‘копье’ – гед-а-л ‘копья’, нгал ‘рука’ и нгал-

а-л ‘руки’, тог ‘огонь’ и тог-а-л ‘огни’, мир ‘плечо’ и мир-э-л ‘плечи’ 

[Цинциус, 1947, с. 27]. 

При закрытом слоге конечный гласный не отпадает, в противном случае 

происходило бы стечение согласных, несвойственное эвенскому языку. Но исходный 

гласный в таких словах является редуцированным, например: олра (олрɒ) ‘рыба’, 

нанра (нанрɒ) ‘кожа’, инмэ (инмϵ) ‘игла’, уркэ (уркϵ) ‘дверь [Там же]. Относительно 

редукции гласных звуков К. А. Новикова пишет, что гласные а и э в непервых слогах 

в говорох восточного наречия произносятся неясно, бегло (ы-образно), например: 

оран [орын] олень, муран [мурын] лошадь, улрэ [улры] мясо, эмрэм [эмрым] пришел 

[Новикова, 1991, с. 17]. 

В. И. Цинциус отмечает, что отпадение гласного в позиции конца слова характерно 

также эвенским глаголам при односложной открытой глагольной основе суффикса 

настоящего времени изъявительного наклонения. 
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1.2.6. Реализация гласных ламунхинского говора эвенского языка 

Одним из основных понятий при изучении реализации ламунхинских гласных 

в потоке эвенской речи является «позиционная длительность гласных». Такой тип 

длительности сегментных единиц обычно находится в зависимости от фонетических 

условий, точнее, от фонетической позиции. Длительность гласного часто оказывается 

различной в открытом и закрытом слоге. Она может зависеть от характера 

предыдущего или последующего согласного (смычный или щелевой, глухой 

или звонкий), от количества следующих за гласным согласных, от места ударения 

(ударный слог, предударный, послеударный, второй от ударения), а также 

от количества слогов в слове [Цинциус, 1947, с. 187]. 

 

1.2.7. Комбинаторно-позиционные изменения гласных 

в речевом континууме 

Наибольшей длительностью обладают долгие гласные в односложных словах, 

состоящих из одного гласного слога. С увеличением количества слогов в слове 

обнаруживается тенденция к сокращению длительного долгого гласного, тогда как 

длительность недолгого гласного первого слога довольно стабильна 

[Новикова, 1960, с. 16]. По мнению К. А. Новиковой, нормальные гласные делятся 

на две группы – устойчивые (у, у̇̄, и, и̇̄, о, ө) и неустойчивые (а, э). С изменением 

длительности качественная характеристика фонем первой группы не меняется, 

а фонемы второй группы, реализуемые в непервых слогах, произносятся неясно 

и теряют свое качественное составляющее.  

В. И. Цинциус отмечает, что в эвенском языке качество долгих форм узких 

гласных ӣ и ӯ под влиянием так называемых комбинаторных условий видоизменяется, 

в конечном итоге, произносятся как ие͡ и у͡о соответственно [Цинциус, 1947, с. 14]. 
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1.2.8. Редукция эвенских гласных 

Проблема безударного вокализма эвенского языка состоит, как ни странно, 

в «оканье» – характерной черте ламунхинского говора эвенского языка, которая 

трактуется как редукция эвенских гласных /а/ и /е/ [Бурыкин, 2001, с. 36]. 

В подобной трактовке искажается классическое значение термина «редукция», 

который, согласно словарной формулировке, определяется как «изменение 

артикуляционных и акустических характеристик звука, вызванное сокращением 

его длительности или ослаблением напряженности» [Бондарко, 2000, с. 408]. 

Возможно, А. А. Бурыкин понимает под термином «редукция» изменение качества 

звучания фонемы, ее «преображение», то есть такое изменение акустических 

характеристик гласных /а/ и /е/ в непервых слогах слов, которое приводит к 

реализации совершенно иных по формантной структуре фонем. На наш взгляд, такие 

случаи правильнее было бы описывать в терминах дистрибуционных 

закономерностей, характерных для каждого из говоров эвенского языка. 

В результате исследований В. Д. Лебедев пришел к выводу, что в ряде говоров 

эвенского языка долгие гласные ограничиваются первым слогом, так как в непервых 

слогах эти гласные редуцируются, становятся краткими. Кимографические данные 

догдо-чебогалахского говора (далее – догд.-чеб. г.) эвенского языка показали, что в 

непервых слогах редукция приводит к ы-образным гласным неясного образования 

[Лебедев, 1978, с. 17]. В качестве примеров ученый приводит следующие слова: догд.-

чеб. г. ады̇̄л – лит. адал (адӑл) ‘сеть’, догд.-чеб. г. эмыр – лит. эмэр (эмэр̆) ‘острый’, 

догд.-чеб. г. олды̇̄ - лит. олра (олрӑ) ‘рыба’ и т. д. [Лебедев, 1978, с. 19]. Кроме того, 

В. Д. Лебедев выделяет в догдо-чебогалахском говоре редуцированный гласный ы 

(тоҕы ‘огонь’, бэйы ‘человек’, удьы ‘след’), реализуемый в изолированном 

произношении односложных слов с закрытым слогом в конце [Лебедев, 1978, с. 19]. 

Выделенная В. Д. Лебедевым у догдо-чебогалахских эвенов тенденция 

произнесения редуцированного гласного ы (тоҕы ‘огонь’, бэйы ‘человек’, удьы 

‘след’), реализуемого в изолированном произношении односложных слов с закрытым 
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слогом в конце [Лебедев, 1978, там же], по мнению С. И. Шариной и Р. П. Кузьминой, 

не является результатом изменения слоговых единиц. Исходя из материалов 

собственного исследования, авторы отмечают, что в языке нижнеколымских эвенов 

редуцированные гласные аˇ и эˇ различаются тем, что редуцированный эˇ имеет более 

переднюю артикуляцию в отличие от редуцированного аˇ. Далее, ученые приводят 

примеры реализации ы-образного произношения нормального гласного эˇ во всех 

слогах – эˇмэˇр ‘острый’, эˇмӈэˇ ‘широкий’, эˇрэˇгэˇр ‘всегда’, бэˇргэˇ ‘жирный’. 

Важно отметить, что это наблюдается у отдельных носителей нижнеколымского 

говора [Шарина, 2018, с. 16]. В ламунхинском говоре эвенов гласный смешанного 

ряда, самого высокого подъема <ы> выступает как самостоятельная фонема 

и встречается не только в заимствованных из якутского языка словах, но и в эвенских 

словах [Кузьмина, 2010, с. 17]. 

В описании безударных редуцированных гласных в аллаиховском говоре эвенского 

языка Х. И. Дуткин, сравнивая речь представителей двух эвенских родов Дутки 

и Деллянкин, отмечает, что в речи эвенов рода Дутки редукция гласных в непервых 

слогах является более выраженной, чем в речи рода Деллянкин. Редукция гласных 

в говоре аллаиховских эвенов отражена в примерах слов, таких как олдӑ – лит. олра 

‘рыба’, hэнӈэ ̆– лит. хэнӈэ ‘колено’ [Дуткин, 1995, с. 9]. 

Исследователь В. И. Цинциус в своей монографии также пишет о значимой роли 

силлабических единиц в образовании редуцированных гласных [a], [ɔ] и [ɛ] 

в непервых слогах. Долгий гласный при наращивании суффиксов видоизменяется 

и обретает черты нормального гласного, реализуемого в первом слоге, а с точки зрения 

артикуляции он сохраняет свое качество и произносится крайне отчетливо 

[Цинциус, 1947, с. 14]. 

 

1.3. Методы исследования 

В настоящем исследовании проводится комплексная методика анализа вокальных 

настроек ламунхинского говора, содержащая собственно лингвистические – 
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субъективные и объективные методы, а также объективные программные методы 

акустической фонетики: а) метод аудиовизуального наблюдения исследователя 

и дикторов; б) метод дистрибутивного анализа Н. С. Трубецкого – функциональные 

критерии дополнительной и контрастирующей дистрибуции и свободного 

варьирования, метод минимальных пар; в) методы непосредственно связанные 

с акустической физикой – осциллографирование, спектрографирование, анализ 

графика огибающей основного тона и интенсивности, применяемые 

в экспериментально-фонетических компьютерных программах исследованию 

динамической речи Audacity, Praat, Speech Analyser; г) при сопоставлении 

ламунхинского говора с другими диалектами и говорами эвенского языка 

используется сравнительно-сопоставительный метод. Ниже представлено детальное 

описание методов. 

 

1.3.1. Лингвистические методы исследования 

Самый первый метод, который применяется в лингвистике – это метод 

дистрибутивного анализа. Он «используется как метод исследования языка, 

основанный на изучении окружения (дистрибуции, распределения) отдельных единиц 

в тексте и не использующий сведений о полном лексическом или грамматическом 

значении этих единиц» [ЛЭС, 1998, с. 137]. 

Что касается самой дистрибуции, то это «совокупность всех окружений, в которых 

может встречаться данная языковая единица, противопоставляемых всем тем 

окружениям, в которых она встречаться не может, т. е. место, порядок, сочетаемость 

и т. п. свойства ее употребления в плане расположения отдельных частей 

высказывания относительно друг друга» [Ахманова, 1966, с. 137]; «дистрибуция 

дополнительная – взаимное отношение двух или более вариантов одной и той 

же единицы языка, каждый из которых воспроизводится в такой совокупности 

контекстов, в которой не воспроизводится ни один из остальных ее вариантов» 

[Там же, с. 137]; «дистрибуция контрастирующая – взаимное отношение двух или 
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более единиц языка, каждая из которых может встречаться в тех же окружениях, 

что и остальные; свидетельствует о противопоставленности данных элементов 

в системе языка» [Там же, с. 137].  

Следующий метод показателен для выявления фонем, но в силу ряда факторов 

не всегда может быть применим – это метод минимальных пар. Это научный прием, 

состоящий в разграничении фонологически релевантных и фонологически 

нерелевантных звуковых противопоставлений путем подбора лексических пар, 

различающихся только проверяемым звуком» [Там же, с. 233]. 

Установление фонемной системы любого идиома – это одна из основных задач 

фонологического анализа, классически проходит в три этапа. Первый – исследователь 

проводит слуховой анализ, в результате происходит сегментация слова 

или разделение фонетического текста на небольшие сегменты фонемной 

длительности. Второй – распознание установленных звуков в качестве реализаций 

одной или разных фонем. Третий – «производится объединение выявленных фонем 

как единиц языка в определенные классы, то есть осуществляется их классификация» 

[Общее языкознание, 1972]. 

Согласно артикуляционным и акустическим параметрам гласных и согласных 

фонов и в связи с их позиционно-комбинаторными характеристиками все 

установленные классы звуков обозначены в данной работе следующими символами: 

V – гласный; Vˑ – полудолгий гласный; Vː – долгий гласный; С – согласный; С1 – 

шумный глухой согласный; С2 – шумный звонкий согласный; С3 – сонорный 

согласный; Сː – долгий согласный; [C] – рассматриваемый в данной позиции 

согласный. В косые скобки / / заключены фонемы, в квадратные скобки [] – фоны, 

в угловые скобки – « » звукотипы. 

 

1.3.2. Акустический метод исследования 

Сбор и последующая интерпретация акустических данных составляют основу 

экспериментально-фонетического исследования любого идиома (далее – ЭФИ) 
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[Фант, 1964]. Бурное развитие информационных технологий диктует необходимость 

создания искусственного интелекта, неотъемлемой частью которого является устный 

диалог «человек ↔ компьютер». Это ставит две амбициозные задачи – 

автоматический анализ и синтез речи, максимально близкой к естественной 

[Андросова, 2010; 2014, c. 3]. Исследование проблем порождения и восприятия речи 

является одной из важнейших задач прикладной фонетики. Под восприятием речи 

в общей фонетике понимают совокупность механизмов, которые обеспечивают 

переход от первичного фонетического описания звука или звуковой 

последовательности к его интерпретации как определенной единицы системы языка 

[Бондарко, 1993; Процукович, Морозова, 2017, с. 140]. 

Использование специализированной программы свободного доступа Praat 

в акустическом анализе инвентаря эвенских гласных, их аллофонии, а также 

признаков артикуляции, коартикуляции и других звуковых явлений осуществлялось 

в соблюдении принципов и правил проведения ЭФИ, отраженных в учебно-

методическом пособии «Акустический анализ речевого сигнала» [Андросова, 2014; 

Морозова, 2014; Андросова, Морозова, Кравец, 2017]. 

Материалом для проведения акустического эксперимента послужили сегменты, 

полученные в ходе анализа записей спонтанной речи в произнесении 8 дикторов-

носителей ламунхинского говора эвенского языка. К носителям ламунхинского 

говора эвенского языка предъявлялись следующие требования: 

- усвоение эвенского языка в кругу семьи с младенческого возраста; 

- общение только на эвенском языке до поступления в школу; 

- коммуникация на родном языке в повседневном общении; 

- отсутствие дефектов слуха и речи. 

С учетом названных критериев, в качестве дикторов ЭФИ были отобраны 

следующие носители ламунхинского говора эвенского языка: Кузьмина Раиса 

Петровна (54 года), Третьякова Тамара Макаровна (60 лет), Туласынова Лидия 

Алексеевна (69 лет), Степанова Мария Денисовна (46 лет), Захарова Эмма Васильевна 
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(76 лет), Протопова Елена Федеровна  (79 лет), Протопопова Елена Клементьевна, (53 

года), Кривошапкин Михаил Васильевич (26 лет) которые в дальнейшем будут 

именоваться диктор 1 (S1), диктор 2 (S2), диктор 3 (S3), диктор 4 (S4), диктор 5 (S5), 

диктор 6 (S6), диктор 7 (S7), диктор 8 (S8) соответственно. 

Аудиозаписи дикторов S2 и S3 были получены во время экспедиции в село Себян-

Кюель Кобяйского района Республики Саха (Якутия) в марте 2021 года. Аудиозаписи 

дикторов S4 и S5 были получены во время экспедиции в село Кустур Эвено-

Бытантайского национального района в декабре 2022 года. Звукозаписи дикторов S1, 

S6, S7 и S8 были получены в городе Якутске в разное время. 

Записи всех дикторов исследования производились с помощью портативных 

аудиорекордеров Zoom H6 Black и Zoom H4n-Pro. Полученные аудиозаписи были 

оцифрованы и сохранены в файлы формата wav. Обработка полученных данных 

осуществлялась в программе Audacity, Praat и Speech Analyzer. 

Общая длительность звучания текстов составила 3 ч. 2 мин. (S1 – 15 мин. 42 сек., 

S2 – 6 мин. 2 сек., S3 – 14 мин. 15 сек., S4 – 21 мин. 47 сек., S5 – 21 мин., S6 – 40 мин. 

28 сек., S7 – 10 мин. 37 сек., S8 – 41 мин. 11 сек.). 

Исследование проводилось в несколько этапов: 1) составление орфографических 

монологических высказываний дикторов (см. приложения 2-6); 2) транскрибирование 

материала с применением символов международного фонетического алфавита (далее 

– МФА), а также некоторых диакритических знаков. Диакритические знаки, а именно 

«ː» и «◌̙» / «◌̘», используются для обозначения долготы гласного и его 

артикуляционной особенности «продвинутый вперед / отодвинутый назад» 

и показывают аллофонное варьирование качества и длительности эвенских гласных. 

Важно отметить, что М. И. Матусевич [1979] в статье по звуковому строю 

ламунхинского говора, обозначила лабиализованный гласный заднего ряда [u] и его 

аллофоны знаком V, которым сейчас принято выражать губно-зубной фрикатив. 

В настоящее время МФА предлагает множество знаковых средств 

для транскрибирования различных словоформ, поэтому мы приняли решение 
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использовать /u/ вместо обозначения V. Относительно обозначения долготы гласного 

надстрочным знаком «ˉ», как в слове v̄č`ɔk ‘верховой олень’ [Матусевич, 1979, с. 210], 

следует учесть правило современной эвенской орфографии, согласно которому черта 

над гласным является показателем долготы. Долгота гласного не может отображаться 

одинаковым знаком в письменной и транскрипционной записи. В соответствии с этим 

долгота выражена нами треугольным двоеточием «ː». 

Третьим этапом работы над экспериментальным материалом была его сегментация, 

выполненная ручным способом при визуальном и слуховом контроле с учетом 

принципов определения физических границ сегментных единиц в потоке речи 

[Бондарко, 1993; Скрелин, 1999; Процукович, Морозова, 2017, с. 49–50]. 

Кроме того, при сегментировании звучащей речи использовалась методика, 

применяемая в ЛЭФИ ИФЛ СО РАН им. В. М. Наделяева, «в соответствии с которой: 

1) Левая граница инициального глухого согласного выставляется 

по интенсивности: находится начало ее включения; 

2) Если констатируется аспирация или аффрицированность смычного взрывного 

согласного, мы рассматриваем фазу выдержки и взрыв у анализируемых 

консонантов как один компонент – смычный, а аспирацию 

или аффрицированность как другой. Их длительности рассматриваются 

отдельно, составляя при этом общую длительность звука; 

3) Если между звуками в слове наблюдаются переходные участки 

(коартикуляции), при сегментировании они делятся пополам» 

[Уртегешев, 2021, с. 51]. 

 

1.3.3. Сравнительно-сопоставительный метод 

Объектом лингвистической компаративистики или сравнительно-исторического 

языкознания являются родственные языки, то есть генетически связанные идиомы. 

Конкретно в данной области языкознания актуализируется определение соотношений 
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между родственными языками и описании их эволюции во времени и пространстве 

[ЛЭС, 1990, с. 486]. 

Согласно мнению А. А. Реформатского, основные положения сравнительно-

исторического языкознания состоят в следующих суждениях: «родственная общность 

объясняется происхождением языков из одного языка-основы; праязык полностью 

восстановить нельзя, но основные данные его фонетики, грамматики и лексики 

восстановить можно; совпадение слов в разных языках может быть следствием 

заимствования» [Реформатский, 1996, с. 208]. 

Исследование в данной области лингвистики подразумевает применение 

сравнительно-исторического или сравнительно-сопоставительного методов 

[Жеребило, 2010, с. 363]. 

 

1.3.4. Транскрипционная база исследования 

В настоящей работе мы используем последнюю версию Международного 

фонетического алфавита (МФА). Она была выпущена в 2005 году и представляет 

собой расширенную версию предыдущих лет. В нее добавлены новые значки для 

согласных, особенно, сильно была усовершенствована система гласных. 

МФА не учитывает некоторые артикуляции, которые были выявлены на языках 

сибирского региона и которые были описаны в трудах новосибирских ученых. Мы 

сочли важным обратиться к новым разработкам и методикам описания звуков речи 

коллег из лаборатории экспериментально-фонетических исследований 

им. В. М. Наделяева, поэтому были взяты новые термины и дополнительные 

диакритические значки, с помощью которых описываются новые фонетические 

явления [Уртегешев, 2022, с. 16–30; Шамрин, 2022, с. 429–434]. 

 

1.3.4.1. Транскрипционное обозначение согласных 

Ниже представлены основные символы, с помощью которых передаются в 

транскрипции согласные настройки (см. табл. 4). 
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Таблица 4 

 

Международный фонетический алфавит. 

Согласные 

 

 

1.3.4.2. Транскрипционное обозначение гласных 

Далее представлена таблица гласных (рис. 5). 

 

Таблица 5 

 

Международный фонетический алфавит. 

Гласные 
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1.3.4.3. Диакритические значки 

 

Кроме основных символов для обозначения гласных и согласных звуков в МФА 

представлены дополнительные значки, с помощью которых обычно обозначается 

дополнительная артикуляция (табл. 6-7). 

 

Таблица 6 

 

Международный фонетический алфавит. 

Диакритические значки для согласных 

 

 

 

Таблица 7 

 

Международный фонетический алфавит. 

Диакритические значки для гласных 
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Выводы 

Анализ языковедческой литературы позволил нам систематизировать результаты 

исследований по фонетике эвенского языка. Рассматривались теоретические подходы, 

закономерности и принципы, в рамках которых они проводились. Были представлены 

персоналии, чья деятельность связана с развитием данного направления лингвистики. 

При ретроспективном обзоре выяснилось, что фундаментальный вклад в изучение 

звукового строя эвенского языка заложили советские языковеды. В середине 

XX в. были изложены основные законы, обусловливающие функциональную сторону 

звуков, была составлена классификация гласных и согласных звуков. Определенную 

лепту в данном направлении также вносили западные лингвисты. Отдельные вопросы 

вокализма и консонантизма обсуждались специалистами по экспериментальной 

фонетике. Так, в конце первой половины прошлого столетия на материале одного 

из диалектов восточного наречия была выявлена фарингализация узких гласных. 

Со второй половины прошлого века эвенская фонетика описывается в контексте 

диалектологии. 

В настоящее время не насчитывается большое количество работ по фонетике 

ламунхинского говора. За последнее десятилетие вышла монография, посвященная 

сингармонизму в ламунхинском и быстринском говорах. 

Следует признать, что некоторые заключения по вокализму не способствуют 

возникновению целостного представления о дифференциальных признаках гласных 

и их фонемном статусе. К спорным моментам мы относим включение монофтонга /a/ 

к переднерядным гласным и наделение дифтонгоидов [uɔ] и [uɔ̙] фонемным статусом 

в ламунхинском говоре эвенов. Спорадическая вариация гласных фонем /ɛ/ и /а/, 

находящихся в оппозиции по признаку ряда, детерминируется лабиализованной 

реализацией. Часто эвеноведами эта фонетическая особенность ламунхинского говора 

отождествляется с признаком якутского акцента. Применение более инновационного 

подхода означало бы разрешение многих фонологических проблем. 
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Глава II. ВОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ЛАМУНХИНСКОГО ГОВОРА ЭВЕНСКОГО ЯЗЫКА 

Цель, которая ставится в данной главе, – выявить инвентарь гласных фонем 

в ламунхинском говоре эвенского языка, определить конститутивно-

дифференциальные признаки, структурирующие рассматриваемую систему, детально 

описать свойства вокальных настроек. Все выявленные фоны объединены в группы 

по месту образования – переднерядные, среднерядные, заднерядные; по длительности 

– краткие, полудолгие, долгие; по работе черпалонадгортанных складок – 

нефарингализованные, фарингализованные; по структуре – простые, усложненные, 

сложные. 

 

2.1. Переднерядные гласные 

Передний ряд в литературном эвенском языке состоит из десяти гласных фонем 

[Новикова 1960, с. 22; Бурыкин, Шарина 2021, с. 25], которых с помощью символов 

МФА можно представить следующим образом: /i/, /iː/, /iʔ/, /iʔː/, /ie/, /ɛ/, /ɛː/, /ia/, /ɔ̙/, /ɔ̙ː/. 

Восемь из них являются монофтонгами, а два – дифтонгоидами. Все переднерядные 

монофтонги противопоставлены друг к другу по признаку долготы – краткости. Узкие 

гласные /i/, /iː/ и /iʔ/, /iʔː/ находятся в попарной оппозиции по нефарингализованности 

– фарингализованности, аналогично дифференцируются пары широких гласных /ɛ/, 

/ɛː/ и средних гласных /ɔ̙/, /ɔ̙ː/ по нелабиализованности – лабиализованности 

[Цинциус 1949, с. 50; Бурыкин, Шарина 2021, там же]. Далее, рассмотрим реализации 

этих фонем в ламунхинском говоре эвенского языка. 

 

2.1.1 Дистрибуция переднерядного гласного типа «i» 

В результате аудиовизуального анализа гласных звуков, обозначаемых на письме 

графемами и и ӣ, зафиксированных в произношении носителей ламунхинского говора 

в составе отдельных слов, словосочетаний и спонтанного произношения в различных 
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позиционно-комбинаторных условиях, нами установлено 2 переднерядных гласных 

звука: /i/, /iː/. 

Различаются: 

– по длительности: краткие – /i/, долгие – /iː/. 

Позиционно-комбинаторное функционирование фонов: 

 

[i]5 

[V]C1-: ихриди [ihɾid͡ʑi] ‘повзрослев’; 

[V]C2-: ибга [ibɡa] ‘хороший’, идохри [ɪdɔhri] ‘горький’, игэлтэ [iɡɛltɛ] ‘красная 

смородина’, а̄т ибгола [aːt] [ɪbɡɔla] ‘нехороший’; 

[V]C3-: инин [iɲin] ‘смех’, иммот [ɪmːɔt] ‘, иӈӈө [iŋːɔ̙] ‘пупок’, ирөл [iɾɔ̙l] ‘лето’, ирэк 

[iɾɛk] ‘какой’, ирэлду [iɾɛldu̙] ‘летом’, илан [ilan] ‘три’, ирэлду [iɾəldu] ‘летом’, ила̄та̄н 

[ɪlaːtaːn] ‘каждый месяц’, илуму [ɪləmu] ‘чум’; 

-C1[V]C1-: нулгэвэттив [nju̙lɡɔ̙βɛːtːif] ‘я кочевал’, хя̄кита [hiakhita] ‘лиственница’, 

некичэн [niekit͡ ɕɛːn] ‘утка’, типкэ̄р [tipkɛːɾ] ‘гвоздь’, тидики [tidiki] ‘мышцы 

предплечья и голени’, нӯвчиссиракан [nuːɸt͡ ɕɪfsɕːɪ̈ɾakanə] ‘когда он постарался вынуть’, 

нӯвчиссирэн [nu̙ːɸt͡ ɕɪsːɛɾən] ‘он старается извлечь’, хитки [hitki] ‘стена’, куӈачикал 

[kuŋat͡ ɕikal] ‘детишки’, бихитнэн [bihitnɛn] ‘был’, тө̄нӈэкич [tɔ̙ːŋnɛkiɕ] ‘грех, табу’, 

хө̄нтиккэлнюн [hɔ̙ːntikːɛlɲu̙n] ‘с врагами’, хэ̄ликив [hɛːlikiɸ] ‘куропатку’, хө̄ксич 

[hɔ̙ːksɪɕ] ‘горячо’, хя̄китадук [hiaːkhitaduk] ‘из лиственницы’, ахикканду [ahikːandu] 

‘девушке’, ма̄ри бихитнэ [maːɾi] [bihitnɛ] ‘убивали’, ахиккан [ahikːan] ‘девушка’; 

-C1[V]C2-: тө̄рэссиврэрэм [tɔ̙ːrɛsːiβrɛrɛm] ‘стараюсь говорить’, гургэвчивэ̄ттэм 

[ɡurɡɛːßt͡ ɕißɛːtːɛm] ‘работаю’, бакалдаматтидюр [bəka̘lda̘matːɪʑjuːɾʰ] ‘встретившись 

друг с другом’, тидики [tidiki] ‘мышцы предплечья и голени’, ӣттиди [iːtːid͡ʑi] 

‘увидев’, бихив [bihiβ] ‘был’, көеттив [kɔ̙jɛtːiβ] ‘наблюдал’, таттив [tatːiβ] ‘учился’, 

 
5 Здесь и далее примеры представлены в следующем порядке: запись в соответствии 

с орфографическими нормами литературного эвенского языка ‒ транскрипция ‒ 

значение. 
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хибе̄н [hibieːn] ‘приведение’, ню̄чидыч [ɲuːʨidiɕː] ‘по-русски’, ню̄чиды [ɲuːt͡ ɕidjiː] 

‘русский’, оралчивра [ɔɾalt͡ ɕivɾaː] ‘занимаются оленеводством’; 

-C1[V]C3-: тачия [tat͡ ɕijaː] ‘так’, тэгэтчин [tɔɡɔtt͡ ɕin] ‘сядет’, мо̄киӈа [mɔːkɪŋa] ‘лес’, 

мӣтиӈи [miːtiŋi] ‘морщинистый’, хиники [hiŋiki] ‘рябчик’, тэгэтчин [tɔɡɔtt͡ ɕin] ‘сядет’, 

хинимкин [hiɲimkin] ‘грех’, хинимкин [hiɲimkin] ‘грех’, кусин [kusin] ‘война’, куӈа 

бихиӈиву [kuŋa bihiŋiβu] ‘когда была ребенком’, чима̄ [t͡ ɕimaː] ‘медведь (иноск.)’, 

өйиндукуй [ɔ̙jindu̙kij] ‘от матери’, нө л̄тин [ɲɔ̙ːljtin] ‘солнце’, е̄cчимэккэлдэ [ieːçimɛkːɛldɛ] 

‘посоревнуемся’, дё̄ӈчин [d͡ʑɔːŋt͡ ɕin] ‘память’, татчир [tatt͡ ɕɪɾh] ‘будут учиться’; 

-C2[V]C1-: дихонди [dihɔːndi] ‘круговой танец’, миргити [miɾɡiti] ‘пестрый’, бихни 

[bihnji] ‘есть’, биски [biski] ‘планка’, дилики [d͡ʑiljiki] ‘горностай’, куӈа бихиӈиву [kuŋa 

bihiŋiβu] ‘когда была ребенком’, бичэ̄дин [biʃɛːʑjin] ‘вероятно’, бихив [bihiβ] ‘был’, 

бихитнэн [bihitnɛn] ‘был’, де эбиккэрэм [d͡ʑɛbikhːɾɛm] ‘наконец я играю’, өбөдит 

[ɔ̙bɔ̙djitj] ‘по-эвенски’, дө г̄ис [d͡ʑɔ̙ːɡis] ‘второй’, буюсси бихин [bu̙ju̙sti bihin] ‘охотился’, 

ню̄чидыч [ɲuːʨidiɕː] ‘по-русски’, ма̄ри бихитнэ [maːɾi] [bihitnɛ] ‘убивали’, нёкадыч 

[ɲɔхаdjiɕ] ‘по-якутски’; 

-C2[V]C2-: бивэ̄ттэм [bißɛːtːɛm] ‘живу’, бидек [bidiek] ‘место’, дыгэн [djiɡɛn] 

‘четыре’, ӣддивэн [iːdːiβɛn] ‘то, как он/она выделывает шкуру или кожу животного’, 

кэрдэ̄ддивэн ‘то, как он/она мнет шкуру или кожу животного’ [kɛɾdɛdːiβɛn], гираддиван 

[ɡɪɾadːɪβan] ‘то, как она кроит кожу’, бивэ̄чиддэку [biβɛt͡ ɕɛdːəku̙ː] ‘когда я побуду’; 

-C2[V]C3-: билэ̄кэт [bilɛːkɛt] ‘наше село’, билэ̄кту [bilɛːktuː] ‘в селе’, я̄дин [iaːd͡ʑin] 

‘что сделает’, бинивэн [binjiβɛn] ‘жизнь кого-либо’, гө̄ӈгэрэчэ̄диль [ɡɔ̙ːŋɡərət͡ ɕɛːd͡ʑilj] 

‘возможно говорили’, ибдири [ibd͡ʑiri] ‘удивительный’, ча̄гинук [t͡ ɕaːɣɪnuk] ‘издалека’, 

нэ̄гимэтчэл [nɛːɡɪmɛt͡ ɕɛːlj] ‘спорили’, миргити [miɾɡiti] ‘пестрый’, гихли [ɡihʎi] 

‘ледяной (о жидкости)’, бини [biɲi] ‘жизнь’, хама̄лдили [hamaːld͡ʑiʎi] ‘божья коровка’, 

дилики [d͡ʑiljiki] ‘горностай’, бичэ̄дин [biʃɛːʑjin] ‘вероятно’, тө̄рэдир [tɔ̙ɾɛd͡ʑiɾ] ‘скажут’, 

хӣгили [hiːɡili] ‘по лесу’, о̄халдин [ɔːhald͡ʑin] ‘камусами’, гө̄ндир [ɡɔ̙ːnd͡ʑɪɾ] ‘скажут’, 

билэ̄ки [bilɛːki] ‘свое село’, бугила [buɡila] ‘на земле’, ха̄вдил [haːβdiʎ] ‘старые’; 
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-C3[V]C1-: ню̄рит [nju̙ːrit] ‘волос’, кя̄рика [kiarika] ‘белый бисер’, ӈэ̄ликэтти 

[ŋɛːlikɛtti] ‘пугающий’, тарич [taɾɪt͡ ɕ] ‘потом’, чӣрит [t͡ ɕiːɾit] ‘медь’, тӣнип [tɪːnip] 

‘вчерашний’, эникэн [ɛnikɛːn] ‘не делая что-либо’, хиники [hiŋiki] ‘рябчик’, хинимкин 

[hiɲimkin] ‘грех’, дилики [d͡ʑiljiki] ‘горностай’, ӣхӈэрэчэл [iːhŋɛɾɪt͡ ɕɛl] ‘звучали’, 

гө̄нитнэ [ɡɔ̙nitnɛ] ‘говорили’, өрикитлэ [ɔ̙ɾikitlɛ] ‘на стойбище’, де о̄ритнан [d͡ʑɛ 

ɔːɾitnan] ‘наконец-то построили’, чӯритат [t͡ ɕuːɾitata] ‘наши бусы’, гө̄никэ̄н [ɡɔ̙ːnikɛːn] 

‘говоря’, өлики [ɔ̙liki] ‘белка’, өлимитчэл [ɔ̙limitt͡ ɕɛl] ‘охотились на белку’, өлимитчэл 

[ɔ̙limitt͡ ɕɛl] ‘охотились на белку’, хэ̄ликив [hɛːlikiɸ] ‘куропатку’, бө̄никэн [bɔ̙ːnjikɛn] 

‘давая’, өрэлдэрив [ɔ̙ɾəldəɾiɸ] ‘я обрадовался’, хө̄руникэн [hɔ̙ːru̙nikɛn] ‘уведя’, тарич 

[taɾɪt͡ s] ‘потом’, мудакрив [mudakɾiɸ] ‘закончил’, нулгөникэн [ɲu̙ːlɡɔ̙ʔnjikɛn] ‘кочуя’, 

хупкутнэрит [hu̙pku̙tnɛɾiħt] ‘шли учиться’; 

-C3[V]C2-: анӈаниду [anŋanjidu] ‘в году’, бинивэн [binjiβɛn] ‘жизнь кого-либо’, 

дукрив [dukriß] ‘написал’, гө̄нив [ɡɔ̙ːniß] ‘я сказал’, тӣнив [tɪːniβ] ‘вчера’, тӣнип [tɪːnip] 

‘вчерашний’, эмниди [ɛmnid͡ʑɛ] ‘придя’, ихриди [ihɾid͡ʑi] ‘повзрослев’, куӈа бихиӈиву 

[kuŋa bihiŋiβu] ‘когда была ребенком’, балдарив [baldariβ] ‘родился’, гө̄ниди [ɡɔ̙ːnid͡ʑi] 

‘сказав’, уюн анӈанив [ujunaːŋanɪβ] ‘в девятилетнем возрасте’, тарав мудакриди 

[taramudakɾɪd͡ʑi] ‘закончив делать что-либо’, дё̄ӈиврарив [d͡ʑɔːŋiβɾaɾiβ] ‘вспоминал’, 

ӣриди [iːɾid͡ʑi] ‘обработав шкуру’, эр анӈаниду [ɛɾaːŋanjidu] ‘в этом году’, нуӈай га̄риди 

[nuŋaj ɡaːɾid͡ʑi] ‘взяв свое ружье’, ӣллидю̄р [iːlːid͡ʑuːɾ] ‘они встав’, төг̄ридю̄р [tɔ̙ːɡɾid͡ʑuːɾ] 

‘они усевшись’, тӯханиди [tuɔːhanjid͡ʑiː] ‘он вспрыгнув’, я̄риву [iaːɾiβuhː] ‘я делал’, 

улгимириву [ulɡəmiɾiβu] ‘я спросил’, хаӈанниву [haŋanːiβu] ‘я сшила’, то̄гридю̄р 

[tɔːɣɾid͡ʑuːɾ] ‘мы усевшись’, а̄вридюр [aːvrid͡ʑuɾ] ‘мы умывшись’; 

-C3[V]C3-: мину [minu] ‘меня’, о̄минан [ɔːminaːn] ‘голод’, мунӈиль [munŋilj] ‘наши’, 

миндулэ [mindu̙lɛ] ‘у меня’, инин [iɲin] ‘смех’, миргити [miɾɡiti] ‘пестрый’, нири [ɲiɾi] 

‘спина’, ня̄нин [ɲaːnin] ‘небо’, хинимкин [hiɲimkin] ‘грех’, тэ̄рин [tɛːrin] ‘ровный (о 

местности)’, нярил [ɲaɾil] ‘мужчины’, өкнилбу [ɔ̙kɲilbuː] ‘мои сестры’, өлимитчэл 

[ɔ̙limitt͡ ɕɛl] ‘охотились на белку’, өлимитчэл [ɔ̙limitt͡ ɕɛl] ‘охотились на белку’, ӈөн̄мирэл 

[ŋɔ̙ːnmɪrɛlj] ‘народы’, кэ̄нели [kɛːɲilji] ‘плохой’, кэ̄нели [kɛːɲilji] ‘плохой’, нимэ̄рдув 
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[ɲimɛːɾduɸ] ‘в моей семье’, мин-нюн [minɲun] ‘со мной’, улгимириву [ulɡəmiɾiβu] ‘я 

спросил’, ня̄нин [ɲaːnjin] ‘небо’. 

-C1[V]: помпоти [pɔmpɔti] ‘короткий’, то̄ки [tɔːki] ‘лось’, ӈэ̄ликэтти [ŋɛːlikɛtti] 

‘пугающий’, гя̄ки [ɡiаːkhi] ‘ворона’, дөр̄бутти [dɔ̙ːrbu̙tːi] ‘влажный’, ню̄чи [njuːt͡ ɕi] 

‘русский’, то̄ки [tɔːkħiː] ‘лось’, миргити [miɾɡiti] ‘пестрый’, гихли [ɡihʎi] ‘ледяной (о 

жидкости)’, биски [biski] ‘планка’, хитки [hitki] ‘стена’, хиники [hiŋiki] ‘рябчик’, 

дилики [d͡ʑiljiki] ‘горностай’, тидики [tidiki] ‘мышцы предплечья и голени’, өлики 

[ɔ̙liki] ‘белка’, бөйөӈөлти [bɔ̙jɔ̙ŋɔ̙lti] ‘наши люди’, билэ̄ки [bilɛːki] ‘свое село’, буюсси 

бихин [bu̙ju̙sti bihin] ‘охотился’, то̄ки [tɔːki] ‘лось’ 

-C2[V]: өги [ɔ̙ɡi] ‘жена старшего брата’, дихонди [dihɔːndi] ‘круговой танец’, ӈа̄лди 

[ŋaːld͡ʑi] ‘руками’, ӈа̄лди [ŋãːld͡ʑɪɛː] ‘руками’, ихриди [ihɾid͡ʑi] ‘повзрослев’, гө̄ниди 

[ɡɔ̙ːnid͡ʑi] ‘сказав’, ӣттиди [iːtːid͡ʑi] ‘увидев’, бӯгди [buːɡdi] ‘пестрый (об олене)’, 

тарав мудакриди [taramudakɾɪd͡ʑi] ‘закончив делать что-либо’, эбэди [ɛbɛdi] ‘эвенский’, 

өбөди ою [ɔ̙bɔ̙di oju] ‘эвенскую одежду’, ӣриди [iːɾid͡ʑi] ‘обработав шкуру’, га̄риди 

[ɡaɾəd͡ʑi] ‘взяв’, нуӈай га̄риди [nuŋaj ɡaːɾid͡ʑi] ‘взяв свое ружье’ 

-C3[V]: ме̄рэнни [mieːrɛnːi] ‘вступил в брак’, бэйиӈэлни [bɔ̙jɔ̙ŋɛljːi] ‘их люди’, гө̄ли 

[ɡɔ̙ːli] ‘скажи’, гө̄ли [ɡuɔ̙ːli] ‘скажи’, те̄ми [tiemi] ‘поэтому’, гө̄ни [ɡɔ̙ːnji] ‘говорящий’, 

кэ̄нели [kɛːnjɛli] ‘плохой’, мя̄луканни [miаlukanːi] ‘разбудил’, тӯри [tuːri] ‘приплод’, я̄ри 

[iaːri] ‘делающий’, те̄ми [thɪːemɛːʡ] ‘поэтому’, мо̄ми [mɔːmi] ‘лодка’, мӣтиӈи [miːtiŋi] 

‘морщинистый’, нири [ɲiɾi] ‘спина’, бихни [bihnji] ‘есть’, бини [biɲi] ‘жизнь’, хӣрри 

[hirːi] ‘сердитый’, хама̄лдили [hamaːld͡ʑiʎi] ‘божья коровка’, махӈи [mahŋi] ‘крепкий’, 

кӣӈин [kiŋin] ‘писк’, тө̄рэдир [tɔ̙ɾɛd͡ʑiɾ] ‘скажут’, хӣгили [hiːɡili] ‘по лесу’, төр̄эсэлни 

[tɔ̙ːɾɛsəlni] ‘языки кого-либо’, нө д̄ни [ɲɔ̙ːdni] ‘он вышел’, гө̄нэнни [ɡɔ̙ːnɛnːi] ‘ты 

говоришь’, өмунни [ɔ̙mu̙nːi] ‘он принес’, ге̄хри [ɡieːhɾi] ‘свежий, прохладный (о 

воздухе)’, мандули [mandulji] ‘старайся’, ма̄ри бихитнэ [maːɾi] [bihitnɛ] ‘убивали’, 

ча̄лми [t͡ ɕaːlmi] ‘кишки’. 

Таким образом, звук [i] был зафиксирован в следующих позициях: 
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1. В инициально-преконсонантной: формула – [V]C-, перед согласными из групп С1, 

С2, С3. При этом в большинстве случаев исследуемый звук функционирует 

в препозиции к сонорным типа «l» и «r». 

2. В интерконсонантной позиции: в постпозиции к шумным глухим согласным (С1), 

но в препозиции к консонантам из групп С1, С2, С3; формула – -C1[V]C-. В позиции -

C1[V]C3- в большинстве примеров поствокальную позицию занимает сонорный 

носовой согласный типа «m» и «n». 

3. В интерконсонантной позиции: в постпозиции к шумным звонким согласным (С2), 

но в препозиции к консонантам из групп С1, С2, С3; формула – -C2[V]C-. Крайне мало 

примеров было зафиксировано с гласным [i] в позиции -C2[V]C2-. 

4. В интерконсонантной позиции: в постпозиции к сонорным звонким согласным 

(С3), но в препозиции к консонантам из групп С1, С2, С3; формула – -C3[V]C-. 

В позиции -C3[V]C1- в основном перед анализируемым гласным функционирует фон 

типа «r», реже типа «l», «2» и «n», а в -C3[V]C2- назальный сонорный типа «n».  

В пост- и препозиции к сонорным консонантам -C3[V]C3- вокальная настройка [i] 

в основном функционирует после назальных n-образных согласных. 

5. Что касается финальной позиции, а точнее абсолютного конца слова – -C[V], 

то исследуемый звук был зафиксирован после консонантов из групп С1, С2, С3. 

 

[iː] 

[V]C1-: өчу ӣттэ [ɔ̙t͡ ɕu̙] [iːtːɛ] ‘не видел’, ӣттэм [iːtːɛm] ‘вижу’, ӣчэ [iːɕɛ] ‘он вошел’, 

ӣхла [ɪːhla] ‘наводнившаяся река’, ӣткич [iːtkit͡ ɕ] ‘вместительный’, ӣхөл [iːhɔ̙l] 

‘ящерица’, ӣтэн [iːtɛn] ‘двухлетний олень-самец’, ӣт [iːt] ‘зуб’, ӣхӈэрэчэл [iːhŋɛɾɪt͡ ɕɛl] 

‘звучали’, ӣттиди [iːtːid͡ʑi] ‘увидев’, ӣптивэн [iːptiβɛn] ‘то, как выделывается шкура 

или кожа животного’, ӣхэчэ̄н [ɪːhɛt͡ ɕɛːn] ‘вечер’; 

[V]C2-: ӣг [iːɡ] ‘звук’, ӣв [iːβ] ‘звук’; 
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[V]C3-: ӣй [iːj] ‘рог’, ӣни [iːɲi] ‘живой’, ӣркан [iːɾkan] ‘крик’, ӣрив [iːɾif] ‘вошел’, 

ӣриди [iːɾid͡ʑi] ‘обработав шкуру’, ӣлбэккэрэр [iːlbəkːɛɾɛ] ‘прогоняла’, ӣли [iːli] ‘войди’, 

ӣллидю̄р [iːlːid͡ʑuːɾ] ‘они встав’; 

-C1[V]C1-: те̄к [tiːk] ‘сейчас’, те̄кэрэп [tiːkɛɾɛp] ‘современный’, тӣкө [tiːkɔ̙] ‘сейчас’, 

ке̄кэн [khiːkɛn] ‘свист’; 

-C1[V]C2-: хӣгили [hiːɡili] ‘по лесу’; 

-C1[V]C3-: те̄ми [tiːmi] ‘потому’, тӣӈэтэӈ [tiːŋɛtɛŋ] ‘подпруга’, тӣнив [tɪːniβ] 

‘вчера’, тӣнип [tɪːnip] ‘вчерашний’, чӣрит [t͡ ɕiːɾit] ‘медь’, хӣрри [hiːrːi] ‘сердитый’, 

хӣрит [ħiːɾit], ‘муравей’, хӣралматчал [ħɪːɾalmət͡ ɕalː] ‘разозлились’, кӣӈин [kiːŋin] 

‘писк’, эчэ тӣнэ [ɛt͡ ɕɛ tiːnɛ] ‘не впустил’, те̄ми [tiːmi] ‘потому’, тӣйе̄ктэк [tiːjieːktɛk] 

‘он должен пропустить’; 

-C2[V]C1-: гӣт [ɡiːt] ‘голубика’, ню̄чидыч [ɲuːʨidiːɕjː] ‘по-русски’; 

-C3[V]C1-: мӣтиӈи [miːtiŋi] ‘морщинистый’; 

-C3[V]C2-: ӈӣ-дэ [ŋiːʔdɛː] ‘никто’, ӈӣв-дэ [ɲiːβdɛː] ‘никого’; 

-C1[V]: то̄ки [tɔːkħiː] ‘лось’, хӣ [hiː] ‘ты’; 

-C2[V]: бӣ [biː] ‘я’, бӣ [biː] ‘я’ ӈа̄лди [ŋaːld͡ʑiː] ‘руками’, бӣ дя̄лбу [biː] [d͡ʑaːlbu] ‘мои 

родные’; ню̄чиды [ɲuːt͡ ɕidjiː] ‘русский’, тӯханиди [tuɔːhanjid͡ʑiː] ‘он вспрыгнув’ 

-C3[V]: гөм̄ӣ [ɡɔ̙ːmiː] ‘если сказать’, гя̄лнюми [ɡiаːlɲumiː] ‘с друзьями’, коӈдорукаднӣ 

[kɔŋdɔɾukadniʔː] ‘он царпнул’, амми [amːiː] ‘своего отца’ 

Функционирование долгого гласного звука [iː] чаще фиксируется в первом слоге. 

И так, рассматриваемый фон [iː] был выявлен в следующих позициях: 

1. В инициально-преконсонантной, формула – [V]C-, перед согласными из групп С1, 

С2, С3. В [V]C1- выявлен чаще в препозиции к «t» и «h», а в позиции [V]C3- 

перед сонорными типа «l» и «r». Редкой для исследуемого гласного позицией является 

[V]C2-. 

2. В интерконсонантной позиции: в постпозиции к шумным глухим согласным (С1), 

но в препозиции к консонантам из группы С3; формула – -C1[V]C2-, был выявлен один 
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пример. В позиции -C1[V]C1- в большинстве примеров в препозиции «t», 

а поствокальную позицию занимает шумный глухой согласный типа «k». 

3. Данный гласный [iː] в интерконсонантных позициях -C2[V]C2-, -C2[V]C3- и -

C3[V]C3- не выявлен.  

4. В абсолютном конце слова -C[V], исследуемый звук был зафиксирован 

после консонантов из групп С1, С2, С3. 

Дистрибуция переднерядных звуков типа «i» представлена в виде соответствующих 

формул в таблице-матрице 8. 

