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Опыт акустического анализа эвенкийской песенной речи. 
Часть 1

Аннотация
В настоящей статье представлен опыт акустического анализа песниимпровизации одного из идиолектов (в 
женском исполнении), относящихся к устьнюкжинскому говору восточного наречия эвенкийского языка. 
Рассматриваются такие аспекты, как средние значения акустических характеристик гласных (длительность, 
формантные характеристики, интенсивность, качественные модуляции звуковой волны (дополнительные ар
тикуляции)); звуковысотные изменения фонации гласных, вокальные вставки в сочетании согласных, рас
певные гласные и акустические приёмы внутри них, создающие музыкальные эффекты в эвенкийской 
народной певческой традиции. Результаты демонстрируют следующие основные особенности: 1) более про
должительная длительность гласных, обусловленная типовой слогоритмической структурой напева; 2) огла
совка первого согласного в двучленном консонантном кластере, разрешённом в середине эвенкийского 
слова; 3) бóльшая амплитуда звуковысотных изменений голоса, 4) разнообразие мелодических контуров 
(ровные, глиссандирующие восходящие и нисходящие, вибрирующие и мордентообразные), 5) акустические 
корреляты дополнительных артикуляций гласных (эпиглоттализация, глоттализация (мягкая, умеренная, 
жёсткая), фарингализация, радиксализация). Все они являются результатом разной включённости в речевую 
деятельность гортанного и глоточного отделов при исполнении анализируемого материала.
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артикуляционноакустические характеристики
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Experience of acoustic analysis of Evenki vocal speech.
Part 1

Abstract
This article presents the data on an idiolect study by means of the acoustic analysis of a songimprovisation 
(female performance) related to the UstNyukzha variety of the eastern dialect of the Evenki language. A number 



of aspects were considered including average values of acoustic characteristics of vowels (duration, formant 
characteristics, intensity, additional types of articulation), soundpitch changes in vowel phonation, vocal 
insertions in combinations of consonants, chanting vowels and acoustic techniques within them, creating musical 
effects in the Evenki folk singing tradition. The obtained results demonstrate the following maijor acoustic 
features: 1) longer vowel duration determined by the specific syllablerhythmic pattern of the chant; 2) emerging 
of vowel insertions after the first consonant of medial twoconsonant clusters allowed in Evenki words; 
3) a larger amplitude of pitch changes in the voice, 4) a variety of melodic contours (smooth, gliding ascending 
and descending, vibrating and mordentshaped), 5) acoustic correlates of additional articulations of vowels 
(epiglottalization, glottalization, pharyngealization, radicalization) explained by the different involvement of the 
parts of the larynx during the performance of the analyzed material.

Keywords: endangered language, Evenki language, phonetics, singing, vowel, consonant, articulatoryacoustic 
properties
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1. Введение [Introduction]

Пение, или вокальное искусство, народов Севера уже долгое время привлекает 
исследователей, в том числе фонетистовакустиков и этномузыкологов. Вокальная речь 
является формой звуковой речи, которой, как и любому другому виду речевой деятель
ности, свойственны определённые особенности. При общем механизме звукообразова
ния имеются явные отличия вокальной речи от обычной: специфика акустического 
строения, бóльшая амплитуда работы голосовых связок, которая характеризует увели
ченную мощность и громкость звука, наличие длительных гласных, разные особенности 
тембра, постоянное движение основного тона и ряд других специфических свойств 
[Морозов, 1977, 2008].

Следует сказать, что не все упомянутые выше акустические параметры относятся 
к произвольным, что характерно для обычной речи. Например, варьирование длитель
ности гласных образует ритм, а мелодией вокальной речи выступает изменение высоты 
основного тона. Данные параметры заранее предопределены нотной записью вокально
го произведения, а в случае исполнения северной песниимпровизации («что вижу, о 
том пою») – традицией народного исполнения.

