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Аннотация
В эвенкийском языке выделяется три наречия: северное (спирантное), южное (сиби-

лянтное) и восточное (сибилянтно-спирантное). В Приамурье эвенкийский язык пред-

ставлен восточным наречием, которое подразделяется на три говора: зейский,

джелтулакский и селемджинский. Объектом данной исследовательской работы послу-

жил звуковой строй селемджинского говора, носители которого проживают в Селем-

джинском и Мазановском районах Приамурья. Как показал обзор научной литературы

по тунгусоведению, в вопросе отражения системы фонем эвенкийского языка с помо-

щью транскрипции среди учёных, изучающих диалекты эвенкийского языка, нет

единства. Разнобой в системе знаков для транскрибирования можно объяснить, с одной

стороны, многочисленностью диалектов и говоров, а с другой – предпочтениями (неза-

висимо от причины) лингвистов эвенковедов. В связи с этим, представляется необходи-

мым дать более точную фонемную и аллофонную транскрипционную запись, учитывая

вариантность системы фонем и артикуляторно-акустические свойства их аллофонов

для разных говоров данного языка. Базируясь на данных акустического анализа матери-

алов речевого корпуса, авторы статьи предлагают набор символов для гласных на осно-

ве знаков МФА, отражающих системное восточное «аканье», и расширяющих

возможности отображения набора основных и контекстно обусловленных аллофонов

гласных фонем для селемджинского говора.

Abstract
In the Evenki language, there are three dialect groups: Northern (spirant), South (sibilant) and

Eastern (sibilant-spirant). In the Amur Region it is represented by the Eastern dialect group,
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that is divided into three local accents: Zeya, Dzheltulak and Selemdzha. This research work

focuses upon the sound system of the Selemdzha local accent whose native speakers live in

Selemdzha and Mazanov areas of the Amur Region. The review of scientific literature on

Tungus studies demonstrated that, among the scientists researching various Evenki dialects,

there is the lack of common transcription system to reflect Evenki sound system. The first

explanation is large variety of dialects and local accents itself, while the second explanation is

variable transcription preferences of different linguists based on whatever reasons. Those

facts determine the necessity for offering a more accurate and adequate phonemic and

allophonic transcription system that would take into account dialect and local accent varience

as well as articulatory-acoustic patterns characteristic for the sets of Evenki vowel

allophones. Based on the acoustic analysis data from the Selemdzha Evenki oral speech

corpus, we propose a set of symbols that reflects a-type Eastern Evenki pronunciation and

enlarges the possibilities symbolizing typical and context-dependent vowel allophones for

this local accent.

Ключевые слова: эвенкийский язык, восточное наречие, селемджинский говор, «акаю-

щее произношение», фонологическая вариантность, фонемная и аллофонная транс-
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1.  Введение

Эвенкийский язык принадлежит к тунгусо-маньчжурской группе ал-
тайской языковой семьи, распространён на территориях исторического
проживания эвенков, от левобережья Енисея до Сахалина, от арктических
регионов Сибири до северо-востока Китая [Булатова, 1 987, с.   6] . Процесс
становления литературного эвенкийского языка в России начался в 1930-х
годах с созданием письменности. Первоначально в его основу был поло-
жен непский говор южного наречия. В 1952 году постановлением Совеща-
ния народов Крайнего Севера было принято взять за основу один из
говоров Подкаменной Тунгуски Эвенкийского автономного округа, отно-
сящийся к южному (сибилянтному) наречию – полигусовский [Константи-
нова, 1 968, с.   68] .

Однако литературная форма эвенкийского языка не стала наддиа-
лектным средством общения [Булатова, 1 987, с.   6] , которым бы владели в
равной степени эвенки разных регионов. На сегодняшний день имеет ме-
сто не только значительная диалектная раздробленность, но и смешение
диалектов и говоров [Мыреева, 2006, с.   33] . Эвенкийский язык относится к
группе так называемых «неблагополучных» (endangered) и значится как
исчезающий. По состоянию языковой ситуации на современном этапе ис-
следуемый язык относится к «особым» случаям, поскольку степень его
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сохранности и распространения в значительной мере зависит от региона
[Вахтин, 2001 , с.   1 80] . Большая диалектная раздробленность не только уве-
личивает количество материала, подлежащего описанию, но и затрудняет
фонологическую интерпретацию ряда фонетических явлений. Число гово-
ров эвенкийского языка в РФ доходит до 50; они, в свою очередь, объеди-
нены в 14 диалектов. В конце 20  века А.   А.   Бурыкин подчеркнул, что
процент владеющих титульным языком соответственно различается по
регионам: в Эвенкии – примерно 50%, в Амурской области и Хабаровском
крае процент эвенков, говорящих на родном языке, ещё выше [Бурыкин,
1997, с.   69–70] . По данным проведённых нами экспедиций в 2011–2017  гг. ,
в настоящее время в Амурской области это всего лишь 24,4% (от 893 эвен-
ков, проживающих в сёлах Усть-Нюкжа, Бомнак, Ивановское, а также на
реке Нора и её притоках).