 

Таблица 8 

 

Таблица-матрица дистрибуции переднерядных звуков типа «i» 
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2.1.2. Инвентарь переднерядных гласных фонем типа «i» 

Анализ дистрибуции и комбинаторики переднерядных гласных типа «i» (табл.8), 

выявленных в результате сегментации слов, позволил произвести отождествление 

некоторых сегментов в качестве реализаций одной фонемы, то есть, определить состав 

переднерядных гласных фонем. Результаты анализа свидетельствуют о следующем. 

1. Краткий звук [i] и долгий звук [iː] находятся в отношениях контрастирующей 

дистрибуции в следующих позициях – [V]C1-, [V]C2-, [V]C3-, -C1[V]C1-, -C1[V]C2-, -

C1[V]C3-, -C2[V]C1-, -C3[V]C1-, -C3[V]C2-, -C1[V], -C2[V], -C3[V] (табл. 8), 

следовательно, следует говорить о реализации двух разных фонем. 
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2. Во всех случаях позиционного параллелизма замена аллофона одной фонемы 

соответствующими позиционно-комбинаторными аллофонами другой гоморганной 

фонемы невозможна без изменения семантики слов, что указывает 

на функционирование в ламунхинском говоре эвенского языка двух фонем: /i/ и /iː/. 

 

2.1.3. Дистрибуция переднерядного гласного типа «е» 

В результате аудиовизуального анализа гласных звуков, обозначаемых на письме 

графемами э, э̄, е, е ̄, зафиксированных в произношении носителей ламунхинского 

говора в составе отдельных слов, словосочетаний и спонтанного произношения 

в различных позиционно-комбинаторных условиях, нами установлено три 

переднерядных гласных звука: /ɛ/, /ɛː/, /ieː/.  

Различаются: 

– по длительности: краткие – /ɛ/, долгие – /ɛː/, /ieː/ 

– по структуре: простые – /ɛ/, /ɛː/, усложненные – /ieː/. 

 

Позиционно-комбинаторное функционирование фонов: 

[ɛ] 

[V]C1-: эчэ долдоро [ɛt͡ ɕɛdɔldɔɾɔː] ‘не слушал’, этлэкэ̄нни хе̄рэ [ɛtlɛkɛːnni hieːɾɛ] ‘пока 

не взошло (солнце)’, эчэ тӣнэ [ɛt͡ ɕɛ tiːnɛ] ‘не впустил’, эчэ долдоро [ɛt͡ ɕɛdɔldɔɾɔː] ‘не 

слушал’; 

[V]C2-: эдэй [ɛdɛj] ‘не делать’, эдэн [ɛdɛn] ‘ветер’, эгде̄мкэр [ɛɡdɛːmkɛɾ] ‘огромный’, 

эбэди [ɛbɛdi] ‘эвенский’, эвикэ̄мдэс [ɛβikɛːmdɛs] ‘как игрушка’; 

[V]C3-: эмдэӈу [ɛˀmdɛŋu̙] ‘с момента моего прибытия’, эр [ɛʔɹ] ‘это’, эр [ɛːɾːh] ‘это’, 

эмниди [ɛmnid͡ʑɛ] ‘придя’, эмрив [ɛmrif] ‘я пришел’, эникэн [ɛnikɛːn] ‘не делая что-

либо’, эньму [ɛɲmu] ‘моя мать’, эрэ̄лэн [ɛɾɛːlɛn] ‘объезд, обход’, эрэгэр [ɛɾɛɡɛɾ] ‘всегда’, 

эрбэчэн [ɛɾbɛt͡ ɕɛn] ‘этакий’, эне̄йэ [ɛɲɛːjɛ] ‘матери’, эмэр [ɛmɛɾ] ‘острый’, эе̄н [ɛjɛːn] 

‘течение реки’, эрэлдөврэн [ɛɾɛldɔ̙βɾɛn] ‘радуется’, эйиндукуй [ɛjnduku̙j] ‘от матери’, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/D%CD%A1%CA%92_(%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA)
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эмнэкэн [ɛmnɛkɛn] ‘однажды’, эр анӈаниду [ɛɾaːŋanjidu] ‘в этом году’, эрэк анӈану 

[ɛɾɛkaːnŋanuː] ‘в этом году’, эйму амму [ɛjmu] [amːu] ‘мои мама и папа’; 

-C1[V]C1-: билэ̄кэт [bilɛːkɛt] ‘наше село’, ӈэ̄ликэтти [ŋɛːlikɛtːi] ‘пугающий’, е̄хэчэн 

[ieːhɛt͡ ɕɛn] ‘вечер’, хэ̄кивчэ [hɛkəft͡ ɕᶥa̙ː] ‘пнутый’, хэӈкэс [hɛŋkɛs] ~ хоӈкэс [hɔŋkɛs] ~ 

хөӈкэс [hɔ̙ŋkɛs] ‘багульник’, бэкэчэн [bɛkɛt͡ ɕɛn] ‘все’, бэкэч [bɛkɛt͡ ɕ] ‘все’, ӣхэчэ̄н 

[ɪːhɛt͡ ɕɛːn] ‘вечер’, бө̄ектэк [bɔ̙ːjɛktɛk] ‘должен отдать’, тӣйе̄ктэк [tiːjieːktɛk] ‘он 

должен пропустить’, е̄лтэс [ieːltɛs] ‘мимо’; 

-C1[V]C2-: эчэ долдоро [ɛt͡ ɕɛdɔldɔɾɔː] ‘не слушал’, тэгэ̄ [tɛɡɛː] ‘род’, тэгэ̄ӈу [tɛɡɛːŋu] 

‘мой род’, хэгэрэ [hɛɡɛɾɛ] ‘жадный, алчный’, нө̄cэгчэ̄р [nɔ̙ːsɛɡt͡ ɕɛːɾ] ‘молодежь’, те̄тэн 

[tieːtɛn] ‘ограбление’, бивэ̄чиддэку [biβɛt͡ ɕɛdːəku̙ː] ‘когда я побуду’, эчэ долдоро 

[ɛt͡ ɕɛdɔldɔɾɔː] ‘не слушал’, хэбэ̄лдулэ [hɛbɛːljdu̙lɛ] ‘у жителей села Себян-Кюель’; 

-C1[V]C3-: хуручэл [hu̙ɾu̙t͡ ɕɛl] ‘увезли’, өкэнь [ɔ̙kɛnj] ‘молоко’, ке̄кэн [khiːkɛn] ~ 

кӣкэн [khiːkɛn] ‘свист’, ӯтэн [u̙ːtɛn] ‘изба’, ӣхӈэрэчэл [iːhŋɛɾɪt͡ ɕɛl] ‘звучали’, 

гургэвчивэ̄ттэм [ɡurɡɛːßt͡ ɕißɛːtːɛm] ‘работаю’, бивэ̄ттэм [bißɛːtːɛm] ‘живу’, ӣттэм 

[iːtːɛm] ‘вижу’, ӣтэн [iːtɛn] ‘двухлетний олень-самец’, тӣӈэтэӈ [tiːŋɛtɛŋ] ‘подпруга’, 

е̄хэчэн [ieːhɛt͡ ɕɛn] ‘вечер’, э̄скэн [ɛskɛn] ‘слава, хвала’, эрбэчэн [ɛɾbɛt͡ ɕɛn] ‘этакий’, 

эгде̄мкэр [ɛɡdɛːmkɛɾ] ‘огромный’, хэӈкэс [hɛŋkɛs] ‘багульник’, бэкэчэн [bɛkɛt͡ ɕɛn] ‘все’, 

бэгэхэл [bɛɡɛhɛl] ‘князья’, урэкчэн [u̙ɾɛkt͡ ɕɛn] ‘гора’, ө̄тэл [ɔ̙tɛl] ‘давно’, хупкуккэрэн 

[hpkukːɛɾɛn] ‘учил’, хэрэчэв [hɛɾɛt͡ ɕɛu] ‘вышивку’, хэрэчэв [hɛɾɛt͡ ɕɛβ] ‘вышивку’, 

ӣлбэккэрэр [iːlbəkːɛɾɛ] ‘прогоняла’, хэ̄руккэн [hɛːɾukːɛn] ‘переметные сумы к оленьему 

седлу’, те̄кэрэп [tiːkɛɾɛp] ‘современный’, ӣхэчэ̄н [ɪːhɛt͡ ɕɛːn] ‘вечер’, өт̄эл [ɔ̙ːtɛl] ‘в 

прошлом’, хө̄нтиккэлнюн [hɔ̙ːntikːɛlɲu̙n] ‘с врагами’, эмнэкэн [ɛmnɛkɛn] ‘однажды’, 

гөм̄этчэл [ɡɔ̙ːmɛtt͡ ɕɛl] ‘договорились’, өт̄чэл [ɔ̙ːtt͡ ɕɛl] ‘победили, одолели’, өлимитчэл 

[ɔ̙limitt͡ ɕɛl] ‘охотились на белку’, нө̄cэгчэ̄р [nɔ̙ːsɛɡt͡ ɕɛːɾ] ‘молодежь’, укчэнэ̄ку 

[u̙kt͡ ɕɛnɛːku] ‘мой рассказ’, бөн̄икэн [bɔ̙ːnjikɛn] ‘давая’, эмнэкэн [ɛmnɛkɛn] ‘однажды’, 

нө л̄тэӈу [ɲɔ̙ːltɛŋu] ‘мое солнце’, гэлэ̄никэн [ɡɛlɛːnikɛn] ‘скучая’, хө̄руникэн [hɔ̙ːrunikɛn] 

‘уведя’, бийе̄ктэ̄кэль [bijieːktɛːkɛlj] ‘они должны быть’, е̄cчимэккэлдэ [ieːçimɛkːɛldɛ] 

‘посоревнуемся’, те̄тэн [tieːtɛn] ‘ограбление’, тө̄руккэрэлдэ [tɔ̙ːɾu̙kːɛɾɛldɛ] 
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‘поддерживайте друг друга’, өт̄эрэпу [ɔ̙ːtɛɾɛpu̙] ‘давнюю’, буюскэрэр [bujsːkɛɾɛh] 

‘охотятся’, хихэчэн о̄кан [hieːt͡ ɕɛn] [ɔːkan] ‘до наступления вечера’; 

-C2[V]C1-: тэ̄лэӈэмдэс [tɛːlɛŋɛmdɛs] ‘как рассказ’, тэ̄лэӈэмдэс [tɛːlɛŋɛmdəs] ‘как 

рассказ’, эрбэчэн [ɛɾbɛt͡ ɕɛn] ‘этакий’, бэкэчэн [bɛkɛt͡ ɕɛn] ‘все’, бэгэхэл [bɛɡɛhɛl] ‘князья’, 

эвикэ̄мдэс [ɛβikɛːmdɛs] ‘как игрушка’, хе̄дек [hieːd͡ʑɛk] ‘восход солнца’, бивэ̄чиддэку 

[biβɛt͡ ɕɛdːəku̙ː] ‘когда я побуду’; 

-C2[V]C2-: бэгэн [bɛɡɛn] ‘начальник’, бэгэхэл [bɛɡɛhɛl] ‘князья’, эбэди [ɛbɛdi] 

‘эвенский’, кэрдэ̄ддивэн [kɛɾdɛdːiβɛn] ‘то, как он/она мнет шкуру или кожу животного’, 

де эбиккэрэм [d͡ʑɛbikhːɾɛm] ‘наконец я играю’, дю̄лдэдук [d͡ʑuːldɛduk] ‘издавна’; 

-C2[V]C3-: усивэн [u̙hɪ̈βɛˤn] ‘веревку чего-либо’, бинивэн [biɳiβɛn] ‘его жизнь’, 

эмдэӈу [ɛˀmdɛŋu̙] ‘с момента моего прибытия’, эдэй [ɛdɛj] ‘не делать’, тӯвдэй [tuːβdɛj] 

‘телиться (об оленях)’, ухивэн [u̙hɪ̈βɛˤn] ‘веревку чего-либо’, игэлтэ [iɡɛltɛ] ‘красная 

смородина’, бинивэн [binjiβɛn] ‘жизнь кого-либо’, гө̄ӈгэрэчэ̄диль [ɡɔ̙ːŋɡərət͡ ɕɛːd͡ʑilj] 

‘возможно говорили’, дыгэн [djiɡɛn] ‘четыре’, дэрэ̄н [dɛɾɛːn] ‘исток, верховье реки’, 

эрэгэр [ɛɾɛɡɛɾ] ‘всегда’, эдэн [ɛdɛn] ‘ветер’, эгден [ɛɡdjɛn] ‘большой’, хэгэрэ [hɛɡɛɾɛ] 

‘жадный, алчный’, бэгэн [bɛɡɛn] ‘начальник’, ӣптивэн [iːptiβɛn] ‘то, как выделывается 

шкура или кожа животного’, ӣддивэн [iːdːiβɛn] ‘то, как он/она выделывает шкуру или 

кожу животного’, кэрдэ̄ддивэн [kɛɾdɛdːiβɛn] ‘то, как он/она мнет шкуру или кожу 

животного’, бөд̄эл [bɔ̙ːdɛlj] ‘нога’, гэлэ̄никэн [ɡɛlɛːnikɛn] ‘скучая’, дыгэн мя̄р 

[djəɡɛnmiаːɾ] ‘сорок’, ме̄дэй [mieːdɛj] ‘потеряться’, бэйю [bɛju] ‘человека’, дэрэмкэчэ̄к 

[dɛɾɛmkɛsjɛːk] ‘отдых, отпуск, каникулы’, дюлдэлэн [d͡ʑu̙ldɛlɛn] ‘в передней части чего-

либо’; 

-C3[V]C1-: нэ̄гимэ̄тчэл [nɛːɡɪmɛt͡ ɕɛːlj] ‘спорили’, хэ̄ек [hɛːjɛk] ‘чудовище’, ирэк [iɾɛk] 

‘какой’, төр̄эссиврэрэм [tɔ̙ːrɛsːiβrɛrɛm] ‘стараюсь говорить’, гө̄ӈгэрэчэ̄диль 

[ɡɔ̙ːŋɡərət͡ ɕɛːd͡ʑilj] ‘возможно говорили’, нэ̄гимэтчэл [nɛːɡɪmɛt͡ ɕɛːlj], тӣӈэтэӈ [tiːŋɛtɛŋ] 

‘подпруга’, ӈэ̄лэхми [ŋɛːlɛhmi] ‘страшный’, этлэкэ̄нни хе̄рэ [ɛtlɛkɛːnni hieːɾɛ] ‘пока не 

взошло (солнце)’, урэкчэн [u̙ɾɛkt͡ ɕɛn] ‘гора’, ө̄тэрэп [ɔ̙ːtəɾɛp] ‘давний’, хэрэчэв [hɛɾɛt͡ ɕɛβ] 

‘вышивку’, өмэтту [ɔ̙mɛtːu̙] ‘вместе’, те̄кэрэп [tiːkɛɾɛp] ‘современный’, гө̄ӈнэрэп 
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[ɡɔ̙ːŋnɛɾɛp] ‘говорим’, гө̄ӈнэрэп [ɡɔ̙ːŋnɛɾɛp] ‘говорим’, тө̄нӈэкич [tɔ̙ːŋnɛkiɕ] ‘грех, табу’, 

гөм̄этчэл [ɡɔ̙ːmɛtt͡ ɕɛl] ‘договорились’, тө̄рэсэлни [tɔ̙ːɾɛsəlni] ‘языки чего-либо’, 

тө̄рэӈэт [tɔ̙ːɾɛŋɛt] ‘наша земля’, төр̄эӈэт [tɔ̙ːɾɛŋɛt] ‘наша земля’, эмнэкэн [ɛmnɛkɛn] 

‘однажды’, е̄cчимэккэлдэ [ieːçimɛkːɛldɛ] ‘посоревнуемся’, эрэк анӈану [ɛɾɛkaːnŋanuː] ‘в 

этом году’, хулэк [hu̙ljɛk] ‘лишний’, өт̄эрэпу [ɔ̙ːtɛɾɛpu̙] ‘давнюю’; 

-C3[V]C2-: эрэгэр [ɛɾɛɡɛɾ] ‘всегда’; 

-C3[V]C3-: ме̄рэнни [mieːɾɛnːi] ‘поженился’, нӯвчиссэрэн [nu̙ːɸt͡ ɕɪsːɛɾən] ‘вынимает’, 

тэ̄лэӈэмдэс [tɛːlɛŋɛmdɛs] ‘как рассказ’, кэ̄нели [kɛːɳɛli] ‘плохой’, ме̄рэнни [mieːɾɛnːi] 

‘вступил в брак’, хуӈэл [hu̙ŋɛɬ] ‘кровь’, тө̄рэмут [tʊɔ̙ːrɛmu̙t] ‘нашего языка’, кө̄тлэн 

[kɔ̙tlɛn]~[kɔ̙tlœ̙n] ‘маленький’, ӈэ̄лэм [ŋɛːlɛm] ‘страх’, хуӈэл [hu̙ŋɛɬ] ‘кровь’, нюӈэн 

[ɳu̙ŋɛn] ‘шесть’ ӣхӈэрэчэл [iːhŋɛɾɪt͡ ɕɛl] ‘звучали’, төр̄эссиврэрэм [tɔ̙ːrɛsːiβrɛrɛm] 

‘стараюсь говорить’, нӯвчиссирэн [nu̙ːɸt͡ ɕɪsːɛɾən] ‘он старается извлечь’, тэ̄лэӈэмдэс 

[tɛːlɛŋɛmdəs] ‘как рассказ’, ӈэ̄лэм [ŋɛːlɛm] ‘cтрах’, тө̄рэн [tuɔ̙ːɾɛn] ‘язык’, төр̄эмут 

[tuɔ̙ːrɛmu̙t] ‘нашу речь’, гө̄нэм [ɡɔ̙nɛm] ‘говорю’, ӈэнукэ̄н [ŋɛnu̙kɛːn] ‘загадка’, эрэ̄лэн 

[ɛɾɛːlɛn] ‘объезд, обход’, эмэр [ɛmɛɾ] ‘острый’, хупкуккэрэн [hpku̙kːɛɾɛn] ‘учил’, өмэн 

[ɔ̙mɛn] ‘один’, бихитнэн [bihitnɛn] ‘был’, эрэлдөврэн [ɛɾɛldɔ̙βɾɛn] ‘радуется’, де 

эбиккэрэм [d͡ʑɛbikhːɾɛm] ‘наконец я играю’, ирэлду [iɾɛldu̙] ‘летом’, гө̄ӈнэр [ɡɔ̙ːŋnɛɾ] 

‘говорят’, гө̄ӈнэрэп [ɡɔ̙ːŋnɛɾɛp] ‘говорим’, омӈоддо̄п төр̄эмӯр [ɔmŋɔdːɔːp tɔ̙ːɾɛmuːɾ] 

‘забываем свой язык’, тэ̄лэӈэлбө̄н [tɛːlɛŋɛlbɔ̙ːn] ‘предания кого-либо’, ӈө̄нмирэл 

[ŋɔ̙ːnmɪrɛlj] ‘народы’, тэ̄лэӈу [tɛːlɛŋu] ‘мое предание’, тө̄рэӈэт [tɔ̙ːɾɛŋɛt] ‘наша земля’, 

гө̄нэнни [ɡɔ̙ːnɛnːi] ‘ты говоришь’, гө̄нэм [ɡɔ̙ːnɛm] ‘говорю’, нюӈэн мя̄р [ɲu̙ŋɛnmаːɾh] 

‘шестьдесят’, дюлдэлэн [d͡ʑu̙ldɛlɛn] ‘в передней части чего-либо’, төр̄уккэрэлдэ 

[tɔ̙ːɾu̙kːɛɾɛldɛ] ‘поддерживайте друг друга’, хупкутнэрит [hu̙pku̙tnɛɾiħt] ‘шли учиться’; 

-C1[V]: хе̄мтэ [hieːmtɛ] ‘брусника’, хөн̄тэ [hʊɔ̙ːntɛ] ‘другой’, эчэ долдоро [ɛt͡ ɕɛ 

dɔldɔɾɔː] ‘не слушал’, хөӈкэ [hɔːŋkɛ] ~ хэӈкэ [hɛːŋkɛ] ‘жабры’, нө̄стэ [nɔ̙ːstɛ] ‘молодой’, 

ӣчэ [iːɕɛ] ‘он вошел’, гө̄нчэ [ɡɔ̙ːnt͡ ɕɛ] ‘он сказал’, е̄кэ [ieːkɛ] ‘котел’, долдама̄тта 

[dɔldəma̘ʕtːɛ] ‘слушают друг друга’; 
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-C2[V]: улдэ [u̙ldɛ] ‘мясо’, дю̄лдэ [d͡ʑu̙ːldɛ] ‘в прошлом’, эмниди [ɛmnid͡ʑɛ] ‘придя’, 

э̄лгэ [ɛːlɡɛ] ‘промежуток’, өлэ̄мдэ [ɔ̙lɛːmdɛ] ‘кусок мяса на одну варку’, е̄cчимэккэлдэ 

[ieːçimɛkːɛldɛ] ‘посоревнуемся’, төр̄уккэрэлдэ [tɔ̙ːɾu̙kːɛɾɛldɛ] ‘поддерживайте друг 

друга’, тугэ [tuɡɛ] ‘зимой’, хуклэхэлдэ [u̙kʎɛhːljdɛ] ‘спите’, хэ̄де [hɛːd͡ʑɛ] ‘круговой 

танец эвенов’;  

-C3[V]: эчэ тӣнэ [ɛt͡ ɕɛ tiːnɛ] ‘он не впустил’, гө̄нитнэ [ɡɔ̙nitnɛ] ‘говорили’, эне̄йэ 

[ɛɲɛːjɛ] ‘матери’, көе̄ [kuɔ̙ːjɛ] ‘рог’, ӈӯнэ [ŋu̙ːnɛ] ‘прямой’, дю̄ллэ [d͡ʑu̙ːlːɛ] ‘прежде’, 

дю̄ллэ [d͡ʑu̙lːɛ] ‘прежде’, миндулэ [mindu̙lɛ] ‘у меня’, этлэкэ̄нни хе̄рэ [ɛtlɛkɛːnni hieːɾɛ] 

‘пока не взошло (солнце)’, э̄мӈэ [ɛːmŋɛ] ‘широкий, просторный’, хэгэрэ [hɛɡɛɾɛ] 

‘жадный, алчный’, эчэ тӣнэ [ɛt͡ ɕɛ tiːnɛ] ‘не впустил’, өрикитлэ [ɔ̙ɾikitlɛ] ‘на стойбище’, 

ӣлбэккэрэр [iːlbəkːɛɾɛ] ‘прогоняла’, е̄нӈэ [ieːnŋɛ] ‘язык’, ма̄ри бихитнэ [maːɾi] [bihitnɛ] 

‘убивали’, хэбэ̄лдулэ [hɛbɛːljdu̙lɛ] ‘у жителей села Себян-Кюель’; 

Таким образом, звук [ɛ] был зафиксирован в следующих позициях: 

1. В инициально-преконсонантной, формула – [V]C1-, лишь перед смычными 

глухими согласными типа «t», «t͡ ɕ». 

2. В интерконсонантной позиции -C1[V]C1- чаще всего данный гласный 

фиксируется после гуттурального типа «k» в препозиции к смычным глухим типа «t», 

«t͡ ɕ». В позиции -C1[V]C3- в большинстве примеров поствокальную позицию занимает 

сонорный носовой согласный типа «n» и «l», а в -C2[V]C2- согласный «d». 

3. В интерконсонантной позиции: в -C2[V]C1- – во всех примерах в постпозиции 

к губно-губным типа «b (ß)», но в препозиции согласным типа «t». 

4. В интерконсонантной позиции: в постпозиции к сонорным звонким согласным 

(С3), но в препозиции к консонантам из групп С1, С2, С3; формула – -C3[V]C-. 

В позиции -C3[V]C1- в основном перед анализируемым гласным функционирует фон 

типа «n», реже типа «j», «r».  

5. Что касается финальной позиции, а точнее абсолютного конца слова – -C[V], 

то исследуемый звук был зафиксирован после консонантов из групп С1, С2, С3. 

Препозитивным сонорным выступает в основном назальный типа «n». 
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Дистрибуция переднерядных звуков типа «е» представлена в виде 

соответствующих формул в таблице-матрице 9. 

 

[ɛː] 

[V]C1-: э̄скэн [ɛːskɛn] ‘слава, хвала’; 

[V]C3-: э̄мӈэ [ɛːmŋɛ] ‘широкий, просторный’, э̄лгэ [ɛːlɡɛ] ‘промежуток (о времени, 

пространстве)’, э̄рбэч [ɛːɾbɛt͡ ɕj] ‘гусь’, э̄рипчи [ɛːɾipt͡ ɕji] ‘дорогой’, э̄ридэй [ɛːɾidɛj] 

‘звать’, э̄нтукун [ɛːntukun] ‘немного’; 

-C1[V]C1-: бийе̄ктэ̄кэль [bijieːktɛːkɛlj] ‘они должны быть’, дэрэмкэчэ̄к [dɛɾɛmkɛsjɛːk] 

‘отдых, отпуск, каникулы’, хупкучэклэ [hu̙pku̙t͡ ɕɛːkljɛː] ‘в школе’; 

-C1[V]C2-: бичэ̄дин [biʃɛːʑjin] ‘вероятно’, гө̄ӈгэрэчэ̄диль [ɡɔ̙ːŋɡərət͡ ɕɛːd͡ʑilj] ‘возможно 

говорили’, экэ̄ву [ɛkɛːβu] ‘моя сестра’, упэ̄ву [u̙pɛːβu] ‘моя бабушка’, хэ̄де [hɛːd͡ʑɛ] 

‘круговой танец эвенов’; 

-C1[V]C3-: типкэ̄р [tipkɛːɾ] ‘гвоздь’, тэ̄лэӈэмдэс [tɛːlɛŋɛmdəs] ‘как рассказ’, тэ̄рин 

[tɛːɾin] ‘ровное место’, эникэ̄н [ɛnikɛːn] ‘не делая’, кэ̄нели [kɛːnjɛli] ‘плохой’, не̄кичэ̄н 

[ɲieːkit͡ ɕɛːn] ‘утка’, хэ̄ек [hɛːjɛk] ‘чудовище’, икэ̄лдө [ikɛːljdɔ̙] ‘пойте’, этлэкэ̄нни хе̄рэ 

[ɛtlɛkɛːnni hieːrɛ] ‘пока не взошло (солнце)’, тэгэткэрэчэл [tɔ̙ːkːɛɾət͡ ɕɛla] ‘сидели’, 

тэ̄рин [tɛːrin] ‘ровный (о местности)’, ӈэнукэ̄н [ŋɛnu̙kɛːn] ‘загадка’, мэ̄нкэ̄н [mɛːŋkɛːn] 

‘сам’, гө̄никэ̄н [ɡɔ̙ːnikɛːn] ‘говоря’, эникэ̄н [ɛnikɛːn] ‘не делая (что-либо)’, ню̄ритэлкэн 

[ɲuːɾtəlkɛːn] ‘с волосами’, хэ̄руккэн [hɛːɾukːɛn] ‘переметные сумы к оленьему седлу’, 

ӣхэчэ̄н [ɪːhɛt͡ ɕɛːn] ‘вечер’, өмөккэн [ɔ̙mɔ̙kːɛːn] ‘одинокий, в одиночку’, тэ̄лэӈэлбө̄н 

[tɛːlɛŋɛlbɔ̙ːn] ‘предания кого-либо’, хэ̄ликив [hɛːlikiɸ] ‘куропатку’, нө̄cэгчэ̄р [nɔ̙ːsɛɡt͡ ɕɛːɾ] 

‘молодежь’, тэ̄лэӈу [tɛːlɛŋu] ‘мое предание’, эвикэ̄мдэс [ɛβikɛːmdɛs] ‘как игрушка’, 

көчукэ̄н [kɔ̙t͡ ɕu̙kɛːn] ‘маленький’, кэ̄нели [kɛːɲilji] ‘плохой’, е̄чэ̄н [ieːt͡ ɕɛːn] ‘локоть’, 

упэ̄лбу [u̙pɛːlbuː] ‘бабушек’; 

-C2[V]C1-: бивэ̄ттэм [bißɛːtːɛm] ‘живу’, ирбэ̄т [irbɛːt] ‘старый’, ирбэ̄т [iɾbɛːt] 

‘старинный’; 
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-C2[V]C3-: тэгэ̄ӈу [tɛɡɛːŋu] ‘мой род’, эгде̄мкэр [ɛɡdɛːmkɛɾ] ‘огромный’, бидэ̄н 

[bidɛːn] ‘пусть будет’, ӣдэ̄н [iːdɛːn] ‘пусть войдет’, төрудэ̄н [tɔ̙ɾudɛːn] ‘пусть поможет’, 

бэилнюн [bɛːlɲuɔːn] ‘с людьми’, Хэбэ̄н [hɛbɛːn] ‘Себян-Кюель’; 

-C3[V]C1-: билэ̄кэт [bilɛːkɛt] ‘наше село’, билэ̄кту [bilɛːktuː] ‘в селе’, нэ̄гимэтчэл 

[nɛːɡɪmɛt͡ ɕɛːlj] ‘спорили’, өлэ̄к [ɔ̙lɛːk] ‘лгун’, укчэнэ̄ку [u̙kt͡ ɕɛnɛːku] ‘мой рассказ’, билэ̄ки 

[bilɛːki] ‘свое село’, өлэ̄к [ɔ̙lɛːk] ‘лгун’; 

-C3[V]C2-: нэ̄гимэтчэл [nɛːɡɪmɛt͡ ɕɛːlj] ‘спорили’, хөлнэ̄дь [hɔ̙lnɛːdj] ‘гость’; 

-C3[V]C3-: ӈэ̄ликэтти [ŋɛːlikɛtːi] ‘пугающий’, ӈэ̄лэм [ŋɛːlɛm] ‘cтрах’, ӈэ̄лэхми 

[ŋɛːlɛhmi] ‘страшный’, мэ̄н [mɛːn] ‘свой’, төӈэ̄р [tɔ̙ŋɛːɾ] ‘озеро’, дэрэ̄н [dɛɾɛːn] ‘исток, 

верховье реки’, эрэ̄лэн [ɛɾɛːlɛn] ‘объезд, обход’, эне̄йэ [ɛɲɛːjɛ] ‘матери’, өлэ̄мдэ [ɔ̙lɛːmdɛ] 

‘кусок мяса на одну варку’, мэ̄нкэ̄н [mɛːŋkɛːn] ‘сам’, хэрэ̄лдө [hɛɾɛːldɔ̙] ‘вышивайте’, 

гэлэ̄никэн [ɡɛlɛːnikɛn] ‘скучая’, билэ̄ки [bilɛːki] ‘свое село’, нимэ̄рдув [ɲimɛːɾduɸ] ‘в 

моей семье’, мя̄н [mɛːn] ‘десять’, хуклэхэлдэ [u̙kʎɛhːljdɛ] ‘спите’, ӈэ̄лбуккэрэрэ 

[ŋɛːljbu̙kːɛɾəɾə] ‘они пугали’; 

-C1[V]: упэ̄ [u̙pɛː] ‘бабушка’, экэ̄  [ɛkɛː] ‘сестра’, икэ̄ [ikɛː] ‘песня’, бихэ [bihɛː] ‘они 

есть’;  

-C2[V]: ӈа̄лди [ŋãːld͡ʑɪɛː] ‘руками’, ӈӣ-дэ [ŋiːʔdɛː] ‘никто’, ӈӣв-дэ [ɲiːβdɛː] ‘никого’, 

тэгэ̄ [tɛɡɛː] ‘род’, кэбэ̄ [kɛbɛː] ‘нижняя челюсть’, кэрдэ̄ [kɛɾdɛː] ‘кожемялка’; 

-C3[V]: те̄ми [thɪːemɛːʡ] ‘поэтому’, я̄ли [iaːljɛː] ‘что’, ө̄не [ɔːɲɛː] ~ ө̄не [uɔɲɛː] ‘ребенок 

от трех до пяти лет’, нимэ̄ [ɲimɛː] ‘сосед’, я̄ми [iaːmɛː] ‘почему’, хупкучэклэ 

[hu̙pku̙t͡ ɕɛːkljɛː] ‘в школе’ 

Использование долгого переднерядного гласного звука [ɛː] фиксируется в разных 

слогах: первом, втором, третьем. 

Таким образом, рассматриваемый фон [ɛː] был выявлен в следующих позициях: 

1. В инициально-преконсонантной, формула – [V]C-, перед согласными из групп, 

С2 примеров выявлено не было. В [V]C1- зафиксирован в одном слове. В позиции 

[V]C3- чаще всего фиксируется перед сонорным типа «r».  
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2. В интерконсонантной позиции в постпозиции к шумным глухим согласным (С1). 

Чаще всего после глухих взрывных, реже после щелевых. Постпозитивным согласным 

регулярно выступает сонорный согласный типа «n».  

3. Данный гласный в интерконсонантных позициях -C3[V]C1-, -C3[V]C2- 

фиксируется крайне редко. В -C3[V]C1- постпозиционным выступпает лишь звукотип 

«k». 

4. В абсолютном конце слова -C[V], исследуемый звук был зафиксирован 

после консонантов из групп С1, С2, С3. Из группы С3 чаще всего выступают назальные 

согласные. 

Позиционно-комбинаторное функционирование переднерядных звуков типа «е» 

представлена в виде соответствующих формул в таблице-матрице 9. 

 

[ieː] 

[V]C1-: е̄хэчэн [ieːhɛt͡ ɕɛn] ‘вечер’, е̄cчимэккэлдэ [ieːçimɛkːɛldɛ] ‘посоревнуемся’, е̄кэ 

[ieːkɛ] ‘котел’, е̄чэ̄н [ieːt͡ ɕɛːn] ‘локоть’ 

[V]C3-: е̄лтэс [ieːltɛs] ‘мимо’, е̄нӈэ [ieːnŋɛ] ‘язык’; 

-C1[V]C1-: те̄тэн [tieːtɛn] ‘ограбление’, хе̄т [hieːt] ‘тальник’, хихэчэн о̄кан [hieːt͡ ɕɛn] 

[ɔːkan] ‘до наступления вечера’; 

-C1[V]C2-: хе̄дек [hieːd͡ʑɛk] ‘восход солнца’; 

-C1[V]C3-: те̄ми [tieːmi] ‘поэтому’, те̄ми [tieːmɛʡː] ‘поэтому’, этлэкэ̄нни хе̄рэ 

[ɛtlɛkɛːnni hieːɾɛ] ‘пока не взошло (солнце)’, хе̄мтэ [hieːmtɛ] ‘брусника’, хе̄н [hieːn] ‘он 

взошел’, хе̄ӈон [hieːŋɔn] ‘налим’, те̄ран [tieːɾan] ‘растопленное сало’; 

-C2[V]C1-: ге̄хри [ɡieːhɾi] ‘свежий, прохладный (о воздухе)’; 

-C2[V]C3-: хибе̄н [hibieːn] ‘приведение’, ге̄ркон [ɡieːɾkɔn] ‘копчик’; 

-C3[V]C1-: не̄кичэн [nieːkit͡ ɕɛːn] ‘утка’, тӣйе̄ктэк [tiːjieːktɛk] ‘он должен пропустить’, 

бийе̄ктэ̄кэль [bijieːktɛːkɛlj] ‘они должны быть’; 

-C3[V]C2-: ме̄дэй [mieːdɛj] ‘потеряться’; 

-C3[V]C3-: ме̄рэнни [mieːrɛnːi] ‘вступил в брак’, ме̄н [mieːn] ‘десять’; 
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-C1[V]: гудейике̄ [ɡud͡ʑɛjikieː] ‘милый (о ребенке)’, ибгаке̄ [ibɡаkieː] ‘как хорошо’, 

хо̄яке̄ [hɔːjakieː] ‘как же много’; 

Функционирование долгого гласного звука [ieː] чаще фиксируется в первом слоге, 

реже во втором и третьем. 

И так, рассматриваемый фон [ieː] был выявлен в следующих позициях: 

1. В инициально-преконсонантной, формула – [V]C-, перед согласными из групп С1, 

С3. Не было выявлено ни одного примера перед С2.  

2. Исследуемый фон чаще фиксируется после носовых согласных, а также 

гуттуральных типа «t» и «h». 

3. Данный гласный [ieː] в интерконсонантных позиции -C2[V]C2- не выявлен.  

4. В позициях -C1[V]C2-, -C3[V]C2- выявлено по одному примеру. 

5. В абсолютном конце слова -C[V], исследуемый звук был зафиксирован лишь 

после согласных [k]. 

Дистрибуция переднерядных звуков типа «е» представлена в виде 

соответствующих формул в таблице-матрице 9. 

 

Таблица 9 

 

Таблица-матрица дистрибуции переднерядных звуков типа «е» 
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[ɛ] + + + + + + + + + + + + + + + 

[ɛː] + – + + + + + – + + + + + + + 

[ieː] + – + + + + + – + + – + + – – 
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2.1.4. Инвентарь переднерядных гласных фонем типа «е» 

Анализ дистрибуции и комбинаторики переднерядных гласных типа «е» (табл. 9), 

выявленных в результате сегментации слов, позволил произвести отождествление 

некоторых сегментов в качестве реализаций одной фонемы, то есть, определить состав 

переднерядных гласных фонем. Результаты анализа свидетельствуют о следующем. 

1. Звуки краткий [ɛ], долгий [ɛː] и долгий дифтонгоид [ieː] находятся в отношениях 

контрастирующей дистрибуции в следующих позициях – [V]C1-, [V]C3-, -C1[V]C1-, -

C1[V]C2-, -C1[V]C3-, -C2[V]C1-, -C2[V]C3-, -C3[V]C1-, C3[V]C3-, -C1[V] (табл. 9), 

следовательно, следует говорить о реализации двух разных фонем. 

2. Во всех случаях позиционного параллелизма замена аллофона одной фонемы 

соответствующими позиционно-комбинаторными аллофонами другой гоморганной 

фонемы невозможна без изменения семантики слов, что указывает 

на функционирование в ламунхинском говоре эвенского языка трех фонем: /ɛ/, /ɛː/ 

и /ieː/. 

 

2.1.5. Дистрибуция переднерядного гласного типа «ɔ̙» 

В результате аудиовизуального анализа гласных звуков, обозначаемых на письме 

графемами ө, ө̄, ө ̈̄  зафиксированных в произношении носителей ламунхинского говора 

в составе отдельных слов, словосочетаний и спонтанного произношения в различных 

позиционно-комбинаторных условиях, нами установлено 2 переднерядных гласных 

звука: /ɔ̙/ и /ɔ̙ː/.  

Различаются: 

– по длительности: краткие – /ɔ̙/, долгие – /ɔ̙ː/ 

Позиционно-комбинаторное функционирование фонов: 

[ɔ̙] 

[V]C1-: өкнилбу [ɔ̙kɲilbuː] ‘мои сестры’, өчу ӣттэ [ɔ̙t͡ ɕu̙] [iːtːɛ] ‘не видел’, өкэнь [ɔ̙kɛnj] 

‘молоко’; 
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[V]C2-: өги [ɔ̙ɡi] ‘жена старшего брата’, өбөди ою [ɔ̙bɔ̙di oju] ‘эвенскую одежду’, 

өбөн [ɔ̙bɔ̙n] ‘эвен’, өбөдит [ɔ̙bɔ̙djitj] ‘по-эвенски’, өбөхөльбу [ɔ̙bɔ̙hɔ̙ljbu̙] ‘эвенов’; 

[V]C3-: өйиндукуй [ɔ̙jindu̙kij] ‘от матери’, өрикитлэ [ɔ̙ɾikitlɛ] ‘на стойбище’, өлики 

[ɔ̙liki] ‘белка’, өньму [ɔ̙ɲmu] ‘моя мать’, өмэн [ɔ̙mɛn] ‘один’, өмэтту [ɔ̙mɛtːu̙] ‘вместе’, 

өмөтту [ɔ̙mɔ̙tːuː] ‘вместе’, өлэ̄мдэ [ɔ̙lɛːmdɛ] ‘кусок мяса на одну варку’, өмөккэн 

[ɔ̙mɔ̙kːɛːn] ‘одинокий, в одиночку’, өмнидю̄р [ɔ̙mniʑu̙ːr] ‘они придя’, өлимитчэл 

[ɔ̙limitt͡ ɕɛl] ‘охотились на белку’, өмэн-нюн [ɔ̙mənɲu̙n] ‘лишь один’, өрэлдэрив 

[ɔ̙ɾəldəɾiɸ] ‘я обрадовался’, өюмкӯн [ɔ̙jumkuːn] ‘легкий’, өмунни [ɔ̙mu̙nːi] ‘он принес’, 

өйөмө [ɔ̙jɔ̙mɔ̙] ‘полынья’, өлө̄н [ɔ̙lɔ̙ːn] ‘речной порог, водопад’, өлэ̄к [ɔ̙lɛːk] ‘лгун’, 

өюмкун [ɔ̙ju̙mku̙n] ‘легкий’; 

-C1[V]C1-: көчукэ̄н [kɔ̙t͡ ɕukɛːn] ‘маленький’, ӣхөчөн [iːhɔ̙t͡ ɕɔ̙n] ‘вечер’, чөчун [t͡ ɕɔ̙t͡ ɕu̙n] 

‘скребок для выделки шкуры’, көтлөн [kɔ̙tlɔ̙n] ‘маленький’, бөкөттун [bɔ̙kɔ̙tːu̙n] 

‘всех’, бөкөчөндюр [bɔ̙kɔ̙t͡ ɕːɔ̙nd͡ʑu̙r] ‘все’, бөкөччӯр [bɔ̙kɔ̙t͡ ɕːuːɾ] ‘все’, көчукэ̄н [kɔ̙t͡ ɕukɛːn] 

‘маленький’, хөкөн [hɔ̙kɔ̙n] ‘корова’; 

-C1[V]C3-: көеттив [kɔ̙jɛtːiβ] ‘наблюдал’, төрудэ̄н [tɔ̙ɾudɛːn] ‘пусть поможет’, төӈэ̄р 

[tɔ̙ŋɛːɾ] ‘озеро’, хөлнэ̄дь [hɔ̙lnɛːdj] ‘гость’, ӣхөл [iːhɔ̙l] ‘ящерица’, ӣхөчөн [iːhɔ̙t͡ ɕɔ̙n] 

‘вечер’, көллөн [kɔ̙lːɔ̙n] ‘маленький’, бөкөчөндюр [bɔ̙kɔ̙t͡ ɕːɔ̙nd͡ʑu̙r] ‘все’, көтлэккэн 

[kɔ̙lːɛkːɛn] ‘маленький’, өбөхөльбу [ɔ̙bɔ̙hɔ̙ljbu̙] ‘эвенов’, хөйөм [hɔ̙jɔ̙m] ‘рыбалка (место 

заготовки рыбы на зиму)’, хөӈкэс [hɔ̙ŋkɛs] ‘багульник’; 

-C2[V]C1-: бөкөччӯр [bɔ̙kɔ̙t͡ ɕːuːɾ] ‘все’, өбөхөльбу [ɔ̙bɔ̙hɔ̙ljbu̙] ‘эвенов’, бөкөттун 

[bɔ̙kɔ̙tːu̙n] ‘всех’, бөкөчөндюр [bɔ̙kɔ̙t͡ ɕːɔ̙nd͡ʑu̙r] ‘все’, бөкөччӯр [bɔ̙kɔ̙t͡ ɕːuːɾ] ‘все’, 

бөкөттун [bɔ̙kɔ̙tːu̙n] ‘всех’, бэйэмдэс [bɔ̙jəmdɔ̙s] ‘как человек’, бөхкө [bɔ̙hkɔ̙ː] ‘лед’, 

өбөхөльбу [ɔ̙bɔ̙hɔ̙ljbu̙] ‘эвенов’, бөгөхөль [bɔ̙ɡɔ̙hɔ̙ːlj] ‘князья’; 

-C2[V]C2-: өбөди ою [ɔ̙bɔ̙di oju] ‘эвенскую одежду’, эрэлдөврэн [ɛɾɛldɔ̙βɾɛn] 

‘радуется’, нулгөвэ̄ттив [ɳu̙lɡɔ̙βɛːtːif] ‘кочевал’, өбөдит [ɔ̙bɔ̙djitj] ‘по-эвенски’, 

бөгөхөль [bɔ̙ɡɔ̙hɔ̙ːlj] ‘князья’, бөгөн [bɔ̙ɡɔ̙n] ‘князь’; 

-C2[V]C3-: бөйөӈөлти [bɔ̙jɔ̙ŋɔ̙lti] ‘наши люди’, бэйиӈэлни [bɔ̙jɔ̙ŋɛlːi] ‘их люди’, өбөн 

[ɔ̙bɔ̙n] ‘эвен’, бэйиӈэлни [bɔ̙jɔ̙ŋɛlːi] ‘их люди’, бөйөӈөлти [bɔ̙jɔ̙ŋɔ̙lti] ‘наши люди’, гөрбө 
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[ɡɔ̙rbɔ̙] ‘имя’, бэйэмдэс [bɔ̙jəmdɔ̙s] ‘как человек’, [bɔ̙j] ‘человек’, нулгөникэн 

[ɲu̙ːlɡɔ̙ʔnjikɛn] ‘кочуя’, бөйу? [bɔ̙ju̙ː] ‘сам?’; 

-C3[V]C1-: өмөккэн [ɔ̙mɔ̙kːɛːn] ‘одинокий, в одиночку’, өмөтту [ɔ̙mɔ̙tːuː] ‘вместе’; 

-C3[V]C3-: өйөмө [ɔ̙jɔ̙mɔ̙] ‘полынья’, хөйөм [hɔ̙jɔ̙m] ‘рыбалка (место заготовки рыбы 

на зиму)’, көтлөн [kɔ̙tlɔ̙n] ‘маленький’, ирөл [iɾɔ̙l] ‘лето’, нюӈөн [ɳu̙ŋɔ̙n] ‘шесть’, 

көтлөн [kɔ̙tlɔ̙n] ‘маленький’, көллөн [kɔ̙lːɔ̙n] ‘маленький’, бөйөӈөлти [bɔ̙jɔ̙ŋɔ̙lti] ‘наши 

люди’, нөлкө [nɔ̙lkɔ̙] ‘весной’; 

-C1[V]: тӣкө [tiːkɔ̙] ‘сейчас’, нөлкө [nɔ̙lkɔ̙] ‘весной’; 

-C2[V]: хэрэ̄лдө [hɛɾɛːldɔ̙] ‘вышивайте’, ургө [u̙ɾɡɔ̙] ‘тяжело’, икэ̄лдө [ikɛːljdɔ̙] ‘пойте’, 

ургө гӯ? [u̙ɾɡɔ̙] [ɡuː] ‘дорого ли? (о стоимости)’; 

-C3[V]: иӈӈө [iŋːɔ̙] ‘пупок’, өйөмө [ɔ̙jɔ̙mɔ̙] ‘полынья’; 

И так, рассматриваемый переднерядный гласный звук [ɔ̙] функционирует 

в следующих позициях: 

1. В инициально-преконсонантной, формула – [V]C-, перед согласными из групп С1, 

С2, С3, где в роли С1 чаще выступает звук типа «к», а в [V]C2- звук «b», т.е. в обеих 

позициях частотными препозитивными консонантами выступают перефирийные 

согласные.  

2. В позиции -C1[V]C1- перед рассматриваемым гласным фиксируются согласные 

типа «b», «k», «h», , а поствокальную позицию занимают шумные глухие согласные 

«k», «t͡ ɕ». 

3. Данный гласный [ɔ̙] в интерконсонантных позициях –C1[V]C2- и -C3[V]C2- 

не выявлен.  

4. В абсолютном конце слова -C[V], исследуемый звук был зафиксирован после 

консонантов из групп С1, С2, С3, где С1 – это согласные типа «k», С2 – «d», «ɡ», С3 – 

назальные сонанты. 