К акустическим отличиям песенной речи от разговорной также следует отнести 
различные виды музыкальных стилистических украшений, например, вибрато (специ
фическое свойство гласных, которое отсутствует в обычной речи), повышенную полёт
ность (или носкость) голоса и т. д. [Ржевкин, 1936]. В работе «Основы вокальной 
методики» вышеупомянутые особенности также указывались как типичные характери
стики певческого голоса [Дмитриев, 2007]. Однако в своих исследованиях авторы не ис
пользуют понятие «вокальная речь», а пользуются термином «певческий голос». 
И. И. Левидов обозначал пение как «музыкальную речь» или «омузыкаленную 
речь» [Левидов, 1939]. Таким образом, исследования вокальной речи начались гораздо 
раньше, чем появился сам термин «вокальная речь».

Основные акустические особенности вокальной речи определяют своеобразие её 
слухового восприятия. Вокальная речь характеризуется также рядом особенностей физио
логических механизмов образования (особый тип дыхания, работы гортани, резонаторов 
и т. п.). Кроме того, «артикуляционноакустическая база интонирования включает артику
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ляционноакустическую базу речи, но не сводится к последней, так как содержит элемен
ты, отсутствующие в речи» [Кондратьева, Мазепус, 1990, с. 80]. Все эти особенности 
необходимо рассматривать не только в русле музыковедения, но и акустикоартикулятор
ного речеобразования [Мазепус, 1998], чему и посвящена настоящая статья. Исследование 
такого уникального материала, как эвенкийская лирическая песняимпровизация, востре
бовано в связи недостаточной изученностью данного жанра с точки зрения теории речеоб
разования и речевосприятия, а также при учёте исчезающего статуса эвенкийского языка, 
в связи с чем возникла проблема исчезновения бытования традиций исполнения.

Ц е л ь ю настоящего исследования является акустикоартикуляторное описание 
эвенкийского песенного фольклора и соотнесение артикуляционноакустических изме
нений в речевом тракте исполнителя с восприятием слушателя. Такое исследование для 
вокальной речи амурских эвенков проводится впервые.

2. Материал и методика исследования [Material and methods]

М а т е р и а л о м  для анализа послужила женская песенная речь эвенков рода 
Чакигир (фиксация родового клана имеется в работе [Василевич, 1958, с. 584]), прожи
вающих в с. УстьНюкжа Тындинского муниципального округа Амурской области. Фо
нозаписи лирической песни икэн (исполнитель – Галина Андреевна Абрамова, возраст 
60+) были сделаны В. А. Кремлёвой в условиях акустической камеры Лаборатории экспе
риментальнофонетических исследований при кафедре иностранных языков Амурского 
государственного университета (февраль, 2024). При акустическом анализе песенного ма
териала были использованы программы по обработке звукового сигнала Speech Analyzer, 
PRAAT, Audacity. В данной работе представлены данные об акустикоартикуляторных ха
рактеристиках эвенкийских гласных фонем – /i:/, /i/, /ɜ:/, /ɜ/, /a/, /о/, /u/, – включая пара
метры тембра. Нотирование песенного материала было выполнено с применением 
программ Speech Analyzer, Adobe audition (пример нотирования первой двустрочной 
строфы напева песниимпровизации см. на рис. 1).

Р и с у н о к  1. Пример нотирования
[F i g u r e  1. Musical notation sample]

3. Обсуждение результатов [Results and discussion]

На основе результатов акустического анализа вокальной русской речи, проведён
ной в исследовании [Сысоенко, 2017], было установлено, что формантные картины 
гласных в вокальной речи отличаются высоким уровнем основного тона гласных, а зна
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чит, увеличением значений FI и FII, что несвойственно для гласных в потоке обычной 
речи. Наш фонетический анализ показал, что эти закономерности оказались характер
ными и для эвенкийской песниимпровизации. Ниже представлена таблица с акустиче
скими характеристиками гласных фонем в эвенкийской песне.