В эвенкийском языке выделяются три наречия: северное (спирант-
ное  /  «хакающее»), южное (сибилянтное  /  «секающее» и «шекающее») и
восточное (сибилянтно-спирантное). Основополагающим признаком, по
которому говоры эвенкийского языка разделены на эти три наречия, слу-
жит соответствие фонемы /s/ в южном наречии фонеме /h/ в северном, за-
кономерное как в начале слова, так и в положении между гласными
[Булатова, 2002, с.   4] . Как отмечает Г.   М.   Василевич, восточная диалектная
группа представляет собою весьма мозаичную картину говоров, в которых
в большей или меньшей степени сохраняются следы происхождения от
диалектов одной из указанных выше групп (как северной, так и южной)
[Василевич, 1948, с.   1 5] . Каждое наречие состоит из диалектов, распадаю-
щихся на присущие ему говоры [Булатова, 1 987, с.   9] .

Всего в Амурской области насчитывается 1400 человек эвенкийской
национальности. Эвенкийский язык в данном регионе представлен восточ-
ным наречием, которое в свою очередь подразделяется на три говора: зей-
ский – говор эвенков с.   Бомнак Зейского района, джелтулакский – говор
эвенков сёл Усть-Нюкжа, Первомайское и Усть-Уркима Тындинского райо-
на, селемджинский – говор эвенков с.   Ивановское Селемджинского района
и с.   Майское Мазановского района. Своеобразие звукового строя назван-
ных говоров, как и большинства восточных говоров эвенкийского языка,
заключается в отличном от литературного эвенкийского языка произноше-
нии. Специфика устной речи приамурских эвенков состоит в «аканье» (а-
акценте) [Булатова, 1 987, с.   1 3] , что не находит отражения в имеющейся
фонемной транскрипции – по-прежнему используется обозначение /ɜː /.

На территории Приамурья представители эвенкийского этноса про-
живают в шести национальных селах, расположенных на территории Тын-
динского, Зейского, Селемджинского и Мазановского районов. К селем-
джинскому говору мы также относим язык эвенков рода Каңāи
(численность рода на февраль 2017  г. составляет 18 человек), отдельно
проживающих на территории Мазановского района в своих охотничьих
родовых угодьях. Между эвенкийским родом Каңāи и эвенками с.   Ива-
новского существовали и существуют постоянные связи, между ними за-
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ключались брачные союзы, производился обмен оленями и тому подобное.
Эвенки рода Каңāи (семьи Яковлевых и Стручковых) изначально прожива-
ли по р.   Норе и её притокам. Имея прописку в сёлах Майское, Новокиев-
ский Увал, Дугда, норские эвенки предпочитают жить в местах, исконно
принадлежащих их предкам, на северо-востоке Мазановского района в
тайге, находящейся за Норским заповедником, а именно, по берегам рек
Нора, Джелтула, Асмакан, Эгор. В соответствии с распоряжением Прави-
тельства РФ от 08.05.2009 № 631 -р «Об утверждении перечня мест тради-
ционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Российской Федерации», местом
компактного проживания селемджинских эвенков считается с.   Ивановское
Селемджинского района Амурской области [Морозова, Кравец, 2017 с. 1 7] .

Каждый язык имеет свою исторически сложившуюся систему фонем
и принятые в обществе, говорящем на данном языке, модели их реализа-
ции. При территориальной вариантности и диалектной раздробленности не
может не возникнуть вопрос: эти языковые образования, имеющие разницу
в произношении, пользуются одними системой фонем и нормой или
разными? Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, как понимается
сущность понятий «система» и «норма» и их взаимоотношений1, а ответ на
него определяет выбор транскрипционных знаков для отражения фонем-
ного состава.