Дистрибуция переднерядных звуков типа «ɔ̙» представлена в виде 

соответствующих формул в таблице-матрице 10. 
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[ɔ̙ː] 

[V]C1-: ө̄тэл [ɔ̙ːtɛl] ‘в прошлом’, ө̄тчэл [ɔ̙ːtt͡ ɕɛl] ‘победили, одолели’, өт̄эрэпу 

[ɔ̙ːtɛɾɛpu̙] ‘давнюю’; 

-C1[V]C1-: тэгэткэрэчэл [tɔ̙ːkːɛɾət͡ ɕɛla] ‘сидели’, хө̄ксич [hɔ̙ːksɪɕ] ‘горячо’; 

-C1[V]C2-: тө̄гридю̄р [tɔ̙ːɡɾid͡ʑuːɾ] ‘они усевшись’; 

-C1[V]C3-: тө̄рэн [tɔ̙ːɾɛn] ‘речь’, хө̄нтэ [hɔ̙ːntɛ] ‘другой’, төр̄эмут [tɔ̙ːrɛmu̙t] ‘нашу 

речь’, төр̄ [tɔ̙ːɾ] ‘земля’, тө̄рэссиврэрэм [tɔ̙ːɾɛsːiβɾɛɾɛm] ‘стараюсь говорить’, тө̄ру 

[tɔ̙ːɾu̙] ‘землю’, төр̄эдир [tɔ̙ːɾɛd͡ʑiɾ] ‘скажут’, кө̄е [kɔ̙ːjɛ] ‘бараний рог’, төн̄ӈэкич 

[tɔ̙ːŋnɛkiɕ] ‘грех, табу’, омӈоддо̄п тө̄рэмӯр [ɔmŋɔdːɔ̙ːp] [tɔ̙ːɾɛmuːɾ] ‘забываем свой 

язык’, хөн̄тиккэлнюн [hɔ̙ːntikːɛlɲu̙n] ‘с врагами’, тө̄рэсэлни [tɔ̙ːɾɛsəlni] ‘языки чего-

либо’, тө̄рэӈэт [tɔ̙ːɾɛŋɛt] ‘наша земля’, хө̄ӈкэ [hɔːŋkɛ] ‘жабры’, бөгөхөль [bɔ̙ɡɔ̙hɔ̙ːlj] 

‘князья’, хө̄руникэн [hɔ̙ːru̙nikɛn] ‘уведя’, төруккэрэлдэ [tɔ̙ːɾu̙kːɛɾɛldɛ] ‘поддерживайте 

друг друга’; 

-C2[V]C2-: бөд̄эл [bɔ̙ːdɛl] ‘нога’, дө г̄ис [d͡ʑɔ̙ːɡis] ‘второй’; 

-C2[V]C3-: гө̄ли [ɡɔ̙ːli] ‘скажи’, гө̄ӈнэр [ɡɔ̙ːŋnɛɾ] ‘говорят’, гө̄ӈнэрэп [ɡɔ̙ːŋnɛɾɛp] 

‘говорим’, гө̄ӈгэрэчэ̄дил [ɡɔ̙ːŋɡɛɾɛt͡ ɕɛːd͡ʑilj] ‘возможно говорили’, гө̄нчэ [ɡɔ̙ːnt͡ ɕɛ] ‘он 

сказал’, гө̄ни [ɡɔ̙ːni] ‘говорящий’, гө̄нив [ɡɔ̙ːniß] ‘я сказал’, гө̄ниди [ɡɔ̙ːnid͡ʑi] ‘сказав’, 

гө̄нитнэ [ɡɔ̙ːnitnɛ] ‘говорили’, гө̄никэ̄н [ɡɔ̙ːnikɛːn] ‘говоря’, гө̄ндир [ɡɔ̙ːnd͡ʑɪɾ] ‘скажут’, 

гөм̄этчэл [ɡɔ̙ːmɛtt͡ ɕɛl] ‘договорились’, гөн̄энни [ɡɔ̙ːnɛnːi] ‘ты говоришь’, гө̄нэм [ɡɔ̙ːnɛm] 

‘говорю’, дөр̄бутти [dɔ̙ːɾbu̙tːi] ‘влажный’, дө р̄ [d͡ʑɔ̙ːɾ] ‘два’, тэ̄лэӈэлбө̄н [tɛːlɛŋɛlbɔ̙ːn] 

‘предания кого-либо’, дө р̄идю̄р [d͡ʑɔ̙ːɾid͡ʑuːɾ] ‘вдвоем’, бөн̄икэн [bɔ̙ːnjikɛn] ‘давая’, 

бөе̄ктэк [bɔ̙ːjɛktɛk] ‘должен дать’; 

-C3[V]C1-: нөс̄тэ [nɔ̙ːstɛ] ‘молодой’, нө̄cэгчэ̄р [nɔ̙ːsɛɡt͡ ɕɛːɾ] ‘молодежь’; 

-C3[V]C2-: нө̄ву [nɔ̙ːβu̙] ‘мой младший брат, моя младшая сестра’, нө̄ву [nɔ̙ːβu̙ː] ‘мой 

младший брат, моя младшая сестра’, нө д̄ни [ɲɔ̙ːdni] ‘вышел’; 

-C3[V]C3-: нөн̄ [nɔ̙ːn] ‘его младший брат, его младшая сестра’, нө л̄тин [ɲɔ̙ːljtin] 

‘солнце’, ӈөн̄мирэл [ŋɔ̙ːnmɪrɛlj] ‘народы’, нө л̄тэӈу [ɲɔ̙ːltɛŋu] ‘мое солнце’ өлөн̄ [ɔ̙lɔ̙ːn] 

‘речной порог, водопад’; 
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-C1[V]: бөхкө [bɔ̙hkɔ̙ː] ‘лед’; 

-C2[V]: гө̄ [ɡɔ̙ː] ‘давай, ну’, гөрбө [ɡɔ̙ɾbɔ̙ː] ‘имя’; 

Функционирование долгого гласного звука [ɔ̙ː] чаще фиксируется в первом слоге, 

крайне редко в последующих. 

И так, рассматриваемый фон [ɔ̙ː] был выявлен в следующих позициях: 

1. Крайне редко в абсолютном начале слова инициально-преконсонантной позиции, 

формула – [V]C-, перед согласными из групп С1, где C1- – это согласные типа «t». 

В позициях [V]C2-, [V]C3- функционирование исследуемого звука не было 

установлено. 

2. В интерконсонантной позиции: в постпозиции к шумным глухим согласным (С1), 

но в препозиции к консонантам из группы С3; формулы: – C1[V]C1- – выявлено два 

примера, -C1[V]C2- – установлено одно употребление.  

3. В позиции -C2[V]C3- в большинстве примеров в препозиции «ɡ», 

а поствокальную позицию занимает сонорный назальный согласный типа «n».  

4. Данный гласный [ɔ̙ː] в интерконсонантной позиции -C2[V]C1- не выявлен.  

5. В абсолютном конце слова -C[V], исследуемый звук был зафиксирован 

после консонантов «k», «ɡ», «b» – перефирийных согласных. 

Позиционно-комбинаторное функционирование переднерядных гласных фонов 

«ɔ̙ː» представлена в виде соответствующих формул в таблице-матрице 10. 

 

Таблица 10 

 

Таблица-матрица дистрибуции переднерядных звуков типа «ɔ̙» 
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2.1.6. Инвентарь переднерядных гласных фонем типа «ɔ̙» 

Анализ дистрибуции и комбинаторики переднерядных гласных типа «ɔ̙» (табл. 10), 

выявленных в результате сегментации слов, позволил произвести отождествление 

некоторых сегментов в качестве реализаций одной фонемы, то есть, определить состав 

переднерядных гласных фонем. Результаты анализа свидетельствуют о следующем. 

1. Фоны краткий [ɔ̙] и долгий [ɔ̙ː] находятся в отношениях контрастирующей 

дистрибуции в следующих позициях – [V]C1-, -C1[V]C1-, - -C1[V]C3-, -C2[V]C2-, -

C2[V]C3-, -C3[V]C1-, -C3[V]C3-, -C1[V], -C2[V] (табл. 10), следовательно, следует 

говорить о реализации двух разных фонем. 

2. Во всех случаях позиционного параллелизма замена аллофона одной фонемы 

соответствующими позиционно-комбинаторными аллофонами другой гоморганной 

фонемы невозможна без изменения семантики слов, что указывает 

на функционирование в ламунхинском говоре эвенского языка трех фонем: /ɔ̙/ и /ɔ̙ː/. 

 

2.1.7. Дистрибуция переднерядного гласного типа «а» 

В результате аудиовизуального анализа гласных звуков, обозначаемых на письме 

графемой я̄, зафиксированных в произношении носителей ламунхинского говора 

в составе отдельных слов, словосочетаний и спонтанного произношения в различных 

позиционно-комбинаторных условиях, нами установлен усложненный 

переднерядный гласный звук – [iаː]. 

Позиционно-комбинаторное функционирование фона: 

[iаː] 
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[V]C1-: я̄к [iaːk] ‘что’, я̄хал [iaːhal] ‘глаза’, я̄халди [iaːhalt͡ ɕi] ‘глазом’, я̄халалкан 

[iaːhaləlkan] ‘с глазами’;  

[V]C2-: я̄в [iaːβ] ‘что-ACC’, я̄дук [iaːduk] ‘от чего’, я̄дин [iaːd͡ʑin] ‘он что сделает?’, 

я̄дна [iaːdna] ‘они сделали’; 

[V]C3-: я̄ла [iaːla] ‘что-LOC’, я̄ри [iaːri] ‘делающий’, я̄рив [iaːɾiɸ] ‘я делал’, я̄риву 

[iaːɾiβuhː] ‘я делал’, я̄ли [iaːljɛː] ‘что-PROL’, я̄ми [iaːmɛː] ‘почему’; 

-C1[V]C1-: хя̄кита [hiaːkhita] ‘лиственница’, хя̄китадук [hiaːkhitaduk] ‘из 

лиственницы’, хя̄кар [hiakaɾ] ‘серьги’; 

-C1[V]C2-: кя̄га [kiаːɡa] ‘медведь (иноск.)’, кя̄гав [kiаːɡaɸ] ‘медведя’; 

-C1[V]C3-: хя̄лта [hiaːlta] ‘мороз’, кя̄рика [kiarika] ‘белый бисер’; 

-C2[V]C1-: гя̄ки [ɡiаːkhi] ‘ворона’, гя̄в [ɡiаːɸ] ‘друг’; 

-C2[V]C2-: гя̄ву [ɡiаːβu] ‘мой друг’; 

-C2[V]C3-: гя̄л [ɡiаːl] ‘друзья’, гя̄лнюми [ɡiаːlɲumiː] ‘с друзьями’, дя̄лбу [d͡ʑiaːlbu] ‘мои 

родные’;  

-C3[V]C1-: Ня̄ку [niаːku] ‘название рода’; 

-C3[V]C3-: мя̄луканни [miаːlukanːi] ‘разбудил’, мя̄ллокон [miаːlːɔkɔn] ‘он 

проснувшись’, мя̄лкан [miаːlkan] ‘с десятью’, мя̄н [miaːn] ‘десять’, дө р̄ мя̄р [d͡ʑɔ̙ːɾ miаːɾ] 

‘двадцать’, илан мя̄р [ilan] [miаːɾ] ‘тридцать’, дыгэн мя̄р [djəɡɛn miаːɾ] ‘сорок’, нюӈэн 

мя̄р [ɲu̙ŋɛn miаːɾh] ‘шестьдесят’; 

-C2[V]: гя̄ [ɡiаː] ‘друг’; 

И так, рассматриваемый фон [iаː] был выявлен в следующих позициях: 

1. Функционирование долгого переднерядного гласного звука [iаː] ограничиается 

первым слогом. 

2. В инициально-преконсонантной, формула – [V]C-, перед согласными из групп С1, 

С2, С3. В [V]C1- фукционирует перед гуттуральными «k» и «h», в позиции [V]C3- перед 

сонорными типа «l», «r» и губно-губным «m», а в [V]C2- перед звонкими шумными 

«d», «d͡ʑ» и губно-губным «β». 
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3. В интерконсонантной позиции -C1[V]C1- после «h», но перед «k», в -C1[V]C2- 

в пре- и постпозиции к гуттуральным «k», «ɡ», соотвественно, а в позиции -C1[V]C3- 

– «h[V]l», «k[V]r». 

4. В -C2[V]C- в препозиции выступают только гуттуральные типа «ɡ», как 

исключение «d͡ʑ» в слове дя̄лбу [d͡ʑiaːlbu] ‘мои родные’. Следует сказать, что слов 

с препозитивным звонким крайне мало. 

5. Из группы С3 исследуемый гласный [
iаː] комбинируется только с препозитивным 

назальным сонорным «m» 

6. В абсолютном конце слова -C[V], исследуемый звук был зафиксирован 

в единственном слове после звонкого согласного «ɡ». 

Дистрибуция переднерядных звуков типа «а» представлена в виде 

соответствующих формул в таблице-матрице 11. 

 

Таблица 11 

 

Таблица-матрица дистрибуции переднерядного звука типа «а» 
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[iaː] + + + + + + + + + + – + – + – 

 

2.1.8. Инвентарь переднерядных гласных фонем 

Анализ дистрибуции и комбинаторики переднерядных гласных фонов (табл. 12), 

выявленных в результате сегментации текста, применение сформулированных 

Н. С. Трубецким правил выделения фонем с опорой на функциональные критерии 

позволили произвести идентификацию, отождествление некоторых сегментов 
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в качестве реализаций одной фонемы, то есть, определить состав переднерядных 

гласных фонем. Результаты анализа свидетельствуют о следующем: 

Ранее выявленные переднерядные фонемы краткие /i/, /ɛ/, /ɔ̙/ и долгие /iː/, /ɛː/, /ieː/, 

/iaː/ находятся в отношениях контрастирующей дистрибуции в следующих позициях 

– [V]C1-, -C1[V]C1-, -C1[V]C3-, -C3[V]C1- (табл. 12), следовательно, следует говорить 

о них как о самостоятельных фонемах. 

 

Таблица 12 

 

Дистрибуция переднерядных гласных фонем ламунхинского говора 

Формула 

 

 

Фонема 

[V
]C

1
- 

-C
1
[V

]C
1
- 

-C
1
[V

]C
3
- 

-C
3
[V

]C
1
- 

/i/ + + + + 

/iː/ + + + + 

/ɛ/ + + + + 

/ɛː/ + + + + 

/ieː/ + + + + 

/iaː/ + + + + 

/ɔ̙/ + + + + 

/ɔ̙ː/ + + + + 
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2.2. Заднерядные гласные 

Задний ряд в литературном эвенском языке состоит из восьми гласных фонем 

[Новикова 1960, с. 22; Бурыкин, Шарина 2021, с. 25], которых с помощью символов 

МФА можно представить следующим образом: /u/, /uː/, /uʔ/, /uʔː/, /ɔ/, /ɔː/, /a/, /aː/. Все 

заднерядные монофтонги противопоставлены друг к другу по признаку долготы – 

краткости. Узкие гласные /u/, /uː/ и /uʔ/, /uʔː/ находятся в попарной оппозиции 

по нефарингализованности – фарингализованности [Цинциус 1949, с. 50; Бурыкин, 

Шарина 2021, там же]. Далее, рассмотрим реализации этих фонем в ламунхинском 

говоре эвенского языка. 

 

2.2.1. Дистрибуция заднерядного гласного типа «u» 

В результате аудиовизуального анализа гласных звуков, обозначаемых на письме 

графемами у, ӯ, ю, ю̄, зафиксированных в произношении носителей ламунхинского 

говора в составе отдельных слов, словосочетаний и спонтанного произношения 

в различных позиционно-комбинаторных условиях, нами установлено четыре 

заднерядных гласных звука: /u/, /u̙/, /uː/, /u̙ː/. 

Различаются: 

– по длительности: краткие – /u/, /u̙/ долгие – /uː/, /u̙ː/; 

– по положению языка: продвинутый вперед – /u̙/, /u̙ː/ отодвинутый назад – /u/, /uː/; 

Позиционно-комбинаторное функционирование фонов: 

[u] 

[V]C1-: уталгарам [utalɡaɾam] ‘понимаю’; 

[V]C3-: уямкан [ujamkan] ‘снежный баран’, уюн анӈанив [ujunaŋːanɪβ] 

‘в девятилетнем возрасте’, унталбӯр [untalbuːɾ] ‘свои унты’, унтагай [untaɡaj] ‘свой 

торбас’, унун [unun] ‘понимание’, урумкун [uɾumkun] ‘короткий’, уӈу [uŋu] 

‘затвердевшая куча снега, занесенная ветром’, улгимириву [ulɡəmiɾiβu] ‘я спросил’; 

-C1[V]C-1: ноӈордукутна [nɔŋɔɾdukutna] ‘от них’, кусин [kusin] ‘война’, 

хупкуттэвур [kutːɐβuːr] ‘чтобы учиться’, хучуна [hut͡ ɕjuna] ‘чудовище’; 
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-C1[V]C-2: тугэ [tuɡɛ] ‘зимой’; 

-C1[V]C-3: куӈа бихиӈиву [kuŋa bihiŋiβu] ‘когда была ребенком’, куӈачикал 

[kuŋat͡ ɕikal] ‘детишки’, куӈал-нюн [kuŋalɲuːn] ‘с детьми’, тунӈан анӈанилкан 

[tuŋanaːŋanjɪlkan] ‘пятилетний (о ребенке)’, адыкун [adukun] ‘мало’, дукун [dukun] 

‘письмо’, турус [tuɾus] ‘рубанок’, урумкун [uɾumkun] ‘короткий’, ню̄тур [ɲuːtuɾ] 

‘тяжеловесный’, куӈаван [kuŋaβan] ‘ребенка кого-либо’, тунӈан [tunŋan] ‘пять’, 

хучуна [hut͡ ɕjuna] ‘чудовище’; 

-C2[V]C1-: ноӈордукутна [nɔŋɔɾdukutna] ‘от них’, хя̄китадук [hiaːkhitaduk] 

‘из лиственницы’, нимэ̄рдув [ɲimɛːɾduɸ] ‘в моей семье’, адыкун [adukun] ‘мало’, 

до̄дутнан [dɔːdutnən] ‘внутри чего-либо’, дю̄лдэдук [d͡ʑuːldɛduk] ‘издавна’, дукун 

[dukun] ‘письмо’, дуккарам [dukːaɾam] ‘пишу’, я̄дук [iaːduk] ‘от чего’, буюндук 

[bu̙ju̙nduk] ‘из копытных животных’, до̄дутнан [dɔːdutnən] ‘внутри чего-либо’; 

-C2[V]C2-: гудейике̄ [ɡud͡ʑɛjikieː] ‘милый (о ребенке)’, бугила [buɡila] ‘на земле’; 

-C2[V]C3-: гуютматчал [ɡujutpаtt͡ ɕaːl] ‘бодались’, гургэвчивэ̄ттэм [ɡurɡɛːßt͡ ɕißɛːtːɛm] 

‘работаю’, до̄дун [dɔːdun] ‘внутри чего-либо’, мандули [mandulji] ‘старайся’, 

буюскэрэр [bujsːkɛɾɛh] ‘охотятся’, а̄вридюр [aːvrid͡ʑuɾ] ‘мы умывшись’, до̄дун [dɔːdun] 

‘внутри чего-либо’, а̄рбун [aːɾbun] ‘отлив’, дурбаня [durbaɲa] ‘белый’; 

-C3[V]C1-: гуютматчал [ɡujutpаtt͡ ɕaːl] ‘бодались’, мя̄луканни [miаːlukanːi] ‘разбудил’, 

хэ̄руккэн [hɛːɾukːɛn] ‘переметные сумы к оленьему седлу’, мут [mut] ‘мы’, мунрука̄чан 

[munɾukaːt͡ sjan] ‘зайчонок’, турус [tuɾus] ‘рубанок’, ӈо̄лука [ŋɔːluka] ‘рябина’, 

коӈдорукаднӣ [kɔŋdɔɾukadniʔː] ‘он царпнул’, муту [mutu] ‘нас’, хамувканикан 

[hamuɸkanəkan] ‘смешивая’; 

-C3[V]C2-: тарав мудакриди [taramudakɾɪd͡ʑi] ‘закончив делать что-либо’, мудакрив 

[mudakɾiɸ] ‘закончил’, хамувканикан [hamuɸkanəkan] ‘смешивая’; 

-C3[V]C3-: мунӈил [munŋilj] ‘наши’, омӈоддо̄п төр̄эмӯр [ɔmŋɔdːɔːp tɔ̙ːɾɛmuɾ] 

‘забываем свой язык’, нуӈай га̄риди [nuŋaj ɡaːɾid͡ʑi] ‘взяв свое ружье’, мин-нюн [minɲun] 

‘со мной’, гя̄лнюми [ɡiаːlɲumiː] ‘с друзьями’, мунрука̄чан [munɾukaːt͡ sjan] ‘зайчонок’, 
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нюӈун [ɲuŋun] ‘хозяин’, унун [unun] ‘понимание’, урумкун [uɾumkun] ‘короткий’, 

накат-нюн [nakatɲun] ‘с медведем’, мурон [muɾɔn] ‘лошадь’; 

-C1[V]: укчэнэ̄ку [u̙kt͡ ɕɛnɛːku] ‘мой рассказ’, осикату [ɐsikatu] ‘моя звезда’, муту 

[mutu] ‘нас’, Ня̄ку [niаːku] ‘название рода’; 

-C2[V]: ирэлду [iɾəldu] ‘летом’, анӈаниду [anŋanjidu] ‘в году’, ахикканду [ahikːandu] 

‘девушке’, бӣ дя̄лбу [biː] [d͡ʑaːlbu] ‘мои родные’, дя̄лбу [d͡ʑiaːlbu] ‘мои родные’, эр 

анӈаниду [ɛɾaːŋanjidu] ‘в этом году’, таду [tadu] ‘там’, оёлбу [ɔjɔlbu] ‘одежду’, экэ̄ву 

[ɛkɛːβu] ‘моя сестра’, упэ̄ву [u̙pɛːβu] ‘моя бабушка’, куӈа бихиӈиву [kuŋa bihiŋiβu] ‘когда 

была ребенком’, улгимириву [ulɡəmiɾiβu] ‘я спросил’, хаӈанниву [haŋanːiβu] ‘я сшила’, 

абду [abdu] ‘вещь’; 

-C3[V]: өбөди ою [ɔ̙bɔ̙di oju] ‘эвенскую одежду’, бэйю [bɛju] ‘человека’, мину [minu] 

‘меня’, эньму [ɛɲmu] ~ өньму [ɔ̙ɲmu] ‘моя мать’, тэгэ̄ӈу [tɛɡɛːŋu] ‘мой род’, тэ̄лэӈу 

[tɛːlɛŋu] ‘мое предание’, нө л̄тэӈу [ɲɔ̙ːltɛŋu] ‘мое солнце’, амму [amːu] ‘мой отец’, уӈу 

[uŋu] ‘затвердевшая куча снега, занесенная ветром’, эйму амму [ɛjmu] [amːu] ‘мои 

мама и папа’, илуму [ɪləmu] ‘чум’; 

Функционирование краткого гласного звука [u] встречается во всех слогах 

словоформ. 

И так, рассматриваемый фон [u] был выявлен в следующих позициях: 

1. Крайне редко в абсолютном начале слова инициально-преконсонантной позиции, 

формула – [V]C-, перед согласным из групп С1, где C1- – это согласные типа «t». 

В позициях [V]C2- функционирование исследуемого звука не было установлено. 

2. В интерконсонантной позиции: в постпозиции к шумным глухим согласным (С1), 

но в препозиции к консонантам из группы С3; формулы:  -C1[V]C2- – установлено одно 

употребление.  

3. В позиции -C3[V]C3- в большинстве примеров в препозиции «m», 

а поствокальную позицию занимает сонорный назальный согласный типа «n».  

4. Данный гласный [u] в интерконсонантной позиции -C2[V]C2- представлен тремя 

примерами.  
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5. В абсолютном конце слова -C[V], исследуемый звук был зафиксирован 

после консонантов «b», «β», «d» – перефирийных согласных. 

Позиционно-комбинаторное функционирование переднерядных гласных фонов «u» 

представлена в виде соответствующих формул в таблице-матрице 13. 

[u̙] 

[V]C1-: упэ̄ [u̙pɛː] ‘бабушка’, упэ̄лбу [u̙pɛːlbuː] ‘бабушек’, ухивэн [u̙hɪ̈βɛˤn] ‘веревку 

чего-либо’, укчэнэ̄ку [u̙kt͡ ɕɛnɛːku] ‘мой рассказ’, хуклэхэлдэ [u̙kʎɛhːljdɛ] ‘спите’; 

[V]C3-: урэкчэн [u̙ɾɛkt͡ ɕɛn] ‘гора’, улдэ [u̙ldɛ] ‘мясо’, ургө гӯ? [u̙ɾɡɔ̙] [ɡuː] ‘дорого ли? 

(о стоимости)’; 

-C1[V]C1-: хупкуккэрэн [hpku̙kːɛɾɛn] ‘учил’, көчукэн [kɔ̙t͡ ɕu̙kɛːn] ‘маленький’,  

хупкучэклэ [hu̙pku̙t͡ ɕɛːkljɛː] ‘в школе’, хупкутнэрит [hu̙pku̙tnɛɾiħt] ‘шли учиться’; 

-C1[V]C3-: хуӈэл [hu̙ŋɛɬ] ‘кровь’, чөч̄ун [t͡ ɕɔ̙t͡ ɕu̙n] ‘скребок для выделки шкуры’, 

хуручэл [hu̙ɾu̙t͡ ɕɛl] ‘увезли’, бөкөттун [bɔ̙kɔ̙tːu̙n] ‘всех’, эйиндукуй [ɛjnduku̙j] 

‘от матери’, өюмкун [ɔ̙ju̙mku̙n] ‘легкий’, хулэк [hu̙ljɛk] ‘лишний’; 

-C2[V]C1-: бөкөчөндюр [bɔ̙kɔ̙t͡ ɕːɔ̙nd͡ʑu̙r] ‘все’, өйиндукуй [ɔ̙jindu̙kij] ‘от матери’, 

дөр̄бутти [dɔ̙ːrbu̙tːi] ‘влажный’, буюндук [bu̙ju̙nduk] ‘из копытных животных’, 

ӈэ̄лбуккэрэрэ [ŋɛːljbu̙kːɛɾəɾə] ‘они пугали’, ӈэ̄лбуккэрэрэ [ŋɛːljbu̙kːɛɾəɾə] ‘они пугали’, 

хэбэ̄лдулэ [hɛbɛːljdu̙lɛ] ‘у жителей села Себян-Кюель’; 

-C2[V]C3-: бөкөчөндюр [bɔ̙kɔ̙t͡ ɕːɔ̙nd͡ʑu̙r] ‘все’, миндулэ [mindu̙lɛ] ‘у меня’, буюсси 

бихин [bu̙ju̙sti bihin] ‘охотился’, дюлдэлэн [d͡ʑu̙ldɛlɛn] ‘в передней части чего-либо’, 

дю̄ллэ [d͡ʑu̙lːɛ] ‘прежде’, буюндук [bu̙ju̙nduk] ‘из копытных животных’, хэбэ̄лдулэ 

[hɛbɛːljdu̙lɛ] ‘у жителей села Себян-Кюель’; 

-C3[V]C1-: төр̄эмут [tɔ̙ːɾɛmu̙t] ‘нашу речь’, хуручэл [hu̙ɾu̙t͡ ɕɛl] ‘увезли’, ӈэнукэ̄н 

[ŋɛnu̙kɛːn] ‘загадка’, төруккэрэлдэ [tɔ̙ːɾu̙kːɛɾɛldɛ] ‘поддерживайте друг друга’;  

-C3[V]C3-: өмунни [ɔ̙mu̙nːi] ‘он принес’, нюӈэн [ɳu̙ŋɛn] ‘шесть’, нюӈөн  [ɳu̙ŋɔ̙n] 

‘шесть’, нулгэвэттив [nju̙lɡɔ̙βɛːtːif] ‘я кочевал’, хө̄нтиккэлнюн [hɔ̙ːntikːɛlɲu̙n] ‘с 

врагами’, хө̄руникэн [hɔ̙ːru̙nikɛn] ‘уведя’, нюӈэн мя̄р [ɲu̙ŋɛnmаːɾh] ‘шестьдесят’, өмэн-

нюн [ɔ̙mənɲu̙n] ‘лишь один’; 
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-C1[V]: өчу ӣттэ [ɔ̙t͡ ɕu̙] [iːtːɛ] ‘не видел’, өмэтту [ɔ̙mɛtːu̙] ‘вместе’, өт̄эрэпу [ɔ̙ːtɛɾɛpu̙] 

‘давнюю’; 

-C2[V]: ирэлду [iɾɛldu̙] ‘летом’, өбөхөльбу [ɔ̙bɔ̙hɔ̙ljbu̙] ‘эвенов’; 

-C3[V]: эмдэӈу [ɛˀmdɛŋu̙] ‘с момента моего прибытия’; 

И так, фон [u̙] был зафиксирован в следующих позициях: 

1. В инициально-преконсонантной позиции перед согласными из группы С1 данный 

звук был зафиксирован в единственном слове перед смычным согласным типа «t». 

2. В препозиции к звонким шумным согласным рассматриваемая вокальная 

настройка [u̙] в абсолютном начале слова не выявлена. 

3. Гласный [u̙] частотное функционирование в препозиции к сонорным согласным 

из группы С3.  

4. В интерконсонантной позиции: в постпозиции к шумным глухим согласным (С1), 

но в препозиции к консонантам из групп С1, С2, С3; формула – -C1[V]C-. В позиции -

C1[V]C3- в большинстве примеров поствокальную позицию занимает сонорный 

носовой согласный типа и «n». 

5. В позиции -C2[V]C1- в роли препозитивного согласного выступает шумный 

смычный звонкий типа «d», в постпозиции «k».  

6. В интерконсонантных позициях -C2[V]C3- и -C2[V]C1- в препозиции 

к анализируемому гласному функционируют чаще всего фоны типа «d», реже типа 

«ɡ» и «b». 

7. В постпозиции к сонорным консонантам, формула -C3[V]C-, вокальная настройка 

[u̙] в основном функционирует после назальных m-образных согласных. 

8. Что касается финальной позиции, а точнее абсолютного конца слова – -C[V], 

то исследуемый звук был зафиксирован после консонантов из групп С1, С2, С3, где С1 

– смычные согласные типа «t» и «k», С2 – «d», «b» и «β», С3 – «j» и неазальные 

согласные. 

Позиционно-комбинаторное функционирование переднерядных гласных фонов «u̙» 

представлена в виде соответствующих формул в таблице-матрице 13. 
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[uː] 

[V]C1-: ӯчак [uːɕək] ~ [uːt͡ ɕаkħ] ‘верховой олень’; 

-C1[V]C1-: тӯханиди [tuːhanjid͡ʑiː] ‘он вспрыгнув’; 

-C1[V]C2-: тӯвдэй [tuːβdɛj] ‘телиться (об оленях)’; 

-C1[V]C3-: чӯритат [t͡ ɕuːɾitata] ‘наши бусы’, тӯри [tuːri] ‘приплод’; 

-C2[V]C1-: Мо̄мадӯк [mɔːmaduːk] ‘из Момы’, дӯс [duːs] ‘крепкий’; 

-C2[V]C2-: дю̄ду [djuːduː] ‘в доме’, бӯгди [buːɡdi] ‘пестрый (об олене)’; 

-C2[V]C3-: унталбӯр [untalbuːɾ] ‘свои унты’, ӣллидю̄р [iːlːid͡ʑuːɾ] ‘они встав’, 

төг̄ридю̄р [tɔ̙ːɡɾid͡ʑuːɾ] ‘ они усевшись’, дӯрритэн [duːritən] ‘сгорели’, дю̄лавутна 

[d͡ʑuːlaβutnɐː] ‘в их доме’, дю̄ду [djuːduː] ‘в доме’, дю̄лдэдук [d͡ʑuːldɛduk] ‘издавна’, 

дю̄ллэ [d͡ʑuːlːɛ] ‘прежде’, дө р̄идю̄р [d͡ʑɔ̙ːɾid͡ʑuːɾ] ‘вдвоем’, бакалдаматтидюр 

[bəka̘lda̘matːɪʑjuːɾʰ] ‘встретившись друг с другом’, хупкуттэвур [kutːɐβuːr] ‘чтобы 

учиться’, то̄гридю̄р [tɔːɣɾid͡ʑuːɾ] ‘мы усевшись’; 

-C3[V]C1-: ню̄чидыч [ɲuːʨidiɕː] ~ [ɲuːʨidiːɕjː] ‘по-русски’, ню̄чиды [ɲuːt͡ ɕidjiː] 

‘русский’, нӯвчиссиракан [nuːɸt͡ ɕɪfsɕːɪ̈ɾakanə] ‘когда он постарался извлечь’, ню̄тур 

[ɲuːtuɾ] ‘тяжеловесный’, ню̄чо̄л [ɲuːɕɔːl] ‘русские’; 

-C3[V]C3-: куӈал-нюн [kuŋalɲuːn] ‘с детьми’, ӈӣ-нюн [ŋiːɲuːn] ‘с кем’, бэилнюн 

[bɛːlɲuɔːn] ‘с людьми’, ню̄ритэлкэн [ɲuːɾtəlkɛːn] ‘с волосами’, нӯн [nuːn] ‘длинный (о 

реке)’, омӈоддо̄п тө̄рэмӯр [ɔmŋɔdːɔːp tɔ̙ːɾɛmuːɾ] ‘забываем свой язык’, нулгөникэн 

[ɲu̙ːlɡɔ̙ʔnjikɛn] ‘кочуя’; 

-C1[V]: хӯ [huː] ‘вы’, билэ̄кту [bilɛːktuː] ‘в селе’, накату [nakatuː] ‘медведя’, өмөтту 

[ɔ̙mɔ̙tːuː] ‘вместе’, орчол өмэтту [ɔʔɾt͡ ɕɔləmətːuː] ‘вместе с оленями’; 

-C2[V]: бӣ дя̄лбу [biː] [d͡ʑaːlbuː] ‘мои родные’, таралбу [taɾalbuː] ‘тех’, упэ̄лбу 

[u̙pɛːlbuː] ‘бабушек’, дю̄ду [djuːduː] ‘дома’, дю̄ [djuː] ‘дом’, я̄риву [iaːɾiβuː] ‘я делал’, 

абага̄ву [abaɡaːβuː] ‘дедушку’, ургө гӯ? [u̙ɾɡɔ̙] [ɡuː] ‘дорого ли? (о стоимости)’; 

-C3[V]: ою [əjuː] ‘одежду’, эрэк анӈану [ɛɾɛkaːnŋanuː] ‘в этом году’, амму [amːuː] 

‘мой отец’; 
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Таким образом, гласный фон [uː] функционирует в следующих позициях: 

1. В инициально-преконсонантной позиции перед согласными из группы С1 данный 

звук был зафиксирован в единственном слове перед смычным согласным типа «t͡ ɕ». 

В позициях [V]C2- и [V]C3- долгая вокальная настройка [uː] выявлена не была. 

2. В интерконсонантной позиции -C1[V]C- превокальными согласными выступают 

только смычные типа «t» и «t͡ ɕ». 

3. В позиции -C2[V]C- в роли препозитивного согласного выступают шумные 

смычные звонкие типа «d» и «d͡ʑu». В позиции -C2[V]C3- поствокальным согласным 

выступают сонорные типа «r» и «l». 

4. В постпозиции к сонорным консонантам, формула -C3[V]C-, вокальная настройка 

[uː] в основном функционирует после назальных ɲ-образных согласных. 

5. Что касается финальной позиции -C[V], то исследуемый звук был зафиксирован 

после консонантов из групп С1, С2, С3, где С1 – смычные согласные типа «t» и «h», С2 

– «d», «b», «β» и «ɡ», С3 – «j» и неазальные согласные. 

Позиционно-комбинаторное функционирование переднерядных гласных фонов 

«uː» представлена в виде соответствующих формул в таблице-матрице 13. 

[u̙ː] 

[V]C1-: ӯтэн [u̙ːtɛn] ‘изба’; 

-C2[V]C3-: дю̄лдэ [d͡ʑu̙ːldɛ] ‘в прошлом’, өмнидю̄р [ɔ̙mniʑu̙ːr] ‘они придя’; 

-C3[V]C1-: нӯвчиссирэн [nu̙ːɸt͡ ɕɪsːɛɾən] ‘он старается извлечь’; 

-C3[V]C3-: ню̄рит [nju̙ːrit] ‘волос’, ӈӯнэ [ŋu̙ːnɛ] ‘прямой’; 

-C1[V]: бивэ̄чиддэку [biβɛt͡ ɕɛdːəku̙ː] ‘когда я побуду’; 

-C2[V]: нө̄ву [nɔ̙ːβu̙ː] ‘мой младший брат, моя младшая сестра’; 

-C3[V]: эньму [ɛɲmu̙ː] ‘моя мать’, бөю [bɔ̙ju̙ː] ‘сам’; 

И так, рассматриваемый фон [u̙ː]был выявлен в следующих позициях: 

1. Примеров с исследуемым гласным крайне мало. В следующих позициях не было 

выявлено совсем: [V]C2-, [V]C3-, -C2[V]C1-, -C2[V]C2-, -C3[V]C1-, -C3[V]C2-. 
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2. В интерконсонантной позиции в постпозиции к сонорным согласным (С3) чаще 

всего консонантом выступает назальный n-образный. 

3. Функционирование долгого гласного звука [u̙ː] чаще фиксируется во втором 

слоге. 

4. В абсолютном конце слова -C[V], исследуемый звук был зафиксирован после 

консонантов «k», «m», «β» и «j». 

Дистрибуция заднерядных звуков типа «u̙ː» представлена в виде соответствующих 

формул в таблице-матрице 13. 

 

Таблица 13 

 

Таблица-матрица дистрибуции заднерядных звуков типа «u» 
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[u] + – + + + + + + + + + + + + + 

[u̙] + – + + – + + – + + – + + + + 

[uː] + – – + + + + + + + – + + + + 

[u̙ː] + – – – – – – – + + – + + + + 

 

2.2.2. Дистрибуция заднерядного гласного типа «а» 

В результате аудиовизуального анализа гласных звуков, обозначаемых на письме 

графемами а, а̄, я, я̄, зафиксированных в произношении носителей ламунхинского 

говора в составе отдельных слов, словосочетаний и спонтанного произношения 

в различных позиционно-комбинаторных условиях, нами установлено два 

заднерядных гласных звука: [a], [aː]. 

Различаются: 
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– по длительности: краткие – [а] и долгие – [аː]. 

Позиционно-комбинаторное функционирование фонов: 

[a] 

[V]C1-: акан [akan] ‘старший брат’, ахиккан [ahikːan] ‘девушка’, ахикканду 

[ahikːandu] ‘девушке’; 

[V]C2-: абага [abaɡa] ‘медведь (иноск.)’, абага̄ [abaɡaː] ‘дедушка’, абага̄ву 

[abaɡaːβuː] ‘дедушку’, абал [abal] ‘мало’, абгар [abɡaɾ] ‘здоровый’, абга [abɡa] 

‘больной ребенок’, абду [abdu] ‘вещь’, адыкун [adukun] ‘мало’, ады-да [adjidaː] 

‘несколько’; 

[V]C3-: ама̄я [amaːja] ‘отцы’, амӈа [amŋa] ‘рот’, аич [ajiɕ] ‘хорошо’, амми [amːiː] 

‘своего отца’, амму [amːuː] ‘мой отец’, анӈаниду [anŋanjidu] ‘в году’, Аркача̄н [aɾkat͡ ɕaːn] 

‘название местности’, эйму амму [ɛjmu] [amːu] ‘мои мама и папа’; 

-C1[V]C1-: чоӈканикахал [t͡ ɕɔŋkаnəʔahal] ‘они копая’, тачия [taɕːijaː] ‘так’, накату 

[nakatuː] ‘медведя’, накат-нюн [nakatɲun] ‘с медведем’, ма̄такал [maːtakal] ‘зятья 

(муж младшей сестры, муж дочери)’, тарчака̄н [taɾʨakaːn] ‘он-то ничтожный 

(пренебр.)’, хак [hak] ‘мрак, тупик’, хатла̄н [hatlaːn] ‘под чем-либо’, нёкадыч [ɲɔхаdjiɕ] 

‘по-якутски’, осикату [ɐsikatu] ‘моя звезда’, таткатитан [takːatitan] ‘учили’, 

таткатитан [takːatitan] ‘учили’, татчир [tatt͡ ɕɪɾh] ‘научат’, таттив [tatːiβ] ‘учился’, 

чӯритат [t͡ ɕuːɾitata] ‘наши бусы’, га̄ектак [ɡaːjɛːktak] ‘он должен взять’, Аркача̄н 

[aɾkat͡ ɕaːn] ‘название местности’; 

-C1[V]C2-: хабда [habda] ‘капля’, нёкадыч [ɲɔхаdjiɕ] ‘по-якутски’, када̄р [qadaːɾ] 

‘скала’, хя̄китадук [hiaːkhitaduk] ‘из лиственницы’, коӈдорукаднӣ [kɔŋdɔɾukadniʔː] ‘он 

царпнул’, унтагай [untaɡaj] ‘свой торбас’, таду [tadu] ‘там’, хабда [habda] ‘капля’; 

-C1[V]C3-: о̄чал [ɔːt͡ ɕal] ‘стали’, уямкан [ujamkan] ‘снежный баран’, уямкан [ujamkan] 

‘снежный баран’, чоӈканикахал [t͡ ɕɔŋkаnəʔahal] ‘они копая’, мунрука̄чан [munɾukaːt͡ sjan] 

‘зайчонок’, акан [akan] ‘старший брат’, ахиккан [ahikːan] ‘девушка’, ахикканду 

[ahikːandu] ‘девушке’, бакар [bakaɾ] ‘скользкий’, батан [batan] ‘мерзлота’, ма̄такал 

[maːtakal] ‘зятья (муж младшей сестры, муж дочери)’, ӈа̄ттай [ŋaːtːaj] ‘звать’, 
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тарбачан [taɾbaʨjan] ‘тот, та, то’, тарчака̄н [taɾʨakaːn] ‘он-то ничтожный (пренебр.)’, 

таралбу [taɾalbuː] ‘тех’, тарал-нюн [taɾalɲun] ‘с теми’, ха̄кан [haːkan] ‘печень’, 

хама̄лдили [hamaːld͡ʑiʎi] ‘божья коровка’, хаӈа̄р [haŋaːɾ] ‘дырка’, ха̄тар [haːtaɾ] 

‘темный, сумрачный’, хо̄кан [hɔːkan] ‘восторг’, я̄хал [iaːhal] ‘глаза’, тарав мудакриди 

[taramudakɾɪd͡ʑi] ‘закончив делать что-либо’, уталгарам [utalɡaɾam] ‘понимаю’, 

таткатитан [takːatitan] ‘учили’, хя̄кар [hiakaɾ] ‘серьги’, мя̄лкан [miаːlkan] ‘с десятью’, 

куӈачикал [kuŋat͡ ɕikal] ‘детишки’, нӯвчиссиракан [nuːɸt͡ ɕɪfsɕːɪ̈ɾakanə] ‘когда он 

постарался вынуть’, о̄халдин [ɔːhald͡ʑin] ‘камусами’, хаӈанниву [haŋanːiβu] ‘я сшила’, 

ӣркан [iːɾkan] ‘крик’, унталбӯр [untalbuːɾ] ‘свои унты’, тала [talaː] ‘там’, таракам 

[taɾakam] ‘тогда’, таро [taɾɔ] ‘тот’, о̄чалан [ɔːɕalan] ‘когда он стал’, хихэчэн о̄кан 

[hieːt͡ ɕɛn] [ɔːkan] ‘до наступления вечера’; 

-C2[V]C1-: а̄вас [aːβas] ‘зять’, бакар [bakaɾ] ‘скользкий’, батан [batan] ‘мерзлота’, 

га̄дака [ɡaːdaka] ‘полумесяц’, тарбачан [taɾbaʨjan] ‘тот, та, то’, тарав мудакриди 

[taramudakɾɪd͡ʑi] ‘закончив делать что-либо’, мудакрив [mudakɾiɸ] ‘закончил’, ибгат 

[ibɡat] ‘хорошо’, ибгаке̄ [ibɡаkieː] ‘как хорошо’; 

-C2[V]C2-: абага [abaɡa] ‘медведь (иноск.)’, дягаха [d͡ʑaɡahaː] ‘беспомощный’; 

-C2[V]C3-: а̄вдай [аːβdaj] ‘мыть’, абал [abal] ‘мало’, абгар [abɡaɾ] ‘здоровый’, дарга 

[daɾɡa] ‘гортань’, далда [dalda] ‘вкусно’, балдарив [baldariβ] ‘родился’, уталгарам 

[utalɡaɾam] ‘понимаю’, унтагай [untaɡaj] ‘свой торбас’, дяргангарар [d͡ʑaɾɡa̙ŋɡa̙ɾər] 

‘ругают’, а̄валда [aːvalda] ‘мойтесь’, дялба̄ [d͡ʑalbaː] ‘безответственный’, дурбаня 

[durbaɲa] ‘белый’; 

-C3[V]C1-: накату [nakatuː] ‘медведя’, накат-нюн [nakətɲɞnaʕː] ‘с медведем’, накат-

нюн [nakatɲun] ‘с медведем’, ха̄мака̄н [haːmakaːn] ‘божья коровка’, нонап [nɔnap] 

‘первый’, оня̄ракатнан [uɔɲaːɾakətnən] ‘когда они нарисуют’, о̄врача̄дин [ɔːvrat͡ ɕaːd͡ʑin] 

‘возможно становится’, куӈачикал [kuŋat͡ ɕikal] ‘детишки’, нӯвчиссиракан 

[nuːɸt͡ ɕɪfsɕːɪ̈ɾakanə] ‘когда он постарался вынуть’, таракам [taɾakam] ‘тогда’; 

-C3[V]C2-: гираддиван [ɡɪɾadːɪβan] ‘то, как она кроит кожу’, Мо̄мадӯк [mɔːmaduːk] 

‘из Момы’, дю̄лавутна [d͡ʑuːlaβutnɐː] ‘в их доме’; 
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-C3[V]C3-: оралчивра [ɔɾalt͡ ɕivɾaː] ‘занимаются оленеводством’, нуӈай га̄риди [nuŋaj 

ɡaːɾid͡ʑi] ‘взяв свое ружье’, ноӈман [nаŋmаn] ‘его’, авлан [аːβlan] ‘поле’, няма [ɲama] 

‘сто’, уюн анӈанив [ujunaːŋanɪβ] ‘в девятилетнем возрасте’, илан [ilan] ‘три’, тарав 

мудакриди [taramudakɾɪd͡ʑi] ‘закончив делать что-либо’, таралбу [taɾalbuː] ‘тех’, 

тарал-нюн [taɾalɲun] ‘с теми’, тунӈан [tunŋan] ‘пять’, уталгарам [utalɡaɾam] 

‘понимаю’, дё̄ӈиврарив [d͡ʑɔːŋiβɾaɾiβ] ‘вспоминал’, хаӈанниву [haŋanːiβu] ‘я сшила’, 

мандули [mandulji] ‘старайся’, те̄ран [tieːɾan] ‘растопленное сало’, дуккарам [dukːaɾam] 

‘пишу’, дё̄нам [d͡ʑɔːnam] ‘вспоминаю’, таракам [taɾakam] ‘тогда’, нанда [nanda] 

‘шкура животного’, о̄чалан [ɔːɕalan] ‘когда стал, ха̄рам [haːɾam] ‘знаю’, ноӈан [noŋan] 

‘он’; 

-C1[V]: га̄дака [ɡaːdaka] ‘полумесяц’, ӈо̄лука [ŋɔːluka] ‘рябина’, хя̄кита [hiakhita] 

‘лиственница’, хя̄лта [hiaːlta] ‘мороз’, кя̄рика [kiarika] ‘белый бисер’, ко̄лата [kɔːlata] 

‘пьяница’; 

-C2[V]: кя̄га [kiаːɡa] ‘медведь (иноск.)’, абага [abaɡaˑ] ‘медведь (иноск.)’, абага 

[abaɡaː] ‘медведьДЗ (иноск.)’, абга [abɡa] ‘больной ребенок’, далда [dalda] ‘вкусно’, 

дарга [daɾɡa] ‘гортань’, ибга [ibɡa] ‘хороший’, а̄валда [aːvalda] ‘мойтесь’, нанда [nanda] 

‘шкура животного’, о̄ба [ɔːba] ‘котловина’; 

-C3[V]: хо̄я [hɔːja] ‘много’, ама̄я [amaːja] ‘отцы’, амӈа [amŋa] ‘рот’, мо̄киӈа [mɔːkɪŋa] 

‘лес’, няма [ɲama] ‘сто’, чо̄ра [t͡ ɕɔːɾa] ‘боковые жерди юрты’, куӈа бихиӈиву [kuŋa 

bihiŋiβu] ‘когда был ребенком’, бугила [buɡila] ‘на земле’, ӣхла [ɪːhla] ‘наводнившаяся 

река’, ноӈордукутна [nɔŋɔɾdukutna] ‘от них’, хучуна [hut͡ ɕjuna] ‘чудовище’, а̄т ибгола 

[aːt] [ɪbɡɔla] ‘нехороший’, дурбаня [durbaɲa] ‘белый’; 

Таким образом, исследуемый краткий гласный звук [а] был зафиксирован 

в следующих позициях: 

1. Данная вокальная настройка имеет широкое функционирование, не имеет 

ограничений, встречается во всех возможных позициях и пре- и постпозиции к разным 

типам согласных. 
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2. В интерконсонантной и финальной позициях, исследуемый гласный звук был 

зафиксирован после консонантов из групп С1, С2, С3. 