Т а б л и ц а  1. Средние значения акустических характеристик гласных 
в эвенкийской вокальной речи

[T a b l e  1. Mean values of acoustic characteristics of Evenki vowels in vocal speech]

Из таблицы 1 видно, что длительность гласных значительно варьировала. Разни
ца между минимальными и максимальными значениями могла быть совсем небольшой, 
как для реализаций долгой фонемы /i:/, а могла и доходить до 100% и даже значительно 
превышать эту цифру, как, например, для реализаций фонемы /a/ (разница почти в 
шесть раз). Такая вариативность иллюстрирует зависимость длительности гласных в во
кальной речи от метроритмических особенностей поэтического устройства музыкаль
ного произведения, в соответствии с которой продолжительность сегментов во времени 
в песенной эвенкийской речи может различаться (она может быть краткой, долгой и 
сверхдолгой, что обусловлено позицией сегмента в слогооритмической схеме напева), в 
отличие от обычной речи, где долгота эвенкийских гласных является свойством фоноло
гическим, поскольку они участвуют в словоразличении.

Анализ формантных значений, представленных в таблице 1, учитывая известный 
параллелизм акустических характеристик и артикуляционных движений, показал, что 
эвенкийские гласные верхнего и среднего подъёмов /i:/, /i/, /ɜ:/, /ɜ/, /о/ реализовались в пе
нии как более открытые, или дегенизированные (т. е. челюсть при их артикулировании 
опускается), увеличивая, тем самым, объём ротовой полости по вертикали (максимальная 
лингвальная апертура), а также увеличивается радиксальная апертура – отстояние корня 
языка от задней стенки фаринкса). В то же время, [а]образные гласные, наоборот, были 
сужены1. У [u]образных гласных не было отмечено какойлибо вариативности, связанной 
с изменением формантных показателей в вокальной речи. Следовательно, прямая зависи
мость «высокий уровень основного тона гласных → увеличение их значений F1 и F2» на 
нашем материале оказалась характерной лишь для нелабиализованных гласных верхнего 
и среднего подъёмов в эвенкийской певческой речи.

В качестве примера дегенизации можно привести пропевание гласного переднего 
ряда верхнего подъема /i:/. Во втором слоге слова агдыгачин 'как гром' звучание реали
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Фонема
Длительность (мс)

FI (Гц) FII (Гц) Дополнительные типы артикуляций
мин макс

/i:/ 451 550 573 2029 фарингализация

/i/ 68 108 589 1763 эпиглоттализация, глоттализация

/ɜ:/ 684 1459 730 1934 фарингализация, напряженность

/ɜ/ 120 230 697 1325 эпиглоттализация, фарингализация, напряженность

/a/ 124 734 688 992 эпиглоттализация, фарингализация, напряженность

/о/ 200 293 719 1270
эпиглоттализация, фарингализация, напряженность, 

радиксализация

/u/ 105 240 555 1293 веляризация, фарингализация, глоттализация

1 Возможно, имеет место индивидуальная манера исполнения диктора, когда нет привычки широко открывать рот 
при пении или имеется зажим нижней челюсти.



зации фонемы /i:/ состоит из двух компонентов и воспринимается как [ɛ]образный глас
ный. Акустические характеристики первого участка гласного: D2 = 76 мс, FI = 586 Гц, 
FII = 2107 Гц, интенсивность его составляет 9,9 дБ3 на фоне фарингализации и напря
жённости его фонации. Второй участок гласного: D = 375 мс, FI = 591 Гц, FII = 2393 Гц, 
интенсивность 13,4 дБ. Опираясь на приведённые значения акустических параметров 
гласного, можно заключить, что гласный переднего ряда верхнего подъёма /i:/ реализу
ется как более открытый гласный, которому характерна дегенизация при большой про
должительности звучания (451 мс), что связано с естественным и свободным 
движением нижней челюсти при пении вниз и немного вперёд.