У нас сложилось представление, что в работах, затрагивающих во-
просы эвенкийской фонетики, развивается идея об одной системе и одной
норме, о чём свидетельствуют, например, такие трактовки как а-образное
(или о-образное) произношение (а-образный  /  о-образный оттенок  /  вари-
ант  /  вариация  /  аллофон) фонемы /ɜː / и тому подобные интерпретации (см.,
напр. [Цинциус, 1 949, с.   99  ; Мыреева, 2006. c.   1 7]).

Как известно, первым шагом в изучении любого живого языка счи-
тается установление его фонемного состава. Мы исходим из того, что у се-
лемджинского говора своя система фонем, которая, при многих общих
входящих в неё единицах, будет отличаться от той, что существует в при-
нятой литературной норме. Следовательно, ряд слов будут иметь фонем-
ные модели, отличающиеся в разных говорах, создавая тем самым
фонологическую вариантность.

Далее необходимо выявить, какие материальные характеристики
звуков – артикуляционные и акустические – могут быть коррелятами диф-
ференциальных признаков фонем. Поскольку полные и системные описа-
ния акустических признаков реализаций фонем в амурских говорах
эвенкийского языка до сих пор отсутствуют, проводимая в рамках настоя-

1   Что шире: система или норма? Норма относится только к литературной разновидности
и фиксируется в соответствующих словарях или является общеязыковой категорией и может
либо фиксироваться, либо не фиксироваться в соответствующих словарях? Если явление не
завиксировано в словаре, дающем произношение, то оно ненормативно? Ответы на эти
вопросы следует искать в трудах ведущих специалистов в данной области (см., напр.,
[Аванесов, 1 984 ; Вербицкая, 1 996 ; Крысин, 2007 ; Косериу, 2010 ; Наумов, 2010]).
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щего исследования работа представляется актуальной и поможет выявить
реально действующие на данный момент произносительные нормы селем-
джинского говора.

Итак, объектом нашего исследования послужил звуковой строй селем-
джинского говора, входящего в состав восточного наречия эвенкийского
языка, носители которого проживают в Селемджинском и Мазановском рай-
онах Амурской области. Цель настоящей работы – описать систему гласных
селемджинского говора селемджинско-урмийско-буреинского диалекта вос-
точного наречия в сравнении с литературным эвенкийским языком; устра-
нить противоречия, вытекающие из предшествующих описаний фонетики
эвенкийского языка на основании экспериментально-фонетического анализа
речевого материала селемджинского говора, полученного в Лаборатории
экспериментально-фонетических исследований кафедры иностранных язы-
ков Амурского государственного университета.

2.  Проблемы классификации и транскрибирования гласных
эвенкийского языка

Вопросы о звуковом составе эвенкийского языка рассматривались в
трудах В.   А.   Горцевской, А.   А.   Горцевского, Г.   М.   Василевич, В.   И.   Цинци-
ус, М.   И.   Матусевич, О.   А.   Константиновой, Т.   Е.   Андреевой, А.   Н.   Мы-
реевой, Е.   Ф.   Афанасьевой, [Горцевская, 1 936  ; Горцевский, 1939  ;
Василевич, 1948  ; Цинциус, 1 949  ; Матусевич, 1960  ; Константинова, 1 964  ;
Андреева, 1 988  ; Андреева, 2008  ; Мыреева, 2006  ; Афанасьева, 2010а] . Что
касается эвенкийской графики, то со времени выхода в свет общего свода
правил эвенкийской графики и орфографии, изданного в 1958  г. отече-
ственными тунгусоведами В.   А.   Горцевской, О.   А.   Константиновой и
В.   Д.   Колесниковой, она не подвергалась изменениям и остается стабиль-
ной [Анисимов, 2015, с.   31 ] . В вопросах же классификации фонем эвен-
кийского языка и транскрипции среди учёных, изучающих диалекты
эвенкийского языка, отсутствует единство.