Дистрибуция заднерядных звуков типа «а» представлена в виде соответствующих 

формул в таблице-матрице 14. 

 

[aː] 

[V]C1-: а̄т ибгола [aːt] [ɪbɡɔla] ‘нехороший’; 

[V]C2-: а̄вас [aːβas] ‘зять’, а̄вос [aːβɔs] ‘зять’, а̄вдай [аːβdaj] ‘мыть’, а̄вридюр 

[aːvrid͡ʑuɾ] ‘мы умывшись’, а̄валда [aːvalda] ‘мойтесь’, а̄влан [аːβlan] ‘поле’, а̄влон 

[aːβlɔn] ‘поле’; 

[V]C3-: а̄молдай [аːmɔldaj] ‘хотеть спать’, а̄рбун [aːɾbun] ‘отлив’, а̄ндо [aːndɔ] 

‘усталость’; 

-C1[V]C1-: мунрука̄чан [munɾukaːt͡ sjan] ‘зайчонок’, ха̄кан [haːkan] ‘печень’, ха̄тар 

[haːtaɾ] ‘темный, сумрачный’; 

-C1[V]C2-: ча̄гинук [t͡ ɕaːɣɪnuk] ‘издалека’, о̄врача̄дин [ɔːvrat͡ ɕaːd͡ʑin] ‘возможно 

становится’, ха̄вдил [haːβdiʎ] ‘старые’; 

-C1[V]C3-: Кара̄вка̄н [kaɾaːɸkaːn] ‘Серенький (оленья кличка)’, мо̄ка̄н [mɔːkaːn] 

‘деревянная палочка’, тарчака̄н [taɾʨakaːn] ‘он-то ничтожный (пренебр.)’, ха̄мака̄н 

[haːmakaːn] ‘божья коровка’, ча̄лбан [t͡ ɕaːlbaːn] ‘береза’, Аркача̄н [aɾkat͡ ɕaːn] ‘название 

местности’, ха̄рам [haːɾam] ‘знаю’, ила̄та̄н [ɪlaːtaːn] ‘каждый месяц’; 

-C2[V]C2-: га̄дака [ɡaːdaka] ‘полумесяц’; 

-C2[V]C3-: нуӈай га̄риди [nuŋaj] [ɡaːɾid͡ʑi] ‘взяв свое ружье’, га̄риди [ɡaːɾəd͡ʑi] ‘взяв’, 

олда̄н [ɔldaːn] ‘крюк для подвешивания котла, чайника над костром’, ча̄лбан [t͡ ɕaːlbaːn] 

‘береза’, када̄р [qadaːɾ] ‘скала’, га̄ектак [ɡaːjɛːktak] ‘он должен взять’, бӣ дя̄лбу [biː] 

[d͡ʑaːlbuː] ‘мои родные’; 

-C3[V]C1-: ма̄такал [maːtakal] ‘зятья (муж младшей сестры, муж дочери)’, ӈа̄ттай 

[ŋaːtːaj] ‘звать’, ила̄та̄н [ɪlaːtaːn] ‘каждый месяц’; 
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-C3[V]C3-: ня̄н [ɲaːn] ‘и’, ма̄ри бихитнэ [maːɾi] [bihitnɛ] ‘убивали’, хама̄лдили 

[hamaːld͡ʑiʎi] ‘божья коровка’, ама̄я [amaːja] ‘отцы’, дара̄н [daɾaːn] ‘ряд’, ня̄нин [ɲaːnjin] 

‘небо’, хаӈа̄р [haŋaːɾ] ‘дырка’, хатла̄н [hatlaːn] ‘под чем-либо’, уюн анӈанив 

[ujunaːŋanɪβ] ‘в девятилетнем возрасте’, оня̄ракатнан [uɔɲaːɾakətnən] ‘когда они 

нарисуют’, ӈа̄лди [ŋaːld͡ʑi] ‘руками’, ӈа̄лди [ŋаːld͡ʑɪɛː] ‘руками’, о̄минан [ɔːminaːn] 

‘голод’; 

-C1[V]: долдама̄тта [dɔldəma̘ʕtːаː] ‘слушают друг друга’, дягаха [d͡ʑaɡahaː] 

‘беспомощный’; 

-C2[V]: абага̄ [abaɡaː] ‘дедушка’, дялба̄ [d͡ʑalbaː] ‘безответственный’; 

-C3[V]: тачия [taɕːijaː] ‘так’, оралчивра [ɔɾalt͡ ɕivɾaː] ‘занимаются оленеводством’, 

чима̄ [t͡ ɕimaː] ‘медведь (иноск.)’, дю̄лавутна [d͡ʑuːlaβutnаː] ‘в их доме’, тала [talaː] 

‘там’. 

И так, рассматриваемый фон [аː] был выявлен в следующих позициях: 

1. Функционирование долгого гласного звука [аː] чаще фиксируется в первом слоге. 

2. В инициально-преконсонантной, формула – [V]C-, перед согласными из групп С1, 

С2, С3. В [V]C1- выявлен в препозиции к «t», в позиции [V]C2- функционирует 

в препозиции к «β» и «v», а в позиции [V]C3- перед сонорными типа «m», «r» и «l».  

3. В интерконсонантной позиции: в позиции -C1[V]C1- между двумя глухими 

смычными гуттуральными или между «h» и «k, t».  

4. В позиции -C1[V]C3- гласный констатируется либо во втором, либо в третьем 

слоге в препозиции к сонорным типа «n».  

5. В позиции –C2[V]C- гласный встречается после разных звонких шумных 

согласных. 

6. В абсолютном конце слова -C[V], исследуемый звук был зафиксирован после 

консонантов из групп С1, С2, С3. 

Дистрибуция заднерядных звуков типа «а» представлена в виде соответствующих 

формул в таблице-матрице 14. 

 



85 

 

Таблица 14 

 

Таблица-матрица дистрибуции заднерядных звуков типа «а» 
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[a] + + + + + + + + + + + + + + + 

[aː] + + + + + + – + + + – + + + + 

 

 

2.2.3. Дистрибуция заднерядного гласного типа «ɔ» 

В результате аудиовизуального анализа гласных звуков, обозначаемых на письме 

графемами о, о̄, ё, ё ̄, зафиксированных в произношении носителей ламунхинского 

говора в составе отдельных слов, словосочетаний и спонтанного произношения 

в различных позиционно-комбинаторных условиях, нами установлено два 

заднерядных гласных звука: [ɔ], [ɔː]. 

Различаются: 

– по длительности: краткие – [ɔ] и долгие – [ɔː]. 

Позиционно-комбинаторное функционирование фонов: 

[ɔ] 

[V]C1-: охок [ɔhɔk] ‘печь’; 

[V]C3-: оралчивра [ɔɾalt͡ ɕivɾaː] ‘занимаются оленеводством’, олда̄н [ɔldaːn] ‘крюк для 

подвешивания котла, чайника над костром’, олдо [ɔldɔ] ‘рыба’, омӈоддо̄п төр̄эмӯр 

[ɔmŋɔdːɔːp] [tɔ̙ːɾɛmuːɾ] ‘забываем свой язык’, оёлбу [ɔjɔlbu] ‘одежду’, омколкон 

[ɔmkɔlkɔn] ‘холмистый’, омолго [ɔmɔlɡɔ] ‘юноша’, орон [ɔɾɔn] ‘олень’, оронот [ɔɾɔnɔt] 

‘олненем’, орчол өмэтту [ɔʔɾt͡ ɕɔləmətːuː] ‘вместе с оленями’; 
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-C1[V]C1-: охок [ɔhɔk] ‘печь’, хопкон [hɔpkɔn] ‘корень, предок’, помпоти [pɔmpɔti] 

‘короткий’; 

-C1[V]C2-: тэгэтчин [tɔɡɔtt͡ ɕin] ‘сядет’; 

-C1[V]C3-: чоӈканикахал [t͡ ɕɔŋkɐnəʔahal] ‘они копая’, корот [kɔɾɔt] ‘ухо’, хопкон 

[hɔpkɔn] ‘корень, предок’, хорчо̄ [hɔɾt͡ ɕɔː] ‘сушеное мясо’, хорго [hɔɾɡɔ] ‘горн’, 

ноӈортон [nɔŋɔɾtɔn] ‘они’, мя̄ллокон [miаːlːɔkɔn] ‘когда он проснулся’, помпоти 

[pɔmpɔti] ‘короткий’, ге̄ркон [ɡieːɾkɔn] ‘копчик’, омколкон [ɔmkɔlkɔn] ‘холмистый’, 

орчол өмэтту [ɔʔɾt͡ ɕɔləmətːuː] ‘вместе с оленями’, охол [ɔhɔl] ‘камусы’; 

-C2[V]C1-: а̄вос [aːβɔs] ‘зять’, төгөтчин [tɔɡɔtt͡ ɕin] ‘сядет’; 

-C2[V]C3-: эчэ долдоро [ɛt͡ ɕɛdɔldɔɾɔː] ‘не слушал’, долдама̄тта [dɔldəma̘ʕtːɛ] 

‘слушают друг друга’, голомо [ɡɔlɔmɔ] ‘полуземлянка (вид жилища эвенов)’, горьо̄ 

[ɡɔɾjɔː] ‘очень долго’, а̄т ибгола [aːt] [ɪbɡɔla] ‘нехороший’; 

-C3[V]C1-: корот [kɔɾɔt] ‘ухо’, нонап [nɔnap] ‘первый’, нёкадыч [ɲɔхаdjiɕ] ‘по-

якутски’, нёкадыч [ɲɔхаdjiɕ] ‘по-якутски’, нёко [ɲɔxɔː] ‘якут’; 

-C3[V]C2-: омӈоддо̄п төр̄эмӯр [ɔmŋɔdːɔːp] [tɔ̙ːɾɛmuːɾ] ‘забываем свой язык’; 

-C3[V]C3-: нёӈто [ɲɔŋtɔ] ‘проливной дождь’, ӈоном [ŋɔnɔm] ‘длинный’, а̄влон [aβlɔn] 

‘поле’, нонап [nɔnap] ‘первый’, ноӈортон [nɔŋɔɾtɔn] ‘они’, хе̄ӈон [hieːŋɔn] ‘налим’, 

омолго [ɔmɔlɡɔ] ‘юноша’, орон [ɔɾɔn] ‘олень’, голомо [ɡɔlɔmɔ] ‘полуземлянка (вид 

жилища эвенов)’, ноӈан [nɔŋan] ‘он’, ноӈон [nɔŋɔn] ‘его’, а̄молдай [аːmɔldaj] ‘хотеть 

спать’; 

-C1[V]: нёӈто [ɲɔŋtɔ] ‘проливной дождь’; 

-C2[V]: олдо [ɔldɔ] ‘рыба’, хорго [hɔɾɡɔ] ‘горн’, а̄ндо [aːndɔ] ‘усталость’; 

-C3[V]: таро [taɾɔ] ‘тот’, голомо [ɡɔlɔmɔ] ‘полуземлянка (вид жилища эвенов)’; 

Таким образом, рассматриваемый фон [ɔ] был выявлен в следующих позициях: 

1. В инициально-преконсонантной, формула – [V]C-, перед согласными из групп С1, 

С3. В [V]C1- выявлен в препозиции к «h», а в позиции [V]C3- перед сонорными типа 

«m», «l» и «r». Исследуемый гласный не был установлен в позиции [V]C2-. 



87 

 

2. В интерконсонантной позиции -C1[V]C- функционирование гласного [ɔ] 

ограничивается позициями после согласных типа «k» и «h»; в -C2[V]C- после 

согласных типа «β» и «ɡ»; в –C3[V]C- после сонорных типа «ɾ» и назальных. 

3. В абсолютном конце слова -C[V] гласный функцианирует после «t», «d», «ɡ» 

и «m». 

Дистрибуция заднерядных звуков типа «ɔ» представлена в виде соответствующих 

формул в таблице-матрице 15. 

Анализ дистрибуции и комбинаторики переднерядного гласного типа «i» 

показывает 

 

[ɔː] 

[V]C1-: о̄чал [ɔːt͡ ɕal] ‘стали’, о̄чалан [ɔːɕalan] ‘когда он стал’, о̄халдин [ɔːhaʎd͡ʑin] 

‘камусами, о̄хол [ɔːhɔl] ‘камусы’, хихэчэн о̄кан [hieːt͡ ɕɛn] [ɔːkan] ‘до наступления 

вечера’;  

[V]C2-: о̄врача̄дин [ɔːvrat͡ ɕaːd͡ʑin] ‘возможно становится’, о̄ба [ɔːba] ‘котловина’; 

[V]C3-: о̄минан [ɔːminaːn] ‘голод’, де о̄ритнан [d͡ʑɛ] [ɔːɾitnan] ‘наконец-то 

построили’; 

-C1[V]C1-: то̄ки [tɔːkħiː] ~ [tɔːki] ‘лось’, хо̄кан [hɔːkan] ‘восторг’; 

-C1[V]C2-: то̄гридю̄р [tɔːɣɾid͡ʑuːɾ] ‘мы усевшись’; 

-C1[V]C3-: хо̄я [hɔːja] ‘много’, чо̄ра [t͡ ɕɔːɾa] ‘боковые жерди юрты’, хо̄яке̄ [hɔːjakieː] 

‘как же много’, ко̄лата [kɔːlata] ‘пьяница’; 

-C2[V]C1-: омӈоддо̄п төр̄эмӯр [ɔmŋɔdːɔːp] [tɔ̙ːɾɛmuːɾ] ‘забываем свой язык’; 

-C2[V]C2-: до̄дун [dɔːdun] ‘внутри чего-либо’, до̄дутнан [dɔːdutnən] ‘внутри чего-

либо’; 

-C2[V]C3-: дё̄ӈчин [d͡ʑɔːŋt͡ ɕin] ‘память’, дё̄ӈиврарив [d͡ʑɔːŋiβɾaɾiβ] ‘вспоминаю’, 

дё̄нам [d͡ʑɔːnam] ‘вспоминаю’; 

-C3[V]C1-: мо̄ка̄н [mɔːkaːn] ‘деревянная палочка’, мо̄киӈа [mɔːkɪŋa] ‘лес’; 

-C3[V]C3-: мо̄ми [mɔːmi] ‘лодка’; 
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-C1[V]: хорчо̄ [hɔɾt͡ ɕɔː] ‘сушеное мясо’, нёко [ɲɔxɔː] ‘якут’, хо̄ [hɔː] ‘очень’; 

-C3[V]: горьо̄ [ɡɔɾjɔː] ‘очень долго’, эчэ долдоро [ɛt͡ ɕɛdɔldɔɾɔː] ‘не слушал’; 

И так, рассматриваемый гласный [ɔː] функционирует в позициях: 

1. Формула [V]C-. Перед согласными из групп С1, С2, С3. В [V]C1- выявлен 

в препозиции к «h», «k» и «t͡ ɕ ~ ɕ», в позиции [V]C2- в препозиции к «v» и «b», а 

в позиции [V]C3- перед сонорными типа «m» и «r».  

2. Примеров с интерконсонантной позицией рассматриваемой долгой вокальной 

настройкой мало. Есть ограничение по препозитивному согласному: обычно это «k», 

«h», «t» и «t͡ ɕ» в позиции -C1[V]C-; «d» и «d͡ʑ» в -C2[V]C-; «m» в –C3[V]C-. 

3. В абсолютном конце слова -C[V] гласный функцианирует после «t͡ ɕ», «x», «h» 

и «j», «r». 

Дистрибуция заднерядных звуков типа «ɔː» представлена в виде соответствующих 

формул в таблице-матрице 15. 

 

Таблица 15 

 

Таблица-матрица дистрибуции заднерядных звуков типа «о» 

 

[V
]C

1
- 

[V
]C

2
- 

[V
]C

3
- 

-C
1
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]C
1
- 

-C
1
[V

]C
2
- 

-C
1
[V

]C
3
- 

-C
2
[V

]C
1
- 

-C
2
[V

]C
2
- 

-С
2
[V

]C
3
- 

-C
3
[V

]C
1
- 

-C
3
[V

]C
2
- 

-C
3
[V

]C
3
- 

-C
1
[V

] 

-C
2
[V

] 

-C
3
[V

] 

[ɔ] + – + + + + + – + + + + + + + 

[ɔː] + + + + + + + + + + – + + – + 

 

2.2.4. Инвентарь заднерядных гласных фонем 

Позиционно-комбинаторное функционирование ранее выявленных заднерядных 

гласных фонов (табл. 15), выявленных в результате сегментации текста, применение 
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сформулированных Н.С. Трубецким правил выделения фонем с опорой 

на функциональные критерии позволили произвести идентификацию, 

отождествление некоторых сегментов в качестве реализаций одной фонемы, то есть, 

определить состав переднерядных гласных фонем. Результаты анализа 

свидетельствуют о следующем: ранее выявленные переднерядные фонемы краткие 

/a/, /ɔ/, /u/, /u̙/ и долгие /aː/, /ɔː/, /uː/, /u̙ː/ находятся в отношениях контрастирующей 

дистрибуции в следующих позициях – [V]C1-, -C2[V]C3-, -C3[V]C1-, -C3[V]C3-, -C1[V], 

-C3[V] (табл. 16), следовательно, следует говорить о них как о самостоятельных 

фонемах. 

 

Таблица 16 

 

Дистрибуция заднерядных гласных фонем ламунхинского говора 

Формула 

 

Фонема 

[V
]C

1
- 

-С
2
[V

]C
3
- 

-C
3
[V

]C
1
- 

-C
3
[V

]C
3
- 

-C
1
[V

] 

-C
3
[V

] 

/a/ + + + + + + 

/aː/ + + + + + + 

/ɔ/ + + + + + + 

/ɔː/ + + + + + + 

/u/ + + + + + + 

/u̙/ + + + + + + 

/uː/ + + + + + + 

/u̙ː/ + + + + + + 
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Выводы 

Позиционно-комбинаторный анализ дистрибуции вокальных настроек 

ламунхинского говора эвенского языка позволил установить следующие 

закономерности: 

1. Реализации гласных фонем наиболее часто комбинируются с сонорными 

согласными звуками. 

2. В абсолютном начале слова гласные чаще фиксируются в препозиции 

к сонорным типа «m», «l», «r».  

3. В интерконсонантной позиции гласные отмечаются в препозиции к звонким 

согласным, но в постпозиции к сонорным. Достаточно часто интерконсонантная 

позиция связана с циркумконсонантным окружением фонов типа «n» и «ŋ», «m» и «r», 

«r» и «l». Дополнением к изложенному может стать результат нашего исследования 

по частотности гласных и согласных фонем в эвенском языке, согласно которому 

сонорные сонанты в значительной степени преобладают над шумными сонантами 

[Осипов, 2023а, с. 113]. 

4. Для монофтонгов и дифтонгоидов в абсолютном начале слова характерна 

препозитивная позиция к сонорным согласным типа «ŋ», «n» и постпозитивная 

к звонким согласным типа «d», «ɡ», «b». 

5. Пары лабиализованных гласных фонем заднего ряда высокого подъема /u/ и /uː/, 

/u̙/ и /u̙ː/ не обнаружены в медиали слова в инициально-преконсонантной позиции 

после согласных из группы С2, т.е. звонких. 

6. Долгие гласные фонемы исследуемого нами говора были зафиксированы лишь 

в первом слоге. 

7. Для долгих монофтонгов, относящихся к мягкому сингармоническому ряду, 

свойственна инициально-преконсонантная позиция перед глухими согласными 

из группы С1 или сонорными из класса С3. Аналогичные гласные фонемы твердого 

синграмонического ряда в инициали реализуются перед звонкими согласными 

из класса С2 и группы С3. 
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8. Дифтонгоиды /ieː/ и /iaː/ так же встречаются в первом слоге. Гласный /ieː/ 

констатируется в позиции инициали, а также между глухими и сонорными 

согласными С1[V]C3 или/и в окружении только глухих согласных С1[V]C1. Кроме того, 

аллофоны фонемы /iaː/ фиксируются в позиции инициали перед глухими согласными 

из групп С1 и сонорными из класса С3 или/и в интерконсонантной (С3[V]C3) 

между сонорными согласными типа «m» и «n». 

9. В речи ламунхинских эвенов возможно появление дифтонгоидных аллофонов 

[uɔ], [uɔ̘] лабиализованных долгих гласных среднего подъема /ɔː/, /ɔ̙ː/ соответственно. 

Для данных вокальных настроек облигаторной является позиция после аллофонов 

переднеязычной фонемы /t/ и фарингальной /h/. 

10. Монофтонгизация дифтонгоида /ieː/ в долгий переднерядный гласный /iː/ 

появляется в постпозиции к аллофонам следующих согласных фонем: 

переднеязычной /t/, заднеязычной /k/ и фарингальной /h/. Возникновение такой 

вокальной особенности обусловлено экономией речевых усилий во время 

спонтанного произнесения. 

11. Длительность дифтонгоида зависит от качества предшествующего сонанта. По 

относительной длительности (%) дифтонгоид /ieː/ является долгим в постпозиции 

к среднеязычным согласным фонам типа «j» и фарингальным – типа «h». Позиционно-

комбинаторные варианты дифтонгоида /iaː/ являются долгими в постконсонантной 

позиции после заднеязычных согласных типа «k» и «ɡ». При ином фонетическом 

окружении дифтонгоидные гласные реализуются как полудолгие. 
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Глава III. АКУСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОРРЕЛЯТОВ АЛЛОФОНОВ 

ФОНЕМ 

 

Действия, выполненные в ходе написания данной главы, состояли в тщательном 

изучении пределов аллофонного варьирования, измерении акустических параметров 

(F1, F2), долготы и слуховой идентификации фонов ламунхинского говора эвенского 

языка. Полученные значения резонансных частот и длительности позволили выявить 

ряд акустических свойств вокальных сегментов, отображающих механизм 

артикуляционных органов при речепроизводстве. 

 

3.1. Гласные переднего ряда 

3.1.1. Акустические корреляты аллофонов фонемы /i/ 

Среднее значение F1 фонемы /i/ составляет 342 Гц. Минимальное значение 232 Гц 

зафиксировано в двух примерах – после переднеязычного дрожащего сонанта /r/ 

и в постпозиции гласного к заднеязычному согласному. Максимальное значение 509 

Гц отмечено в циркумконсонантной позиции между глухим заднеязычным /k/ 

и глухим губно-зубным [f] согласными. 

Среднее значение F2 соответствует 1704 Гц. Минимум значения – 1475 Гц – 

зафиксирован в постпозиции гласного к глухой постальвеолярной аффрикате. 

Максимальное значение 1912 Гц выявлен после заднеязычного сонанта. 

На рисунке 1 показана реализация фонемы краткого гласного /i/ в инициальной 

позиции словоформы илан ‘луна’ перед сонорным согласным /l/. Формантные значения 

гласного равны F1=361 Гц, F2=1892 Гц, длительность гласного – 69 мс. Исходя 

из установленных значений, отмечаем, что гласный /i/ реализован при сильном 

сближении твердого неба к языку. Язык в данном состоянии несколько отодвинут 

назад. Таким образом, краткий гласный /i/ в речи диктора – S1 приближен к гласным 

центрального ряда. 
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Рис. 1. Сонограмма слова илан [ila̙ːn] ‘луна’ (S1) 

 

На рисунке 2 иллюстрирована реализация краткого переднерядного гласного /i/ 

в инициали и циркумконсонантной позиции между сонорными согласными /ɾj/ и /l/. 

Значение первой форманты гласного /i/ во втором слоге составляет 419 Гц, F2 имеет 

значение 1758 Гц. Длительность – 60 мс. В речи диктора – S2 влияние 

предшествующего сонанта /ɾ/ поспособствовал более широкой  

артикуляции интерконсонантного монофтонга /i/. 

Рис. 2. Сонограмма слова ирилду [iɾjildu] ‘летом’ 



94 

 

 

На рис. 3 представлена реализация краткого переднерядного гласного /i/ 

в позиции конца слова хөр̄ри ‘уходящий’ после согласного /r/. Значения первой 

и второй формант конечного гласного составляют: F1=372 Гц, F2=1874 Гц 

соответственно. Абсолютная длительность равна 61 мс. Анализ количественных 

данных показывает аналогичную картину, что отмечалось в двух предыдущих 

примерах (см. рис. 1, 2). 

 

 

Рис. 3. Сонограмма слова хөр̄ри [hɔ̙rːji] ‘уходящий’ (S6) 

 

Диапазон по формантам и длительности кратких гласных типа «i» представлен 

в таблицах 17-18. 

 

Таблица 17 

 

Примеры формантных показателей (F1 и F2) и длительности (D) 

кратких гласных звуков типа «i» ламунхинского говора эвенского языка 
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Гласная 

фонема 

Ламунхинский говор 

S1 

/i/ Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

тө̄рэссиврэрэм /tɔ̙ːɾɛsːiβɾɛɾɛm/ ‘стараюсь 

говорить’ 

- - 32 мс 

билэ̄кэт /bilɛːkɛt/ ‘наше село’ - - 35 мс 

мину /minu/ ‘меня’ 292 1721 44 мс 

нулгэвэ̄ттив /ɳu̙lɡœ̙βɛːtːif/  ‘кочевал’ 301 1781 46 мс 

те̄ми /tieːmi/ ‘поэтому’ 327 1598 72 мс 

бинивэн /biɳiβɛn/ ‘его жизнь’ - - 32 мс 

бинивэн /biɳiβɛn/ ‘его жизнь’ 326 1532 61 мс 

то̄ки /tɔːki/ ‘лось’ 372 1912 50 мс 

гө̄ни /ɡuɔ̙ːni/  ‘говорящий’ - - 37 мс 

ӈэ̄ликэтти /ŋɛːlikɛtti/ ‘пугающий’ - - 27 мс 

гө̄ӈгэрэчэ̄дил /ɡɔ̙ŋɡiɾiʧɛːʤil’/ ‘говоря’ 305 1721 54 мс 

кэ̄нели /kɛːɳɛli/ ‘плохой’ - - 23 мс 

о̄мина̄н /ɔːmɪna̘ːn/ ‘голод’ 372 1597 75 мс 

помпоти /pɔmpɔti/ ‘короткий’ 302 1602 60 мс 

мя̄луканни /miӕːlukanːi/ ‘разбудил’ 302 1745 75 мс 

гя̄ки /ɡiӕːkhi/ ‘ворона’ 297 1802 64 мс 

хя̄кита /ɦiӕːkhita/ ‘лиственница’ - - 25 мс 

кя̄рика /kiӕːrika/ ‘белый бисер’ - - 25 мс 

ме̄рэнни /mieːɾɛnːi/ ‘вступил в брак’ 281 1801 56 мс 

не̄кичэ̄н /ɲieːkiʧɛːn/ ‘утка’ - - 29 мс 

дө̄рбутти /dɔ̙ːɾbu̙tːi/ ‘влажный’ 256 1762 67 мс 

ню̄чи /ɲuːʧi/ ‘русский’ 313 1632 69 мс 

ню̄рит /ɲuːɾit/ ‘волос’ 232 1737 81 мс 

тӯри /tuːɾi/ ‘приплод’ 289 1682 82 мс 

өги /ɔ̙ɡi/ ‘жена ст. брата’ 232 1752 78 мс 

куӈачикал /kuŋa̙ʧikal/ ‘детишки’ - - 23 мс 

тоготчин /tɔɡɔtʧin/ ‘сядет’ 408 1475 77 мс 

 

Таблица 18 

 

Примеры формантных показателей (F1 и F2) и длительности (D) 

кратких гласных звуков типа «i» ламунхинского говора эвенского языка 

Гласная 

фонема 

Ламунхинский говор 

S2 

/i/ Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

то̄ки /tɔːkħiː/ ‘лось’ 291 1798 94 мс 

 бакалдаматтидюр /bəka̘lda̘matːɪʑjuːɾʰ/ ‘встретившись’ 408 1662 61 мс 
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Гласная 

фонема 

Ламунхинский говор 

S2 

/i/ Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

то̄ки /tɔːkħiː/ ‘лось’ 291 1798 94 мс 

 эникэ̄н /ɛnɪkɛːn/ ‘не делая’ 396 1701 54 мс 

нэгимэ̄тчэл /nɛːɡɪmɛt͡ ɕɛːlj/ ‘спорили’ 349 1723 56 мс 

дылматчал /djɛlmat͡ ɕal/ ‘дрались’ 431 1652 91 мс 

тарич /taɾɪt͡ ɕ/ ‘потом’ 408 1698 65 мс 

нӯвчиссиракан /nuːɸt͡ ɕɪfsɕːɪ̈ɾakanə/ ‘когда вынул’ 361 1702 54 мс 

нӯвчиссиракан /nuːɸt͡ ɕɪfsɕːɪ̈ɾakanə/ ‘когда вынул’ 408 1624 80 мс 

ча̄гинук /t͡ ɕaːɣɪnuk/ ‘издалека’ 431 1872 63 мс 

эмниди /ɛmniʤɛ/ ‘придя’ 279 1855 61 мс 

 эмниди /ɛmniʤɛ/ ‘придя’ 466 1618 85 мс 

 нӯвчиссэрэн /nu̙ːɸt͡ ɕɪsːɛɾən/ ‘винимает’ 326 1741 48 мс 

 хэ̄кивчэ /hɛkəfʨᶥa̙ː/ ‘пнутый’ 509 1662 24 мс 

 ча̄гинук /t͡ ʃaːɡɪnʊk/ ‘издалека’ 349 1672 58 мс 

 

3.1.2. Акустические корреляты аллофонов фонемы /iː/ 

Среднее значение F1 фонемы /iː/ составляет 343 Гц. Минимальное значение 232 Гц 

зафиксировано в постпозиции гласного к заднеязычному назальному согласному /ŋ/. 

Максимальное значение 431 Гц отмечено в двух примерах – после переднеязычного 

/t/ и фарингального /h/ согласными. 

Среднее значение F2 равно 1742 Гц. Минимум значения – 1502 Гц – зафиксирован 

в постпозиции гласного к губному согласному. Максимальное значение 1901 Гц 

выявлен в постконсонантной позиции после заднеязычного носового согласного /ŋ/. 
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Рис. 4. Сонограмма слова бӣ [ b i ː e ]  ‘я’ (S2) 

 

На рис. 4, показана реализация долгого гласного переднего ряда высокого 

подъема /iː/ в постпозиции к губно-губному взрывному согласному /b/. 

Формантные значения гласного равны F1=410 Гц, F2=1502 Гц. Длительность 

составляет 284 мс. Интонационная долгота в слове бӣ ‘я’ состоит из двух 

компонентов – [iː] и [eː]. Соответственно, долгий гласный /iː/ является 

двухъядерным. 

 

 

Рис. 5. Сонограмма слова те̄к [tiːki] ‘сейчас’ (S3) 
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На рис. 5 демонстрирована реализация долгого гласного переднего ряда высокого 

подъема /iː/ в постпозиции к переднеязычному смычному согласному /t/. Кроме 

того, в данном примере показана монофтонгизация переднерядного дифтонгоида 

/ieː/ в качестве долгого гласного /iː/. Ранее аналогичный переход мы выявили 

в постпозиции к фарингальному сонанту [h] [Осипов, 2022, с. 41]. Формантные 

значения гласного равны F1=326 Гц, F2=1723 Гц, длительность составляет 155 мс. 

Такой переход в диалекте камчатских эвенов распространяется в постконсонантной 

позиции, чаще всего после сонорных /m/ и /n/. [Цинциус, 1947, с. 16; Бурыкин, 2004, 

с. 69]. 

 

Рис. 6. Сонограмма слова ӣй [iːjɛ] ‘олений рог’ (S1) 

 

Реализация долгого гласного переднего ряда высокого подъема /iː/ в препозиции 

к среднеязычному щелевом согласному /j/ (Рис. 6). Резонансные частоты 

анализируемого гласного – F1=267 Гц, F2=1701 Гц. Абсолютная длительность – 131 

мс. На уровне первичной или основной артикуляции в речи диктора – S6 отмечается 

значительное сближение языка и твердого неба, о чем аргументирует значение 

второй форманты. Значение F1 иллюстириует сильную продвинутость языка вперед 

по горизонтальному направлению. 
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Формантный диапозон и разброс по длительности долгих гласных типа «i» 

представлен в таблицах 19. 

Таблица 19 

 

Примеры формантных показателей (F1 и F2) и длительности (D) 

долгих гласных звуков типа «i:» ламунхинского говора эвенского языка 

Гласная 

фонема 

Ламунхинский говор 

S1 

/iː/ Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

 бӣ /biːe/ ‘я’ 410 1507 384 мс 

те̄к /tiːk/ ‘сейчас’ 327 1692 105 мс 

те̄к /tiːk/ ‘сейчас’ 291 1701 124 мс 

кӣкэн /khiːkɛn/ ‘свист’ 372 1762 103 мс 

бэйиӈэлни /bœ̙jœ̙ŋœ̙lːiː/ ‘чьи-то люди’ 352 1692 122 мс 

гө̄ли /ɡuɔ̙ːli/ ‘скажи’ 396 1642 118 мс 

S2 

ӈӣ-дэ 

 

/ŋiˀɪdɛː/ 

 

‘никто’ 

 

i – 232 i – 1901 104 мс 

   ɪ – 314 ɪ – 1771 56 мс 

ӈӣв-дэ /ɲiːβdɛː/ ‘никого’ 256 1821 90 мс 

хӣралматчал /ħɪːɾalmət͡ ɕalː/ ‘разозлились’ 326 1892 110 мс 

 те̄ми /thɪːmɛːʡ/ ‘поэтому’ 431 1652 205 мс 

 ухивэн /u̙hɪːβɛn/ ‘его веревку’ 431 1811 101 мс 

 ӈа̄лди /ŋaːld͡ʒiː/ ‘руками’ 326 1802 164 мс 

 

3.1.3. Акустические корреляты аллофонов фонемы /ɛ/ 

Среднее значение F1 краткого гласного переднего ряда среднего подъема /ɛ/ 

составляет 489 Гц. Минимальное значение 365 Гц зафиксировано в инициальной 

позиции перед согласным /r/. Максимальное значение 711 Гц отмечено 

в интерконсонанте между сонорными согласными /ŋ/ и /l/. 
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Среднее значение F2 краткого гласного переднего ряда среднего подъема /ɛ/ 

соответствует 1398 Гц. Минимум значения – 1078 Гц – зафиксирован 

после переднеязычного латерального согласного /l/. Максимальное значение 1623 Гц 

выявлен после заднеязычного согласного /k/. 

Диапазон по формантам и длительности кратких гласных типа «ɛ» представлен 

в таблицах 20-21. 

 

 
 

Рис. 7. Осциллограмма и сонограмма слова эне̄йэ [ʔɛ̥ɛɲjɛːje̞] ‘матери’ (S3) 

 

В самом начале словоформы (рис. 7) отмечается глоттальный клик [ʔ], за которым 

следует гласный переднего ряда среднего подъема /ɛ/. Анализ вокальной фонации 

на данном участке показывает реализацию двух отчетливо иллюстрированных фаз, 

а именно экскурсии – [ɛ̥] и выдержки – [ɛ]. Первая фаза от второй отличается 

наименьшей звучностью. Акустические параметры данного гласного выражаются 
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следующими значениями: F1=477 Гц, F2=1562 Гц. Абсолютная длительность равна 

116,4 мс, относительная длительность – 54%. Полученные значения аргументируют 

о том, что инициальный гласный в слове эне̄йэ (S3) является кратким. 

 

   
 

Рис. 8. Осциллограмма и сонограмма слова өлэк [ɔ̙ʎɛɛ̥kkh] ‘лгун’ (S2) 

 

Реализация краткого гласного переднего ряда среднего подъема /ɛ/ в препозиции 

к средненебному боковому согласному [ʎ] и в постпозиции к заднеязычному глухому 

согласному [k] (рис. 8). Подобно предыдущему примеру вокальная фонация является 

двухфазовой и состоит из выдержки [ɛ] и рекурсии [ɛ̥]. Формантые значения гласного 

составляют F1=426 Гц, F2=1562 Гц. Абсолютная длительность гласного равна 139,5 

мс, а относительная длительность – 73,3%. Выявленные данные свидетельствуют 

о том, что гласный в слове өлэк (S2) является кратким. 
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Рис. 9. Осциллограмма и сонограмма слова элэ [ʔɛ̰ljɛ̰] ‘здесь’ (S4) 

 

Фонация краткого переднерядного гласного /ɛ/ в позиции первого и второго слогов 

сопровождается фарингализацией (рис. 9). В первом слоге гласный реализуется 

после глоттальной смычки [ʔ], а во втором слоге реализуется после переднеязычного 

щелевого согласного /lj/. Акустические параметры гласных: [ɛ̰] в анлауте – F1=560 Гц, 

F2=1601 Гц, абсолютная длительность =112 мс, относительная длительность =129 %; 

[ɛ̰] в ауслауте – F1=493 Гц, F2=1527 Гц, абсолютная длительность – 57,3 мс, 

относительная длительность – 66,4 %. Исходя из установленных значений, 

констатируем, что в слове элэ (S4) анлаутный монофтонг является полудолгим, 

ауслатный – кратким. На уровне дополнительной артикуляции фонация обоих 

гласных сопровождается сопутствующей фарингализацией. 

Значения резонансных частот и длительности кратких гласных типа «ɛ» 

представлены в таблицах 20-21. 
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Таблица 20 

 

Примеры формантных показателей (F1 и F2) и длительности (D) 

кратких гласных звуков типа «ɛ» ламунхинского говора эвенского языка 

Гласная 

фонема 

Ламунхинский говор 

S1 

/ɛ/ 

[œ̙] 

Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

ме̄рэнни /mieːɾɛnːi/ ‘поженился’ 478 1403 80 мс 

хе̄мтэ /xieːmtɛ/ ‘брусника’ 443 1382 72 мс 

ке̄кэн /khiːkɛn/ ‘свист’ 501 1682 100 мс 

улдэ /u̙ldɛ/ ‘мясо’ 466 1355 62 мс 

тэ̄лэӈэмдэс /tɛːlɛŋɛmdis/ ‘как рассказ’ 454 1424 86 мс 

ургэ /u̙ɾɡœ̙/ ‘тяжелый’ 501 1123 77 мс 

тӯвдэй /tuːβdɛj/ ‘телиться’ 478 1423 96 мс 

 өкэнь /ɔ̙kɛn'/ ‘молоко’ 424 1363 91 мс 

 нулгэвэ̄ттив /ɳu̙lɡœ̙βɛːtːif/  ‘кочевал’ 489 1201 65 мс 

 бэйиӈэлни /bœ̙jœ̙ŋɛlːi/ ‘их люди’ 711 1615 78 мс 

 нулгэвэ̄ттив /ɳu̙lɡœβɛːtːif/ ‘кочевал’ 502 1482 70 мс 

 хэ̄ек /hɛjɛk/ ‘злой дух’ 532 1391 68 мс 

 

Таблица 21 

 

Примеры формантных показателей (F1 и F2) и длительности (D) 

кратких гласных звуков типа «ɛ» ламунхинского говора эвенского языка 

Гласная 

фонема 

Ламунхинский говор 

S2 

/ɛ/ Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

эникэ̄н /ɛnikɛːn/ ‘не делая’ 431 1548 55 мс 

нэгимэ̄тчэл /nɛːɡɪmɛt͡ ɕɛːlj/ ‘спорили’ 484 1401 60 мс 

эчэ долдоро /ɛt͡ ɕɛdɔldɔɾɔː/ ‘не слышал’ 431 1563 62 мс 

эчэ долдоро /ɛt͡ ɕɛdɔldɔɾɔː/ ‘не слышал’ 443 1602 49 мс 

эмниди /ɛmniʤɛ/ ‘придя’ 408 1498 50 мс 

нӯвчиссэрэн /nu̙ːɸt͡ ɕɪsːɛɾən/ ‘винимает’ 443 1444 60 мс 

нӯвчиссэрэн /nu̙ːɸt͡ ɕɪsːɛɾən/ ‘винимает’ 524 1432 55 мс 

 эр /əʔɹ/ ‘это’ 365 1552 35 мс 

 ухивэн /u̙hɪ̈βɛˤn/ ‘его веревку’ 408 1582 103 мс 

 эникэ̄н /ɛnikɛn/ ‘не делая’ - - 53 мс 

 нэгимэ̄тчэл /nɛɡɪmɛt͡ ɕɛːlj/ ‘спорили’ 571 1426 91 мс 

 хэ̄кивчэ /hɛkəfʨᶥa̙ː/ ‘пнутый’ 443 1302 74 мс 
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3.1.4. Акустические корреляты аллофонов фонемы /ɛː/ 

Среднее значение F1 долгого гласного переднего ряда среднего подъема /ɛ/ 

составляет 491 Гц. Минимальное значение 443 Гц зафиксировано в постпозиции 

гласного к заднеязычному, губному и фарингальному согласным. Максимальное 

значение 618 Гц отмечено после заднеязычного согласного. 

Среднее значение F2 долгого гласного переднего ряда среднего подъема /ɛː/ 

соответствует 1481 Гц. Минимальное значения 1310 Гц после заднеязычного 

сонанта /k/. Максимальное значение 1652 Гц выявлен в преконсонантно-вокальной 

позиции после губно-губного согласного /m/. 

 

 

Рис. 10. Осциллограмма и сонограмма слова 

тэ̄лэӈу [tɛˑlɛŋuʔuu̥] ‘мой рассказ’ (S8) 
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Реализация долгого гласного переднего ряда среднего подъема /ɛː/ 

в интерконсонантной позиции между согласными /t/ и /l/ (рис. 10). Акустические 

параметры гласного выражены в следующих значениях: F1=460 Гц; F2=1763 Гц; 

абсолютная длительность – 135,6 мс; относительная длительность – 103 % 

(полудолгий). Выявленные значения позволяют считать, что гласный в слове слова 

тэ̄лэӈу. Финальный гласный [uʔu] рассматриваемой словоформы по структуре 

является сложным и состоит из двух вокальных ядер. 

 

 

Рис. 11. Осциллограмма и сонограмма слова тэгэ̄ӈу [tɛ̰ɡɛ̰ːŋu] ‘мой род’ (S4) 

 

Реализация долгого гласного переднего ряда среднего подъема /ɛː/ перед и после 

заднеязычным согласным /ɡ/ и /ŋ/ (рис. 11). На основную фонацию гласного 
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накладывается фарингализация. Акустические параметры гласного выражены 

в следующих значениях: F1=510 Гц; F2=1785 Гц; абсолютная длительность – 158 мс; 

относительная длительность – 124 %. Таким образом, анализируемый гласный в слове 

тэгэ̄ӈу ‘мой род’ (S4) является полудолгим. 

 

 

Рис. 12. Осциллограмма и сонограмма слова кэ̄нели [kkʰɛnjɪʎʔi] ‘плохо’ (S3) 

 

Реализация долгого гласного переднего ряда среднего подъема /ɛː/ перед мягким 

носовым согласным /n/ и после глухого заднеязычного согласного /k/. Формантные 

значения гласного: F1=493 Гц; F2=1617 Гц; абсолютная длительность – 117 мс; 

относительная длительность – 92 %. Согласно полученным данным, циркумполярный 

гласный /ɛ/ в слове кэ̄нели ‘плохо’ (S3) является кратким. 
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Диапазон по формантам и длительности долгих гласных типа «ɛ» представлен 

в таблице 22 

 

Таблица 22 

 

Примеры формантных показателей (F1 и F2) и длительности (D) 

долгих гласных звуков типа «ɛː» ламунхинского говора эвенского языка 

Гласная 

фонема 

Ламунхинский говор 

S1 

/ɛː/ Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

мэ̄н /mɛːn/ ‘cвой’ 548 1347 102 мс 

билэ̄кэт /bilɛːkɜt/ ‘наше село’ 454 1528 132 мс 

ӈэ̄ликэтти /ŋɛːlikɛtti/  ‘пугающий’ 536 1510 111 мс 

гө̄ӈгэрэчэ̄дил /ɡɔ̙ŋɡiɾiʧɛːʤil’/ ‘говоря’ 476 1475 126 мс 

кэ̄нели /kɛːɳɛli/ ‘плохой’ 461 1365 117 мс 

ӈэ̄лэм /ŋɛːlɛm/ ‘страх’ 443 1532 105 мс 

упэ̄ /u̙pɛː/ ‘бабушка’ 547 1325 204 мс 

 кө̄йэ /kuɔ̙ːjɛ/ ‘бараний рог’ 513 1572 258 мс 

 төӈэ̄р /tɔ̙ŋɛːɾ/ ‘озеро’ 536 1385 162 мс 

 билэ̄кэт /bilɛːkɛt/ ‘наше село’ 489 1602 148 мс 

 хуӈэл /hu̙ŋɛɬ/ ‘кровь’ 524 1523 174 мс 

 ӯтэн /u̙ːtɛn/ ‘изба’ 489 1582 170 мс 

 ӈун /ŋu̙ːnɛ/ ‘прямой’ 443 1523 179 мс 

 S2 

 ӈӣ-дэ /ʔŋiːdɛː/ ‘никто’ 443 1491 198 мс 

 ӈӣв-дэ /ɲiːβdɛː/ ‘никого’ 454 1473 243 мс 

 нэгимэ̄тчэл /nɛːɡɪmɛt͡ ɕɛːlj/ ‘спорили’ 497 1394 117 мс 

 эр /əːɾːh/ ‘это’ 470 1500 126 мс 

 я̄ли /ɪӕːljɛː/ ‘что’ 443 1542 263 мс 

 хэ̄кивчэ /hɛkəfʨᶥa̙ː/ ‘пнутый’ 618 1310 170 мс 

 те̄ми /thɪːmɛːʡ/ ‘поэтому’ 431 1652 205 мс 

 

3.1.5. Акустические корреляты аллофонов фонемы /ieː/ 

Среднee значениe F1 дифтонгоида /ieː/ составляет 406 Гц. Минимум 357 Гц 

регистрируется после фарингального согласного, максимум 409 Гц отмечается 
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в постпозиции к переднеязычному сонанту. 

Среднее значение F2 дифтонгоида /ieː/ составляет 1672 Гц. Минимальное значение 

1507 Гц наблюдается после губного согласного, максимальное значение 1764 Гц 

приходится после фарингального сонанта. 

Дифтонгоид /ieː/ реализуется в первом слоге перед фарингальным согласным /h/ 

(рис. 13) и после заднеязычным согласным /ŋ/. Акустические параметры дифтонга: 

абсолютная длительность узкого компонента [ɪ] – 117 мс; абсолютная длительность 

широкого компонента [e] – 93 мс. Первая форманта узкого компонента F1=416 Гц, 

F2=2086 Гц, ширкого компонента F1=515 Гц, F2=1788 Гц. Абсолютная длительность 

дифтонгоида – 210 мс, относительная длительность дифтонгоида составляет 126,8 %. 