3.1. Звуковысотные изменения фонации гласных 
[Soundpitch change in vowel phonation]

На основе анализа уже первого слова эвенкийской песни агдыгачин 'как гром' 
следует отметить, что стационарные участки на формантной картине не типичны для 
реализации эвенкийских гласных, а на распевах можно зафиксировать подчинённое рит
му песни затягивание звуков. Безусловно, обозначенное пропевание гласных при непре
кращающемся звуковысотном изменении их фонации представляет собой сложность 
фонетического разбора. В результате требуется применять дробный анализ гласного 
(разбивка гласного на несколько сегментов) для точности характеристики возникающих 
акустических эффектов и тембра вокальной настройки.

Р и с у н о к  2. Осциллограмма и основной тон 1й строки песни
[F i g u r e  2. Waveform and pitch of the 1st line of the song]

Вариант фонемы /а/ в первом слоге слова агдыгачин 'как гром' начинается без 
глоттального приступа, без приглушения, фонация гласного реализуется плавно, без 
глоттальных смычек. Формантные характеристики гласного варьируют на протяжении 
всей его реализации, что говорит о постоянном изменении положения языка в ротовой 
полости относительного нёбного свода по горизонтали и вертикали, что вызывает каче
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2 Длительность (от англ. duration)
3 Используется система измерения в Speech Analyzer.
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ственные изменения вокальной настройки и меняет тембральную окраску гласного. С му
зыкальной точки зрения на гласный приходится начальный элемент краткой слогоритми
ческой единицы (конечным его элементом является огласовка звука [ɡ])4. На протяжении 
всего гласного наблюдается восходящее глиссандо от низкого а (56,5 st5) к высокому с 
(60,7 st) первой октавы, при этом более протяжёнными по времени являются крайние 
участки, особенно конечный (см. рис. 2). Общая длительность составляет 124 мс, акусти
ческие характеристики начального (экскурсионного) участка – FI = 736 Гц, FII = 1081 Гц; 
выдержки гласного – FI = 893 Гц, FII = 1289 Гц; конечной фазы гласного (рекурсия) –
 FI = 821 Гц, FII = 1506 Гц; интенсивность гласного составляет 3,4 дБ. К концу реализации 
гласного усиливается его интенсивность. Кроме того, звуковая волна претерпевает допол
нительные модуляции за счёт включения ларингальных артикуляций. В результате, фи
нальная часть /а/ в большей степени эпиглоттализована по сравнению с начальной. Кроме 
того, к концу гласного регистрируется фарингализация, на слух она придаёт вокальной 
настройке некоторую сжатость, сдавленность, «глухость» и напряжённость.

Реализация фонемы /а/ в третьем слоге слова агдыгачин 'как гром' представляет со
бой трифтонгоид, который имеет [ɜ]образное начало, переходящее в [а]образную фона
цию, возвращаясь затем в более узкий конечный тип [ɜ]; на первых двух компонентах 
гласного зафиксирована фарингализация или маленькая черпалонадгортанная апертура. 
Подобные типовые и звуковысотные изменения [ɜ~а~ɜ] в резонаторах надгортанных поло
стей, возможно, позволяют исполнителю избежать в голосе плоскости звучания, придавая 
эффект объёмности фона. Гласный [а] снова приходится на краткую единицу слогоритма, 
которая вновь реализована как восходящее глиссандо, только теперь от с (60,5 st) к g 
(67,1 st) первой октавы. На этот раз статистически выделена верхняя зона (от 66,6 st до 
67,1 st). Акустические характеристики гласного следующие. Первый [ɜ]образный компо
нент: D = 46 мс, FI = 649 Гц, FII = 2299 Гц, интенсивность участка составляет 8,2 дБ. Вто
рой [а]образный компонент: D = 49 мс, FI = 758 Гц, FII = 2230 Гц, интенсивность участка 
составляет 7,3 дБ. Третий [ɜ]образный компонент, на котором нет фарингализации: 
D = 36 мс, FI = 782 Гц, FII = 2255 Гц. Судя по высоким показателям второй форманты, тело 
языка располагается в передней части ротовой полости, почти вплотную к первой поло
вине твёрдого нёба. Четвёртый компонент представляет собой приглушенную часть глас
ного, при генерации которой на уровне голосовых складок возникает немотивированное 
сужение, т. е. глоттализация. Роль данного компонента состоит в медленном «торможе
нии» фонации гласного, благодаря этому участку нет резкого обрыва звучания.