Как показал обзор научной литературы по тунгусоведению,
большинство советских и российских лингвистов решают вопрос о коли-
чественном фонемном составе эвенкийского литературного языка в основ-
ном одинаково. Это хорошо видно из сопоставления соответствующих
данных, которые можно найти в работах, написанных представителями
различных поколений тунгусоведов. На основе литературного эвенкийско-
го языка В.   И.   Цинциус, О.   А.   Константинова, Т.   Е.   Андреева, Н.   Я.   Булато-
ва и Е.   Ф.   Афанасьева выделяют в системе эвенкийского вокализма 11
гласных, образующих три стандартных оппозиции: 1 )  по признаку ряда:
гласные переднего /i, iː , eː , a, aː /, центрального /ɜ, ɜː /, заднего /u, uː , o, oː /
рядов; 2)  по признаку подъёма: гласные верхнего /i, iː /, среднего /eː , ɜ, ɜː , o,
oː /, нижнего /a, aː / подъёмов; 3)  по признаку долготы: гласные долгие /iː , uː ,
ɜː , oː , aː / и краткие /i, u, ɜ, o, a/. Гласный переднего ряда среднего подъёма
/eː / не имеет краткой пары [Цинциус, 1 949  ; Константинова, 1 964  ; Ан-
дреева, 1 988  ; Андреева, 2008  ; Булатова, 2002  ; Афанасьева, 2010  б] .
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Г.   М.   Василевич, определяя фонемный состав некоторых диалектов
эвенкийского языка, считает, что «…количество фонем во всех говорах одно
и то же, расхождения между диалектами и говорами сводятся к наличию
многочисленных вариантов2 имеющихся фонем» [Василевич, 1948, c.   5] .

Согласно А.   А.   Горцевскому, звуковой строй ербогачёнского говора
содержит 11   гласных [Горцевский, 1939, с.   11 ] . В.   А.   Горцевская, составив
набор фонем для баргузинского говора, основываясь на работе Н.   Н.   Поппе
«Материалы для исследования тунгусского языка» [Поппе, 1 927] , также
предлагает 11 гласных [Горцевская, 1 936, с.   1 5] . Селемджинский говор – не
исключение [Булатова, 1 987, с.   1 3] .

Исключение составляют Я.   П.   Алькор (Кошкин), который выделяет в
так называемом «собственно-тунгусском языке» 8 гласных, каждая из ко-
торых имеет долгую пару (всего 16 единиц) [Алькор, 1 930, с.   5–6] , и
А.   Н.   Мыреева и А.   В.   Романова, фиксирующие в токкинском говоре – 14, а
в томмотском – 17 гласных фонем [Романова, Мыреева, 1 962, с.   1 2, 55] .

Графическое отображение фонетических единиц эвенкийского языка
варьирует от букв русского алфавита (обеспечивающих однозначность
отображения, но порой искажающих реальную фонологическую картину)
до разнообразных транскрипционных знаков, включая диакритики. Разно-
бой в системе знаков для транскрибирования – реальная проблема, кото-
рую можно объяснить, с одной стороны, многочисленностью диалектов и
говоров, а с другой – предпочтениями (независимо от причины) лингви-
стов-эвенковедов, каждый из которых стремился по-своему унифицировать
систему графического обозначения фонологических единиц.

Так, например, в первой трети 20  в. пытаясь составить единый эвен-
кийский (тунгусский) алфавит на основе латиницы, Я.   П.   Алькор придер-
живался следующих основных принципов: 1 )  создать графическую
систему, в достаточной степени соответствующую звуковому составу эвен-
кийского языка; 2)  по возможности ограничить число графем; 3)  свести до
минимума применение диакритических знаков; 4)  согласовать эвенкийский
алфавит с разработанными алфавитами родственных эвенкам народов:
маньчжуров, гольдов и ламутов; 5)  взять за основу эвенкийской графиче-
ской системы новый тюркский алфавит, соответственно приспособив его к
особенностям эвенкийского языка [Алькор (Кошкин), 1 930, с.   5–6] .

Между тем, языковая политика сложилась так, что с 1938 года3 был
осуществлён переход с латиницы на кириллицу. На наш взгляд, это послу-
жило толчком ещё большего разнообразия в транскрибировании фонем,
поскольку недостаток знаков кириллицы для адекватного отображения
звуковых единиц эвенкийского языка нужно было чем-то компенсировать.

В изучение фонетики любого миноритарного языка эксперименталь-
ные исследования приобретают огромное значение. Экспериментальные ис-

2  В фонетике и фонологии под вариантами фонемы понимаются её аллофоны – основной и ком-
бинаторно-позиционные. Применение этого понятия к территориальной вариантности с фонологической
точки зрения, на наш взгляд, очень сомнительно.