Основываясь на выявленные значения, отмечаем, что гласный [ɪe] в речи диктора – S8 

является полудолгим и нисходящим.  

 

Рис. 13. Осциллограмма и сонограмма слова хе̄ӈон [hɪeɞ̥ŋɔ̘n] ‘налим’ (S8) 
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Дифтонгоид /ieː/ реализуется перед палатальным и заднеязычным согласными (рис. 

14). Акустические параметры дифтонгоида: абсолютная длительность узкого 

компонента [i] – 62 мс; абсолютная длительность широкого компонента [e] – 85 мс. 

Первая форманта узкого компонента F1=242 Гц, F2=1903 Гц, ширкого компонента 

F1=510 Гц, F2=1735 Гц. Абсолютная длительность дифтонгоида – 147 мс, 

относительная длительность дифтонгоида составляет 159 %. Исходя 

из вышеприведенных данных, констатируем, что гласная фонема /ieː/ является долгой. 

По абсолютной длительности широкий компонент обладает наибольшей 

продолжительностью, соответственно анализируемый дифтонгоид в речи диктора – 

S3 является восходящим.  

 

Рис. 14. Осциллограмма и сонограмма слова тӣйе̄ктэ̄к [thiˑjiekt̥thɛːk]                 

‘должен отправить’ (S3) 
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Как показывает рис. 15, дифтонгоид /ieː/ реализуется в инициальной позиции перед 

среднеязычным согласным /j/. Фонация анлаутного монофтонга [ɛ] сопровождается 

фарингализацией [ʔ], показанной в сонограмме прерывистостью. Акустические 

параметры дифтонга: абсолютная длительность узкого компонента [i] – 65 мс; 

абсолютная длительность широкого компонента [e̞ː] – 77 мс. Первая форманта узкого 

компонента F1=237 Гц, F2=1927 Гц, широкого компонента F1=510 Гц, F2=1735 Гц. 

Абсолютная длительность дифтонгоида – 223 мс, относительная длительность 

дифтонгоида составляет 123,7 %. Установленные данные позволяют считать гласную 

фонему /ieː/ в речи диктора – S6 полудолгим. Этот дифтонгоид также является 

восходящим. 

 

Рис. 15. Осциллограмма и сонограмма слова эе̄н [ʔɛjie̞ːn] ‘течение’ (S6) 
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Акустические параметры по формантам и длительности дифтонгов типа «ieː» 

показаны в таблице 23. 

 

Таблица 23 

 

Примеры формантных показателей (F1 и F2) и длительности (D) 

долгих гласных звуков типа «ieː» ламунхинского говора эвенского языка 

Гласная 

фонема 

Ламунхинский говор 

S1 

/ieː/ Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

хӣсэчин /ieːhɜʧɛn/ ‘вечер’ i – 256 

eː – 562 

i – 1791 

eː – 1562 

90 мс 

ме̄рэнни /mieːɾɛnːi/ ‘поженился’ i – 269 

eː – 548 

i – 1751 

eː – 1601 

109 мс 

хе̄мтэ /xieːmtɛ / ‘брусника’ i – 256 

eː – 536 

i – 1736 

eː – 1632 

106 мс 

хе̄н /xieːn/ ‘вышел’ i – 291 

eː – 423 

i – 1892 

eː – 1601 

175 мс 

 не̄кичэ̄н /ɲieːkiʧɛːn/ ‘утка’ i – 325 

eː – 408 

i – 1692 

eː – 1478 

80 мс 

 то̄ки /tɔːkɪɛʡː/ ‘лось’ ɪ – 419 

ɛʡː – 513 

ɪ – 1562 

ɛʡː– 1452 

154 мс 

 S2 

 тем̄и /thɪːemɛːʡ/ ‘поэтому’ ɪː – 361 ɪː – 1892 87 мс 

    е – 432 е – 1637 42 мс 

 ӈа̄лди /ŋãːld͡ʒɪɛː/ ‘руками’ ɪ – 384 ɪ – 1873 81 мс 

    ɛː – 513 ɛː – 1602 97 мс 

 

 

3.1.6. Акустические корреляты аллофонов фонемы /ɔ̙/ 

Среднee значениe F1 краткого лабиализованного гласного переднего ряда среднего 

подъема /ɔ̙/ составляет 483 Гц. Минимальный показатель 425 Гц отмечается после 

заднеязычного согласного /k/, максимальный показатель 502 Гц отмечается 

в постпозиции к aффрикату /ʧ/. 
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Среднее значение F2 краткого лабиализованного гласного переднего ряда среднего 

подъема /ɔ̙/  составляет 1412 Гц. Минимум значения 1362 Гц наблюдается после 

заднеязычного согласного, максимальное значение 1493 Гц отемчается 

в циркумконсонантной позиции между переднеязычным /t/ и заднеязычным /ŋ/ 

согласными. 

 

Рис. 16. Осциллограмма и сонограмма фразы ургө гӯ? [u̥̙u̙ɾɡɡhɔ̙ʔɔ̙ʁuːu̥] 

‘дорого ли?’ (S5) 

 

Реализация краткого лабиализованного гласного переднего ряда среднего подъема 

/ɔ̙/ в пре- и постпозиции к заднеязычным сонантам (рис. 16). Акустические параметры 

гласной фонемы представлены в следующих формантах: F1= 426 Гц, F2=1685 Гц. 

Абсолютная длительность составляет 129,2 мс, относительная длительность – 111,2%. 
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Гласная фонема /ɔ̙/ в данном примере является полудолгой. Анализ членимости 

звукотипа иллюстрирует двуядерность [ɔ̙ʔɔ̙]. 

 

Рис. 17. Осциллограмма и сонограмма слова өйму [ɔ̥̙ɔ̙ʔɔ̙jm̥mu] ‘моя мать’ (S7) 

Реализация краткого лабиализованного гласного переднего ряда среднего подъема 

/ɔ̙/ в позиции начала слова и постпозиции к среднеязычному сонанту (рис. 17). 

Акустические параметры гласной фонемы отображены в следующих формантах: F1= 

476 Гц, F2= 1534 Гц. Продолжительность гласного выражена такими значениями: 

абсолютная длительность составляет 84,4 мс, относительная длительность составляет 

113,2%. Количественные данные относительно вокальной долготы позволяют считать 

анализируемый гласный в слове өйму ‘моя мать’ полудолгим. По внутренней 

структуре гласный является двуядерным. 
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Рис. 18. Осциллограмма и сонограмма слова тӣкө [tikɔ̙ˑ] ‘сейчас’ (S7) 

Реализация краткого лабиализованного гласного переднего ряда среднего подъема 

/ɔ̙/ в позиции конца слова (рис. 18). Резонансные частоты гласной фонемы: F1= 544 

Гц, F2= 1651 Гц. Количественные значения о длительности гласной фонемы: 

абсолютная – 170,5 мс, относительная – 140,9%. Таким образом, гласная фонема /ɔ̙/ 

в речи диктора – S7 является полудолгим [ɔ̙ˑ]. 

Акустические параметры по формантам и длительности гласных типа «ɔ̙» показаны 

в таблице 24. 
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Таблица 24 

 

Примеры формантных показателей (F1 и F2) и длительности (D) 

кратких гласных звуков типа «ɔ̙» ламунхинского говора эвенского языка 

Гласная 

фонема 

Ламунхинский говор 

S1 

/ɔ̙/ Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

көтлэн /kɔ̙tlœ̙n/ ‘маленький’ 425 1429 61 мс 

өкэнь /ɔ̙kɛn'/ ‘молоко’ 473 1362 96 мс 

чөчун /ʧɔ̙ʧun/ ‘скребок’ 502 1400 62 мс 

төӈэ̄р /tɔ̙ŋɛːɾ/ ‘озеро’ 482 1493 63 мс 

өги /ɔ̙ɡi/ ‘жена ст. брата’ 533 1376 82 мс 

 

3.1.7. Акустические корреляты аллофонов фонемы /ɔ̙ː/ 

Среднee значениe F1 долгого лабиализованного гласного переднего ряда среднего 

подъема /ɔ̙ː/ составляет 430 Гц. Минимум значения 391 Гц отмечается в постпозиции 

к фарингальному согласному /h/, максимум значения 463 Гц наблюдается в после 

переднеязычного сонанта /t/. 

Среднее значение F2 долгого лабиализованного гласного переднего ряда среднего 

подъема /ɔ̙ː/ составляет 1351 Гц. Минимум значения 1022 Гц наблюдается 

в постпозиции к переднеязычному глухому согласному /t/, максимальное значение 

1531 Гц отемчается в постпозиции к переднерядному звонкому сонанту /d/. 
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Рис. 19. Осциллограмма и сонограмма слова көкэритнө [хɔ̙kkhɛɾɪə̥ʡʔnɔ̙ːɔ̥̙] 

‘умерли’ (S5) 

 

Реализация долгого лабиализованного гласного переднего ряда среднего подъема 

/ɔ̙ː/ в финально-постконсонантной позиции после назального сонанта /n/ (рис. 19). 

Для исследуемого долгого монофтонга характерно наличие двух фаз – выдержки [ɔ̙] 

и рекурсии [ɔ̥̙]. Акустические параметры гласной фонемы: F1= 555 Гц, F2= 1629 Гц. 

Количественные значения о длительности гласной фонемы: абсолютная – 468 мс, 

относительная – 352,2%. Таким образом, гласная фонема /ɔ̙ː/ в речи диктора – S5 

является сверхдолгим. 
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Рис. 20. Осциллограмма и сонограмма слова гө̄нитнэ [ɡɔ̙ˑnɪtʔnɛɜ̥h] ‘они 

говорили’ (S4) 

 

Реализация долгого лабиализованного гласного переднего ряда среднего подъема 

/ɔ̙ː/ после заднеязычного согласного (рис. 20). Акустические параметры гласной 

фонемы: F1= 477 Гц, F2= 1584 Гц. Количественные значения о длительности гласной 

фонемы: абсолютная – 141 мс, относительная – 134,3%. Таким образом, гласная 

фонема /ɔ̙ː/ в слове гө̄нитнэ ‘говорили’ и в речи диктора – S4 является полудолгим. 

Реализация долгого лабиализованного гласного переднего ряда среднего подъема 

/ɔ̙ː/ после переднеязычного согласного (рис. 21). Акустические параметры гласной 

фонемы: F1= 456 Гц, F2= 1410 Гц. Количественные значения о длительности гласной 

фонемы: абсолютная – 141,2 мс, относительная – 106,2%. Количественные данные 
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подтверждают, что гласная фонема /ɔ̙ː/ в слове нӫлтэӈу ‘мое солнце’ и в речи диктора 

– S8 является полудолгим. 

 

Рис. 21. Осциллограмма и сонограмма слова 

нӫлтэӈу [njɔ̙ˑll̥thɐŋuu̥] ‘мое солнце’ (S8) 

 

Акустические параметры по формантам и длительности гласных типа «ɔ̙ː» 

показаны в таблице 25. 
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Таблица 25 

 

Примеры формантных показателей (F1 и F2) и длительности (D) 

долгих гласных звуков типа «ɔ̙ː» ламунхинского говора эвенского языка 

Гласная 

фонема 

Ламунхинский говор 

S1 

/ɔ̙ː/ Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

гө̄ӈгэрэчэ̄дил /ɡɔ̙ːŋɡɛɾɛʧɛːʤil’/ ‘возможно 

говорили’ 

445 1483 80 мс 

дө̄рбутти /dɔ̙ːɾbu̙tːi/ ‘влажный’ 423 1531 107 мс 

тө̄р /tɔːɾ/ ‘земля’ 523 1022 192 мс 

хө̄нтэ /huɔ̙ːntɛ/ ‘другой’ u–354 

ɔ̙ː–429 

u–1434 

ɔ̙ː–1407 

92 мс 

гө̄ли /ɡuɔ̙ːli/ ‘скажи’ u –376 

ɔ̙ː–501 

u–1511 

ɔ̙ː–1493 

106 мс 

тө̄рэн /tuɔ̙ːɾɛn/ ‘речь’ u –328 

ɔ̙ː–489 

u–1473 

ɔ̙ː–1397 

113 мс 

тө̄рэссиврэрэм /tɔ̙ːɾɛsːiβɾɛɾɛm/ ‘стараюсь 

говорить’ 

393 1131 

 

94 мс 

 тө̄рэмут /tɔ̙ːrɛmu̙t/ ‘нашу речь’ 463 1523 106 мс 

 дӫ̄р /ʤɔ̙ːɾ/ ‘два’ 423 1634 127 мс 

 гө̄ни /ɡuɔ̙ːni/ ‘говорящий’ u– 381 

ɔ̙ː–433 

u–1328 

ɔ̙ː–996 

104 мс 

 тө̄ру /tuɔ̙ːɾu̙/ ‘землю’ u–375 

ɔ̙ː–462 

u–1309 

ɔ̙ː–1143 

113 мс 

 кө̄е /kuɔ̙ːjɛ/ ‘бараний рог’ u–369 

ɔ̙ː–491 

u–1203 

ɔ̙ː–1098 

112 мс 

 

3.1.8. Акустические корреляты аллофонов фонемы /iaː/ 

В результате акустического анализа нами было выявлено два аллофона 

дифтонгоида /iaː/ – [iaː] и [iӕː]. 

Среднee значениe F1 первого аллофона [iаː] составляет 507 Гц. Минимум 453 Гц 

регистрируется после глайда /j/, максимум 582 Гц отмечается в постпозиции 

к заднеязычному сонанту /k/. Среднее значение F2 аллофона [iaː] составляет 1495 Гц, 

минимум 1394 Гц отмечается в постконсонанте после переднеязычного глухого 

согласного /t/, максимум 1551 Гц – после палатального согласного /j/. 
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Среднее значение F1 второго аллофона [iӕː] составляет 418 Гц. Минимум 413 Гц 

отмечается в постпозиции к фарингальному сонанту /h/, максимум 464 Гц 

регистрируется к фарингальному сонанту /h/. Среднее значение F2 аллофона [iӕː] 

составляет 1628 Гц, минимум 1574 Гц отмечается после губно-губного сонорного 

согласного /m/, максимум 1712 Гц приходится на инициальном фарингале /h/. 

 

Рис. 22. Осциллограмма и сонограмма слова кя̄га [kxiaˑɡɐh] ‘медведь’ (S3). 

 

Дифтонгоид / iаˑ/ реализуется в пре- и постпозиции к  среднеязычному сонантам 

(рис. 22). Значения первой и второй формант узкого компонента: F1=292 Гц, F2=1802 

Гц. Соответствующие значения широкого компонента: F1=712 Гц, F2=1601 Гц. 

Акустические параметры дифтонгоида: абсолютная длительность узкого компонента 

[i] – 23 мс; абсолютная длительность широкого компонента [а] – 167 мс. Из этого 

следует, что дифтонгоид /iаˑ/ в данном слове является восходящим. Абсолютная 
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длительность дифтонгоида – 190 мс, относительная длительность дифтонгоида 

составляет 120,4 %. Приведенные данные о продолжительности позволяют считать 

гласную фонему /iaˑ/ полудолгим. 

 

Рис. 23. Осциллограмма и сонограмма слова хя̄лта [heʌltaḁ] ‘мороз’ (S8) 

 

Дифтонгоид /iаˑ/ реализуется в циркумконсонантной позиции после фарингального 

согласного /h/ и перед переднеязычным согласным /l/ (рис. 23). Акустические 

параметры дифтонгоида: абсолютная длительность узкого компонента [e] – 78,6 мс; 

абсолютная длительность широкого компонента [ʌ] – 126,3 мс. Первая форманта 

узкого компонента F1=476 Гц, F2=2003 Гц, ширкого компонента F1=728 Гц, F2=1550 

Гц. Абсолютная длительность дифтонгоида – 205 мс, относительная длительность 

дифтонгоида составляет 147,6 %. Количественные данные позволяют считать гласную 

фонему /iaˑ/ восходящим и полудолгим. 
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Рис. 24. Осциллограмма и сонограмма слова гя̄в [ɡɪɑʋ] ‘мой друг’ (S4) 

 

Дифтонгоид /iаː/ реализуется после заднеязычного согласного (рис. 24). 

Акустические параметры дифтонгоида: абсолютная длительность узкого компонента 

[ɪ] – 36 мс; абсолютная длительность широкого компонента [ɑ] – 115 мс. Из этого 

следует, что широкий компонент значительно превосходит по долготе узкий 

компонент. Следовательно, дифтонгоид /iаː/ является восходящим. Первая форманта 

узкого компонента F1=376 Гц, F2=2086 Гц, ширкого компонента F1=794 Гц, F2=1709 

Гц. Абсолютная длительность дифтонгоида – 298 мс, относительная длительность 

дифтонгоида составляет 152 %. Количественные данные позволяют считать гласную 

фонему в слове гя̄в ‘мой друг’ /ia/ долгим. 

Акустические параметры по формантам и длительности дифтонгоидов типа «iа» 

показаны в таблице 26. 
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Таблица 26 

 

Примеры формантных показателей (F1 и F2) и длительности (D) 

долгих гласных звуков типа «iа» ламунхинского говора эвенского языка 

Гласная 

фонема 

Ламунхинский говор 

S1 

/iаː/ Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

[iaː] кя̄гав /kiaːɡa̘f/ ‘медведя’ i–314 

aː–689 

i–1701 

aː–1132 

124 мс 

501 1416 

кя̄га /kiaːɡa̘/ ‘медведь’ i–349 

aː–652 

i–1821 

aː–1201 

193 мc 

500 1511 

гя̄ /ɡiaː/ ‘друг’ i–349 

aː–662 

i –1709 

aː–1104 

219 мс 

505 1406 

тя̄ран /tiaːɾɔn/ ‘топленый 

жир’ 

i–314 

aː–677 

i–1698 

aː–1091 

197 мс 

495 1394 

кя̄рика /kiaːrika̘/ 

 

‘белый бисер’ i – 466 

aː–698 

i – 1800 

aː–1301 

127 мс 

  

582 1500 

я̄в /iaβu/ ‘что (вин. п.)’ i–275 

a–631 

i–1902 

a–1201 

95 мс 

453 1551 

[iӕː] мя̄луканни /miӕːlukanːi/ ‘разбудил’ i–291 

ӕː–593 

i–1743 

ӕː–1406 

75 мс 

 442 1574 

 гя̄ки /ɡiӕːkhi/ ‘ворона’ i–256 

ӕː–518 

i–1832 

ӕː–1520 

200 мс 

 387 1676 

 хя̄лта /хiӕːlta̘/ ‘мороз’ i–298 

ӕː–472 

i–1901 

ӕː–1523 

140 мс 

 385 1712 

 хя̄кита /хiӕːkhita̘/ ‘лиственница’ i–353 

ӕː–578 

i–1718 

ӕː–1351 

108 мс 

465 1534 

 хя̄т /хiӕːt/ ‘тальник’ i–337 

ӕː–489 

i–1843 

ӕː–1451 

173 мс 

413 1647 
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3.2. Гласные заднего ряда 

3.2.1. Акустические корреляты аллофонов фонемы /a/ 

Среднee значениe F1 краткого гласного заднего ряда низкого подъема /а/ составляет 

634 Гц. Минимум 478 Гц регистрируется в финальной позиции после 

переднеязычного согласного /t/, максимум 721 Гц отмечается в интерконсонанте 

между согласными /l/ и /t/. 

Среднее значение F2 краткого гласного заднего ряда низкого подъема /а/ составляет 

1149 Гц. Минимальное значение 862 Гц наблюдается после губно-губного сонорного 

согласного /m/, максимальное значение 1462 Гц фиксируется в финально-

постконсонантной позиции после переднеязычного согласного /t/. 

 

Рис. 25. Осциллограмма и сонограмма слова мандули [mɐndɞʎi] ‘старайся’ (S6) 
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Как показано на рис. 25, краткий гласный заднего ряда нижнего подъема /а/ 

находится в позиции после губного сонорного сонанта /m/. Резонансные частоты 

гласного выражены в следующих показателях: F1=661 Гц, F2= 1582 Гц. Абсолютная 

длительность анализируемого гласного составляет 76 мс, а относительная – 88,6 %. 

Полученные значения позволяют относить монофтонг /а/ в слове мандули ‘старайся’ 

к кратким гласным. 

 

Рис. 26. Осциллограмма и сонограмма слова на̄вта [na̙ˑfta̙ə̥] ‘олений мох’ (S2) 

 

Как иллюстрирует рис. 26, краткий гласный заднего ряда нижнего подъема /а/ 

реализуется в конечном слоге после переднеязычного согласного /t/. Абсолютная 

и относительная длительности составляют 87,2 мс и 64,5% соответственно, значения 

первой и второй формант: F1=628 Гц; F2=1402 Гц. В ходе акустического анализа было 
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выяснено, что рассматриваемый гласный обладает более передней артикуляцией 

по сравнению с другими примерами. 

Реализация гласного заднего ряда низкого подъема /a̘ˑ/ после переднеязычного 

носового согласного и в интерконсонантном положении между заднеязычным /k/ 

и переднеязычным /t/ сонантами (Рис. 27). 

Формантные значения гласного в первом слоге: F1=653 Гц, F2=1623 Гц. 

Абсолютная длительность составляет 64 мс, относительная длительность равна 110%. 

Акустические параметры гласного во втором слоге: F1= 631 Гц, F2= 1572 Гц. 

Абсолютная D – 82 мс, относительная D – 140,8 %. Из этого следует, что гласный /а̘ˑ / 

в первом и втором слогах словоформы накат ‘медведь’ (S1) является полудолгим. 

 

Рис. 27. Сонограмма слова накат [na̘ka̘t] ‘медведь’ (S1) 

 

Реализация краткого гласного переднего ряда низкого подъема /a̘/ в позиции конца 

слова и постпозиции к переднеязычному аффрикату (Рис. 28). Гласный /а̘/ в ауслауте 

произнесен S2 с шепотом в условии сильного выдоха воздушной струи. Этот случай 

показывает один из ярких примеров, так называемых, пограничных сигналов, 
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выражающих конец высказывания. Формантные значения гласного равны F1=711 Гц, 

F2=1156 Гц, абсолютная длительность составляет 204 мс. 

 

Рис. 28. Сонограмма слова но̄дача [nuɔːda̘ʧːa̘] ‘бросил’ (S2) 

 

Акустические параметры по формантам и длительности гласных типа «а» показаны 

в таблице 27–28. 

Таблица 27 

 

Примеры формантных показателей (F1 и F2) и длительности (D) 

кратких гласных звуков типа «а» ламунхинского говора эвенского языка 

Гласная 

фонема 

Ламунхинский говор 

S1 

/a/ Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

дяпкан /ʤa̘pka̘n/ ‘восемь’ 689 1033 60 мс 

дяпкан /ʤa̘pka̘n/ ‘восемь’ 693 1027 50 мс 

куӈачикал /kuŋa̘ʧika̘l/ ‘детишки’ 702 899 59 мс 

тадук /ta̘duk/ ‘оттуда’ 678 992 65 мс 

ноӈондукутнан /nɔŋɔndukutna̘n/ ‘от них’ 668 1207 67 мс 

хо̄я /huːɔja̙/ ‘много’ 603 1252 55 мс 

дё̄мкаттап /ʤɔːmka̙tːa̙p/ ‘считаем’ 624 1193 53 мс 

 кя̄рика /kiaːrika̘/ ‘белый бисер’ 688 1203 40 мс 

 дё̄мгарам /ʤɔːmɡa̘rːa̘m/ ‘вспоминаю’ 658 1088 66 мс 
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Гласная 

фонема 

Ламунхинский говор 

S1 

 Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

 дё̄мгарам /ʤɔːmɡa̘rːa̘m/ ‘вспоминаю’ 663 1073 60 мс 

 хо̄я /huɔːja̙/ ‘много’ 592 1276 100 мс 

 ко̄лата /kɔːla̘ta̘/ ‘пьяница’ 721 982 59 мс 

 

Таблица 28 

 

Примеры формантных показателей (F1 и F2) и длительности (D) 

кратких гласных звуков типа «а» ламунхинского говора эвенского языка 

Гласная 

фонема 

Ламунхинский говор 

S2 

/a/ Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

ноӈман [nʌŋmãn] ‘его’ 700 1021 82 мс 

бакалдаматтидюр [bəka̘lda̘matːɪʑjuːɾʰ] ‘встретившись’ 703 1123 43 мс 

бакалдаматтидюр [bəka̘lda̘matːɪʑjuːɾʰ] ‘встретившись’ 700 1023 40 мс 

бакалдаматтидюр [bəka̘lda̘matːɪʑjuːɾʰ] ‘встретившись’ 632 1321 55 мс 

долдама̄тта [dɔldəma̘ʕtːɜ] ‘слушают друг 

друга’ 

513 1453 44 мс 

долдама̄тта [dɔldəma̘ʕtːɜ] ‘слушают друг 

 друга’ 

478 1462 85 мс 

хӣралматчал [ħɪːɾalmət͡ ɕalː] ‘разозлились’ 629 1193 59 мс 

 хӣралматчал [ħɪːɾalmət͡ ɕalː] ‘разозлились’ 523 1521 56 мс 

 хӣралматчал [ħɪːɾalmət͡ ɕalː] ‘разозлились’ 703 872 93 мс 

 дылматчал [djɛlmat͡ ɕal] ‘дрались’ 562 1293 53 мс 

 тарич [taɾɪt͡ ɕ] ‘потом’ 606 1023 61 мс 

 накату [nakatuː] ‘медведя’ 629 1138 40 мс 

 

3.2.2. Акустические корреляты аллофонов фонемы /aː/ 

Среднee значениe F1 долгого гласного заднего ряда низкого подъема /аː/ составляет 

649 Гц. Минимум 536 Гц регистрируется после переднеязычного согласного /t/, 

максимум 731 Гц отмечается в последнем слоге словоформы после заднеязычного 

сонанта /k/. 
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Среднее значение F2 долгого гласного заднего ряда низкого подъема /а/ составляет 

1141 Гц. Минимальное значение 903 Гц наблюдается в финально-постконсонантной 

позиции после переднеязычного назального согласного /n/, максимальное значение 

1313 Гц фиксируется в постпозиции к глайду /j/. 

Как показано на рис. 29, полудолгий гласный заднего ряда нижнего подъема /аˑ/ 

находится в постпозиции к фарингальному сонанту /h/. Резонансные частоты гласного 

выражены в следующих показателях: F1=728 Гц, F2= 1521 Гц. Абсолютная 

длительность анализируемого гласного составляет 203 мс, а относительная – 118 %. 

Следовательно, анализируемый гласный в слове ха̄кан ‘печень’ (S5) является 

полудолгим. 

 

 

Рис. 29. Осциллограмма и сонограмма слова ха̄кан [haˑkan] ‘печень’ (S5) 
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Как демонстрирует рис. 30, в позиции между сонорными согласными /ŋ/ и /l/ 

реализуется гласный заднего ряда низкого подъема /а̙ˑ/. При более подробном 

рассмотрении вокальной фонации данного монофтонга регистрируется более 

передняя артикуляция. 

Значения первой и второй форамнт гласного составляют 683 Гц и 1723 Гц 

соответственно, абсолютная длительность составляет 103 мс, относительная – 120,8 %. 

Из этого следует, что гласный в постпозиции к сонорному согласному в слове ӈа̄лди 

‘руками’ (S2) является полудолгим. Назализация от предшествующего сонанта /ŋ/ 

накладывается на всю фонацию полудолгого широкого монофтонга. 

 

Рис. 30. Осциллограмма и сонограмма слова ӈа̄лди [ŋa̙ˑlʤi] ‘руками’ (S2) 

 

Реализация гласного заднего ряда низкого подъема /aː/ в интерконсонантной 

позиции между сонорными носовыми сонантами /n/ (рис. 31). 

Показатели первой и второй формант анализируемого гласного выражены 

в следующих значениях: F1=689 Гц, F2=1221 Гц. Абсолютная длительность 

составляет 154 мс, относительная длительность равна 176,3 %. Исходя из выявленных 

данных, утверждаем, что циркумконсонантный гласный /aː/ в слове о̄мина̄н ‘голод’ 

(S1) является долгим. 



131 

 

 

Рис. 31. Осциллограмма и сонограмма слова о̄мина̄н [ɔːmina̙ːn] ‘голод’ (S1) 

 

Акустические параметры по формантам и длительности монофтонгов типа «аː» 

представлены в таблице 29–30. 

 

Таблица 29 

 

Примеры формантных показателей (F1 и F2) и длительности (D) 

долгих гласных звуков типа «аː» ламунхинского говора эвенского языка 

Гласная 

фонема 

Ламунхинский говор 

S1 

/aː/ Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

тачия̄ /ta̘ʧijaː/ ‘так’ 653 1205 243 мс 

я̄дин /jaːʤin/ ‘что сделает’ 677 1200 141 мc 

мя̄р /mja̙ːɾ/ ‘десять’ 581 1345 164 мс 

мя̄н /mja̙ːn/ ‘десять 623 1299 94 мс 

о̄мина̄н /ɔːmina̙ːn/ ‘голод’ 702 997 152 мс 

я̄к /jaːk/ ‘что’ 663 1047 136 мс 

 я̄ла /ja̙ːla/ ‘для чего’ 610 1138 89 мc 

 анӈаниду /a̘ːnŋa̘nidu/ ‘в году’ 707 1145 111 мс 

 куӈачикал /kuŋa̘ʧika̘ːl/ ‘детишки’ 731 924 143 мс 
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Таблица 30 

 

Примеры формантных показателей (F1 и F2) и длительности (D) 

долгих гласных звуков типа «аː» ламунхинского говора эвенского языка 

Гласная 

фонема 

Ламунхинский говор 

S2 

/aː/ Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

ча̄гинук /t͡ ɕaːɣɪnuk/ ‘издалека’ 698 1023 116 мс 

ӈа̄лди /ŋãːld͡ʒɪɛː/ ‘руками’ 703 997 105 мс 

дылматчал [djɛlmat͡ ɕal] ‘дрались’ 664 1301 110 мс 

гуютматчал [ɡujɯ̙tpaːt͡ ɕaːl] ‘бодались’ 536 1212 103 мс 

мунрука̄н /mɨnɾukaːn/ ‘заяц’ 712 963 106 мс 

накат-нюн [na̘kətɲɞnaʕː] ‘с медведем’ 606 903 106 мс 

 

3.2.3. Акустические корреляты аллофонов фонемы /ɔ/ 

Среднee значениe F1 лабиализованного гласного заднего ряда среднего подъема /ɔ/ 

составляет 512 Гц. Минимальное значение 431 Гц регистрируется после 

переднеязычного взрывного согласного /d/, максимальное значение 618 Гц отмечается 

в циркумконсонантной позиции между назальными сонантами /n/ и /ŋ/.   

Среднее значение F2 лабиализованного гласного заднего ряда среднего подъема /ɔ/ 

составляет 1046 Гц. Минимальное значение 934 Гц наблюдается после 

переднеязычного глухого согласного /t/, максимальное значение 1178 Гц отмечается 

в постпозиции к переднеязычному твердому согласному /d/. 
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Рис. 32. Осциллограмма и сонограмма слова 

хорчо̄ [hɔrʔtɕɔˑɐɐ̥h] ‘сушеное мясо’ (S6) 

 

Как иллюстрирует рис. 32, краткий лабиализованный гласный заднего ряда 

среднего подъема /ɔ/ находится в циркумполярной позиции между фарингальным /h/ 

и сонорным /r/ сонантами. Резонансные частоты гласного выражены в следующих 

показателях: F1=594 Гц, F2= 1584 Гц. Абсолютная длительность анализируемого 

гласного составляет 58 мс, относительная – 42 %. Исходя из приведенных значений, 

констатируем, что интерконсонантный гласный /ɔ/ в слове хорчо̄ ‘сушеное мясо’ (S6) 

является сверхкратким. 

На рис. 33 демонстрирована реализация лабиализованного гласного заднего ряда 

среднего подъема /ɔ/ в позиции начала слова, а также после переднеязычного /t/. 
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Акустические параметры гласного в первом слоге составляют F1=534 Гц, F2=1601 

Гц. Абсолютная длительность инициального гласного составляет 61 мс, 

относительная – 83 %. Акустические параметры гласного во втором слоге составляют 

F1=501 Гц, F2=1574 Гц. Абсолютная длительность циркумконсонантного гласного 

равна 67 мс, относительная – 91 %. Из этого следует, что огубленные заднерядные 

монофтонги в слове остоди ‘ногтем’ (S2) являются краткими. 

 

Рис. 33. Сонограмма слова остоди [ɔstɔd͡ʒi] ‘ногтем’ (S2) 

 

Как иллюстрировано на рис. 34, в инициальной и интерконсонантной позициях 

между сонорными сонантами /r/ и /n/ реализуется лабиализованный гласный заднего 

ряда среднего подъема /ɔ/. 

Формантные значения первого гласного составляют F1=483 Гц, F2=1563 Гц, 

абсолютная длительность – 57 мс, относительная длительность – 104,1 %. 

Формантные значения второго гласного составляют F1=521 Гц, F2=1534 Гц, 

абсолютная длительность – 71 мс, относительная – 129,6 %. Количественные данные 

о долготе повзволяют считать, что гласный /ɔ/ в первом и втором слогах словоформы 

орон ‘олень’ (S1) является полудолгим. 
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Рис. 34. Сонограмма слова орон [ɔrɔn] ‘олень’ (S1) 

 

Акустические параметры по формантам и длительности фонем типа «ɔ» показаны 

в таблице 31. 

 

Таблица 31 

 

Примеры формантных показателей (F1 и F2) и длительности (D) 

кратких гласных звуков типа «ɔ» ламунхинского говора эвенского языка 

Гласная 

фонема 

Ламунхинский говор 

S1 

/ɔ/ Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

ноӈондукутнан /nɔŋɔndukutna̘n/ ‘от них’ 548 1033 57 мс 

ноӈондукутнан /nɔŋɔndukutna̘n/ ‘от них’ 520 1076 61 мс 

помпоти /pɔmpɔti/ ‘короткий’ 513 997 55 мс 

помпоти /pɔmpɔti/ ‘короткий’ - - 38 мс 

тоготчин /tɔɡɔtʧin/ ‘сядет’ 505 934 61 мс 

тоготчин /tɔɡɔtʧin/ ‘сядет’ 532 988 51 мс 

 S2 

 долдама̄тта [dɔldəma̘ʕtːɜ] ‘слушают друг друга’ 489 1023 62 мс 

 эчэ долдоро [ɛt͡ ɕɛdɔldɔɾɔː] ‘не слышал’ 454 1152 63 мс 

 эчэ долдоро [ɛt͡ ɕɛdɔldɔɾɔː] ‘не слышал’ 431 1178 81 мс 
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Гласная 

фонема 

Ламунхинский говор 

S1 

 Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

 ноӈман [nʌŋmãn] ‘его’ 618 1034 79 мс 

 долдама̄тта [dɔldəma̘ʕtːɜ] ‘слушают друг друга’ 489 1023 62 мс 

 

3.2.4. Акустические корреляты аллофонов фонемы /ɔː/ 

Среднее значение F1 лабиализованного долгого гласного заднего ряда среднего 

подъема /ɔː/ составляет 543 Гц. Минимальное значение 408 Гц зафиксировано 

в финально-постконсонантной позиции после согласного /r/. Максимальное значение 

632 Гц отмечено после аффриката /ʤ/. 

Среднее значение F2 в речи D1 составляет 1030 Гц. Минимум значения – 893 Гц – 

зафиксирован в финале после переднеязычного сонанта /t/. Максимальное значение 

1202 Гц выявлен в в финально-постконсонантной позиции после согласного /r/ 

В позиции первого слога словоформы, показанного на рис. 35, имеется реализация 

лабиализованного долгого гласного заднего ряда среднего подъема /ɔː/. Первая 

и вторая значения формант гласной фонемы представлены следующими значениями: 

F1=493 Гц, F2=1617 Гц. Абсолютная длительность равна 270 мс, относительная 

длительность составляет 175%. По внутренней структуре анализируемый гласный 

определяется нами как двуядерный [ɔʔɔɔ̥]. 
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Рис. 35. Осциллогамма и сонограмма слова мо̄киӈа [mɔʔɔɔ̥kiŋah] ‘лес’ (S2) 

 

Как показывает рис. 36, в постпозиции к переднеязычному глухому сонанту /t/ 

реализуется долгий лабиализованного гласный заднего ряда среднего подъема /ɔː/. 

Формантные значения гласного равны F1=423 Гц, F2=1473 Гц, абсолютная 

длительность составляет 233 мс, относительная длительность равна – 159,8 %. 

Количественные данные подтверждают, что гласный /ɔː/ в слове то̄ки ‘лось’ (S6) 

является долгим. 
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Рис. 36. Сонограмма слова то̄ки [tɔːki] ‘лось’ (S6) 

 

На рис. 37 показана реализация полудолгого лабиализованного гласного заднего 

ряда среднего подъема /ɔˑ/ в инициально-преконсонантной позиции перед 

переднеязычным твердым согласным /d/. Формантные показатели рассматриваемого 

монофтонга равны F1=418 Гц, F2=1542 Гц, абсолютная длительность составляет 67 

мс, относительная – 120,7 %. Установленные значения, подтверждают, что анлаутный 

гласный в слове о̄дда ‘становятся’ (S3) является полудолгим.  

 

Рис. 37. Сонограмма слова о̄дда [ɔˑdːa̘] ‘становятся’ (S3) 
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Диапазон по формантам и длительности кратких гласных типа «ɔː» представлен в  

таблице 32. 

 

Таблица 32 

 

Примеры формантных показателей (F1 и F2) и длительности (D) 

долгих гласных звуков типа «ɔː» ламунхинского говора эвенского языка 

 

Гласная 

фонема 

Ламунхинский говор 

S1 

/ɔː/ 

[uɔː] 

Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

то̄ки /tɔːki/ ‘лось’ 534 1103 129 мс 

дё̄мкаттам /ʤɔːmka̘tːa̘p/ ‘считаем’ 602 1023 82 мс 

о̄н /ɔːn/ ‘как’ 610 975 73 мс 

дё̄мгарам /ʤ’ɔːmɡa̘rːa̘m/ ‘вспоминаю’ 632 983 107 мc 

ко̄лата /kɔːla̘ta̘/ ‘пьяница’ 528 893 91 мс 

о̄мина̄н /ɔːminaːn/ ‘голод’ 555 900 130 мс 

хо̄я /huɔːja̘/ ‘много’ u–399 

ɔː–518 

u–1202 

ɔː–982 

106 мс 

дё̄мкаттам /ʤ’uɔːmka̘tːa̘m/ ‘считаю’ u– 412 

ɔː–543 

u–1221 

ɔː–1012 

70 мс 

дихонди /dihuɔːndi/ ‘круговой 

танец’ 

u–387 

ɔː–541 

u–1099 

ɔː–976 

89 мс 

S2 

то̄ки /tɔːkɪɛʡː/ ‘лось’ 507 1021 183 мс 

то̄ки /tɔːkħiː/ ‘лось’ 513 1173 198 мс 

эчэ долдоро [ɛt͡ ɕɛdɔldɔɾɔː] ‘не слышал’ 408 1202 142 мс 

 

3.2.5. Акустические корреляты аллофонов фонем /u/ и /u̙/ 

Среднее значение F1 лабиализованного краткого гласного заднего ряда верхнего 

подъема /u/ в речи S1 и S2 составляет 482 Гц. Минимальное значение 352 Гц 

зафиксировано после заднеязычного глухого сонанта /k/. Максимальное значение 578 

Гц отмечено в постпозиции к переднеязычному сонорному /n/. 
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Среднее значение F2 лабиализованного краткого гласного заднего ряда верхнего 

подъема /u/ в речи S1 и S2 составляет 1251 Гц. Минимум значения – 1076 Гц – 

зафиксирован в постпозиции гласного к согласному /j/. Максимальное значение 1388 

Гц выявлен после заднеязычного согласного. 

В отличие от предыдущего согласного /u̙/ имеет более переднюю артикуляцию. 

Среднее значение F1 огубленного краткого гласного заднего ряда верхнего подъема 

/u/̙ в речи S1 и S2 составляет 328 Гц. Минимальное значение 284 Гц зафиксировано 

в иницальной позиции словоформы перед мягким латеральным согласным /lj/. 

Максимальное значение 384 Гц отмечено в постпозиции к аффрикату /ʧ/. 

Среднее значение F2 округленного краткого гласного заднего ряда верхнего 

подъема /u̙/ в речи дикторов S1 и S2 составляет 1590 Гц. Минимум значения – 1482 Гц 

– зафиксирован в иницале словоформы перед согласным /r/. Максимальное значение 

1673 Гц выявлен в циркумконсонанте между сонорными назальными согласными /ɲ/ 

и /ŋ/. 

Осциллографическое и спектрографическое изображения слова абду ‘вещь’ (рис. 

38) демонстрирует реализацию лабиализованного краткого гласного заднего ряда 

верхнего подъема /u/ в ауслауте.  Конечный монофтонг является полудолгим, о чем 

аргументируют его акустические параметры. Следовательно, его относительная 

длительность составляет 139%, абсолютная – 165 мс. Резонансные частоты гласной 

фонемы F1 и F2 равны 326 Гц и 1433 Гц соответственно. 
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Рис. 38. Осциллограмма и сонограмма слова абду [ӑbduˑ] ‘вещь’ (S7) 

 

На рис. 39 показана реализация краткого лабиализованного гласного заднего ряда 

верхнего подъема /u/ в финально-постконсонантной позиции после переднеязычного 

глухого сонанта /t/. Резонансные частоты монофтонга выражены в следующих 

значениях: F1=336, F2=1351. Абсолютная длительность составляет 87 мс, 

относительная – 96 %. Как показывают количественные данные, гласный /u/ в слове 

накату ‘медведь’ (S2) является кратким. 
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Рис. 39. Сонограмма слова накату [na̘ka̘tu] ‘медведя’ (S2) 

 

На рис. 40 демонстрирована реализация лабиализованного гласного заднего ряда 

верхнего подъема /u̙/ в инициально-преконсонантной позиции перед фарингальным 

согласным /h/. Данный монофтонг обладает передней артикуляцией и приближен 

к локусу среднерядных гласных.  Акустические парметры выражены в следующих 

значениях: F1=352 Гц, F2=1683 Гц. Абсолютная длительность составляет 107 мс, 

относительная длительность – 88,5 %. Таким образом, анлаутный гласный /u̙/ в слове 

ухивэн ‘его веревку’ (S3) является кратким. 

 

Рис. 40. Сонограмма слова усивэн [u̙hiβɛn] ‘его веревку’ (S3) 
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Рис. 41. Осциллограмма и сонограмма слова нюӈөн [nju̙ŋɔ̙ˑn] ‘шесть’ (S5) 

Фонация лабиализованного гласного заднего ряда верхнего подъема /u̙/ (рис. 41) 

распространяется в промежуточной позиции между сонорными согласным /nj/ и /ŋ/. 

В артикуляционном плане он, подобно предыдущему примеру (см. рис. 39), 

реализован при сильной продвинутости языка вперед. Акустические параметры 

гласного /u̙/: F1 – 393 Гц, F2 – 1500 Гц, абсолютная длительность – 86 мс, 

относительная длительность – 82 %. Из этого следует, что гласный /u/̙ в слове нюӈөн 

‘шесть’ (S5) является кратким. 

Диапазон по формантам и длительности кратких гласных типа «u» представлен 

в таблице 33–34. 

 

 



144 

 

Таблица 33 

 

Примеры формантных показателей (F1 и F2) и длительности (D) 

кратких гласных звуков типа «u» ламунхинского говора эвенского языка 

Гласная 

фонема 

Ламунхинский говор 

S1 

/u/ Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

анӈаниду /a̘nŋa̘nidu/ ‘в году’ - - 36 мс 

ноӈондукутнан /nɔŋɔndukutna̘n/ ‘от них’ - - 30 мс 

ноӈондукутнан /nɔŋɔndukutna̘n/ ‘от них’ 352 1388 43 мс 

тадук /ta̘duk/ ‘оттуда’ 402 1336 75 мс 

мя̄луканни /miӕːlukanːi/ ‘разбудил’ - - 28 мс 

куӈачикал /kuŋa̘ʧika̘l/ ‘детишки’ - - 44 мс 

/u̙/ нюӈэн /ɳu̙ŋɛn/ ‘шесть’ 303 1673  58 мс 

 нулгэвэ̄ттив /ɳu̙lɡœβɛːtːif/ ‘кочевал’ 292 1601 41 мс 

 тө̄рэмут /tuɔ̙ːrɛmu̙t/ ‘нашу речь’ 352 1612 47 мс 

 улдэ /u̙ldɛ/ ‘мясо’ 284 1643 92 мс 

 упэ̄ /u̙pɛː/ ‘бабушка’ 376 1562 56 мс 

 дө̄рбутти /dɔ̙ːɾbu̙tːi/ ‘влажный’ - - 30 мс 

 ургэ /u̙ɾɡœ̙/ ‘тяжелый’ 331 1482  74 мс 

 тө̄ру /tuɔ̙ːɾu̙ / ‘землю’ - - 34 мс 

 дюлэптукун /ʤu̙ljɛptu̙ku̙n/ ‘издавна’ 301 1603 46 мс 

 хуручэл /hu̙ɾu̙ʧɛl/ ‘увезли’ 318 1582 81 мс 

 хуручэл /hu̙ɾu̙ʧɛl/ ‘увезли’ 326 1601 56 мс 

 чөчун /ʧɔ̙ʧu̙n/ ‘скребок’ 384 1498 65 мс 

 дю̄ллэ /ʤu̙lːɛ/ ‘в прошлом’ 334 1605 51 мс 

 

Таблица 34 

 

Примеры формантных показателей (F1 и F2) и длительности (D) 

кратких гласных звуков типа «u» ламунхинского говора эвенского языка 

Гласная 

фонема 

Ламунхинский говор 

S2 

/u/ Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

гуютматчал [ɡujɯ̙tpаt͡ ɕaːl] ‘бодались’ 454 1198 60 мс 

гуютматчал [ɡujutpаt͡ ɕaːl] ‘бодались’ 489 1076 44 мс 

ча̄гинук [t͡ ɕaːɣɪnɔk] ‘издалека’ 578 1223 65 мс 

мунрукан [munɾukaːn] ‘заяц’   –   – 21 мс 
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Гласная 

фонема 

Ламунхинский говор 

S2 

мунрукан [mɨnɾukaːn] ‘заяц’ 548 1301 44 мс 

ча̄гинук [t͡ ʃaːɡɪnʊk] ‘издалека’ 583 1234 59 мс 

/u̙/ ухивэн [u̙hɪ̈βɛn] ‘его веревку’ 454 – 33 мс 

 

3.2.6. Акустические корреляты аллофонов фонем /uː/ и /u̙ː/ 

Среднее значение F1 огубленного долгого гласного заднего ряда верхнего подъема 

/uː/ составляет 397 Гц. Минимальное значение 304 Гц зафиксировано после 

переднеязычного согласного /t/. Максимальное значение 466 Гц отмечено 

в интерконсонанте между сонорными согласными /ɲ/ и /n/. 

Среднее значение F2 огубленного долгого гласного заднего ряда верхнего подъема 

/uː/ в речи дикторов S1 и S2 составляет 1261 Гц. Минимум значения – 1103 Гц – 

зафиксирован в постпозиции к переднеязычному согласному. Максимальное значение 

1502 Гц выявлен в постпозиции гласного к назальному согласному. 

Среднее значение F1 огубленного долгого гласного заднего ряда верхнего подъема 

/u̙ː/ в речи диктора S1 составляет 352 Гц. Минимальное значение 304 Гц 

зафиксировано в инициале словоформы перед переднеязычным согласным /t/. 

Максимальное значение 431 Гц отмечено в постпозиции гласного к сонанту /r/. 