3.2. Вокальные вставки в сочетании согласных 
[Vocal insertions in combination of consonants]

Интересно отметить, что разрешённые в середине эвенкийского слова консонант
ные кластеры реализуются в условиях песни с вокальной вставкой. Так, сочетание cо
гласных /ɡd/ в слове агдыгачин 'как гром' заполняется вокальной вставкой для распева 
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4 Поэтический текст песни организован по принципу чередования строфы и припева, основанного на повторении 
синсемантического слова агагэллэй. В музыкальном отношении строфа и припев не различаются. Строфа и припев 
двустишны. Поэтические строки представляют собой 8сложники с цезурой после 4 слога (4+4) и реализуются в ти
повой слогоритмической структуре                         . Мелодия каждой строки имеет нисходящий волнообразный рису
нок, при этом инициальные сегменты финальные сегменты двух строк в музыкальном отношении идентичны (ab cb). 
Ладозвукорядная организация напева ‒ пятиступенный ангемитонный октавный звукоряд с опорой на нижнюю суб
терцию: G b c d g. В целом, данный напев является типичным для эвенкийских лирических песен икэн, для которых 
характерны протяжные мелодии с волнообразным мелодическим контуром, тетрахорд в объёме квинты как основа ла
дозвукоряда (в нашем случае к основному тетрахорду прибавилась ступень g), инициальные восходящие квартовые 
скачки и терцовые финальные ходы [Кардашевская, 2022]. Условные обозначения нот, принятые в музыке: c ‒ до, d ‒ 
ре, e ‒ ми, f ‒ фа, g ‒ соль, a ‒ ля, h ‒ си, b ‒ си бемоль.

5 st – сокращённое обозначение полутона (от англ. semitone).
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[ɨ] (МФА6) или [ъ] (УУФТ7), акустические характеристики которой следующие: D = 68 мс, 
FI = 589 Гц, FII = 1763 Гц (при модуляции вокальной волны межуточная часть спинки язы
ка отстоит от второй половины твёрдого нёба (индекс 48.2)), что характеризует гласный 
как полуширокий, среднего ряда (или нейтрализованный); небольшая интенсивность 
гласного (13,3 дБ) в совокупности со сверхкраткостью говорят о слабой силе громкости, а 
редуцированности гласного. Подобная вокальная вставка (интраклитика) нарушает слого
вую структуру слова, но не изменяет музыкальный метроритм: она также реализуется в 
пределах длительности восьмой ноты, составляя с предшествующим гласным первую ко
роткую слогоритмическую единицу (см. рис. 3 – границы вставки показаны вертикальны
ми линиями). В музыковедении данный приём называется огласовкой. Как правило, его 
функция ‒ это дробление нормативного слогоритма, учащение метроритмической пульса
ции базового текста. Подчиняясь общему ритмикомелодическому замыслу песенного 
произведения, интраклитика не образует самостоятельной единицы слогоритмической 
схемы, включаясь в её нормативную структуру. Здесь мы наблюдаем пример несоответ
ствия реальной реализации слова и базовой слогоритмической структуры текста. Кроме 
того, подобная вокальная вставка, разделяя консонантный кластер, благодаря своей боль
шей временной протяжённости, по сравнению с «неогласованным» произнесением созда
ёт эффект «смягчения» резкого перехода от заднеязычной артикуляции к переднеязычной 
при реализации двух смычных согласных.