3   Издание литературы на эвенкийском языке было переведено на графику русского алфавита
[Василевич, 1958, с. 654] .
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следования эвенкийского языка с использованием специальной аппаратуры в
конце 30-х  гг. начала М.  И.   Матусевич. Они были использованы в работе
А.   А.   Горцевского [Горцевский, 1939] и в её собственном труде [Матусевич,
1960] – работе, которая сохраняет своё значение для изучения эвенкийской
фонетики и в наши дни. Позже в монографии О.   А.   Константиновой впервые
экспериментальному исследованию были подвергнуты долгие гласные при
описании полигусовского говора [Константинова, 1964].

Экспериментальные исследования звукового строя языков народов
Сибири проводились в Лаборатории экспериментально-фонетических ис-
следований Института истории, филологии и философии (ЛЭФИ ИИФФ)
СО АН СССР (г.   Новосибирск). Их результаты использованы в научных
трудах М.   Д.   Симонова [Симонов, 1 976], Г.   В.   Гулимовой [Гулимова, 1 982] ,
Т.   Е.   Андреевой [Андреева, 1 988, 2008] . Т.   Е.   Андреева рассмотрела вока-
лизм и консонантизм одного из эвенкийских диалектов Якутии, принадле-
жащего к восточному наречию эвенкийского языка, заметно отличающе-
гося от письменного языка [Андреева, 1 988] .

Комментируя исследование Т.   Е.   Андреевой, А.   А.   Бурыкин подчёр-
кивает, что оно оставило открытыми многие спорные вопросы фонетики
эвенкийского языка. В частности, по словам А.   А.   Бурыкина, в этой работе
так и не дан ответ на вопрос, являются ли краткие узкие гласные [i] и [ɪ] ,
[u] и [u̘ ] в эвенкийском языке самостоятельными фонемами (как это имеет
место в эвенском языке [Бурыкин, 2000, с.   1 60]), или же находятся в отно-
шениях аллофонного варьирования. Аналогичный вопрос требует ответа и
относительно долгих [iː ] и [ɪː ] , [uː ] и [u̘ ː ] . Различение указанных гласных
по градациям рядов и подъёмов на уровне звукотипов было установлено по
данным слухового анализа и подтверждено экспериментальными исследо-
ваниями [Гулимова, 1 982] .

А.   А.   Бурыкин [Бурыкин, 2000, с.   1 78] подчёркивает, что в экспери-
ментально-фонетических исследованиях многодиалектных языков основ-
ным предметом внимания практически всегда оказываются основные
оттенки гласных, что не позволяет по описаниям составить представление
о характере и степени варьирования оттенков гласных в многосложных
словах, что особенно актуально для языков с разными типами сингармо-
низма. Полностью согласившись со сказанным, добавим, что недоста-
точное внимание уделяется комбинаторно-позиционным аллофонам
гласных в целом, поэтому чёткой аллофонной транскрипции гласных эвен-
кийского языка не даётся.

В таблице 1 представлен инвентарь фонем и аллофонов эвенкийско-
го языка, разработанных известными тунгусоведами.

Как видно из таблицы, транскрипционная разница касается исполь-
зования кириллицы или латиницы (у Матусевич имеется их смешение),
способов обозначения долготы (надчёркивание, двоеточие), указание на
мягкорядность (Василевич), неоднородность звучания гласного, его диф-
тонгоидность (Андреева, Романова, Мыреева), использования или неис-
пользования знака умлаута.
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Т а б л и ц а 1 . Инвентарь гласных фонем эвенкийского языка

4  Только в заимствованиях из русского и якутского языков [Василевич, 1958, c. 656]
5  В окающих диалектах гласному ɑ̈ и его долгой паре соответствовали гласный ö и его долгая

пара [Алькор, 1 930, с. 4] .
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Окончание таблицы 1

3.  Стандарт для транскрибирования звучащей речи
селемджинских эвенков

Акустические характеристики долгих и кратких гласных селем-
джинского говора позволяют констатировать их различие по качеству, что
не совпадает с ранее полученными данными литературных источников
(см., напр. , [Василевич, 1 948, с.   6; Булатова, 1 987, с.   4] ). В связи с этим,
назрела необходимость разработать новый транскрипционный стандарт
для данного говора эвенкийского языка, что и было осуществлено в ходе
работы над проектом «Речевой корпус эвенкийского языка (аннотирован-
ный)».

Результатом исследования звуковых материалов данного корпусного
ресурса стала классификация аллофонов системы гласных селемджинского
говора селемджинско-урмийско-буреинского диалекта восточного наречия
эвенкийского языка (см.   табл.   2).