Среднее значение F2 огубленного долгого гласного заднего ряда верхнего подъема 

/u̙ː/ в речи составляет 1557 Гц. Минимум значения – 1421 Гц – зафиксирован в позиции 

начала слова. Максимальное значение 1694 Гц выявлен перед  переднеязычным 

глухим согласным. 
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Рис. 42. Сонограмма слова дю̄ллэ [ʤu̙ːlːɛ] ‘в прежде’ (S1) 

 

Рис. 42 показывает реализацию долгого лабиализованного гласного заднего ряда 

верхнего подъема /u̙ː/ в циркумконсонантной позиции между согласными /ʤ/ и /l/. 

По качеству монофтонг продвинут вперед. Гласные /u̙/ и /u̙ː/ в ламунхинском говоре 

эвенов имеют слабую огубленность в отличие от аналогичных монофтонгов типа «ү» 

в якутском языке [Матусевич, 1979, с. 202; Кузьмина, 2010, с. 16]. Акустические 

параметры равны F1=332, F2=1762, абсолютная длительность составляет 86 мс, 

относительная – 151,5 %. Установленные значения подтверждают, что гласный /u̙ː/ 

в слове дю̄ллэ ‘прежде’ (S1) является долгим. 

 

Рис. 43. Сонограмма слова ӯчак [uːʧa̘k] ‘верховой олень’ (S3) 
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На рис. 43 показана реализация долгого лабиализованного гласного заднего ряда 

верхнего подъема /uː/ в инициально-преконсонантной позиции перед аффарикатом /ʧ/. 

Формантные значения анализируемого гласного – F1=559 Гц, F2=2275 Гц. 

Абсолютная длительность составляет 260 мс, относительная длительность равна 

208 %. Из этого следует, что монофтонг в инициали слова ӯчак ‘верховой олень’ (S3) 

действительно является долгим. 

 

 

Рис. 44. Осциллограмма и сонограмма слова дю̄ду [d͡ʑuˑduʔṵ] ‘в доме’ (S4) 

 

Рисунок 44 иллюстрирует реализацию лабиализованного полудолгого гласного 

заднего ряда верхнего подъема /uˑ/ в постпозиции к звонкому среднеязычному 

аффрикату /d͡ʑ/. Данный монофтонг обладает следущими акустическими параметрами: 

F1=326 Гц, F2=1550 Гц, абсолютная длительность – 120 мс, относительная 

длительность – 102%. Таким образом, гласный [uˑ] в первом слоге слова дю̄ду ‘в доме’ 

(S4) является полудолгим. 
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В финально-постконсонантной позиции приведенной словоформы реализуется 

двуядерный гласный [uʔṵ], в котором второе ядро характеризируется наибольшей 

прерывистостью / фарингализованностью. Формантные показатели двуядерного 

гласного выражены в следующих значениях: [u] – F1=336 Гц, F2=1689 Гц; [ṵ] – F1=396 

Гц, F2=1311 Гц. Интерпретация количественных данных с артикуляционной точки 

зрения говорит о сужении черпалонадгортанных складок и, следовательно, более 

глубоком резонировании в гортанной полости. Абсолютная длительность 

двуядерного гласного составляет 187 мс, относительная – 159,7 %. Гласный [uʔṵ] 

во втором слоге слова дю̄ду ‘в доме’ (S4) является долгим. 

Диапазон по формантам и длительности кратких гласных типа «uː» представлен 

в таблице 35. 

 

Таблица 35 

 

Примеры формантных показателей (F1 и F2) и длительности (D) 

долгих гласных звуков типа «uː» ламунхинского говора эвенского языка 

Гласная 

фонема 

Ламунхинский говор 

S1 

/uː/ Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

дӯс /duːs/ ‘крепкий’ 388 1231 170 мс 

нӯн /nuːn/ ‘длинный (о реке)’ 356 1309 203 мс 

ню̄чи /ɲuːʧi/ ‘русский’ 410 1129 125 мс 

ню̄рит /ɲuːɾit/ ‘волос’ 372 1288 177 мс 

тӯри /tuːɾi/ ‘приплод’ 304 1200 161 мс 

/u̙ː/ ӯтэн /u̙ːtɛn/ ‘изба’ 304 1694 138 мс 

 ур /u̙ːɾh/ ‘живот’ 431 1421 123 мс 

 хуӈэл /hu̙ŋɛɬ/ ‘кровь’ 352 1501 173 мс 

 ӈӯн /ŋu̙ːnɛ/ ‘прямой’ 342 1597 143 мс 

 S2 

/uː/ нӯвчиссиракан /nuːɸt͡ ɕɪfsɕːɪ̈ɾakanə

/ 

‘когда вынул’ 396 1502 82 мс 

накат-нюн [naka̘tjɲɯːn] ‘с медведем’ 466 1103 107 мс 

 бакалдаматтид

юр 
[bəka̘lda̘matːɪʑjuːɾ

ʰ] 
‘встретившись’ 443 1203 103 мс 

 накату [nakatuː] ‘медведя’ 443 1391 197 мс 
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Выводы 

1. Акустический анализ лингвистического материала не позволил выявить гласные 

переднего ряда. Гласные, ранее определенные как переднерядные, по факту оказались 

среднего ряда. 

2. В ламунхинском говоре эвенского языка нами выделено два артикуляционных 

ряда у гласных – средний и задний. 

3. Нами установлено, что к среднему ряду относятся гласные фонемы /i/, /u/, /u̙/, /ɔ̙/, 

/iː/, /ɛː/, /u̙ː/, /ɔ̙ː/, /iаː/, /ieː/, к заднему – /a/, /aː/, /ɔ/, /ɔː/, и две к смешанному ряду 

(аллофоны данной фонемы реализуются как в среднерядных, так и в заднерядных 

гласных) – /ɛ/ и /uː/. 

4. Фонемы /u/, /u̙/, /u̙ː/, /ɔ̙ː/ традиционно относящиеся к заднему ряду по нашим 

экспериментально-фонетическим данным определены как среднерядные.  

5. По длительности были выявлены следующие фонемы: 1) (сверх)краткие 

(реализуются как в кратких, так и в сверкратких аллофонах) – /i/, /ɛ/, /u/, /u̙/, /ɔ/, /ɔ̙/, /a/; 

2) (полу)долгие (фиксируются как в долгих, так и полудолгих вариантах) – /iː/, /ɛː/, 

/aː/, /uː/, /u̙ː/, /ɔː/, /ɔ̙ː/, /ieː/; 3) долгие (всегда долгие) – /iаː/. 

6. По отстоянию спинки языка от небного свода: 1) узкие – /i/, /u/, /u̙/, /iː/, /uː/, /u̙ː/; 

2) полуширокие – /ɔ/, /ɔ̙/, /ɔ̙ː/, /ɛ/, /ɛː/, /ieː/; 3) (полу)широкие (реализуются как в 

широких, так и в полушироких аллофонах) – /ɔː/, /iаː/; 4) широкие – /a/, /aː/. 

7. По наличию инициального призвука «i» у вокальной настройки: 

1) неусложненные (простые) – /i/, /ɛ/, /u/, /u̙/, /ɔ/, /ɔ̙/, /a/, /iː/, /ɛː/, /aː/, /uː/, /u̙ː/, /ɔː/, /ɔ̙ː/; 

усложненные – /ieː/, /iаː/. 

8. Характеристика фонем по усложненности, ряду, по отстоянию спинки языка 

от небного свода и длительности: 

/i/ – простая, среднерядная, узкая, (сверх)краткая; 

/ɛ/ – простая, смешаннорядная, полуширокая, (сверх)краткая; 

/u/ – простая, среднерядная, узкая, (сверх)краткая; 



150 

 

/u̙/ – простая, среднерядная, узкая, (сверх)краткая; 

/ɔ/ – простая, заднерядная, полуширокая, (сверх)краткая; 

/ɔ̙/ – простая, среднерядная, полуширокая, (сверх)краткая; 

/a/ – простая, заднерядная, широкая, (сверх)краткая; 

/iː/ – простая, среднерядная, узкая, (полу)долгая; 

/ɛː/ – простая, среднерядная, полуширокая, (полу)долгая; 

/aː/ – простая, заднерядная, широкая, (полу)долгая; 

/uː/ – простая, смешаннорядная, узкая, (полу)долгая; 

/u̙ː/ – простая, среднерядная, узкая, (полу)долгая; 

/ɔː/ – простая, заднерядная, (полу)широкая, (полу)долгая; 

/ɔ̙ː/ – простая, среднерядная, полуширокая, (полу)долгая; 

/ieː/ – усложненная, среднерядная, полуширокая, (полу)долгая; 

/iаː/ – усложненная, среднерядная, (полу)широкая, долгая. 

9. Акустический анализ лингвистического материала ламунхинского говора эвенов 

позволил установить восходящий характер дифтонгоидов /ieː/, /iaː/. 
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Глава IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРТИКУЛЯЦИЯ ПРИ ФОНАЦИИ 

ВОКАЛЬНЫХ НАСТРОЕК ЛАМУНХИНСКОГО ГОВОРА ЭВЕНСКОГО 

ЯЗЫКА 

 

В данной главе будут рассмотрены разные типы дополнительной артикуляции, 

сопровождающие вокальную фонацию ламунхинских гласных.  

По сложившейся традиции условно относят «работу голосовых связок, языка и губ 

при образовании гласных к основной, а работу нёбной занавески и фаринкса – 

к дополнительной  артикуляции» [Зиндер, 1979, с. 194; 1984]. В последнее время 

вышли работы, основанные на экспериментально-фонетическом материале по разным 

языкам мира, в которых представленные новые данные, согласно которым 

лабиализация и уклад языка в ротовой полости выступают как дополнительные 

артикуляции [Уртегешев, 2023, с. 226–242], кроме того большое внимание уделяется 

гортани: ее основной и дополнительной функции [Уртегешев, 2022, с. 16–30]. 

 

4.1. Глоттальная вставка 

«…гласные и глоттальные согласные имеют общее место образования: вовремя 

артикулирования первых вторые могут встраиваться в фонацию. Обычно это 

происходит в самом начале или в конце звучания гласного – полное или частичное 

закрытие голосовой щели во время произнесения другого звука, зашумление. Бывает 

разовая вставка, такие фоны мы называем звуки с глоттальной вставкой …, а бывают 

с повторяющимися вставками – такой эффект мы называем глоттализацией … Таким 

образом, мы различаем глоттальную вставку и глоттализацию. На слух звуки 

с глоттальной вставкой и глоттализованные воспринимаются как фоны с каким-то 

компонентом в начале или в конце фонации, с приглушением, с сжатием, с эффектом 

сдавленности. Тот же акустический эффект, что и с глоттальным согласным 

в препозиции к гласному… Есть вставка глоттального согласного в гласный иного 
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рода, между двух вокальных ядер, такие гласные называем двуядерными 

прерывистыми…» [Уртегешев, 2022, с. 20–21]. 

В исследуемом нами говоре мы зафиксировали слова с глоттальным изменением 

вокальной фонации. Ниже представлено описание и рисунок (рис. 45) с таким 

изменением. 

В первом и втором слогах регистрирована реализация гласного типа «а». 

Иницаильным звуком является глоттальный глухой смычный согласный [ʔ], вслед 

за которым реализуется полудолгий гласный [’аˑ] с прерывистостью 

или фарингализацией. Трек интенсивности усиливается по мере разрастания 

зашумленности в сегментах, где есть фонация гласных и некоторых щелевых 

согласных, таких как [ʋ] и [j]. Максимум интенивности отмечается в пределах от 2300 

до 2400 Гц, минимум фиксируется в пределах от 200 до 300 Гц. 

 

 

 

Рис. 45. Осциллограмма, сонограмма и интенсивность 

слова а̄вдай [ʔ’аˑʋd̥d’a̙j] ‘мыть’ (S1) 

 

Акустические параметры прерывистого гласного [’аˑ] и гласного [a̙] 

иллюстрированы в следующих численных показателях: F1=703 Гц, F2=1568 Гц и 601 

Гц, F2=1925 Гц соответственно. Количественные значения их абсолютной (мс) 
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и относительной (%) длительности таковы: [’аˑ] – 148,6 мс, 127 %; 59,3 мс, 51 %. 

Полученные данные позволяют считать, что в слове а̄вдай (S1) гласный первого слога 

является полудолгим, а гласный второго слога – кратким. 

В контексте сопоставления эвенских прерывистых гласных с аналогичными 

гласными сургутского диалекта хантыйского языка устанавливается определенный 

параллелизм, в котором глоттальный клик (смычка, вставка) встречается в сочетании 

с прерывистыми гласными. Наиболее часто гортанный сонант внедряется в структуру 

двуядерных гласных, образуя пограничный шов [Уртегешев, 2021, c. 161–162]. 

 

4.2. Глоттальный приступ 

Глоттальный приступ – это работа голосовых складок, в результате которых перед 

гласным образуется некоторое препятствие, которое предает вольной настройке 

напряженность в начале фонации. Ниже представлен пример, в котором был 

зафиксирован глоттальный приступ (рис. 46). 

 

 

Рис. 46. Осциллограмма, сонограмма и интенсивность 

слова өйму [(ʔɔ̥̙’ɔ̙ʔ’ɔ̙̙̆ ’i)m̥mŭ] ‘моя мать’ (S7) 
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В инициальной позиции первого слога слова өйму [(ʔɔ̥̙’ɔ̙ʔ’ɔ̙̙̆ ’i)m̥mŭ] ‘моя мать’ 

показана реализация лабиализованной долгой гласной фонемы переднего ряда 

среднего подъема /ɔ̙/ (рис. 46). Внутренняя структура анализируемого гласного 

представлена двумя вокальными ядрами [ʔɔ̥̙’ɔ̙] и [’ɔ̙̙̆ ’i], между которыми находится 

глоттальный глухой щелевой согласный [ʔ]. Фазы двуядерного гласного 

соответствуют приведенным трем сегментам: первая фаза – [ʔɔ̥̙’ɔ̙]; вторая фаза – [ʔ]; 

третья фаза – [’ɔ̙̙̆ ’i]. 

Интенсивность в начале первой фазы [ʔɔ̥̙’ɔ̙] демонстрирует ровный минимум. 

Фонация гласного в зачаточном состоянии означает отстутствие шума и потому он 

воспринимается на слух как тихий «свист». Артикуляционно глоттальный приступ 

моделируется при определенной конфигурации речевых органов для произнесения 

будущего звука [Moisik, Hejná, Esling, 2019, с. 220-224]. На сонограмме это явление 

показано двумя горизонтальными полосками, расположенными в пределах от 169 

до 1746 Гц. Резонансные частоты и продолжительность гласного в начале первой 

фазы прослеживаются довольно четко, о чем свидетельствуют их количественные 

данные: F1= 474 Гц, F2= 1339 Гц, абсолютная длительность – 68 мс. Интенсивность 

в конце первой фазы [ʔɔ̥̙’ɔ̙] плавно усиливается. Фонацию исследуемого гласного при 

текущем состоянии сопутствует прерывистость, указывающая на наличие 

фарингализации. Упомянутый тип дополнительной артикуляции образуется 

в результате сужения черпалонадгортанных складок и надгортанника 

[Уртегешев, 2021, c. 25]. Акустические параметры завершающей части первой фазы 

представлены в следующих значениях: F1= 500 Гц, F2=1568 Гц, абсолютная 

длительность – 52,2 мс. 

Вторая фаза представлена глоттальным глухим щелевым согласным [ʔ] 

или медиалем между двумя вокальными компонентами. По зашумленности 

и продолжительности она значительно уступает двум остальным фазам. Следует 

отметить, что реализация данного сонанта достаточно выразительнее отображена 

именно на осциллограмме. 
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Интенсивность гласного в третьей фазе [’ɔ̙̙̆ ’i] иллюстрирует размеренное колебание, 

в котором усиление фиксируется в начале, а последующее ослабление наблюдается 

в конце. Максимум в диапазоне интенсивности приходится на пограничном 

состоянии, где отмечается качественное изменение гласного [’ɔ̙̙̆ ] > [’i]. Этот переход 

обусловлен нейтрализацией изначальной артикуляционной установки. Акустические 

параметры третьей фазы выражены в следующих значениях – [’ɔ̙̙̆ ]: F1=500 Гц, F2=1416 

Гц, D=15 мс; [’i]: F1=488 Гц, F2=1950 Гц, D=37,4 мс. 

Продолжительность двуядерного гласного [ʔɔ̥̙’ɔ̙ʔ’ɔ̙̙̆ ’i]: абсолютная длительность – 

167 мс, относительная длительность – 195,6%. Полученные экспериментальные 

данные аргументируют о том, что гласная фонема /ɔ̙/ в слове өйму (S6) является 

долгой. 

 

 

Рис. 47. Осциллограмма, сонограмма и интенсивность 

слова э̄скэн [ʔ(ɜ̥’ɛʔ’ɛ)s(kʿq’ɛ̙)n̥n] ‘хвала’ (S2) 

 

В анлутной позиции двусложного слова отмечается глоттальный приступ [ʔ], 

за которым следует нелабиализованный гласный переднего ряда среднего подъема /ɛ/ 

(рис. 47). Внутренняя структура этого гласного репрезентирует наличие двух 

вокальных компонентов или ядер [ɜ̥’ɛ] и [’ɛ]. Пограничный шов между ними 
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представлен глоттальным щелевым сонантом [ʔ]. Подобно предыдущему примеру (см. 

рис. 46) реализация двуядерного гласного звука [ɜ̥’ɛʔ’ɛ] является трехфазовой. Первая 

фаза – [ɜ̥], вторая фаза – [’ɜ͡ʔ], третья фаза – [’ɛ]. 

Интервал реализации гортанного приступа [ʔ] равен 40,5 мс. Диапозон 

интенсивности начинается в промежутке от 500 до 800 Гц, вдоль которого проходит 

линия первой форманты. В данном сегменте интенсивность демонстрирует 

уверенный спад и доходит до минимума. Аналогичный случай возникает при 

оторванности звуков друг от друга. В последующем сегменте [ɜ̥] наблюдается 

синхронный прогресс вокализации и интенсивности. Однако, сохраняется слабая 

звучность, а также отмечается «хриплый» голос, вызванный появлением 

дополнительной артикуляции. В артикуляционном плане происходит напряжение 

черпалонадгортанных складок, окаймляющих вход в гортань. Анатомическое 

поведение этого органа при речепроизводстве формирует эпиготтализацию, 

акустически отображаемую на сонограмме прерывистой фонацией. Резонансные 

частоты гласного в первой фазе имеют следующие количественные значения: F1=550 

Гц, F2 =1874 Гц, абсолютная длительность – 116,7 мс. 

В начале второй фазы интенсивность усиливается и достигает максимального пика, 

находящегося в пределах от 2700 до 3000 Гц. В конце второй фазы интенсивность 

показывает умеренное ослабление. Гласный [’ɛ] в текущем состоянии отличается 

наибольшей звучностью. Фонация гласного сопровождается прерывистостью, 

идущей от предыдущего сегмента. Фаза завершается глоттальным глухим щелевым 

согласным [ʔ], возникновение которого связано с сужением в голосовой щели 

и прохождением через нее воздушной струи. Абсолютная длительность сегмента [’ɜ͡ʔ] 

равна 77 мс, значения первой и второй формант в данном участке составляют 525 Гц 

и 1925 Гц соответственно. 

Оценка интенсивности в третьей фазе [’ɛ] гласного показывает убывающую 

траекторию. В конце второй фазы им утрачиваются акустические настройки. 
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Абсолютная длительность в начале сегмента составляет 61 мс, F1 =550 Гц, F2=2026 

Гц. 

Продолжительность гласной фонемы /ɛ/ в начале слова э̄скэн (S2) демонстрирует 

следующие значения: абсолютная длительность – 254,5 мс, относительная 

длительность – 180 %. Полученные данные позволяют считать существующий 

гласный долгим. 

 

4.3. Приглушенность гласного 

Приглушение или шёпот «включает в себя активацию сужения гортани, вызывая 

одновременное сужение глоттиса, что при частичном сокращении голосовых складок 

приводит к характерной Y-образной форме, видимой при ларингоскопии. В частности, 

изменение формы глоттиса от V-образной при дыхании до Y-образной при шепоте 

зависит исключительно от аддукции (эпи)гортанного констриктора, т.е. сжимателя. 

С одновременным сжатием черпалонадгортанных складок и надгортанника» 

[Уртегешев, 2022, c. 25–26]. 

Особое внимание заслуживает звукотип [(uˑu ͡ ̰ u ̥ ʔ)], ход реализации которого 

осуществлен при сильном напряжении (рис.49). 

 

 

Рис. 48. Осциллограмма, сонограмма и интенсивность 

слова анӈаниву [a̙ŋˑɐ͂nǝβ(uˑu ͡ ̰ u ̥ ʔ)] ‘мой возраст’ (S5) 
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В позиции конца слова, показанного на рис. 48, реализуется лабиализованный 

сложный гласный заднего ряда высокого подъема /u/. По внутренней структуре он 

является одноядерным. Его интенсивность в первой фазе [uˑ] иллюстрирует ровную 

траекторию. Монофтонг артикулирован при слабом напряжении губ и, как следствие, 

приблизился к более нейтральному звуку. Фонация сложного гласного в данном 

состоянии обладает следующими резонансными частотами: F1= 500 Гц, F2=1212 Гц. 

Абсолютная долгота первой фазы [uˑ] составляет 192,7 мс. 

 

 

Рис. 49. Осциллограмма, сонограмма и частота основного тона 

одноядерного гласного [uˑu ͡ ̰ u ̥ ʔ] в ауслауте слова анӈаниву ‘мой возраст’ (S5) 

 

В завершающих двух фазах одноядерного гласного /u/ отмечаются признаки 

качественного расщепления (см. 48), отождествляемые как с обрывами на линии 

второй форманты в акустическом плане [u ̰ ], так и с возникновением глухого приступа 

в артикуляционном [u̥ ʔ]. Причиной приведенных условий является напряжение 

голосовых связок при продвижении остаточного воздуха. Аналогичный пример 

визуализирован на рис. 45, где отмечается обратный процесс изложенного типа 

дополнительной артикуляции. В текущем примере приглушенность [u̥ ʔ] отмечается 

в пределах от 140 до 1700 Гц и имеет абcолютную длительность 183,4 мс. Также 
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в конечных фазах с характерной дополнительной артикуляцией наблюдается 

повышение основного тона. 

 

 

Рис. 50. Осциллограмма, спектрограмма и интенсивность 

слова охок [ʢɔ̥ʕɔʁɔɔ̥kkh] ‘печка’ (S6) 

 

Как показано на рис. 50, единственным гласным словоформы является двуядерный 

лабиализованный гласный заднего ряда среднего подъема /ɔ/. В начале первого ядра 

зафиксирована приглушенность [ʢɔ̥], реализуемая в промежутке от 500 до 1500 Гц. 

По способу образования она практически не отличается от аналогичных приступов, 

показанных в ряде примеров (рис. 44, рис. 46, рис. 49). Далее, реализация гласного 

в последующем фрагменте [ʕɔ] дифференцируется наибольшей звучностью. Фонация 

в нем характеризуется также прерывистостью, что говорит о явном присутствии 

фарингализации. Наступление второй фазы заключается в плавном переходе гласного 

к ларингальному увулярному согласному [ʁ]. Этот сонант представляет собой 

пограничное состояние между двумя вокальными ядрами [ʢɔ̥ʕɔ] и [ɔɔ̥]. И наконец 

в третьей фазе гласный фонируется без признаков дополнительной артикуляции. 
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Акустические параметры гласной фонемы /ɔ/ в слове охок (S6) таковы: F1= 455 Гц, 

F2=1410 Гц. Количественные значения о продолжительности гласной фонемы /ɔ/ 

таковы: абсолютная длительность – 335 мс, относительная длительность – 283 %. 

Исходя из приведенных данных, констатируем, что /ɔ/ ов лове охок (S6) является 

долгим и приближен к сверхдолгому гласному. 

 

 

Рис. 51. Сонограмма, осциллограмма и интенсивность 

слова өйөмө [yɔ̥̙’ɔ̙ʝɪɔ̙̙̆ mɔ̙ˑ] ‘полынья’ (S7) 

 

На рис. 51 показана реализация лабиализованного краткого гласного переднего 

ряда среднего подъема /ɔ̙/ в позиции начала слова. По внутренней структуре 

он является одноядерным гласным, фонация которого сегментируется в двух фазах. 

В первой фазе или экскурсии [ʡɔ̥̙] наблюдается глухой щелевой приступ в интервале 

от 400 до 2000 Гц. Во второй фазе или выдержке [zɔ̙] отмечается появление качества 

обсуждаемого монофтонга. В конечом итоге, регистрируется смещение 

к среднеязычному сонанту [ʝ]. На обе фазы гласного распространяется глоттализация: 

первому фрагменту свойственна глухая глоттализация [y], а второму – звонкая [z]. 

Таким образом, устанавливается некое соотношение, где глоттализация 

трансформируется, подчиняясь качественной характеристике гласного. Трек 
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интенсивности [yɔ̥̙zɔ̙] иллюстрирует резкий скачок до 2179 Гц после статичного 

состояния на нулевом уровне. 

Акустические параметры гласной фонемы /ɔ̙/ в слове өйөмө ‘полынья’ (S7) таковы: 

F1= 423 Гц, F2= 1619 Гц. Количественные данные о продолжительности гласной 

фонемы /ɔ̙/ состоят в следующих данных: абсолютная длительность – 138 мс, 

относительная длительность – 105,6 %. В соответствии с полученными значениями 

утверждаем, что /ɔ̙/ является полудолгим гласным. 

 

4.4. Эпиглоттализация гласного 

«… вибрация рассматриваемых [черпалонадгортанных] складок создает 

дополнительный акустический эффект «скрипучего» голоса, который накладывается 

на фонацию гласного или согласного ... Этот дополнительный вибрационный эффект 

мы называем – эпиглоттализацией (vС, vV – слева вверху от основного символа звука 

индекс звонкого эпиглоттального согласного). У гласного на осцилограмме 

«гребенка», у которой каждый второй пик ниже первого, на спектрограмме 

«гармошка» ... [Уртегешев, 2022, с. 24].  

Ниже представлены примеры с эпиглоттализацией. 

 

Рис. 52. Осциллограмма, сонограмма и интенсивность 

слова тарбачан [tva̙ɾɾ̥pvʌt̥t͡ ɕvǝn] ‘такой’ (S3) 
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Во всех силлабических единицах слова (рис. 52) показана реализация гласной 

фонемы заднего ряда низкого подъема /а/. Очевидным является то, что комбинаторно 

и позиционно эти гласные различаются и потому обладают частными качествами. 

В первом слоге после переднеязычного глухого согласного [t] гласный произнесен 

при незначительной продвинутости вперед корня языка [va̙]. Во втором слоге после 

губного глухого согласного [p] регистрируется противоположный случай, в котором 

гласный произнесен при отодвинутом назад корне языка [vʌ]. В третьем слоге после 

палатального аффриката [t͡ ɕ] отмечается нейтрализованный вариант [vǝ], 

образовавшийся в процессе деактивации артикуляционных настроек. 

Эпиглоттализация наблюдается во всех гласных анализируемого слова. В анлауте 

и инлауте между губным и переднеязычным сонантами отмечено усиление 

эпиглоттализованного оттенка, а в препозиции к переднеязычному носовому [n] – 

ослабление. Трек интенсивности в контексте реализации всего слова демонстрирует 

умеренные колебания, подъем которых не превалирует над значением 1300 Гц.  

Формантные частоты упомянутых гласных имеют следующие значения: [va̙] – 

F1=623 Гц, F2 =1670 Гц; [vʌ] – F1=754 Гц, F2=1441 Гц; [vǝ] – F1=550 Гц; F2=1746 Гц. 

Данные об их абсолютной (мс) и относительной (%) длительности состоят 

в показанных значениях: [va̙] – 50 мс, 53 %; [vʌ] – 73 мс, 78 %; [vǝ] – 104 мс, 110,4 % 

соответственно. Таким образом, в слове тарбачан (S3) краткими являются 

эпиглоттализованные гласные первого и второго слогов, а полудолгим – 

эпиглоттализованный гласный третьего слога. 

Эпиглоттализованная реализация гласного в финали зафиксирована нами в трех 

примерах, изложенных в обзорной статье [Осипов, 2023б, с. 73–74].   

Как показано на рис. 53, в первом слоге реализуется дифонгизированный 

полудолгий гласный заднего ряда низкого подъема [vu͡ʌˑ]. Второй слог представлен 

нелабиализованным полудолгим гласным заднего ряда низкого подъема [vɑ͂ˑ]. 

В третьем и четвертом слогах присутствуют гласные [vɐ] и [vӑ], которые по признакам 

ряда и подъема близки к вышеописанному гласному. Гласный последнего слога [ǝ̥] 
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не обладает ярко выраженными качествами, так как произнесен в полном отсутствии 

воздуха. В данном случае установление акустических параметров представляется 

невозможным. Однако, по длительности [ǝ̥] опережает [vɐ] и [vӑ]. 

 

 

Рис. 53. Осциллограмма, сонограмма и интенсивность 

слова о̄ня̄ракатна [vu͡ʌˑɳvɑ͂ˑɹvɐkvӑtnǝ̥] ‘если нарисуют’ (S7) 

 

Эпиглоттализация распространяется на все гласные звуки словоформы, 

исключением является последний. Данный тип дополнительной артикуляции сильно 

проявлен в анлауте и постпозиции к переднеязычному носовому сонанту [nj]. 

В интерконсонантом гласном [vӑ] между согласными [t] и [k] эпиглоттализация так же 

иллюстрирована довольно четко. Необходимо отметить, что гласному [vɑ͂ˑ] также 

характерна назализация, исходящая от предшествующего назального согласного. 

Интенсивность в первом и втором слогах демонстрирует стационарное течение, 

в последующих слогах отмечается умеренный спад с колебанием в интервале 

реализации [vӑ]. Максимальный подъем фиксируется на стартовом отрезке в пределах 

от 2300 до 2500 Гц. 

Резонансные частоты анализируемых гласных выражены в следующих 

количественных данных: [vu͡ʌˑ] – F1= 474 Гц, F2= 1136 Гц; [vɑ͂ˑ] – F1= 601 Гц, F2= 1238 
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Гц; [vɐ] – F1= 576 Гц, F2= 1772 Гц; [vӑ] – F1= 678 Гц, F2= 1441 Гц. Их абсолютная (мс) 

и относительная (%) длительность приведены в следующих числах: [vu͡ʌˑ] – 76,4 мс, 

106,2 %; [vɑ͂ˑ] – 115 мс, 160 %; [vɐ] – 37 мс, 51,4 %; [vӑ] – 28 мс, 30 %; [ǝ̥] – 60,7 мс, 

84,4 % соответственно. Таким образом, в слове о̄ня̄ракатна (S7) эпиглоттализованный 

дифтонг [vu͡ʌˑ] и эпиглоттализованно-назализованный монофтонг [vɑ͂ˑ] являются 

полудолгими, монофтонг [ǝ̥] является кратким, эпиглоттализованные монофтонги [vɐ] 

и [vӑ] являются сверхкраткими. 

 

 

Рис. 54. Осциллограмма, сонограмма и интенсивность 

слова бӣ [b(viːzɪ)ʡ(’ɪ’ɪ̥)] ‘я’ (S1) 

 

На рисунке 54 показана реализация долгого гласного переднего ряда низкого 

подъема /iː/. По внутренней структуре он является двуядерным гласным 

с характерными компонентами [vi͡ ːzɪ] и [’ɪ͡ ’ɪ̥]. Пограничным швом между ними 

выступает глоттальный глухой щелевой сонант [ʡ]. Фазы вокального звука 

представлены экскурсией, выдержкой и рекурсией.  

В экскурсии и выдержке [vi͡ ːzɪ] или в первом ядре отмечается корреляция двух типов 

дополнительной артикуляции. При более детальном их рассмотрении обнаруживается 

существенное преобладание эпиглоттализации в начале и центре выдержки. 
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Последующее смещение в конце выдержки интерпретируется плавным увеличением 

глоттализации вплоть до ее полного доминирования. Абсолютная продолжительность 

эпиглоттализованного и глоттализованного фрагментов составляет 344,3 мс и 71 мс 

соответственно. Позицию после пограничного шва [ʡ] занимает рекурсия или второе 

ядро [’ɪ͡ ’ɪ̥]. Фонация гласного в этом состоянии характеризируется прерывистостью. 

Абсолютная длительность этого фрагмента составляет 187 мс.  

Акустические параметры и продолжительность обсуждаемого двуядерного 

прерывистого гласного: F1= 347 Гц, F2= 2077 Гц, абсолютная длительность – 602 мс, 

относительная длительность – 185,7 %. Таким образом, единственный гласный в слове 

бӣ ‘я’ (S1) является долгим. 

В отечественной фонологии термин «фарингализация» означает дополнительную 

работу глоточного (фарингального) отдела речевого аппарата [Селютина, 2009, с. 26]. 

Многие исследователи придерживаются распространенного мнения о том, 

что вокальная фарингализация в ряде тюркских языков образуется при прохождении 

воздушной массы через узкую щель, возникшей в результате сближения корня языка 

и задней стенки фаринкса [Кунаа, 1957, с. 23–24; Хисамитдинова, 1986, с. 46–47, 

Дамбыра, 2003, с. 12–13]. В настоящем исследовании мы придерживаемся точки 

зрения Н.С. Уртегешева, согласно которой фарингализация формируется при сужении 

черпалонадгортанных складок и надгортанника [Уртегешев, 2022, c. 25].  

Наличие фарингализации в эвенском языке экспериментально доказал В.М. 

Наделяев еще в 1946 году [Наделяев, 1986, с. 194]. В дальнейшем специальное 

изучение обсуждаемого типа дополнительной артикуляции не проводилось. Однако, 

путем слухового контроля фарингализованность эвенских гласных все же было 

рассмотрено и, следовательно, внедрено в научный оборот. Анализ научных трудов 

по эвенской диалектологии, позволяют сделать вывод, что фарингализованные узкие 

гласные /i/, /u/ и их долгие корреляты /iː/, /uː/ имеют фонемный статус в ряде эвенских 

говоров ольского и камчатского диалектов [Роббек, 2007, с. 462; 

Новикова, 1960, с. 40, 47–48; Бурыкин, 2004, с. 289], нижнеколымском 
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[Шарина, Кузьмина, 2018, с. 14] и аллаиховском [Дуткин, 1995, с. 11; Дуткин, 

Белянская, 2009] говорах северного диалекта, а также в верхнеколымском говоре 

среднего наречия [Кузьмина, Шарина, 2019, с. 13]. 

 

4.5. Глоттализация гласного 

Вокальная глоттализация иллюстрирована в нижеприведенном примере.  

 

 

 

Рис. 55. Осциллограмма, сонограмма и интенсивность 

слова төр̄эврэ [t’ɔ̙ˑɾ’ɛˑʋǝɾ̥’iˑʡ] ‘говорят’ (S4) 

 

Во всех слогах слова (рис. 55) регистрируются полудолгие прерывистые гласные 

звуки. В постпозиции к переднеязычному сонанту [t] реализуется лабиализованный 

гласный [’ɔ̙ˑ], в интерконсонанте между переднеязычным [ɾ] и губно-зубным щелевым 

[ʋǝ] согласными реализуется нелабиализованный гласный [’ɛˑ], в позиции 

за приглушенным переднеязычным [ɾ̥] и после глоттального звонкого щелевого [ʡ] 

располагается нейтральный гласный [’iˑ], относящийся к центральному ряду. 

Диапазон интенсивности демонстрирует ровную траекторию в пределах первого 

слога, в следующем слоге отмечается максимум – 2866 Гц. В третьем слоге 

наблюдается незначительное усиление. 
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По сравнению с предыдущим примером (см. рис. 52), дополнительная артикуляция 

в данном случае обладает более гомогенной структурой. Практически все гласные 

являются прерывистыми, за исключением глоттализации на финале. 

На спектрографическом и осциллографическом изображениях отображено 

присутствие двух ударов в рассматриваемом глоттальном щелевом звонком 

согласном [ʡ]. Как отмечалось ранее, фонация аналогичных процессов производится 

при мускульном напряжении в глоточном (фарингальном) отделе речевого аппарата. 

Резкий переход от фарингализации к глоттальному согласному, который 

регистрируется в сочетании [’iˑʡ], возможно обусловлен неполным ослаблением 

мышц черпалонадгортанных складок и надгортанника и последующим менее 

глубоким резонированием. Абсолютная долгота глоттализованного звонкого 

щелевого сонанта [ʡ] составляет 57 мс. 

Значения первой и второй формант анализируемых гласных выражены 

в следующих количественных данных: [’ɔ̙ˑ] – F1= 449 Гц, F2= 1645 Гц; [’ɛˑ] – F1= 474 

Гц, F2= 1696 Гц; [’iˑ] – F1= 525 Гц, F2= 1950 Гц. Абсолютная (мс) и относительная (%) 

длительность гласных таковы: [’ɔ̙ˑ] – 130 мс, 147,6 %; [’ɛˑ] – 119 мс, 135 %; [’iˑ] – 112,3 

мс, 127,5 %. Исходя из установленных параметров, подтверждаем, что в слове 

төр̄эврэ (S4) прерывистые гласные [’ɔ̙ˑ], [’ɛˑ] и [’iˑ] действительно являются 

полудолгими. 

 

Выводы 

Расшифровка акустического материала с помощью современных компьютерных 

программ позволила нам выявить специфические арикуляционно-акустические 

особенности, связанные с работой истинных голосовых складок, а также 

с надсвязочными складками, которые придают вокальным настройкам 

дополнительную качественную окраску. Исходя из этого, новые выявленные 

дополнительные виды артикуляции открывают иной взгляд, иные представления 
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о внутренней структуре, длительности и качественных особенностях гласных 

ламунхинского говора эвенского языка. 

Установлены следующие интересные фонетические закономерности: 

1. Глоттальный клик (глоттальный приступ), который придает инициальной 

фонации гласного эффект напряженности, «твердого начала», тем самым маркирует 

анлаут вокальной настройки, фиксируется только перед долгим или полудолгим 

одноядерными гласными, а также перед прерывистыми двуядерными (полу)долгими 

гласными. 

2. По длительности все двуядерные гласные являются полудолгими и долгими. 

Количественный показатель данных вокальных настроек является конститутивным 

признаком. 

3. Анализ акустического материала позволил установить ряд признаков, на которые 

ранее не обращали внимание: все двуядерные гласные сопровождаются в той 

или иной степени дополнительной работой ларинкса – фарингализацией, 

эпиглоттализацией и/или глоттализацией. Чаще всего все три дополнительные 

артикуляции в комплексе накладываются на фонацию вокальной настройки, создавая 

тем самым специфическое звучание ламунхинских гласных. Кроме того, 

фарингализация, эпиглоттализация и глоттализация вместе при произнесении 

одноядерных (полу)долгих гласных усиливают восприятие долготы вокальной 

настройки. 

4. Ранее исследователями эвенского языка были выявлены фарингализованные 

гласные. Наш анализ таких гласных с помощью компьютерных программ 

и применение новых знаний о структуре гласного, позволил установить наличие 

сложной структуры: гласный состоит из двух ядер, первое из которых приглушенное, 

а второе – полнозвучное; между ядрами щелевая глоттальная вставка. Приглушенное 

ядро на слух воспринимается как фарингализация гласного, а сам гласный как краткий. 

В этом просматривается специфика вокализма ламунхинского говора, а также 

специфика двуядерных гласных данного говора по сравнению с подобными по 
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структуре в шорском, кетском, тувинском и сургутском диалекте хантыйского 

[Уртегешев, 2021, с. 156–162] 

5. Частичная (начальная, конечная) фарингализация и эпиглоттализация 

констатируется и у кратких, и сверхкратких гласных. В данном случае эти две 

дополнительные артикуляции носят индивидуальный или ситуативный характер. 

6. Детальный анализ качественных характеристик и внутренней структуры гласного 

позволил установить новые конституционно-дифференциальные признаки вокальной 

системы ламунхинского говора эвенского языка: гласные противопоставлены 

не только по длительно – краткие / долгие, а по количеству ядер – одноядерные 

краткие / одноядерные (полу)долгие фарингализованные эпиглоттализованные / 

двуядерные (полу)долгие фарингализованные эпиглоттализованные. 

7. Характеристика фонем с учетом гортанных артикуляций и ядерности: 

/i/ – простая, одноядерная, среднерядная, узкая, (сверх)краткая; 

/ɛ/ – простая, одноядерная, смешаннорядная, полуширокая, (сверх)краткая; 

/a/ – простая, одноядерная, заднерядная, широкая, (сверх)краткая; 

/u/ – простая, одноядерная, среднерядная, узкая, (сверх)краткая; 

/u̙/ – простая, одноядерная, среднерядная, узкая, (сверх)краткая, 

фарингализованная; 

/ɔ/ – простая, одноядерная, заднерядная, полуширокая, (сверх)краткая; 

/ɔ̙/ – простая, одноядерная, среднерядная, полуширокая, (сверх)краткая, 

фарингализованная; 

/u̙ː/ – простая, одноядерная, среднерядная, узкая, (полу)долгая, фарингализованная, 

эпиглоттализованная; 

/ɔ̙ː/ – простая, одноядерная, среднерядная, полуширокая, (полу)долгая, 

фарингализованная, эпиглоттализованная; 

/iː/ – простая, двуядерная, среднерядная, узкая, (полу)долгая, фарингализованная, 

эпиглоттализованная; 
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/ɛː/ – простая, двуядерная, среднерядная, полуширокая, (полу)долгая, 

фарингализованная, эпиглоттализованная; 

/aː/ – простая, двуядерная, заднерядная, широкая, (полу)долгая, 

фарингализованная, эпиглоттализованная; 

/uː/ – простая, двуядерная, смешаннорядная, узкая, (полу)долгая, 

фарингализованная, эпиглоттализованная; 

/ɔː/ – простая, двуядерная, заднерядная, (полу)широкая, (полу)долгая, 

фарингализованная, эпиглоттализованная; 

/ieː/ – усложненная, одноядерная, среднерядная, полуширокая, (полу)долгая; 

/iаː/ – усложненная, одноядерная,  среднерядная, (полу)широкая, долгая. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разноуровневый анализ вокальной системы ламунхинского говора эвенского языка 

позволил выявить новейшие данные, отображающие современное состояние.  

1. Реализации гласных фонем чаще комбинируются с сонорными согласными 

фонами. Достаточно часто интерконсонантная позиция связана с циркумсонантным 

окружением фонов типа «n» и «ŋ», «m» и «r», «r» и «l». 

2. В речи ламунхинских эвенов возможно появление дифтонгоидных аллофонов [uɔ], 

[uɔ̘] лабиализованных долгих гласных среднего подъема /ɔː/, /ɔ̙ː/ соответственно. 

Для данных вокальных настроек облигаторной является позиция после аллофонов 

переднеязычной фонемы /t/ и фарингальной /h/. 

3. Монофтонгизация дифтонгоида /ieː/ в долгий переднерядный гласный /iː/ 

появляется в постпозиции к аллофонам следующих согласных фонем: 

переднеязычной /t/, заднеязычной /k/ и фарингальной /h/.  

4. Впервые вокальная система ламунхинского говора эвенского языка описывается 

экспериментально. 

5. Среднерядные гласные типа «ɛ» обладают множеством комбинаторных 

вариантов, о чем свидетельствуют их акустические параметры. Значения первой 

форманты краткого гласного /ɛ/ варьируются от 400 до 600 Гц, что свидетельствует 

о разной степени раствора – от полуширокого до широкого. 

6. В результате инструментального анализа длительности гласных было 

установлено, что полудолгие гласные реализуются в инициали и/или медиали 

двухсложных и трехсложных слов, долгие – в односложных словах. 

7. В исследуемом нами говоре краткие гласные численно доминируют 

над полудолгими гласными, полудолгие же гласные превосходят долгие гласные. 

8. Акусический анализ лингвистического материала ламунхинского говора эвенов 

позволил установить восходящий характер дифтонгоидов /ieː/, /iaː/. 
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9. Впервые для ламунхинского говора эвенского языка выявлена и показана 

дополнительная артикуляция, связанная с работой ларинкса – глоттализация, 

эпиглоттализация и фарингализация.  

10. Впервые установлено наличие в вокальной системе исследуемого диалекта 

наличие гласных с одни и двумя ядрами. 

11. По длительности все двуядерные гласные являются полудолгими и долгими. 

Количественный показатель данных вокальных настроек является конститутивным 

признаком. Кроме того, в инициальной позиции у таких гласных, первое ядро 

приглушенное, а второе – полнозвучное; между ядрами щелевая глоттальная вставка. 

Приглушенное ядро на слух воспринимается как фарингализация гласного, а сам 

гласный как краткий. В этом просматривается специфика вокализма ламунхинского 

говора, а также специфика двуядерных гласных данного говора по сравнению 

с подобными по структуре в шорском, кетском, тувинском и сургутском диалекте 

хантыйского [Уртегешев, 2021, с. 156–162]. 

12. Установлено, что в абсолютном начале слова в препозиции гласным есть 

глоттальный взрыв или глоттальный клик (глоттальный приступ), который придает 

инициальной фонации гласного эффект напряженности, «твердого начала», тем 

самым маркирует анлаут вокальной настройки, фиксируется только перед долгим или 

полудолгим одноядерными гласными, а также перед прерывистыми двуядерными 

(полу)долгими гласными. 

13. Частичная (начальная, конечная) фарингализация и эпиглоттализация 

констатируется и у кратких, и сверхкратких гласных. В данном случае эти две 

дополнительные артикуляции носят индивидуальный или ситуативный характер. 

14. Согласно результатам нашего исследования, инвентарь гласных фонем 

ламунхинского говора эвенского языка насчитывает 16 единиц – /i/, /ɛ/, /a/, /u/, /ɔ/, /u̙/, 

/ɔ̙/, /u̙ː/, /ɔ̙ː/, /iː/, /ɛː/, /aː/, /uː/, /ɔː/, /ieː/, /iаː/. (см. схему 1.).
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Схема 1 

 

 

        Гласные ламунхинского говора эвенского языка 

            (гортанно-связочные) 
 

 

 

 

 

                                     одноядерные гласные                                                                         двуядерные гласные 

 

 

 

 

        краткие                                                                                     (полу)долгие                         (полу)долгие     
 

 

 

 

 

широкие  (полу)широкие       узкие            широкие   (полу)широкие       узкие            (полу)широкие            узкие 

   /а/                   /ɛ/                        /i/                     /аː/                /ɛː/                     /iː/,                    /ɜ̥’ɛʔ’ɛ/                /viːzɪʡ’ɪ’ɪ̥/         

                       /ɔ̙/, /ɔ/                 /u̙/, /u/                                   /iaː/ /ieː/             /u̙ː/, /uː/                /ʔɔ̥̙’ɔ̙ʔ’ɔ̙̙̆ ’i/                  /uʔṵ/                                                                                                                       

                                                                                                /ɔ̙ː/, /ɔː/                                             /ɔ̙ʔɔ̙/                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      /ʢɔ̥ʕɔʁɔɔ̥/ 

                                                                                                                                                        /ɔʔɔɔ̥/ 
                     

                      /’ɔ̙/                      /’u̙/                      /’aː/   /’ɛː/  /’ɔ̙ː/ /’ɔː/    /’iː/  /’u̙ː/ /’uː/ 

 

                                                                            

                                                              фарингализованные                                         
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список дикторов 

 

Ламунхинский говор 

S1 – Кузьмина Раиса Петровна, 1968 г.р., род Наматкан, родилась в с. Себян-Кюель 

Кобяйского района Республики Саха (Якутия), живет в г. Якутске. Владеет эвенским, 

русским и якутским языками. Имеет высшее образование. Работает научным 

сотрудником. 

S2 – Третьякова Тамара Макаровна, 1962 г.р., род Кэймэти, родилась в Себян-Кюель 

Кобяйского района Республики Саха (Якутия), живет там же. Владеет эвенским, 

якутским и русским языками. Имеет высшее образование. Работает педагогом. 

S3 – Туласынова Лидия Алексеевна, 1953 г.р., род Тюгесир, родилась в м. Маркатак 

Кобяйского района Республики Саха (Якутия), живет в с. Себян-Кюель. Владеет 

эвенским, якутским и русским языками. Имеет среднее специальное образование. 