Р и с у н о к  3. Вокальная вставка [ɨ] ([ъ]) в консонантном кластере /ɡd/ в слове 
агдыгачин 'как гром'

[F i g u r e  3. Vocalic insertion of [ɨ] in the cluster /ɡd/ in agdygachin 'as thunder']
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6 МФА — Международный фонетический алфавит [Handbook..., 1999].
7 УУФТ — Универсальная унифицированная фонетическая транскрипция [Наделяев, 1960].
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3.3. Дополнительные артикуляции [Additional articulations]

При анализе песенного материала нами уделялось большое внимание дополни
тельным артикуляционным характеристикам, которые, на наш взгляд, следует фиксиро
вать при анализе сегментных единиц. Представленные в таблице 1 дополнительные 
артикуляционные характеристики гласных объясняются разной включённостью работы 
разных частей гортани в речепроизводстве. Так, черпалонадгортанные складки и над
гортанник моделируют эпиглоттальные или надгортанниковые звуки. «Черпалонадгор
танные складки окаймляют вход в гортань с обеих сторон, с одной стороны они 
прикрепляются к боковой поверхности надгортанника, с другой – к верхушкам черпало
видных хрящей» [Ростовцев и др., 2013, с. 8]. Создаваемая складками вибрация образу
ет дополнительный акустический эффект «скрипучего голоса», который называется 
эпиглоттализацией. На осциллограмме колебания черпалонадгортанных кладок отраже
ны как провалы в амплитуде, где каждый последующий пик волны ниже предыдущего. 
Зрительно картинка таких амплитудных провалов на осциллограмме похожа на «гребён
ку», на спектрограмме – на «гармошку» [Уртегешев, 2022, с. 24].

Пример включения дополнительных артикуляций (эпиглотализации и фаринга
лизации8) при пропевании заднерядного /a/ показан на рисунке 4. На осциллограмме в 
зоне нулевой оси имеются затемнённые участки, на спектрограмме это зашумление 
гласного фиксируется в диапазоне от 2.5 кГц до 4 кГц, что соответствует узкой черпало
надглоттальной апертуре или фарингализации.

Р и с у н о к  4. Эпиглоттализация и фарингализация гласного /aː/ 
в абсолютном начале слова агдыгачин 'как гром'

[F i g u r e  4. Epiglottalization and pharyngealization of wordinitial /aː/ 
in agdygachin 'as thunder']

В результате анализа песенного материала эвенков было установлено, что допол
нительные артикуляции не обязательно реализуются на протяжении всей фонации глас
ного. Например, фарингализация может присутствовать в начале звучания сегмента, но 
в медиали и финальной частях эффекта фарингализованности может и не быть. Так, на 
осциллограмме (рис. 5 – реализация [a] в третьем слоге /ɡа/ слова агдыгачин 'как гром') 
видно, что первые два компонента фарингализованные, более интенсивные и напряжён
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8 Фарингализация – дополнительная артикуляция, при которой происходит сужение черпалонадгортанных складок, 
результатом которого является эффект сжатия без импульса (смычных и щелевых толчков) [Уртегешев, 2022, с. 25].
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ные, чем третий компонент, у которого отсутствуют вышеперечисленные характеристи
ки. Четвёртый компонент является приглушённой частью данного гласного. По нашему 
мнению, данный участок выполняет функцию постепенного «торможения» фонации 
гласного, чтобы плавно перейти к следующему согласному.

Р и с у н о к  5. Распределение дополнительных типов артикуляции 
при фонации гласного /а/

[F i g u r e  5. Distribution of secondary articulations in /а/]

3.4. Распевные гласные и акустические приёмы внутри них, создающие 
музыкальные эффекты [Chanted vowels and acoustic techniques within them 
that create musical effects]

Песенная речь насыщена разнообразными артикуляционноакустическими приё
мами, которые позволяют исполнителю таким образом создавать уникальное тембровое 
звучание, характерное для эталона данной локальной песенной традиции. Полем для реа
лизации различных музыкальных приёмов становятся в первую очередь гласные звуки, 
артикуляция которых даёт возможность исполнителю «подключать» артикуляционноаку
стические приёмы сжатия, смыкания, напряжения и т. п. для достижения эффектов плот
ного, прерванного, интенсивного звучания.