Нами были использованы знаки международного фонетического ал-
фавита, созданного на основе латиницы (МФА). В косых скобках – / / –
даётся фонематическая транскрипция, а в квадратных – [ ] – комбинатор-
ные и позиционные аллофоны, что вполне традиционно для представления
фонологической системы и моделей её реализации.

Представленные в таблице  2 аллофоны эвенкийских гласных фонем
выделены на основе выявленных в ходе спектрального анализа формант-
ных характеристик данных гласных в различных комбинаторно-позицион-
ных условиях.
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Т а б л и ц а 2. Аллофоны гласных эвенкийского языка
(по данным селемджинского говора)

6  Для аллофонов с неоднородной формантной структурой, в частности, здесь с i-образным
переходом, первое значение для FI и FII даётся для i-образного перехода, второе значение для FI и FII
даётся для квазистационарного участка гласного. Под i-образным переходом понимается сравнительно
большое расстояние между F1 и F2: низкое значение F1 и высокое F2, характерное для гласного /i/.
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Окончание таблицы 2

Так, для каждой из гласных фонем /i/, /iː / зафиксирована пара алло-
фонов узкой и широкой (очень близкий аналог – германский [ɪ] [Горцев-
ский, 1939, с.   1 3]) разновидностей в зависимости от «мягкого» или
«твёрдого» сингармонического ряда (при этом разница по F1 для узких и
широких аллофонов краткой фонемы заметно больше, чем для аллофонов
её долгой пары). Например, атыркāн «старуха», этыркэн «старик», гȳды
«брюшина», дэвэкӣ «таз». Следует подчеркнуть дикторскую вариантность
в аллофонии фонем /i/ и /iː /: в речи нескольких дикторов, наряду с [ɪ] и [ɪː ]
присутствуют аллофоны [ɨ] , [ɨː ] , очень схожие по слуховым впечатлениям и
по формантной структуре с русским гласным, как в слове ты. Такая модель
реализации может быть результатом русско-эвенкийской интерференции,
ведь этимологически такой аллофон для эвенкийского языке нехарактерен.

Фонема переднего ряда среднего подъёма долгая /еː / реализуется в
речи селемджинских эвенков, главным образом, двумя аллофонами [eː ] и
[ɛː ] . Аллофон переднего ряда среднего подъёма узкой разновидности, дол-
гий [eː ] зарегистрирован в позициях ГС, СГ в начале, середине и конце
эвенкийского слова в примерах типа ēха «глаз», ēхаптун «очки», ēлла
«уголь», сēн «ухо», мēван «сердце», бēга «месяц», хēлтан «мороз», гē
«второй», дэмэрē «надоело» и тому подобных. Аллофон [eː ] может быть у
некоторых дикторов дифтонгоидным [eͥː ] (начинаться с i-образного эле-
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мента), встречается в позициях абсолютного начала и конца слова, после
мягких согласных /dʲ, nʲ, ʧ̡/, после палатализованных согласных в «мягких»
сингармонических словоформах. Аллофоны [eː ] и [eͥː ] находятся в отноше-
ниях свободного варьирования: их реализация не обусловлена позиционно
и зависит от личных предпочтений говорящего. Аллофон переднего ото-
двинутого назад ряда среднего подъёма узкой разновидности долгий [ɛː ]
зафиксирован в речи тех дикторов, у которых существует различие в реа-
лизации фонемы /еː / в зависимости от сингармонического ряда словофор-
мы: в «мягких» словоформах реализуется более передний аллофон [eː ] ,
например, дэмэрē «надоело». В «твёрдых» словоформах фонема /еː / реали-
зуется менее передним аллофоном /ɛː /, например, кандарē «какая уста-
лость!» (дикторы эвенкийских родов Бута, Мēтакāр).