Работала чумработницей в оленеводческом стаде, пенсионер. 

S4 – Степанова Мария Денисовна, 1975 г.р., род Ньяку, родилась в с. Себян-Кюель 

Кобяйского района Республики Саха (Якутия), живет в с. Кустур Эвено-

Бытантайского района. Владеет эвенским, якутским и русским языкам. Имеет высшее 

образование. Работает учителем эвенского языка. 

S5 – Захарова Эмма Васильевна, 1945 г.р., род Коро, родилась в с. Себян-Кюель 

Кобяйского района Республики Саха (Якутия), живет в с. Кустур Эвено-

Бытантайского района. Владеет эвенским, якутским и русским языками. Имеет 

среднее образование. Всю жизнь работала чумработницей в оленеводческом стаде, 

пенсионер. 

S6 – Протопопова Елена Федеровна, 1943 г.р., род Өкэӈэ, родилась в с. Себян-Кюель 

Кобяйского района Республики Саха (Якутия), живет там же. Владеет эвенским, 

якутским и русским языками. Имеет среднее образование. Пенсионер. 
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S7 – Протопова Елена Клементьевна, 1969 г.р., род Хэндал, родилась в с. Себян-Кюель 

Кобяйского района Республики Саха (Якутия), живет там же. Владеет эвенским, 

якутским и русским языками. Имеет среднее специальное образование. 

S8 – Кривошапкин Михаил Васильевич, 1993 г.р., род Киргэмбис, родился в с. Себян-

Кюель Кобяйского района Республики Саха (Якутия), живет в г. Якутске. Владеет 

эвенским, якутским и русским языками. Студент высшего учебного заведения. 

 

Березовский говор 

S9 – Нестерова Елена Васильевна, 1978 г.р., род Уяганкан, родилась в с. Березовка 

Среднеколымского района Республики Саха (Якутия), живет в г. Якутске. Владеет 

эвенским, русским языками, понимает якутский язык. Имеет высшее образование. 

Работает научным сотрудником. 

S10 – Иванова Сардана Ивановна, 1966 г.р., род. Уяганкан, родилась в с. Березовка 

Среднеколымского района Республики Саха (Якутия), живет в г. Якутске. Владеет 

эвенским и русским языками. Имеет среднее специальное образование. Работала 

учителем эвенского языка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Запись спонтанной речи диктора 1 с переводом на русский язык 

 

КРП – Кузьмина Раиса Петровна (диктор) 

ОБЯ – Осипов Борис Яковлевич (интервьюер) 

 

КРП: Бӣ гэрбэв Кузьмина Раиса Петровна, бӣ о̄к балдарив, февральду балдарив. 

Горолло бихин. Тысича уюн няма нюӈэн дяпкан анӈаниду балдарив Себян-Кёльду, 

Кэбэ̄йи улуслан бихни тарак мут билэкэт. Я̄в укчэндим? Дя̄лчал өмэтту би куӈараптук, 

о̄к балдарив, дӫр иландув стадала хуручэл мину. Тадук истала би нулгэвэттив дя̄лчал 

өмэтту. Те̄ми би ноӈондукутнан дя̄лдукуй, упэ̄дукуй-дэ, абагадукуй-да хо̄яв өбөн 

бинин дюгулин ха̄рив. Мунӈилэ «дюгулин» дэ эти гө̄н о̄чал те̄к-э, «тухлин» гө̄ӈнэр. 

Нёка төр̄энни мут тө̄рэмут аччалтаддан в последнее время. Я̄ву нян укчэндим? Бӣ 

Сэбэн-Кёльдук эмдэӈу гороллон, но мэ̄н төр̄эндий именно ламунка төр̄эндин 

төр̄эссиврэрэм, эдэй хамувкан хө̄нтэ говоролнюн-да литературнай тө̄рэн-нюн-дэ. 

Ламунка наслеглан тө̄рэн хин бихни. Нёка төр̄эн-нюн өмэтту ха̄мувканикан төр̄эри 

о̄чал тӣкэрэп куӈал, дюллэ-дэ мут-а тачин я̄ри бихит, төр̄эри бихит. Те̄к ха̄мувканикан 

төр̄эри о̄чал, бире̄мэт тарбачан. Сэбэн-Кёль нёка улуслан бихни, те̄ми. Тала Сэбэн 

бэиӈэлни оралчиврар нян буюскэрэр. Эгдэн буюндук я̄к бихни, то̄ки нян уямкан 

бичэдин. Көтлэн куӈа биддэку-дэ, нө̄стэ-дэ биддэку то̄кила нян уямкандула бивэ̄тти 

бихитнэ.  

ОБЯ: Хӣ аманси эгдетэв ма̄ваттан гу? 

КРП: Мут эгдетэ эхэп гөӈ̄нэр, то̄ки гө̄ӈнэрэп. Эгдетэ гэрбэ литературнай тө̄рэндук ӣчэ 

төр̄эн. Тӣкэрэпэл тарав эгдетэ гө̄ӈнэрэчэ̄дил, а так мунӈиль то̄ки гө̄ӈнэрэп. То̄кивэ 

мутӈиль ма̄ри бихитнэ, таракам мут куӈа-да биддэкэт, то̄ки хо̄я бихин, уямкан да хо̄я 

бихин. Тек Эндыбалла төр̄у чоӈкатникахал ачча урэчин тала, я̄лбу дэлгэнкэлбу. 

Буюскэрэр. Дю̄ллэ накату тачия кя̄гав накату эхэп гөӈ̄нэр. Накат гө̄ми, эр хинимкин. 

Мут абага гөӈ̄нэрэп. Мут хинимкин гө̄ӈнэрэп, төӈ̄нэкич гөн̄икэн, конечно, но 
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хинимкин мут-э в основном тачикан гө̄ӈнэрэп. Кя̄га нян абага гөн̄икэн гө̄ӈнэрэп. 

Эгдэн абага долчидин гө̄ми, ноӈон бөйөмдөс мэргэлкэн гөн̄икэн гөн̄и бихитнэ. 

Тӣкэрлэн истала тарав мут-э дяватникан эмнэ бэлэ, тӣк-тэ тачин мут-э дёмкаттап. Нян 

о̄н гөн̄и бихин. Мут-э абага̄ – это дедушка, абага – медведь. Тала хө̄нтэ хө̄нтэ як бихни, 

долгота, если вслушиваться. Тарит я̄к гөл̄и, як бихин, як гөн̄дэй нектив … 

ОБЯ: Раиса Петровна, абага, ударение где падает?  

КРП: Абага̄, там, последняя долгота  

ОБЯ: Абага̄, это медведь, да? 

КРП: Это дедушка. 

ОБЯ: Ө̄тэрэп тэ̄лэӈэл дюгулин, як, укчэндинни? 

КРП: Бӣ абагав укчэнгэрэрин, оо, ноӈан хо̄ ибгот укчэни бихин, гудейэ. Муту 

ӈэ̄ликэтти (ӈэ̄лукэтти) бихин е̄хэчэн (хисэчин) хуклэхэлтэн. «А̄валда-а̄валда, хөрэлдэ, 

а̄вридюр хуклэхэлдэ, хиккили хучуна эмниди я̄дин, хуту хундин» гөн̄икэн тачин 

ӈэ̄лбуккэрэр-э. Тар-а мут-э ӈэлэллидюр иммот окатла тутэллидюр авридюр эмгэррэп 

тачин. Ӈэ̄лникэн хучуна эмниди, адит хуту хундин гөн̄икэн. Хучуна дюгулин хо̄яв 

укчэнгэрэр, Томпола да укчэнгэрэр. Би илэ бивэттэм, омколкон, урэкчэлкэн төр̄элдулэ 

бэкэчэндюр укчэнгэрэр тарак хучуна тачин оча, эчин некчэ ө̄тэл гөн̄икэн. Бӣ тӣк-тэ 

дёмгарарам абагав гудеике укчэнчэвэн. Дмитрий Васильевич нимкалан, эме̄ ноӈман 

дюллэ я̄рив, дукрив. Ноӈон укчэннэн (укчэнрэн~укчэндэн), эрэк хучуна гөн̄икэн 

чукчав гө̄ӈгэрэчэ̄дил, хэ̄екэлбу гөӈ̄гэрэчэ̄дил гө̄никэн гөн̄ин. Тарит дю̄ллэ хэ̄еку 

бөхкэли (бөкэсли?) эчин я̄ракан, бөхкэ хутухнэкэн ноӈон хэ̄ек о̄врача̄дин. Бөхкэ 

хөр̄чэв бэю, дялни эчэл га̄врар обратно. Те̄ми тачин өмэккэн хэ̄ек о̄ридюр 

бивэккэрэчэ̄дил гөн̄икэн укчэнин. Таро тачин, нян я̄в укчэндим би? 

ОБЯ: Ламункал хэ̄детнэн дюгулитан, дэхонди нэхрийэ гэрбэ хэ̄дел биддэ ламункалду, 

тар дюгулин ай бимчи долдами 

КРП: Хэ̄дев ӈӣ-да эчэ таткатта, тӣк хо̄я тарбачан специалист-та ачча. Тачин хэ̄дев 

этнографал игин таткачамчал да? Мунӈиль-да таткачамчал, только хэ̄делэ хо̄я эти яр-

а тулмачипта төр̄эн тала хо̄я, дюлэп нян ө̄тэрэп тө̄рэл те̄ми бичэдин гө̄никэн дё̄мкаттам. 
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Хэ̄де ади-да, як бихни, Хэбэ̄ндулэ, разновиднохан бихни. Тарак хэ̄де-дэ нян дэхрийэ 

гэрбэ бичэ. Дэхрийэ болла ө̄тэл атикал яврачал, икэврэчэл, гөӈгэрэчэл. Нян як бичэ? 

Дэхонди бичэ, тарак вообще омӈапти, мут куӈа биддэкэт, омӈаптин. Омӈаптичэлэн 

(омӈапчалан) уюн няма анӈанилдук икэ̄ри о̄ритна. Дю̄ллэ, куӈа биддэкэт, тачия 

тарбачан я̄лбу эти я̄р о̄ча бихитнэ. Бөйөл хө̄нтэ о̄чал бихитнэ. 

ОБЯ: Ады оран ха̄дан биддэн Хэбэ̄нду? Бэил тала оралчимӈал, буюсэмӈэл. Все ли дети 

проводят время (летом) в оленеводческих стадах или только дети оленеводов?  

КРП: Мут куӈа биддэкэт, хо̄я орон бихин. Где-то иланмяр тысича бичэдин гу, тӣк илан 

гу дигэн гу тисича эмэпчэ гөн̄итнэ, орон ачча о̄ддон. Эрэк орон тӣк-э 

Нижнеколымскайла-нюн хула̄пча тӯндарала, тала хө̄нтэ порода – харгил. Муттулэ 

боллагана илан гу дигэн гу тысичэ орон хула̄пча. Дю̄ллэ мяндигэн стада бихин, куӈа 

биддэкэт. Хо̄яке̄ стада, куӈал ирөлду өмэн-дэ куӈа эхни хула̄бгарар билэклэ. Колата-

нюн хулабгарача̄дил Хэбэндулэ тар ирилду. Бөкөччэндюр эрэк куӈал дялтан стадала 

гургэвчир, хөрри бихитнэ куӈачикал. Хоя̄л, нючал-да, бурэтэл-тэ ирөлду ахсын 

бихитнэ тала стадала. Тарит тар бурэт куӈалли (куӈални) мэн тө̄рэмур ха̄ри бихитнэ, 

нёкадит таккакарар Сэбэнду эмнидюр, стадала хө̄рми өбөди тө̄рэм таткаттидюр эмни 

бихитнэ. Тӣк тачин ачча урэчин, өхөм ха̄р-а. Тала эдэӈу бивэттэ горолло, орон-да 

адыкулбучэ, те̄ми. Бинитнэ да хөн̄тэ о̄ча урэчин, орор ачча очал-а. Мутӈи өбөхөл ядна 

гургэднэ оран боллага дюлэптукун. Тармур бэриридюр о̄н нэкчир эхэм ха̄р-а чэ. Тар 

орон бихэкэн төр̄энти-дэ бидин. Тө̄рэнти-дэ эрэк мут обычаялти ялти төӈкэлти 

бөкөчөн бидин. 

ОБЯ: Ӣе 

КРП: Аа, тар, кө̄е-дэ ӣе-дэ. Кө̄е гэрбэ мут-а обычно уямкан кө̄евэн гө̄ӈнэрэп, тарак ӣе 

орӈи. Нян орон тогочоддон гөн̄динни, о̄к-та этэнни төгөчөддөн или тэгэчэддэн-дэ 

этэнни гон-а, дэссиддэн-дэ этэнни гон-а. Тогочоддон, орон тоготчин. Тачин, нян 

мурӈи нян хөн̄тэ бихин, тӣк эмнэв дён, омӈача да бихэм. Дуктаӈу хо̄я бихин урэчин.  

ОБЯ: Хөкөн кө̄елкэн?  
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КРП: Хөкөн ӣелкэн, уямкандула бихни кө̄е гэрбэ. Дю̄ллэ эньму укчэнгэрэрин Аркачан 

гэрбэ төр̄ бихни муттулэ, тала Эндыбал гэрбэ билэк бихин. Урудав (Руда) чо̄ӈканикан 

яврачал. Екатерина бире̄мэдун истала я̄чал а̄ӈача бичэл шахталбу. Амкачар гэрбэ 

тарак ока̄тла Эндыбалла дю̄ллэ Нӯндинбал гэрбэ бичэ тар Эндыбал. Картав о̄дникахал 

картографал Эндыбал гөн̄икэн дукчал. Аркачан гөрбэ ями тачин гөрбутчэл? Тала 

дю̄ллэ-дю̄ллэ оминан бире̄мэдун өмэн буюсэмӈэ гудеике өмэн няри я̄ла буюснэми 

хөр̄чэ бичэ, тарит када̄ралкан төр̄ тарак, када̄рдук хукулчэ (хукэлчэ) бичэ орчол өмэтту. 

А̄ткичаӈчал өмэтту, тадук истала А̄ткичан, Аркачан гө̄никэн гэрбучэл. Аркачан 

гөн̄икэн картографал илучал тар. Тӣкэрлэн истала аткичан дилбан бакчип бихитнэ 

гөн̄икэн ӈи-гэл укчэнэддивэн тӣк дё̄нам. Эрэк тэ̄лэӈэмдэс о̄ча. Дю̄ллэ демэн (дебэн) 

бире̄мэлэн ӈэлэм биврэчэ, тачин бөйөль буюсникэн-нюн баккарачал тала явур. Нян я̄в 

гөн̄икэн укчэнгэрэр адит-та тарак тө̄ррэ, Эндыбалчан гэрбэ тө̄р бихни тала. Голомо дю̄ 

гөрбө эвэникильдулэ бихни, голомо дю̄, дӣ? Өбөхөлдулэ ачча тарбачан дю голомо 

гөн̄икэн. Голомо гөрбө тө̄рэн өбөн говоролдулан ачча-да. Именно муттулэ ламунка 

төр̄эӈнэн бихни. Голомо – это название жилища и вот, тарак ме̄стэлэ именно тарбачан 

голомо дю̄ллэ өтэрэп бөйөль төгөтчэ я̄дна гөн̄икэн недавно в 2005 году дукчатнан 

бихни гө̄никэн минтэки ичукэтнэ. Голомо дю̄чан яч опча, из коры дерева. Тараком я 

заинтересовалась, о эрэк голомо гэрбэ тө̄рэн я̄ла-да ачча литературнай тө̄рэндулэ-дэ 

ачча, эбэн говоролдулан-да. Муттулэ бихни. 

ОБЯ: Ламунка төр̄эндулэн көтлэн гэрбэ як тулматчин? 

КРП: Көтлэн гэрбэ маленький, литературнайла көчукэн. Помпоти гөрбэ короткий, 

литературнайла нэмкун. Хоя хоя тарбачан, би статьяй ичукэндим хинду. 

 

Перевод спонтанной речи диктора 1 

 

КРП: Меня зовут Кузьмина Раиса Петровна я родилась в феврале 1968 года в Себян-

Кюеле, наше село расположено в Кобяйском улусе. Что рассказать? Я стала кочевать 

вместе с родителями с трехмесячного возраста, будучи младенцем. Именно благодаря 
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своим родным – дедушке и бабушке, много знаю о жизни эвенов.  Сейчас у нас (в селе) 

перестали говорить даже «дюгулин», чаще стали использовать якутское слово 

«тухлин». В последнее время якутский язык сильно влияет наш язык. Что еще 

рассказать? Я давно не живу в Себян-Кюеле, но стараюсь не прекращать общение на 

родном ламунхинском говоре, не смешивая с другими говорами и литературным 

эвенским языком. В Ламунхинском наслеге эвенский язык сохранился. Молодые 

люди чаще стали смешивать с якутским языком, однако, и в прошлом наблюдалось 

такое явление. Сейчас время такое, потому что Себян-Кюель находится в 

якутоязычном районе. Люди Себяна занимаются оленеводством и охотятся. Какие 

большие звери обитают у нас? Лось и снежный баран. В мои детские и молодые годы 

люди охотились на этих животных.    

ОБЯ: Ваш отец охотился на сохатого? 

КРП: Мы не говорим «эгдетэ», а называем лося «то̄ки». Эгдетэ – это слово, вошедшее 

в наш говор из литературного эвенского языка. Многие из нынешних стали 

употреблять это слово, но мы говорим «токи». На лося наши всегда охотились. Когда 

я была ребенком, их было много и снежных баранов было много. Сейчас в Эндыбале 

всю землю изрыли, возможно поэтому они исчезли. Однако, охотятся. В старину мы 

не называли медведя по имени, в противном случае – грех. Мы именуем его абага и 

кяга. Мы говорим хинимкин, слово төӈнэкич, конечно, тоже в обиходе, но в основном 

используем хинимкин. «Большой дед услышит вас, он мыслит по-человечески» – нам 

говорили. До настоящего времени мы придерживаемся этого обычая. Абага̄ – это 

дедушка, абага – это медведь. Если вслушиваться, первое слово произносится с 

долготой. Так, что я хотела еще сказать (думает) 

ОБЯ: Раиса Петровна, абага, ударение где падает?  

КРП: Абага̄, там, последняя долгота  

ОБЯ: Абага̄, это медведь, да? 

КРП: Это дедушка. 

ОБЯ: Расскажите о старинных преданиях 
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КРП: Мой дедушка, он был очень хорошим рассказчиком. Поздно вечером он 

рассказывал нам страшилки. Когда мы не хотели спать, дедушка говорил: «Пора 

ложиться, идите умываться, а то хучуна придет и заберет вас». Мы от испуга быстро 

умывались в реке и шли спать, думая, а вдруг хучуна и вправду кого-нибудь из нас 

заберет. О хучуне существует очень много преданий, и в Томпо люди знают о нем. В 

народных повествованиях жителей горных местностей достаточно много говорится о 

действиях хучуны. Я до сих пор помню удивительные рассказы своего любимого 

дедушки. Был у нас Дмитрий Васильевич – нимкалан (сказитель), ранее я писала о 

нем статью. По его рассказам, в далеком прошлом хэеками называли одичавших 

чукчей. Чукчи не спасали соплеменника, попавшего в беду. Чудом оставшись в живых, 

последний становился изгоем – хэеком, то есть хучуной. Вот так, что еще рассказать? 

ОБЯ: Круговые танцы ламунхинцев меня интересуют – дэхонди и нэхрийэ. 

КРП: Хэде остается малоизученным в текущее время, не хватает даже специалистов. 

Вы читали исследования этнографов? У нас (в институте) тоже есть люди, которые 

занимались круговыми танцами эвенов. В хэ̄де очень много старинных 

непереводимых слов. В Себяне сохранилось несколько разновидностей этого танца – 

собственно хэ̄де и танец дэхрийэ. В старину дэхрийэ могли исполнять лишь женщины 

пожилого возраста. Так, что еще есть? Был танец дэхонди. Его не стало, когда я была 

еще ребенком. Забыт. В 90-х годых начали возрождать этот старинный танец. В 

прошлом, когда мы были маленькими, не было такого. Люди были другими. 

ОБЯ: Сколько оленеводческих стад в Себяне? У вас много оленеводов и охотников. 

Все ли дети проводят время (летом) в оленеводческих стадах или только дети 

оленеводов? 

КРП: В моем детстве оленей было много. Было где-то 30 тыс. голов, а сейчас осталось 

всего 3 или 4 тысяч, да, поголовье оленей стремительно сокращается.  Сейчас в тундре 

Нижнеколымского района только осталось, у них другая порода, харги. Раньше у нас 

было 14 оленеводческих стад. Все дети проводили лето в стадах, ни одного ребенка 

не оставляли, всех забирали. Родители этих детей работали в стадах, среди них было 
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много русских и бурят. Оставались в поселке лишь немощные и пьяницы. Бурятские 

дети знали родной язык, учили в школе якутский язык. Вернувшись обратно в Себян 

после летних каникул, они говорили и на эвенском языке. Сейчас, видимо, такого нет, 

не знаю. Давно не ездила туда. Оленей стало меньше, это повлияло на жизнь сельчан. 

С незапамятных времен наша работа связана с оленями. Если мы останемся без них, 

что с нами станет, я не знаю. Если будет олень, то язык, обычаи и все наши традиции 

будут жить.  

ОБЯ: Ӣе (рога) 

КРП: Аа, можно сказать и кө̄е, и ӣе. Словом «кө̄е» мы обычно называем бараньи рога, 

а оленьи – ие̄. А еще мы говорим орон тогочоддон (олень сидит), а не төгөчөддөн и 

тэгэчиддэн (обсуждаем разные вариации произношения). Также существуют 

отдельные слова, обозначающие конкретные части тела лошади и других животных. 

Сейчас не могу вспомнить, но есть много рукописей, написанных мной.  

ОБЯ: А коровьи рога как правильно называть? 

КРП: Коровьи рога тоже ие̄, только в отношении бараньих рогов используется слово 

кө̄е. Помню рассказ моей мамы о местности Аркачан, на которой располагалось 

поселение Эндыбал. Еще во времена Екатерины там открыли шахты, с тех пор там 

добывают руду. По той гористой местности течет одноименная река, но изначально 

она называлась Нундинбал. При создании географической карты картографы указали 

эту местность названием Эндыбал. Почему же это место раньше называлось Аркачан? 

Давным-давно, один мужчина шел на охоту по той скалистой местности, с ним были 

его аткичар (старые кастрированные олени, манщики). Вдруг, охотник скатился с 

вершины скалы и разбился со своими оленями. С тех пор эту местность стали 

называть Аткичан, а позже Аркачан. Это превратилось в предание. Помню, много лет 

назад кто-то мне говорил о своем желании найти головы тех самых оленей. В старые 

голодные времена людей спасала лишь охота. Что еще известно о той местности? Там 

находится участок Эндыбалчан. Голомо – это жилище эвенков, так же? Как известно, 

эвены не сооружали голомо и даже не знали такого слова. Однако, именно в 
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ламунхинском говоре оно есть. В Эндыбалчане когда-то жили люди в таких домах из 

коры дерева. Об этом я узнала недавно в 2005 году, мне показали эту рукопись, я 

заинтересовалась. Слово голомо нет ни в литературном эвенском языке, ни в его 

говорах. В ламунхинском говоре оно имеется. 

ОБЯ: Что означает слово көтлэн в ламунхинском говоре? 

КРП: Көтлэн – маленький, а в литературном – көчукэн. Помпоти – это короткий, а в 

литературном – нэмкун.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Запись спонтанной речи диктора 9 с переводом на русский язык  

 

НЕВ – Нестерова Елена Васильевна (диктор) 

ОБЯ – Осипов Борис Яковлевич (интервьюер) 

 

НЕВ: Мин гэрбэв Елена Васильевна Нестерова, би дигэ̇н мяр дӫр̄ анӈанаӈалкан бишэ̇м. 

Бӣ Якутскийла бивэ̄ттэ̇м, Бӣ Якутскийла гургэвчивэ̄ддэ̇м, институтла. Научный 

сотрудникаддам̇ биде̄к. Миндулэ дыгэ̇н хуту, дӫр̄ хуркэр, дӫ̄р аша̄тӄа̄р. Ашатӄаӈалбу 

кучукэ̄р – өмэн дӫ̄ис классту хупкуттэ̇н, кучукэекэ̄н-дэ̇мэ̇р детсаттаки хөллөч̄чө̄ттэ̇н. 

Эрэв инэӈу бӣ Бористаки эмрив, Борис гургэвчидэн бэлэсчиддэ̇м. Аич-ӄу дуӄрив, аич-

ӄу гөн̄ив бэйди-дэ эшэ̇м ха̄р Аит-ту бичэ бидин. Те̄к мөн̄тэлсэ илис сентябрь гу, тачин 

бичэ бидин. Нян унэ̇т я̄в гө̄ндим?  

Березовка эвэ̇шэ̇лни ора̇лбу дявутчо̄тта̇, оралчимӈа̇л биш. Аба̇л-да бими, ора̇лта̇н-да 

аба̇л. Тар-да бими оралбур аить дявучишчива̄тта̇, одя̄шчива̄тта̇. Оралчишчиддё̄тта̇. 

Билэклэ бишил бэил буюшчиддё̄тта̇, олрамачиддё̄тта̇. Эрэв инэӈу таӈрив тала дӫр̄ 

няма дыгэ̇н мяр дяпӄан̇ бэй дуӄуддан бишивэн. Ха̄н эмчэл бичэл бидир-дэ эникэн 

дуӄутта̇, ха̄н-да̇мар̇ дукутчал элэ хо̄ял биш, то̄ми эшэ̇п- да ха̄р дӫр̄ няма дыгэ̇н мяр 

дяпӄан̇ бэй бишивэн. Берёзовка эвэ̇шэ̇лни мэ̄р төр̄эмур аич ха̄р. Гө̄вэ̄ттэ̇-гэ̇л кэ̄нелич 

ха̄ривутан те̄к нө̄сэгчэр. Тар-да бими тала хо̄я эливэ̇н эвэ̇дыв ха̄рил ӄуӈал биш. 

Ноӈар̇тан̇ амнюмур, эннимур нулгэвэтчиддё̄тта̇ ста̄далдули. Те̄к мөн̄тэлсэ тала 

вертолет гэлнэдил ӄуӈа̄лбу, тараӄ ӄуӈал аич мэ̄р тө̄рэмур-да ха̄р, мэ̄р бинивур-да. 

Эвэ̇шэ̇л гургэвутэ̇н, ора̇лчимӈа ̇ гургэвутэ̇н-да ха̄р. Тара̇л-да төр̄элбутэ̇н ха̄чал ня̄н 

иша̇г-да дюгулин ха̄р. Тар-да бими эвэ̇дить тө̄рэдэвур хадаринчал бидир, то̄ми 

нючидич төр̄эгрэчэл бидир. Посёлаклавур ню̄чидит төр̄эсчивэ̄ттэ̇, тала нючиди о̄н 

гөн̄дим ӈө̄нмирэл мэ̄р до̄ливур укчэнмэттэтэ̇н ню̄чидит укчэнмэтчө̄ттэ̇. 

ОБЯ: Нёка төр̄эмэн ха̄р гу? 
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НЕВ: Эстэн. Нёка тө̄рэмэн э̇стэ̇н ха̄р, ха̄н гороттук эмчэл хө̄нтэлдук төр̄элдук эмчэл 

тарал ха̄чал бидир. Тар-да бими, билэклэ эмридюр ноӈар̇та̇н ню̄чидит төр̄эвэ̄ттэ̇ 

эвэ̇шэ̇л-нюн, ню̄чил-нюн мэ̄р до̄ливур-да. Ню̄чиди төр̄эн тала э̄йдудукун, о̄н гөн̄дим, 

аидма̇р. Аидмарат тө̄рэвэттэ̇ эйдучэндюр мэ̄р до̄ливур ӈӯнмир ню̄чидит төр̄эвэ̄ттэ̇ 

школала-да, детсадла-да, администрацияла-да мэ̄р до̄ливур-да. Хөн̄тэл ӈөн̄мирэл 

ню̄чил, нёӄал, эвэ̇шэ̇л нючидит төр̄эвэ̄ттэ̇, тө̄ми-дэ эвэ̇шэ̇л ӄуӈалтан нючидит аить 

төр̄эвэ̄тэ̇. Нян ню̄чиди тө̄рэн эвэ̇дыв төр̄эм, о̄н го̄ндим, дабдуӄандиддан гу о̄н гу. 

ОБЯ: Би хину аич уталлам. Березовка ха̄далан, дэлмичэлэ, ады оран биддэн? 

НЕВ: Оо, як ха̄дин. Яв гондим-а̇. О̄ӄ-ут-та долчиддаӄу дӫр̄ тӣсича бишин идэвуттэ 

өмэн стадала, тала те̄к ады стада? Тала те̄к «Супри» бисни, «Нубаликич» бисни нян 

«Сивер». Эрэл стадал биш, Чубукулахал хөн̄тэ̇л, хөн̄тэмдэ̇шэ̇л. Эшэ̇м ха̄р. 

ОБЯ: Березовка эвэсэлни фольклоратан дюгулин укчэнэнри? 

НЕВ: Березовка эвэ̇шэ̇лни фольклоратан̇ нимкарта̇н хо̄ хэбдени, нян яв̄ го̄ндим, тала 

ади-да хөн̄тэкитэӈ эвэ̇шэ̇л биш. Если сказать по-русски, то несколько родов там живут, 

ии, эвэдит туркудим го̄ндэй. Тарал нян бэил нимкартан̇ хө̄нтэл-дэ, сиверскийил 

эвэ̇шэ̇л ноӈартан тэ̄лэ̇ӈэ̇лбу ая̄вра. Уяга̇нкар̇, до̄йдал нимӄарбу ая̄вра. Би тараӄ 

фольклору чакадми тарав иттив. О̄н го̄ндим сиверскийил ха̄дуӄун ноӈарбутан̇ 

булэ̇рди-дэ го̄счивэ̄ттэ̇п. Ноӈардулата̇н несказочная проза хо̄ядмар. Мин билэклэв 

Березовкала тунӈан хө̄нтэкитэӈ эвэ̇шэ̇л биш, хө̄нтэкитэӈ төр̄дук эмчэл гу. Тарал 

гэрбэ̇лтэ̇н Уяга̇нкан̇, До̄йдал, Мо̄латкир, Делля̄нкир нян Булэ̇р. Бӯ мин ата̄нилбу 

этэ̄нилбу нян тадуӄ-да ноӈар̇тан̇ амтилтан̇, энтилтэ̇н Магадангидали нулгэвэчиддӫ̄ттэ̇. 

Тала-да мунӈиль эвэ̇шэ̇л хо̄я биш. Мутӈил-да го̄ндим, мунӈил-да. Тали 

нулгэвэчиддӫ̄ттэ̇ до̄йдал нян уяган̇кар̇, таралбу ха̄рам. Мо̄латкир Чубукулахгидала 

бивэ̄ттэ̇, бишитэ̇н тӣтэл. Те̄к-тэ тала эвэ̇шэ̇л бишил, мэ̄р идук бишивур ха̄р. Тараӄ ай. 

Бӣ ха̄ра̇м уяган̇кан̇ бишив, мин хэшэкэлбу-да ха̄р идук бишил. Люди знают к какому 

роду они относятся. Нян эрил эвэ̇шэ̇л хөн̄тэкитэӈ тө̄рэвэттэ̇, ии, этэн-дэ гөн̄-э энтэкэе 

хөн̄тэкитэӈ бишивутэ̇н. Я̄в го̄ндим, бӯ го̄вэтту миндулэ нимэкэлбу бишитэ̇н, бӣ 
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кучукэн бишэ̇ку ха̄дукун эшэ̇м унува̄тта̇ таралбу. Ноӈартан го̄вэттэ̇ «ӄо̄ӄа» кучукэн 

ӄуӈав, бӯ «ӄуӈа» го̄вэтту. Таррочирбу хо̄я хо̄я ха̄рив, те̄к эшэ̇м дё̄ӈчир. 

ОБЯ: Кока эрэк ади анӈанилкан куӈа? 

НЕВ: Кучукэн ӄуӈа двух года, наверное, ии. Тараӄ би идук гондим чубукулахал тачин 

го̄вэттэ̇. Нян я̄в го̄ндим-а? Хо̄я-хо̄я дё̄мӄатми, го̄ндим. Хөн̄тэл-да биш тала Деллянкар̇, 

Булэ̇р. Ноӈар̇тан̇-да хөн̄тэч төр̄эсчивэ̄ттэ̇ мундук го̄ми. Этикэр-дэ̇мэ̇р, атикар хо̄ аить 

төр̄эвэ̄ттэ̇. Ноӈа̇ртан̇ тө̄рэнтэ̇н икэ̄ урэчин бивэ̄ттэ̇н. Хо̄ аич э̄нтукукэ̄н. Те̄к тарбачар 

биш ку аччал гу эшэ̇м ха̄р. Бӣ мэ̄н хэ̄шэкэ̇лнюми эвэ̇дить тө̄рэвэ̄ттэ̇м, эйдучэндюр 

эвэ̇дит төр̄эр минӈи дялбу. Березовкалбу бакалдыми би эвэ̇дить төр̄эвэ̄ттэ̇м, 

ноӈарнюнта̇н-да ноӈа̇рта̇н хурэ̇лнюнтэ̇н-дэ. Хурэ̇лтэ̇н-дэ̇мэ̇р эми дэ ню̄чидит-та 

минтэки барагми унува̄тта,̇ ха̄н-да̇мар̇ эвэ̇дить-да барагго̄тта̇, ха̄н ню̄чидить. 

Ню̄чидить-да барагми, унува̄тта̇ эйдучэндюр тарав эвэ̇див ха̄р. Төр̄эмур туркутчэл 

бичэ бидир. Бӣ хуту эвэ̇дить эйдувэн унува̄ттан, төр̄эӈэ туркуттэ̇н. Экич унур ха̄дуӄун 

бивэ̄ттэ̇н төр̄эсчими-дэ, ударенияв-да хөн̄тэч тэ̄вдин. 

 

Перевод спонтанной речи диктора 9 

 

НЕВ: Меня зовут Нестерова Елена Васильевна, мне 42 года. Я живу в Якутске, 

работаю научным сотрудником. У меня четверо детей – два мальчика и две девочки. 

Мои дочери маленькие, первая учится во втором классе, а младшая посещает детский 

сад. Сегодня я приехала к Борису, стараюсь помочь ему в работе. Правильно ли пишу, 

хорошо ли говорю, сама даже не знаю. Надеюсь, все будет хорошо. Сейчас ранняя 

осень, третье сентября. Что еще рассказать? Эвены Березовки содержат оленей, они 

оленеводы. Оленей у них мало. Несмотря на это, они стараются хорошо за ними 

смотреть, относятся к ним бережно. Пасут. Те, которые живут в поселке, охотятся и 

рыбачат. Сегодня узнала, что население Березовки составляет двести сорок восемь 

человек. К ним также можно отнести приезжих, у которых нет постоянной прописки. 

Также есть люди с пропиской в Березовке, живущие в городе Якутске, поэтому точно 
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не знаем, сколько человек проживает у нас в поселке. Эвены Березовки хорошо 

говорят на своем языке. Поговаривают, что нынче молодежь плохо знает родной язык. 

Однако, есть среди них и те, кто владеет настоящим эвенским языком. Они со своими 

родителями кочуют в стадах. Сейчас первая половина осени, вертолет оттуда забирает 

детей. Дети оленеводов безупречно знают свой язык и обладают умениями, 

необходимыми в кочевых условиях. Им привычны жизнь в тайге и труд, с которым 

имеет дело каждый оленевод. Но, они стали стесняться в последнее время, поэтому 

разговаривают по-русски. В самом поселке используется русский язык в общении 

между людьми разных национальностей.  

ОБЯ: Они знают якутский язык? 

НЕВ: Нет. Они не знакомы с якутским языком. Знают те люди, которые приехали из 

Якутска и других мест. Но, в поселке они со всеми и даже между собой общаются на 

русском языке. В школе, детском саду, администрации и других учреждениях 

главенствует русский язык. Все жители села – эвены, русские и якуты одинаково 

владеют им, именно поэтому наши дети хорошо говорят по-русски. Сейчас русский 

язык побеждает эвенский язык. 

ОБЯ: Понятно. Сколько у вас оленей в стадах? 

НЕВ: О, кто знает. Как сказать. Когда-то слышала, что одно стадо составляет две 

тысячи голов, а сейчас сколько стало? Не могу сказать. Всего у нас три 

оленеводческих стада – «Супри», «Нубалакич» и «Сивер». А «Чубукулах» относится 

к другим. Не знаю.  

ОБЯ: Расскажите о фольклоре березовских эвенов? 

НЕВ: У эвенов Березовки интересный фольклор. В нашем поселке живут разные 

эвены. Если сказать по-русски, то несколько родов там живут. Сказания названных 

родов отличаются, сиверские эвены любят тэ̄лэӈ (предания). А Уяганкан и Дойда 

любят нимкан (сказки). Когда собирала фольклор, я сталкивалась с ними. Иногда 

сиверских эвенов мы называем Булыр. У них преобладает несказочная проза. В моем 

поселке живут эвены пяти родов, пришедших когда-то из разных земель. Их названия 
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– Уяганкар, Дойдал, Молаткир, Деллянкир и Булыр. Мои дедушка и бабушка, а также 

их родители кочевали по территории Магаданской области. Там живут наши 

родственники. В основном по этим землям кочуют Дойдал и Уяганкар, Молаткир 

жили и продолжают жить в местности Чубукулах. Березовские эвены знают к какому 

роду они относятся. Эти эвены, о которых мы говорим, разговаривают по-разному. У 

нас были соседи, в детстве я не понимала их. Они называют маленького ребенка кока, 

а мы говорим кунга. Много таких слов я знала, сейчас не могу их вспомнить.  

ОБЯ: Кока – ребенок определенного возраста? 

НЕВ: Ребенок двух лет, наверное. Данное слово используется эвенами Чубукулаха. 

Что еще рассказать? Очень много подобных слов, как вспомню – скажу тебе. 

Деллянкир, Булыр тоже говорят по-своему, их языки (говоры) отличаются от наших. 

Дедушки и бабушки превосходно знают. Их речь словно песня льется. Сейчас не знаю, 

живы ли? Я со своими сородичами разговариваю по-эвенски, все они знают родной 

язык. При встрече с земляками и их детьми тоже говорю по-эвенски. Дети понимают 

о чём я говорю, а некоторые даже отвечают на эвенском. Многие из них перестали 

говорить. Мой ребенок все понимает, но не может говорить. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Запись спонтанной речи диктора 10 с переводом на русский язык 

 

ИСИ – Иванова Сардана Ивановна (диктор) 

ОБЯ – Осипов Борис Яковлевич (интервьюер) 

 

ИСИ: Улгимили гэ, улгимирэкэ̇с укчэндэ̇ку. 

ОБЯ: Хӣ илэ балдарис? 

ИСИ: Бӣ билэку Берёзовка гэрбэ̇н, Чалбувчан. Дула̇г Колыма райондуӄун. Билэкун 

Берёзовка гэрбэ̇н. Амму бишин Уйыгынкыльдук, эшэ̇м дё̄ӈчир энми амми, аӈатӄан бишиву. 

Мину иргэттитэ̇н экму акму. Би экму бишни нян акму бишни нян би, илан бишу. Иргэттитэ̇н. 

ОБЯ: Берёзовкала ады бэй тэгэттэн? 

ИСИ: Илан няма бичэ бидин, дагрит хульыкын (хулэкэн) может ӄуӈа-нюн өмэтту. Илан 

няма. 

ОБЯ: Эрэк бэил чэлэдюр эвэн тө̄рэндин тө̄рэвэ̄ттэ гу? 

ИСИ: Мэргэ̇нтэ̇н эвэ̇н бичэ бидин, ӄуӈал омӈачал бидир те̄к телевизору, компьютеру, 

телефому көе̄тникэр. Хагдил-да̇ма̇р ха̄р, дагрит но̄шэгчэр, этил энтэкэе ха̄гдил бис ха̄чал 

бидир урэчилты. Мут школалат хупкучэклэ тала эвэди бишин, тараӄам ай бишин. 

Советскай время биддэ̇кэ̇н муну эвэ̇дич хупкучиддӫ̄ттэ̇, хо̄ аич хупкучиддӫ̄ттэ̇. 

ОБЯ: Унурам. Хӣ ади хутэлкэн бисэнни? 

ИСИ: Миндулэ? Дигын хуту. 

ОБЯ: Ноӈартан унува̄тта гу эвэн төрэмэн, тө̄рэвэттэ гу? 

ИСИ: Иӈэ, унува̄тты-да, тө̄рэвэтты-да. Мэ̄р до̄ливур дагрит тө̄рэвэтты. Ама̇нта̇н ню̄чи 

бишин, но всё равно ха̄р. Ноӈартан бэйдюр хэбдевэ̄ттэ, ӈӣ-дэ эшни унур, эдэн унур гө̄никэн 

эвэдить тө̄рэвэ̄ттэ. Икэвэ̄ттэ, хуна̄дялбу эвэдив, экыдмыр международнай конкурсла яӄав 

первое место гарин. Среднеколымскайла тала бишин конкурс, тараӄам ноӈан икэрин. 

Депломант о̄дын яӄаву Международнай конкурсла. Дулыг хунадю яӄаву нөргэнэку 
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нөргиддӫ̄тта̇н, хэ̄дев нөргиддӫ̄тта̇н, хо̄ аить иккө̄ттэ̇н, ниша̄вутчоттан бэйди. Кучукэекэ̄н 

хунадю хупкучэклэ ноӈан тала хупкучиддын. Аич бидэн, хупкуттэн, ноӈан эвэ̇див аич 

хупкуччин эйдудукутэ̇н. 

ОБЯ: Хуркэнси олраматтан? 

ИСИ: Ага, ноӈан хо̄ олрамачалан, яӄав хоя олрав хэпкэвэ̇ттэ̇н. Бӣ туркувэттэ̇м хэпкэӈэ. 

ОБЯ: Ирэк олрав хэпкэвэ̄ттэ̇н ноӈан? 

ИСИ: Нөригэв, хувдянра̇в, го̄тка̄м (гө̄ткэм). Чӣӈичич (чэ̄ӈэчич). Тар нян ама̇нта̇н ада̇лу 

тэ̄ввөттэ̇н, тала хо̄я бивэ̄ттэ̇н олра̇. Дю̄ хиткилэн билэк хиткилэн тала абалач да бивэ̄ттэн. 

Тэгэлэ хө̄ррэми, хо̄ хо̄я олра̇ бивэ̄ттэ̇н. Эекӣ холакӣ хө̄ррэми, хо̄я олра̇. 

ОБЯ: Буюссө̄ттэ̇н гу? 

ИСИ: Иӈэ, дагрит-ка̇ буюссө̇ттэ̇н. Ӄабя̄в, хэ̇гэ̇п урэчирбу. Кучукэрбу. Ама̇нни бишин яӄаву 

хо̄ буюшэ̇лэ̇н бишин. Ноӈан эчэ аявра буюшэ̇мӈэ̇ о̄дан, бэйди яӄав хо̄яв хӣллин (хӣлрин). 

Ню̄чи бишин нян эливун буюшэ̇мӈэ̇. Аить-да на̄вкан (на̄вкани) бишин, э̄йдув ха̄рин 

делгэ̇нкэ̇лбу ха̄ваттин. Нян эчэ аявра эмэбдэн тала буюшэ̇мӈэ̇ эдэ̇н биш, тэ̄ми эти 

хупкучисчир. Би гө̄нэм, - “я̄ми эшэнри хупкутты?”, “Мингичин хиладилдик” – гөнин. Тем̄и 

би-дэ эчу... 

ОБЯ: Дэлмичэлэ бивэ̄ттис ку? Дөмӈэлэ ады орар биддэ хундулэ? 

ИСИ: Оо, го̄р о̄дни, куӈа биӈший-ткэн хөллөттив. Ношэгчэн биӈший, тараӄам ора̇н бишин. 

Хо̄яшкан бишин. Те̄к-мэ перестройка о̄чалан тараӄ совхоза̇л, когда расспались, да, э̄йду 

я̄ритан совхозал бэриптилэтэ̇н ата̇лаптилатан а̄ч орнал о̄дитын (о̄рита̇н). Илука о̄дын. 

ОБЯ: Бӣ экму ноӈан куӈалнюми көсчивэ̄ттэ̇н, нулгэвэ̄ттэ̇н. Ноӈан этикэнни оралчимӈа, 

дюганитан ноӈартан тала бивэ̄ттэ̇. Оран ха̄далан, дэлмичэлэ. Тала интернет биддэн, фоталбу 

тӣнитэн ватсапли.  

ИСИ: Орантан хо̄я? 

ОБЯ: Орар, хм, эхэм ха̄р. Тыкичадук хулэк. 

ИСИ: Муттулэ тек ями-вут аба̇л о̄дни, улгимирэку. Бэрибидэ̄нрэ̇. Этикэр ачча одаката̇н 

хагдил бэиль ора̇рта̇н-да манудда̇ гӯ о̄н гӯ. 

ОБЯ: Уямканду буюссө̄ттэ̇ мундулэ няри бэил, эгдетэв-да ма̄ва̄тта̇. 
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ИСИ: Тала-да эгдетэ бишни. Буюн ачча о̄дни ями-вут-та, мунруӄан улрэӈӈө̄н. Хуркач 

хэвпкэвэ̄ттэ̇ мунруӄарбу. Тадук нян яӄав ... 

ОБЯ: Инӈамта хе̄вэттэ̇н гу хундулэ? 

ИСИ: Инӈамта бивэ̄ттэ̇н, тэгэлэ бишни. Билэктук хо̄яв гирӄавачидинри, ады-да час 

ӈэндинри. Де̄ски хө̄рдинри, тала де̄лэ бишни хо̄я амкачан чидалан, нямалракагла. 

 

Перевод спонтанной речи диктора 10 

 

ИСИ: Спрашивай. Расскажу, отвечая на твои вопросы. 

ОБЯ: Где вы родились? 

ИСИ: Мое родное село Чалбувчан (Березовка) находится в Среднеколымском районе. Отец 

был из рода Уяганкан, не помню своих родителей – отца и мать. Меня воспитали мои 

старшая сестра и старший брат. Нас было трое.     

ОБЯ: Сколько человек проживает в Березовке? 

ИСИ: Должно быть уже триста, включая детей. 

ОБЯ: Они все разговаривают по-эвенски?  

ИСИ: Они думают по-эвенски. Многие дети перестали говорить на родном языке, увлекаясь 

телефонами, компьютером и телевизором. Люди пожилого, среднего возрастов, молодежь, 

как мне кажется, знают эвенский язык. В нашей школе обучали эвенскому, все было хорошо. 

В советское время преподавали родной язык отлично.  

ОБЯ: Ясно. Сколько у вас детей? 

ИСИ: У меня? Четверо детей. 

ОБЯ: А они разговаривают по-эвенски, понимают ли? 

ИСИ: Да, и понимают, и разговаривают. Между собой говорят на эвенском языке. Их отец 

был русским, но все равно знают. Им очень весело становится от мысли о том, что никто их 

не понимает, когда они между собой по-эвенски общаются. Мои дочки поют эвенские песни, 

старшая заняла первое место и стала дипломантом в Международном песенном конкурсе. 

Это мероприятие состоялось в Среднеколымске. Вторая дочь исполняет горловое пение 
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нөргэнэк, водит и запевает круговой танец хэде, вышивает бисером узоры. Самая младшая 

учится в школе. Пусть у нее все будет хорошо, она выучит родной язык.  

ОБЯ: А ваш сын рыбачит? 

ИСИ: Да, он любит это дело, много рыбы ловит. А я не умею. 

ОБЯ: Какую рыбу он ловит? 

ИСИ: Хариуса, ленка, щуку. Добывает удочкой. Его отец использовал для ловли сеть. Возле 

поселка всегда мало рыбы. Если плыть далеко вниз или вверх по реке – много. 

ОБЯ: Охотится? 