При анализе эвенкийской песенной речи были зафиксированы такие исполни
тельские приёмы, как затягивание (распевание) гласных, морденты, каскады и единич
ные вкрапления глоттальных смыков, жёсткая глоттализация, поджатие (компрессия) 
истинных голосовых складок к ложным для обеспечения акцента или паузы.

Позиционнокомбинаторный вариант фонемы /i/ в суффиксе гачин9 в слове агды
гачин реализуется в полушироком [е]образном гласном. Он включён в наиболее распе
тый в мелодическом отношении сверхдолгий элемент слогоритмической схемы напева: 
на фоне его реализации происходит нисходящее движение мелодии песни в пределах 
большой терции общей длительностью 1355 мс (см. рис. 6).

Анализируемый гласный, проиллюстрированный на рисунке 4, соответствует 
сверхдолгой четвёртой слогоритмической единице (    дробится на четыре ритмических 
элемента)10 и состоит из двух компонентов, сложных по своему составу. Акустические 
характеристики первого компонента гласного, соответствующего четвертной длительно
сти (805 мс), следующие: первая часть – D = 136 мс, FI = 606 Гц, FII = 1209 Гц, вторая – 
D = 595 мс, FI = 604 Гц, FII = 2355 Гц. Со звуковысотной точки зрения этот компонент 
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9 Суффикс гачин после имени существительного даёт значение подобия, сходства. Бира 'река' – биргачин 'как 
река', 'словно река', 'подобно реке' [Василевич, 1958, с. 750].

10 Кроме гласного в данную слогоритмическую единицу включаются и согласные. Сонорный /n/ получает протяжён
ное звучание, время которого относится к последней восьмой длительности. Огласовки сонорного здесь не происходит, 
поскольку начало его звучания не совпадает с метрической пульсацией. Начальный для данного слога согласный /ʧ/ от
носится к этой же слогоритмической единице. Отметим, что роль начального согласного не всегда будет таковой, по
скольку иногда такие согласные могут восприниматься какбы из затакта (особенно при начальном стечении согласных), 
занимая время предшествующей слогоноты. Возможно, то или иное положение согласного связано с его качеством.
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относительно ровный (62,4 st, что соответствует d), с небольшим понижением в конце 
(до 61,6 st).

После второй части первого компонента гласного реализуется особый приём ‒ 
вокальная вставка с глоттализацией, которая маркирует границы компонентов. Вставка 
с жёсткой глоттализацией внутри элемента осуществляется на фоне эпиглоттализации, 
глоттализации и сильного сжатия гортани, её транскрипционная запись может быть сле
дующей [wѴе]. Акустические характеристики гласного с жёсткой глоттализацией: 
D = 74 мс, FI = 588 Гц, FII = 2231 Гц.

Второй компонент очень открытой реализации фонемы /i/ в суффиксе гачин яв
ляется сложным по своей структуре – фузионным трёхчастным гласным (550 мс), он 
пропевается исполнителем на три нисходящих звука в пределах большой терции dcb 
на две шестнадцатые и восьмую ноту (см. рис. 1). Первый звук реализуется как восходя
щее глиссандо от с (60,0 st) к d (62,8 st), что служит дополнительным средством выделе
ния этого начального элемента второго компонента от предшествующего, занимающего 
тот же звуковысотный уровень. Второй звук является ровным (c ‒ 59,2 st), а третий ‒ 
ровным с небольшим повышением высоты в районе полутона в третьей части (b ‒ 
56,9 st и 57,6 st). При артикуляции этого компонента усиливаются эпиглоттализация и 
громкость гласного. Его акустические характеристики следующие: первая часть 
D = 155 мс, FI = 628 Гц, FII = 2327 Гц, интенсивность 5,8 дБ; вторая – D = 199 мс, 
FI = 531 Гц, FII = 2205 Гц, интенсивность 5,4 дБ; третья – D = 196 мс, FI = 617 Гц, 
FII = 2368 Гц, интенсивность 9,9 дБ.