В системе гласных фонем селемджинского говора вместо фонемы /ɜː /
реализуется фонема /æː/, схожая для русского уха с гласным в словах ста-
кан, всякий. Данное фонологическое решение очевидно, во-первых, исходя
из того, что диалекты и говоры имеют каждый свою систему фонем и свои
произносительные нормы; во-вторых, в связи с тем, что в речи селем-
джинских эвенков аллофон [ɜː ] вообще не реализуется ни к качестве
основного, ни в качестве комбинаторно-позиционного. Встретились только
два аллофона: [æː ] и [æͥː ] . Неоднородный по своей формантной структуре
аллофон [æͥː ] зафиксирован в позиции после системно мягких согласных
фонем и мягких аллофонов системно твёрдых согласных, которые обеспе-
чивают реализацию в начальной фазе гласного i-образного перехода. В ря-
де случаев аналогичный по качеству аллфон (но краткий) присутствует в
наборе аллофонов краткой фонемы /ɜ/ – [æͥ] – которая всё ещё сохраняет
этимологический центральнорядный аллофон среднего подъёма (реализу-
ется в большинстве случаев). Приведём примеры, демонстрирующие
акающий акцент: сэк̄сэ [sʲiæːksʲiæ] «кровь», ңэлэ [ŋʲiæː lʲiæ] «страх», люне
[lʲiuːnʲiæ] «снегопад» и многие другие.

Аллофон центрального ряда среднего подъёма широкой разновидно-
сти [ʌ] краткой фонемы /а/ встречается в многосложных словах в окруже-
нии согласных /k/, /ɡ/, /r/, которые обеспечивают узкую реализацию
данного гласного, например, гаранда-мӣ «бросить», бургадярӣ «мелкий
снег».

Как и в случае с /i/, для фонем заднего ряда высокого подъёма /u/, /uː /
зафиксирована пара аллофонов узкой и широкой разновидностей в зависи-
мости от «мягкого» или «твёрдого» сингармонического ряда. Например,
ула-мӣ «мочить», улэ-мӣ «копать», лȳча «русский», лȳне «снегопад». Раз-
ница по F1 между узкими и широкими аллофонами [u]-[u]̘ , [u: ]-[u̘ː ] превы-
шает 100  Гц (формантные характеристики см.   в табл.   2).

У всех непереднерядных гласных – и долгих, и кратких – имеются
аллофоны с i-образным переходом с характерным сравнительно большим
расстоянием между F1 и F2 (именно поэтому в таб.   2 для таких аллофонов
указаны начальное и конечное значения для обеих формант). Выражен-
ность i-образного перехода в определённой степени зависит от целевых
фонетических характеристик гласного.
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4.  Заключение

Полученные результаты позволили прийти к следующим выводам.
Система гласных фонем селемджинского говора эвенкийского языка отли-
чается от вокалической системы литературного эвенкийского языка, равно
как и от других говоров. Благодаря проведённым экспериментально-фоне-
тическим исследованиям разработан стандарт для транскрибирования, от-
ражающий парадигматическую специфику и характерную синтагматику
данного говора. Акустический анализ позволил заменить фонемный знак
/ɜː /, обозначающий гласный среднего подъёма центрального ряда на /æː/,
обозначающий гласный узкой разновидности нижнего подъёма переднего
ряда и отражающий фонологическую вариантность – восточное аканье.
Были также предложены описания формантной структуры и транскрипци-
онные знаки для твёрдорядных и мягкорядных аллофонов и аллофонов,
отличающихся по градациям рядов и подъёмов.

Из всего сказанного следует важнейший методический вывод. Такие
особенности, как «аканье» или «оканье» (как «секанье» или «шеканье» для
согласных) относятся к системным отличиям. Здесь речь должна идти о
разных фонемах, а не вариантах или оттенках, ведь к последним отноше-
ние в методике преподавания языка часто весьма пренебрежительное, а
порой совершенно недопустимое – как к отклонениям от нормы. В этниче-
ской эвенкийской школе неправомерно и вредно навязывать неродной
произносительный тип, например, искоренять тот же акающий акцент при
обучении исчезающему эвенкийскому языку селемджинских эвенков или
окающий – при обучении северных эвенков. На самом деле это выглядит
не менее странно, чем если бы южным эвенкам стали навязывать вос-
точное аканье или северное оканье7. Эта ситуация неизбежно ведёт к язы-
ковому конфликту поколений, когда бабушки и дедушки молодых эвенков
говорят одним образом, учитель в школе уполномочен и натренирован
преподавать другое произношение, а дети не понимают, за чьим авторите-
том им следовать, что усугубляет потерю интереса к этническому языку и
не способствует ни его сохранению, ни ревитализации.

Хочется надеяться, что результаты выполняемого нами научного
проекта найдут непосредственное применение в методике преподавания
селемджинским эвенкам этнического, к сожалению, для многих уже не
родного языка, а предложенная фонологическая интерпретация произно-
сительных различий и способы их транскрибирования окажутся полезны-
ми для обучения практическому языку на материале других диалектов и
говоров.
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