ИСИ: Да, он охотится на маленьких животных и птиц, в основном на соболя и куропатку. 

Его отец был лучшим промысловиком. Но, мой муж не хотел, чтобы наш сын занимался 

охотой, потому что он, будучи охотником, встретил на своем пути много страданий и бед. 

Он был настоящим охотником. Он метко стрелял из ружья, знал повадки животных. Я 

говорила ему «Почему ты не учишь своего сына охотиться?», а он отвечал «Будет мучиться 

как я».  

ОБЯ: Вы бывали в оленеводческом стаде? Сколько у вас оленей? 

ИСИ: Прошло много лет, в детстве и молодости кочевала. В те годы было много оленей. 

После перестройки 90-х гг. распались совхозы, оленей почти не осталось. 

ИСИ: Почему же у нас оленей так мало стало, если спросить. Как умерли наши старые 

оленеводы, количество поголовья стало резко сокращаться.  

ОБЯ: У нас охотятся на снежного барана и лося. 

ИСИ: У нас тоже есть лось. Почему-то дикого оленя не стало в наших местах. Силками 

ловят зайцев.  

ОБЯ: Растет ли морошка в Березовке? 

ИСИ: Есть. Но, надо идти далеко в течение нескольких часов, чтобы её собрать. Морошка 

растет в холмистой местности, где есть мох.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Запись спонтанной речи диктора 3 с переводом на русский язык  

 

ТЛА – Туласынова Лидия Алексеевна (диктор) 

ОБЯ – Осипов Борис Яковлевич (интервьюер) 

 

ТЛА: То̄ки нян накат я̄ла бакалдама̄тчал, як бихин, да̄вамкиндула. Ӈӣ-дэ, ирэк даганы 

то̄ки нян накат эчэл я̄р-а, мэн-мэнтикирбур эчэ, я̄р-а, унума̄тта. Тарит ӈӣ-дэ, я̄в, 

хо̄тарам эчэ буор. Тар давдавур хо̄тарам ӈӣ-гэл буойэктэк, тарав ӈӣ-дэ эчэ буорэ. Енот 

эчэ дабукан-а абагандя, я̄ча, бугила но̄дача еноту, эчэ да̄букан-а, эчэ тӣн-э, эчэ да̄букан. 

Тарит-дамар ӈӣ, як бихин, то̄киндя амардалан буоллар мунрука̄чан эмчэ да̄вдайи 

нэкэссидэӈмэн эчэ да̄букан дюлдэлэн накат илгамча, тарак эме̄ ӈӣ-дэ эчэ да̄букан-а. 

То̄киндя га̄риди мунрука̄чам амардахкки но̄дача, илбэхинчэ. Тарав хадараллидюр ӈӣ, 

мунрукан нян ено̄т я̄ватнан да̄вамким өмэн ухивэн кикчал, гя̄, дӫ̄ридюр кикчал. 

Тараӈатнан да̄вамкин тикчэлэн, ӈӣ бихин, то̄киндя-нюн абагандя мө̄лэ тиктэ хөрчэл. 

Те̄ми гөӈ̄нэр мэ̄н мэ̄нтэкирбур одялда, ӈӣ-гэл мэ̄н мэ̄нтэкирбур, я̄вралда гөн̄икэн, 

төруккэрэлдэ гөн̄икэн. Көллэн (көтлэн?) тар мунрукам нян ено̄ту тӣнчэ бийе̄ктэкэль 

ноӈартан, абага е̄ноту тийе̄ктэк бихин нян то̄киндя мунрукам дюлэхки да̄вамкайыактак 

бихитнэн. Тар, мэ̄н мэ̄нтэкирбур «я̄ми кэ̄нели?» гө̄никэн уталлам би. 

 

Перевод спонтанной речи диктора 3 

 

ТЛА: Лось и медведь встретились на мосту. Они не нашли общий язык, ни лось, ни 

медведь. Затем никто никому не уступил дорогу. Кто-то ведь должен дать проход, но 

никто не осмелился. Енот не победил медведя, последний отогнал енота подальше. 

Потом, тот, как его звали, зайчонок пришел за лосем. Заяц хотел перейти, но не одолев 

сохатого, был также отброшен. Зная обо всем этом, заяц и енот вместе искусали одну 
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веревку моста (отрезали). А те, когда мост развалился, те самые, лось и медведь упали 

в воду. Поэтому говорят, берегите друг друга, поддерживайте друг друга. Они (лось и 

медведь) должны были маленьких – енота и зайца пропустить сначала, дать им дорогу. 

Зачем друг друга обижать? Вот что я поняла, увидев этот мультфильм. 

 

 



210 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Запись спонтанной речи диктора 2 с переводом на русский язык 

 

ТТМ – Третьякова Тамара Михайловна (диктор) 

ОБЯ – Осипов Борис Яковлевич (интервьюер) 

 

ТТМ: То̄ки накат-нюн далахала бакалдаматтидюр, ӈӣ-дэ ӈӣв-дэ эникэн долдама̄тта. 

Хӣралмаччал, нэ̄гимэччэл, дилматчал, гуютматчал. Тарич эр енот накату 

нӯвчиссиракан, эчэ долдор-о, но̄даврин. Аны ча̄гинук мунрукан эмниди эме̄ 

нӯвчиссаран. То̄ки эникэн долдар, хэ̄кэрин ноӈман. Те̄ми эр ча̄гинук хэ̄кивчэ 

мунрукан я̄рин кэ̄вририн я̄ван эр далаха өмэн ухивэн. Ча̄гинук ено̄тчан, эме̄ я̄в-гал 

ӈа̄лди остоди охиникан, я̄дни эме̄ кондорукадни тар ухивэн, те̄ми эр мо̄стадна я̄дни 

эчин га̄дан тикрин тартики. Гадчанни-нюн кирин эмэптин. Ноӈортон эгдемэел то̄ки-

нюн накат мө̄лэ тикэ хө̄р-э. Нян көтлөччөр эмэптидюр мунрукан-нюн ено̄т 

бакалдама̄тта, тарит ено̄т мэргэч биникэн эчин я̄дни бөкчэнчэлэн мунрукан ноӈмон 

туоханиди (тусаниди), тачин ноӈортон хөнтэ хо̄таранач хэррэ. Оддо̄п. 

 

Перевод спонтанной речи диктора 2 

 

ТТМ: Лось и медведь встретились на мосту, никто из них никого не слушал. Злились, 

спорили, дрались, ругались. Пришел енот и хотел остановить медведя, а тот даже не 

стал его слушать и вышвырнул. Затем с той стороны появился заяц и тоже пытался 

образумить лося. Последний не стал слушать и выбросил его резким движением. 

Оказавшись у основания мостика, заяц начал грызть удерживающий канат. Енот, 

который находился на противоположной стороне, тоже начал царапать своими 

когтями ту веревку. Они отрезали этот канат, в итоге одна сторона моста оказалась 

внизу, осталась лишь другая половина. Медведь с лосем провалились в воду. 
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Оставшись одни маленькие (енот и заяц), встретились. Смышленый енот согнулся, а 

заяц перепрыгнул его. Таким образом они пошли другим путем. Все. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Формантные характеристики ламунхинских гласных в различных комбинаторно-

позиционных условиях изолированного слова 

 

Таблица 36 

 

Примеры формантных показателей – F1 и F2, а также длительности – D на 

краткие гласные ламунхинского говора эвенского языка. 

Краткий 

гласный 

Ламунхинский говор 

S1 

Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

/i/ 

[ɪ] 

мину /minu/ ‘меня’ 292 1721 44 мс 

о̄мина̄н /ɔːmɪna̘ːn/ ‘голод’ 372 1597 75 мс 

тӯри /tuːɾi/ ‘приплод’ 289 1682 82 мс 

/ɛ/ 

[œ̙] 

 

көтлэн /kɔ̙tlœ̙n/ ‘маленький’ 425 1429 58 мс 

бэйиӈэлни /bœ̙jœ̙ŋɛlːi/ ‘их люди’ 462 1422 44 мс 

эвэн /œ̙bœ̙n/ ‘эвен’ 493 1249 87 мс 

хӣсэчин /ieːhɜʧɛn/ ‘вечер’ 456 1421 89 мс 

дю̄ллэ /ʤu̙ːlːɛ/ ‘в прошлом’ 434 1623 70 мс 

/a/ 

[a̘] 

[a̘] 

хя̄лта /хiӕːlta̘/ ‘мороз’ 672 1085 63 мс 

тадук /ta̘duk/ ‘потом, затем’ 678 992 65 мс 

хо̄я /huɔːja̙/ ‘много’ 592 1276 100 мс 

/u̙/ упэ̄ /u̙pɛː/ ‘бабушка’ 376 1562 56 мс 

тө̄рэмут /tuɔ̙ːrɛmu̙t/ ‘нашу речь’ 352 1612 47 мс 

дю̄ллэ /ʤu̙lːɛ/ ‘в прошлом’ 334 1605 51 мс 

/u/ мунӈил /munŋilj/ ‘наши’ 398 1402 54 мс 

ноӈондукутнан /nɔŋɔndukutna̘n/ ‘от них’ 352 1388 43 мс 

тадук /ta̘duk/ ‘потом, затем’ 402 1336 75 мс 

/ɔ̙/ төӈэ̄р /tɔ̙ŋɛːɾ/ ‘озеро’ 482 1493 63 мс 

өги /ɔ̙ɡi/ ‘жена ст. брата’ 533 1376 82 мс 

чөчун /ʧɔ̙ʧun/ ‘скребок’ 502 1400 62 мс 

/ɔ/ ноӈондукутнан /nɔŋɔndukutna̘n/ ‘от них’ 520 1076 61 мс 

помпоти /pɔmpɔti/ ‘короткий’ 513 997 55 мс 

тоготчин /tɔɡɔtʧin/ ‘сядет’ 532 988 51 мс 
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Таблица 37 

 

Примеры формантных показателей – F1 и F2, а также длительности – D 

на долгие гласные ламунхинского говора эвенского языка. 

Долгий 

гласный 

Ламунхинский говор  

S1  

Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

/iː/ бӣ /bɪːe/ ‘я’ 410 1507 384 мс 

те̄к /tiːk/ ‘сейчас’ 327 1692 105 мс 

кӣкэн /khiːkɛn/ ‘свист’ 372 1762 103 мс 

/ɛː/ ӈэ̄лэм /ŋɛːlɛm/ ‘страх’ 443 1532 105 мс 

мэ̄н /mɛːn/ ‘cвой’ 548 1347 102 мс 

билэ̄кэт /bilɛːkɜt/ ‘наше село’ 454 1528 132 мс 

ӯтэн /u̙ːtɛːn/ ‘изба’ 489 1582 170 мс 

/aː/ 

[a̙] 

мя̄н /mja̙ːn/ ‘десять 623 1299 94 мс 

я̄дин /jaːʤin/ ‘что сделает’ 677 1200 141 мc 

о̄мина̄н /ɔːmina̙ːn/ ‘голод’ 702 997 152 мс 

/u̙ː/ ӯтэн /u̙ːtɛn/ ‘изба’ 304 1694 138 мс 

ӈӯн /ŋu̙ːnɛ/ ‘прямой’ 342 1597 143 мс 

хуӈэл /hu̙ŋɛɬ/ ‘кровь’ 352 1501 173 мс 

/uː/ дӯс /duːs/ ‘крепкий’ 388 1231 170 мс 

ню̄рит /ɲuːɾit/ ‘волос’ 372 1288 177 мс 

тӯри /tuːɾi/ ‘приплод’ 304 1200 161 мс 

/ɔː/ 

[uɔː] 

о̄н /ɔːn/ ‘как’ 610 975 73 мс 

то̄ки /tɔːki/ ‘лось’ 534 1103 129 мс 

дихонди /dihuɔːndi/ ‘круговой танец’ u–387 

ɔː–541 

u–1099 

ɔː–976 

89 мс 

/iаː/ 

[iӕː] 

кя̄га /kiaːɡa̘/ ‘медведь’ i–349 

aː–652 

i–1821 

aː–1201 

193 мc 

гя̄ки /ɡiӕːkhi/ ‘ворона’ i–256 

ӕː–518 

i–1832 

ӕː–1520 

200 мс 

тя̄ран /tiaːɾɔn/ ‘топленый жир’ i–314 

aː–677 

i–1698 

aː–1391 

197 мс 

/ɔ̙ː/ 

[uɔ̙ː] 

дө̄рбутти /dɔ̙ːɾbu̙tːi/ ‘влажный’ 423 1531 107 мс 

гө̄ӈгэрэчэ̄дил /ɡɔ̙ːŋɡɛɾɛʧɛːʤil’/ ‘возможно 

говорили’ 

445 1483 80 мс 

тө̄рэн /tuɔ̙ːɾɛn/ ‘речь’ u –328 

ɔ̙ː–489 

u–1473 

ɔ̙ː–1397 

113 мс 

/ieː/ ме̄рэнни /mieːɾɛnːi/ ‘поженился’ i – 269 

eː – 548 

i – 1751 

eː – 1601 

109 мс 

хе̄мтэ /xieːmtɛ / ‘брусника’ i – 256 

eː – 536 

i – 1736 

eː – 1632 

106 мс 
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Долгий 

гласный 

Ламунхинский говор  

S1  

Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

не̄кичэ̄н /ɲieːkiʧɛːn/ ‘утка’ i – 325 

eː – 408 

i – 1692 

eː – 1478 

80 мс 

 

Таблица 38 

 

Формантные показатели – F1 и F2, а также длительности – D на долгие и 

краткие гласные ламунхинского говора эвенского языка. 

Краткий 

гласный 

Ламунхинский говор  

S1  

Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

/i/ тө̄рэссиврэрэм /tɔ̙ːɾɛsːiβɾɛɾɛm/ ‘стараюсь 

говорить’ 

- - 32 мс 

билэ̄кэт /bilɛːkɛt/ ‘наше село’ - - 35 мс 

мину /minu/ ‘меня’ 292 1721 44 мс 

нулгэвэ̄ттив /ɳu̙lɡœ̙βɛːtːif/  ‘кочевал’ 301 1781 46 мс 

те̄ми /tieːmi/ ‘поэтому’ 327 1598 72 мс 

бинивэн /biɳiβɛn/ ‘его жизнь’ - - 32 мс 

бинивэн /biɳiβɛn/ ‘его жизнь’ 326 1532 61 мс 

то̄ки /tɔːki/ ‘лось’ 372 1912 50 мс 

гө̄ни /ɡuɔ̙ːni/  ‘говорящий’ - - 37 мс 

ӈэ̄ликэтти /ŋɛːlikɛtti/ ‘пугающий’ - - 27 мс 

гө̄ӈгэрэчэ̄дил /ɡɔ̙ŋɡiɾiʧɛːʤil’/ ‘говоря’ 305 1721 54 мс 

кэ̄нели /kɛːɳɛli/ ‘плохой’ - - 23 мс 

о̄мина̄н /ɔːmɪna̘ːn/ ‘голод’ 372 1597 75 мс 

помпоти /pɔmpɔti/ ‘короткий’ 302 1602 60 мс 

мя̄луканни /miӕːlukanːi/ ‘разбудил’ 302 1745 75 мс 

гя̄ки /ɡiӕːkhi/ ‘ворона’ 297 1802 64 мс 

хя̄кита /ɦiӕːkhita/ ‘лиственница’ - - 25 мс 

кя̄рика /kiӕːrika/ ‘белый бисер’ - - 25 мс 

ме̄рэнни /mieːɾɛnːi/ ‘поженился’ 281 1801 56 мс 

не̄кичэ̄н /ɲieːkiʧɛːn/ ‘утка’ - - 29 мс 

дө̄рбутти /dɔ̙ːɾbu̙tːi/ ‘влажный’ 256 1762 67 мс 

ню̄чи /ɲuːʧi/ ‘русский’ 313 1632 69 мс 

ню̄рит /ɲuːɾit/ ‘волос’ 232 1737 81 мс 

тӯри /tuːɾi/ ‘приплод’ 289 1682 82 мс 

өги /ɔ̙ɡi/ ‘жена ст. брата’ 232 1752 78 мс 

куӈачикал /kuŋa̙ʧikal/ ‘детишки’ - - 23 мс 

тоготчин /tɔɡɔtʧin/ ‘сядет’ 408 1475 77 мс 

/iː/ бӣ /biːe/ ‘я’ 410 1507 384 мс 
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Краткий 

гласный 

Ламунхинский говор  

S1  

Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

те̄к /tiːk/ ‘сейчас’ 327 1692 105 мс 

те̄к /tiːk/ ‘сейчас’ 291 1701 124 мс 

кӣкэн /khiːkɛn/ ‘свист’ 372 1762 103 мс 

бэйиӈэлни /bœ̙jœ̙ŋœ̙lːiː/ ‘чьи-то люди’ 352 1692 122 мс 

гө̄ли /ɡuɔ̙ːli/ ‘скажи’ 396 1642 118 мс 

/ieː/ хӣсэчин /ieːhɜʧɛn/ ‘вечер’ i – 256 

eː – 562 

i – 1791 

eː – 1562 

90 мс 

ме̄рэнни /mieːɾɛnːi/ ‘поженился’ i – 269 

eː – 548 

i – 1751 

eː – 1601 

109 мс 

хе̄мтэ /xieːmtɛ / ‘брусника’ i – 256 

eː – 536 

i – 1736 

eː – 1632 

106 мс 

хе̄н /xieːn/ ‘вышел’ i – 291 

eː – 423 

i – 1892 

eː – 1601 

175 мс 

не̄кичэ̄н /ɲieːkiʧɛːn/ ‘утка’ i – 325 

eː – 408 

i – 1692 

eː – 1478 

80 мс 

то̄ки /tɔːkɪɛʡː/ ‘лось’ ɪ – 419 

ɛʡː – 513 

ɪ – 1562 

ɛʡː– 1452 

106 мс 

   154 мс 

/ɛː/ мэ̄н /mɛːn/ ‘cвой’ 548 1347 102 мс 

билэ̄кэт /bilɛːkɜt/ ‘наше село’ 454 1528 132 мс 

ӈэ̄ликэтти /ŋɛːlikɛtti/  ‘пугающий’ 536 1510 111 мс 

гө̄ӈгэрэчэ̄дил /ɡɔ̙ŋɡiɾiʧɛːʤil’/ ‘говоря’ 476 1475 126 мс 

кэ̄нели /kɛːɳɛli/ ‘плохой’ 461 1365 117 мс 

ӈэ̄лэм /ŋɛːlɛm/ ‘страх’ 443 1532 105 мс 

упэ̄ /u̙pɛː/ ‘бабушка’ 547 1325 204 мс 

кө̄йэ /kuɔ̙ːjɛ/ ‘бараний рог’ 513 1572 258 мс 

төӈэ̄р /tɔ̙ŋɛːɾ/ ‘озеро’ 536 1385 162 мс 

билэ̄кэт /bilɛːkɛt/ ‘наше село’ 489 1602 148 мс 

хуӈэл /hu̙ŋɛɬ/ ‘кровь’ 524 1523 174 мс 

ӯтэн /u̙ːtɛn/ ‘изба’ 489 1582 170 мс 

ӈун /ŋu̙ːnɛ/ ‘прямой’ 443 1523 179 мс 

/ɛ/ [œ̙] тө̄рэн /tuɔ̙ːɾɛn/ ‘речь’ 408 1234 77 мс 

тө̄рэссиврэрэм /tɔ̙ːɾɛsːiβɾɛɾɛm/ ‘стараюсь 

говорить’ 

- - 40 мс 

тө̄рэссиврэрэм /tɔ̙ːɾɛsːiβɾɛɾɛm/ ‘стараюсь 

говорить’ 

- - 37 мс 

тө̄рэссиврэрэм /tɔ̙ːɾɛsːiβɾɛɾɛm/ ‘стараюсь 

говорить’ 

477 1131 61 мс 

эдэй /ɛdɛj/ ‘не делать’ 493 1198 78 мс 

эдэй /ɛdɛj/ ‘не делать’ 510 1181 100 мс 

нюӈэн /ɳuŋɛn/ ‘шесть’ 573 1229 89 мс 

хуручэл /hu̙ɾu̙ʧɛl/ ‘увезли’ 423 1482 54 мс 

нулгэвэ̄ттив /ɳu̙lɡœ̙βɛːtːif/  ‘кочевал’ 489 1201 65 мс 

бинивэн /biɳiβɛn/ ‘его жизнь’ 505 1396 96 мс 

тө̄рэмут /tuɔ̙ːrɛmu̙t/ ‘нашу речь’ 559 1313 78 мс 
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Краткий 

гласный 

Ламунхинский говор  

S1  

Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

бэйиӈэлни /bœ̙jœ̙ŋɛlːi/ ‘их люди’ 483 1245 48 мс 

бэйиӈэлни /bœ̙jœ̙ŋɛlːi/ ‘их люди’ 462 1422 44 мс 

бэйиӈэлни /bœ̙jœ̙ŋɛlːi/ ‘их люди’ 711 1615 78 мс 

эвэн /œ̙bœ̙n/ ‘эвен’ 510 1278 48 мс 

эвэн /œ̙bœ̙n/ ‘эвен’ 493 1249 87 мс 

көтлэн /kɔ̙tlœ̙n/ ‘маленький’ 491 1078 54 мс 

гэрбэ /ɡœ̙rbœ̙/ ‘имя’ 501 1206 56 мс 

хө̄нтэ /huɔ̙ːntɛ/ ‘другой’ - - 12 мс 

ӈэ̄ликэтти /ŋɛːlikɛtti/ ‘пугающий’ 442 1502 47 мс 

хӣсэчин /ieːhɛʧɛn/ ‘вечер’ 454 1533 53 мс 

хӣсэчин /ieːhɜʧɛn/ ‘вечер’ 456 1421 89 мс 

дю̄ллэ /ʤu̙ːlːɛ/ ‘в прошлом’ 434 1623 70 мс 

хэ̄йэк /hɛːjɛk/ ‘злой дух’ - - 38 мс 

кэ̄нели /kɛːɳɛli/ ‘плохой’ - - 24 мс 

тэ̄лэӈэмдэс /tɛːlɛŋɛmdɛs/ ‘как рассказ’ 419 1601 51 мс 

тэ̄лэӈэмдэс /tɛːlɛŋɛmdɛs/ ‘как рассказ’ 478 1598 42 мс 

тэ̄лэӈэмдэс /tɛːlɛŋɛmdɛs/ ‘как рассказ’ - - 30 мс 

ӈэ̄лэм /ŋɛːlɛm/ ‘страх’ - - 35 мс 

ме̄рэнни /mieːɾɛnːi/ ‘поженился’ 478 1403 80 мс 

хе̄мтэ /xieːmtɛ/ ‘брусника’ 443 1382 72 мс 

ке̄кэн /khiːkɛn/ ‘свист’ 501 1682 100 мс 

улдэ /u̙ldɛ/ ‘мясо’ 466 1355 62 мс 

тэ̄лэӈэмдэс /tɛːlɛŋɛmdis/ ‘как рассказ’ 454 1424 86 мс 

ургэ /u̙ɾɡœ̙/ ‘тяжелый’ 501 1123 77 мс 

тӯвдэй /tuːβdɛj/ ‘телиться’ 478 1423 96 мс 

өкэнь /ɔ̙kɛn'/ ‘молоко’ 424 1363 91 мс 

дюлэптукун /ʤu̙lɛptukun/ ‘издавна’ - - 43 мс 

не̄кичэ̄н /ɲieːkiʧɛːn/ ‘утка’ - - 41 мс 

нулгэвэ̄ттив /ɳu̙lɡœβɛːtːif/ ‘кочевал’ 502 1482 70 мс 

хэ̄ек /hɛjɛk/ ‘злой дух’ 532 1391 68 мс 

/iаː/ 

[iӕː] 

кя̄гав /kiaːɡa̘f/ ‘медведя’ i–314 

aː–689 

i–1701 

aː–1132 

124 мс 

кя̄га /kiaːɡa̘/ ‘медведь’ i–349 

aː–652 

i–1821 

aː–1201 

193 мc 

мя̄луканни /miӕːlukanːi/ ‘разбудил’ i–291 

ӕː–593 

i–1743 

ӕː–1406 

75 мс 

гя̄ /ɡiaː/ ‘друг’ i–349 

aː–662 

i –1709 

aː–1104 

219 мс 

гя̄ки /ɡiӕːkhi/ ‘ворона’ i–256 

ӕː–518 

i–1832 

ӕː–1520 

200 мс 

хя̄лта /хiӕːlta̘/ ‘мороз’ i–298 

ӕː–472 

i–1901 

ӕː–1523 

140 мс 

хя̄кита /хiӕːkhita̘/ ‘лиственница’ i–353 

ӕː–578 

i–1718 

ӕː–1351 

108 мс 
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хя̄т /хiӕːt/ ‘тальник’ i–337 

ӕː–489 

i–1843 

ӕː–1451 

173 мс 

тя̄ран /tiaːɾɔn/ ‘топленый жир’ i–314 

aː–677 

i–1698 

aː–1091 

197 мс 

кя̄рика /kiaːrika̘/ ‘белый бисер’ i – 466 

aː–698 

i – 1800 

aː–1301 

127 мс 

я̄в /iaːβu/ ‘что (вин. п.)’ i–275 

aː–631 

i–1902 

aː–1201 

95 мс 

/a/ 

[a̙] 

[a̘] 

хамувкан /ha̘mufka̘n/ ‘смешать’ - - 34 мс 

хамувкан /ha̘mufka̘n/ ‘смешать’ - - 39 мс 

дяпкан /ʤa̘pka̘n/ ‘восемь’ 689 1033 60 мс 

дяпкан /ʤa̘pka̘n/ ‘восемь’ 693 1027 50 мс 

анӈаниду /a̘nŋa̘nidu/ ‘год’ - - 38 мс 

тадук /ta̘duk/ ‘оттуда’ 678 992 65 мс 

ноӈондукутнан /nɔŋɔndukutna̘n/ ‘от них’ 668 1207 67 мс 

хо̄я /huːɔja̙/ ‘много’ 603 1252 55 мс 

дё̄мкаттап /ʤɔːmka̙tːa̙p/ ‘считаем’ 624 1193 53 мс 

дё̄мкаттап /ʤɔːmka̙tːa̙p/ ‘считаем’ - - 24 мс 

дё̄мгарам /ʤɔːmɡa̘rːa̘m/ ‘вспоминаю’ 658 1088 66 мс 

дё̄мгарам /ʤɔːmɡa̘rːa̘m/ ‘вспоминаю’ 663 1073 60 мс 

хо̄я /huɔːja̙/ ‘много’ 592 1276 100 мс 

ко̄лата /kɔːla̘ta̘/ ‘пьяница’ 721 982 59 мс 

ко̄лата /kɔːla̘ta̘/ ‘пьяница’ 704 1023 68 мс 

мя̄луканни /miӕːlukanːi/ ‘разбудил’ 650 1104 62 мс 

хя̄лта /хiӕːlta̘/ ‘мороз’ 672 1085 63 мс 

хя̄кита /хiӕːkhita̘/ ‘лиственница’ 698 956 44 мс 

тя̄ран /tiaːɾa̘n/ ‘топленый жир’ 659 1063 54 мс 

кя̄рика /kiaːrika̘/ ‘белый бисер’ 688 1203 40 мс 

куӈачикал /kuŋa̘ʧika̘l/ ‘детишки’ 702 899 59 мс 

долдама̄тта /dɔldəmаtˑə/ ‘слушают друг 

друга’ 

701 862 70 мс 

/aː/ 

[a̙ː] 

[a̘ː] 

я̄к /jaːk/ ‘что’ 652 1123 136 мс 

я̄к /ja̙ːk/ ‘что’ 633 1170 203 мс 

я̄дин /jaːʤin/ ‘что сделает’ 677 1200 141 мc 

я̄ла /ja̙ːla/ ‘для чего’ 610 1138 89 мc 

я̄в /jaːßʊ/ ‘что (вин. п.)’ 674 1048 93 мс 

я̄ри /ja̙ːɾi/ ‘делающий’ 591 1313 157 мс 

тачия̄ /ta̘ʧijaː/ ‘так’ 653 1205 243 мс 

ня̄н /ɳa̙ːn/ ‘и’ 602 1300 89 мс 

ня̄н /ɳa̙ːn/ ‘и’ 645 1287 123 мс 

мя̄р /mja̙ːɾ/ ‘десять’ 581 1345 164 мс 

мя̄н /mja̙ːn/ ‘десять 623 1299 94 мс 

о̄мина̄н /ɔːmina̙ːn/ ‘голод’ 702 997 152 мс 

я̄к /jaːk/ ‘что’ 663 1047 136 мс 
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я̄к /ja̙ːk/ ‘что’ 635 1174 203 мс 

анӈаниду /a̘ːnŋa̘nidu/ ‘год’ 707 1145 111 мс 

куӈачикал /kuŋa̘ʧika̘ːl/ ‘детишки’ 731 924 143 мс 

/u̙/ нюӈэн /ɳu̙ŋɛn/ ‘шесть’ 303 1673  58 мс 

нулгэвэ̄ттив /ɳu̙lɡœβɛːtːif/ ‘кочевал’ 292 1601 41 мс 

тө̄рэмут /tuɔ̙ːrɛmu̙t/ ‘нашу речь’ 352 1612 47 мс 

улдэ /u̙ldɛ/ ‘мясо’ 284 1643 92 мс 

упэ̄ /u̙pɛː/ ‘бабушка’ 376 1562 56 мс 

дө̄рбутти /dɔ̙ːɾbu̙tːi/ ‘влажный’ - - 30 мс 

ургэ /u̙ɾɡœ̙/ ‘тяжелый’ 331 1482  74 мс 

тө̄ру /tuɔ̙ːɾu̙ / ‘землю’ - - 34 мс 

дюлэптукун /ʤu̙ljɛptu̙ku̙n/ ‘издавна’ 301 1603 46 мс 

хуручэл /hu̙ɾu̙ʧɛl/ ‘увезли’ 318 1582 81 мс 

хуручэл /hu̙ɾu̙ʧɛl/ ‘увезли’ 326 1601 56 мс 

чөчун /ʧɔ̙ʧu̙n/ ‘скребок’ 384 1498 65 мс 

дю̄ллэ /ʤu̙lːɛ/ ‘в прошлом’ 334 1605 51 мс 

нӯвчиссирэн /nu̙ɸt͡ ɕɪsːɛɾən/ ‘винимает’ 337 1622 60 мс 

/u̙ː/ ӯтэн /u̙ːtɛn/ ‘изба’ 304 1694 138 мс 

ур /u̙ːɾh/ ‘живот’ 431 1421 123 мс 

хуӈэл /hu̙ŋɛɬ/ ‘кровь’ 352 1501 173 мс 

ӈӯн /ŋu̙ːnɛ/ ‘прямой’ 342 1597 143 мс 

тӯвдэй /tu̙ːβdɛj/ ‘телиться’ 333 1576 150 мс 

/u/ анӈаниду /a̘nŋa̘nidu/ ‘в году’ - - 36 мс 

ноӈондукутнан /nɔŋɔndukutna̘n/ ‘от них’ - - 30 мс 

ноӈондукутнан /nɔŋɔndukutna̘n/ ‘от них’ 352 1388 43 мс 

тадук /ta̘duk/ ‘оттуда’ 402 1336 75 мс 

мя̄луканни /miӕːlukanːi/ ‘разбудил’ - - 28 мс 

куӈачикал /kuŋa̘ʧika̘l/ ‘детишки’ - - 44 мс 

/uː/ дӯс /duːs/ ‘крепкий’ 388 1231 170 мс 

нӯн /nuːn/ ‘длинный (о 

реке)’ 

356 1309 203 мс 

ню̄чи /ɲuːʧi/ ‘русский’ 410 1129 125 мс 

ню̄рит /ɲuːɾit/ ‘волос’ 372 1288 177 мс 

тӯри /tuːɾi/ ‘приплод’ 304 1200 161 мс 

/ɔ̙/ көтлэн /kɔ̙tlœ̙n/ ‘маленький’ 425 1429 61 мс 

өкэнь /ɔ̙kɛn'/ ‘молоко’ 473 1362 96 мс 

чөчун /ʧɔ̙ʧun/ ‘скребок’ 502 1400 62 мс 

төӈэ̄р /tɔ̙ŋɛːɾ/ ‘озеро’ 482 1493 63 мс 

өги /ɔ̙ɡi/ ‘жена ст. брата’ 533 1376 82 мс 

/ɔ̙ː/ 

[uɔ̙ː] 

гө̄ӈгэрэчэ̄дил /ɡɔ̙ːŋɡɛɾɛʧɛːʤil’

/ 

‘возможно 

говорили’ 

445 1483 80 мс 

дө̄рбутти /dɔ̙ːɾbu̙tːi/ ‘влажный’ 423 1531 107 мс 

тө̄р /tɔːɾ/ ‘земля’ 523 1022 192 мс 

хө̄нтэ /huɔ̙ːntɛ/ ‘другой’ u–354 u–1434 92 мс 
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ɔ̙ː–429 ɔ̙ː–1407 

гө̄ли /ɡuɔ̙ːli/ ‘скажи’ u –376 

ɔ̙ː–501 

u–1511 

ɔ̙ː–1493 

106 мс 

тө̄рэн /tuɔ̙ːɾɛn/ ‘речь’ u –328 

ɔ̙ː–489 

u–1473 

ɔ̙ː–1397 

113 мс 

тө̄рэссиврэрэм /tɔ̙ːɾɛsːiβɾɛɾɛm/ ‘стараюсь 

говорить’ 

393 1131 

 

94 мс 

тө̄рэмут /tɔ̙ːrɛmu̙t/ ‘нашу речь’ 463 1523 106 мс 

дӫ̄р /ʤɔ̙ːɾ/ ‘два’ 423 1634 127 мс 

гө̄ни /ɡuɔ̙ːni/ ‘говорящий’ u– 381 

ɔ̙ː–433 

u–1328 

ɔ̙ː–996 

104 мс 

тө̄ру /tuɔ̙ːɾu̙/ ‘землю’ u–375 

ɔ̙ː–462 

u–1309 

ɔ̙ː–1143 

113 мс 

кө̄е /kuɔ̙ːjɛ/ ‘бараний рог’ u–369 

ɔ̙ː–491 

u–1203 

ɔ̙ː–1098 

112 мс 

/ɔ/ ноӈондукутнан /nɔŋɔndukutna̘n/ ‘от них’ 548 1033 57 мс 

ноӈондукутнан /nɔŋɔndukutna̘n/ ‘от них’ 520 1076 61 мс 

помпоти /pɔmpɔti/ ‘короткий’ 513 997 55 мс 

помпоти /pɔmpɔti/ ‘короткий’ - - 38 мс 

тоготчин /tɔɡɔtʧin/ ‘сядет’ 505 934 61 мс 

тоготчин /tɔɡɔtʧin/ ‘сядет’ 532 988 51 мс 

/ɔː/ 

[uɔː] 

то̄ки /tɔːki/ ‘лось’ 534 1103 129 мс 

дё̄мкаттам /ʤɔːmka̘tːa̘p/ ‘считаем’ 602 1023 82 мс 

о̄н /ɔːn/ ‘как’ 610 975 73 мс 

дё̄мгарам /ʤ’ɔːmɡa̘rːa̘m/ ‘вспоминаю’ 632 983 107 мc 

ко̄лата /kɔːla̘ta̘/ ‘пьяница’ 528 893 91 мс 

о̄мина̄н /ɔːminaːn/ ‘голод’ 555 900 130 мс 

хо̄я /huɔːja̘/ ‘много’ u–399 

ɔː–518 

u–1202 

ɔː–982 

106 мс 

дё̄мкаттам /ʤ’uɔːmka̘tːa̘m/ ‘считаю’ u– 412 

ɔː–543 

u–1221 

ɔː–1012 

70 мс 

дихонди /dihuɔːndi/ ‘круговой танец’ u–387 

ɔː–541 

u–1099 

ɔː–976 

89 мс 
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/iː/ ӈӣ-дэ /ŋiˀɪdɛː/ ‘никто’ i – 

232 

i – 

1901 

104 мс 

   ɪ – 

314 

ɪ – 

1771 

56 мс 

ӈӣв-дэ /ɲiːβdɛː/ ‘никого’ 256 1821 90 мс 

хӣралматчал /ħɪːɾalmət͡ ɕalː/ ‘разозлились’ 326 1892 110 мс 

те̄ми /thɪːmɛːʡ/ ‘поэтому’ 431 1652 205 мс 

ухивэн /u̙hɪːβɛn/ ‘его веревку’ 431 1811 101 мс 

ӈа̄лди /ŋaːld͡ʒiː/ ‘руками’ 326 1802 164 мс 

/ɛː/ ӈӣ-дэ /ʔŋiːdɛː/ ‘никто’ 443 1491 198 мс 

ӈӣв-дэ /ɲiːβdɛː/ ‘никого’ 454 1473 243 мс 

нэгимэ̄тчэл /nɛːɡɪmɛt͡ ɕɛːlj/ ‘спорили’ 497 1394 117 мс 

эр /əːɾːh/ ‘это’ 470 1500 126 мс 

я̄ли /ɪӕːljɛː/ ‘что’ 443 1542 263 мс 

хэ̄кивчэ /hɛkəfʨᶥa̙ː/ ‘пнутый’ 618 1310 170 мс 

те̄ми /thɪːmɛːʡ/ ‘поэтому’ 431 1652 205 мс 

/aː/ ча̄гинук /t͡ ɕaːɣɪnuk/ ‘издалека’ 698 1023 116 мс 

мунрука̄н /mɨnɾukaːn/ ‘заяц’ 712 963 106 мс 

ча̄гинук /t͡ ʃaːɡɪnʊk/ ‘издалека’ 671 1113 116 мс 

ӈа̄лди /ŋaːld͡ʒiː/ ‘руками’ 691 1022 121 мс 

ӈа̄лди /ŋãːld͡ʒɪɛː/ ‘руками’ 703 997 105 мс 

дылматчал /djɛlmat͡ ɕal/ ‘дрались’ 664 1301 110 мс 

гуютматчал /ɡujɯ̙tpaːt͡ ɕaːl/ ‘бодались’ 536 1212 103 мс 

гуютматчал /ɡujɯ̙tpаt͡ ɕaːl/                                                                                                                               ‘бодались’ 562 1287 137 мс 

накат-нюн /na̘kətɲɞnaʕː/ ‘с медведем’ 606 903 106 мс 

/uː/ нӯвчиссиракан /nuːɸt͡ ɕɪfsɕːɪ̈ɾakanə/ ‘когда вынул’ 396 1502 82 мс 

накат-нюн /naka̘tjɲɯːn/ ‘с медведем’ 466 1103 107 мс 

бакалдаматтидюр /bəka̘lda̘matːɪʑjuːɾʰ/ ‘встретившись’ 443 1203 103 мс 
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/uː/ накату [nakatuː] ‘медведя’ 443 1391 197 мс 

/ɔː/ то̄ки /tɔːkɪɛʡː/ ‘лось’ 507 1021 183 мс 
то̄ки /tɔːkħiː/ ‘лось’ 513 1173 198 мс 
эчэ долдоро /ɛt͡ ɕɛdɔldɔɾɔː/ ‘не слышал’ 408 1202 142 мс 

/iaː/ ял̄и /ɪaːljɛː/ ‘что’ ɪ – 
431 
 

ɪ – 
1652 
 

50 мс 

 ӕː – 
553 

ӕː – 
1621 

115 мс 

/ieː/ тем̄и /thɪːemɛːʡ/ ‘поэтому’ ɪː – 
361 

ɪː – 
1892 

87 мс 

 е – 
432 

е – 
1637 

42 мс 

ӈа̄лди /ŋãːld͡ʒɪɛː/ ‘руками’ ɪ – 

384 
ɪ – 

1873 
81 мс 

   ɛː – 

513 
ɛː – 

1602 
97 мс 

 

 

Таблица 40 

 

Формантные показатели – F1 и F2, а также длительности – D на 

Краткие  гласные ламунхинского говора эвенского языка 

 

Краткий 

гласный 

 

 

Ламунхинский говор  

S2  

Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

/i/ то̄ки /tɔːkħiː/ ‘лось’ 291 1798 94 мс 

бакалдаматтидюр /bəka̘lda̘matːɪʑjuːɾʰ/ ‘встретившись’ 408 1662 61 мс 

эникэ̄н /ɛnɪkɛːn/ ‘не делая’ 396 1701 54 мс 

нэгимэ̄тчэл /nɛːɡɪmɛt͡ ɕɛːlj/ ‘спорили’ 349 1723 56 мс 

дылматчал /djɛlmat͡ ɕal/ ‘дрались’ 431 1652 91 мс 

тарич /taɾɪt͡ ɕ] ‘потом’ 408 1698 65 мс 

нӯвчиссиракан /nuːɸt͡ ɕɪfsɕːɪ̈ɾakanə/ ‘когда вынул’ 361 1702 54 мс 
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/i/ нӯвчиссиракан /nuːɸt͡ ɕɪfsɕːɪ̈ɾakanə/ ‘когда вынул’ 408 1624 80 мс 

ча̄гинук /t͡ ɕaːɣɪnuk/ ‘издалека’ 431 1872 63 мс 

эмниди /ɛmniʤɛ/ ‘придя’ 279 1855 61 мс 

эмниди /ɛmniʤɛ/ ‘придя’ 466 1618 85 мс 

нӯвчиссэрэн /nu̙ːɸt͡ ɕɪsːɛɾən/ ‘винимает’ 326 1741 48 мс 

хэ̄кивчэ /hɛkəfʨᶥa̙ː/ ‘пнутый’ 509 1662 24 мс 

ча̄гинук /t͡ ʃaːɡɪnʊk/ ‘издалека’ 349 1672 58 мс 

/ɛ/ эникэ̄н /ɛnikɛːn/ ‘не делая’ 431 1548 55 мс 

нэгимэ̄тчэл /nɛːɡɪmɛt͡ ɕɛːlj/ ‘спорили’ 484 1401 60 мс 

эчэ долдоро /ɛt͡ ɕɛdɔldɔɾɔː/ ‘не слышал’ 431 1563 62 мс 

эчэ долдоро /ɛt͡ ɕɛdɔldɔɾɔː/ ‘не слышал’ 443 1602 49 мс 

эмниди /ɛmniʤɛ/ ‘придя’ 408 1498 50 мс 

нӯвчиссэрэн /nu̙ːɸt͡ ɕɪsːɛɾən/ ‘винимает’ 443 1444 60 мс 

нӯвчиссэрэн /nu̙ːɸt͡ ɕɪsːɛɾən/ ‘винимает’ 524 1432 55 мс 

эр /əʔɹ/ ‘это’ 365 1552 35 мс 

ухивэн /u̙hɪ̈βɛˤn/ ‘его веревку’ 408 1582 103 мс 

эникэ̄н /ɛnikɛn/ ‘не делая’ - - 53 мс 

нэгимэ̄тчэл /nɛɡɪmɛt͡ ɕɛːlj/ ‘спорили’ 571 1426 91 мс 

хэ̄кивчэ /hɛkəfʨᶥa̙ː/ ‘пнутый’ 443 1302 74 мс 

/a/ накат-нюн /na̙katjɲɯːn/ ‘с медведем’ 478 1193 52 мс 

накат-нюн /naka̘tjɲɯːn/ ‘с медведем’ 594 1209 68 мс 

накат-нюн /na̘kətɲɞnaʕː/ ‘с медведем’ 618 1198 50 мс 

накат-нюн /na̘kətɲɞnaʕː/ ‘с медведем’ 571 1230 46 мс 

бакалдаматтидюр /bəka̘lda̘matːɪʑjuːɾʰ/ ‘встретившись’ - - 24 мс 

бакалдаматтидюр /bəka̘lda̘matːɪʑjuːɾʰ/ ‘встретившись’ 703 1123 43 мс 

бакалдаматтидюр /bəka̘lda̘matːɪʑjuːɾʰ/ ‘встретившись’ 700 1023 40 мс 

бакалдаматтидюр /bəka̘lda̘matːɪʑjuːɾʰ/ ‘встретившись’ 632 1321 55 мс 

долдама̄тта /dɔldəma̘ʕtːɜ/ ‘слушают друг 

друга’ 

513 1453 44 мс 

долдама̄тта /dɔldəma̘ʕtːɜ/ ‘слушают друг 

 друга’ 

478 1462 85 мс 

хӣралматчал /ħɪːɾalmət͡ ɕalː/ ‘разозлились’ 629 1193 59 мс 

хӣралматчал /ħɪːɾalmət͡ ɕalː/ ‘разозлились’ 523 1521 56 мс 

/a/ хӣралматчал /ħɪːɾalmət͡ ɕalː/ ‘разозлились’ 703 872 93 мс 
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Краткий 

гласный 

 

 

Ламунхинский говор  

S2  

Слово Транскрипция Перевод F1 F2 D 

дылматчал /djɛlmat͡ ɕal/ ‘дрались’ 562 1293 53 мс 

тарич /taɾɪt͡ ɕ/ ‘потом’ 606 1023 61 мс 

накату /nakatuː/ ‘медведя’ 629 1138 40 мс 

накату /nakatuː/ ‘медведя’ 606 1194 47 мс 

нӯвчиссиракан /nuːɸt͡ ɕɪfsɕːɪ̈ɾakanə/ ‘когда вынул’ 653 1203 67 мс 

нӯвчиссиракан /nuːɸt͡ ɕɪfsɕːɪ̈ɾakanə/ ‘когда вынул’ 641 1234 81 мс 

ноӈман /nʌŋmãn/ ‘его’ 700 1021 82 мс 

накат-нюн /na̘kətɲɞnaʕː/ ‘с медведем’ 513 1452 84 мс 

/u/ гуютматчал /ɡujɯ̙tpаt͡ ɕaːl/ ‘бодались’ 454 1198 60 мс 

гуютматчал /ɡujutpаt͡ ɕaːl/ ‘бодались’ 489 1076 44 мс 

ча̄гинук /t͡ ɕaːɣɪnɔk/ ‘издалека’ 578 1223 65 мс 

мунрукан /munɾukaːn/ ‘заяц’   –   – 21 мс 

мунрукан /mɨnɾukaːn/ ‘заяц’ 548 1301 44 мс 

ча̄гинук /t͡ ʃaːɡɪnʊk/ ‘издалека’ 583 1234 59 мс 

ухивэн /u̙hɪ̈βɛn/ ‘его веревку’ 454 – 33 мс 

/ɔ/ долдама̄тта /dɔldəma̘ʕtːɜ/ ‘слушают друг 

друга’ 

489 1023 62 мс 

эчэ долдоро /ɛt͡ ɕɛdɔldɔɾɔː/ ‘не слышал’ 454 1152 63 мс 

эчэ долдоро /ɛt͡ ɕɛdɔldɔɾɔː/ ‘не слышал’ 431 1178 81 мс 

ноӈман /nʌŋmãn/ ‘его’ 618 1034 79 мс 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Список сокращений и условных обозначений 

 

быст. г. – быстринский говор 

верх.-кол. г. – верхнеколымский говор 

вм. – вместо 

ВПН – Всероссийская перепись населения 

Гц – герц 

г. – год 

г. – город 

дог.-чеб. г. – догдо-чебогалахский говор 

иноск. – иносказательное 

КДП – конститутивно-дифференцирующий признак 

лит. – литературный язык 

ЛЭФИ ИФЛ СО РАН им. В. М. Наделяева – Лаборатория экспериментально-

фонетических исследований Института филологии Сибирского отделения Российской 

академии наук имени Владимира Михайловича Наделяева 

мс – миллисекунда 

нижн.-кол. – нижнеколымский говор 

МФА – Международный фонетический алфавит 

рис. – рисунок 

см. – смотреть 

т. е. – то есть 

т. п. – тому подобное 

табл. – таблица 

ЧОТ – частота основного тона 

ЭФИ – экспериментально-фонетическое исследование 
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D – длительность 

F1 – первая форманта 

F2 – вторая форманта 

S – диктор (speaker) 

« » – в квадратные скобки заключены звукотипы 

/ / – в косые линии заключены фонемы 

[ ] – в квадратные скобки заключены фоны 