Рисунок 6. Реализация гласного из суффикса чин
[Figure 6. Vowel from the suffix chin]
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При анализе общей длительности сложной многокомпонентной структуры глас
ного /i/ можно увидеть, что мелодикоритмический рисунок напева и длительности всех 
частей гласного имеют соответствия, т. е. музыкальная и фонетическая составляющие 
действуют синхронно: 731 мс +155 мс + 199 мс + 196 мс (см. рис. 6).

4. Заключение [Conclusion]

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы.
Вопервых, к основным акустическим особенностям вокальной речи относят:
1) более продолжительную длительность гласных, обусловленную подчинению 

типовой слогоритмической структуре напева;
2) широкую вариативность длительности гласных, связанную с тем или иным ме

стоположением в слогоритмической структуре;
3) появление дополнительных гласных при огласовках согласных, которые, как 

правило, играют подчинённую общей слогоритмической структуре роль, не образуют 
отдельные слогоритмические единицы, а вкладываются в предшествующие норматив
ные слоги базового текста;

4) бóльшую амплитуду звуковысотных изменений голоса, в которой с помощью 
различных средств (как правило, это бóльшая продолжительность, а также акценты, 
восходящее или нисходящее глиссандо к необходимой высоте и др.) выделяются значи
мые для ладовой организации напева высоты; последние, в свою очередь, не являются 
точечными, а имеют возможности зонной реализации [Кондратьева, 2018];

5) различные реализации мелодических контуров (ровные, глиссандирующие 
восходящие и нисходящие, вибрирующие и мордентообразные), возникающие благода
ря большей продолжительности звучания гласного;

6) наиболее значимую роль гласных для метроритмического выделения слоговой 
организации вокальной речи и периодичности метрической организации напева в целом;

7) специфику организации дыхания, обусловленную композиционным строением 
напева;

8) бóльшую силу фонации, связанную с необходимостью обеспечения большего 
потока воздуха в пении.

Вовторых, результатом эспериментальнофонетического анализа эвенкийского 
песенного текста является фиксация следующих фонетических явлений. Песниимпро
визации демонстрируют широкую акустическую фузию гласного, при которой конста
тируется генерация многовершинковости вокальных настроек на уровне голосовых 
складок; фиксируется модуляция вокальной примаволны за счёт разных ротоглотогор
танных артикуляций, которые накладываются друг на друга при прохождении через ре
чевой тракт на фазы гласного (экскурсия, выдержка и рекурсия). Вследствие распевания 
затянутый гласный может иметь от двух до одиннадцати компонентов, каждый из кото
рых характеризуется разной комбинацией дополнительных артикуляций.

Втретьих, характерной артикуляцией при многовершинковых (многокомпонент
ных) гласных является верхнее положение гортани, где происходит компрессия (сильное 
сжатие) голосовых складок. При наличии синхронности сжатия связок и работы верх
ней части артикуляционного аппарата образуется целый ряд музыкальных эффектов во
кальной речи. Обозначенная протяжённость звуков при звуковысотном изменении 
фонации представляет сложность для фонетического разбора.

Вчетвёртых, основными характеристиками акустической организации речи, свя
занными с сегментной структурой, оказались: наличие / отсутствие стационарных 
участков и «смыков», продолжительное звучание гласных, пропевание всех iобразных 
гласных как [е]образных.
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Наконец, выявлены значительные отклонения песенного исполнения диктора от 
приведённой орфографической записи песни. Зафиксированы затянутые по длительно
сти гласные полного образования доминируют во всех фонетических позициях (81% от 
общего их количества).

По нашему мнению, перспективным исследованием эвенкийского языка может 
быть экспериментальнофонетический анализ звучащей песенной речи, например, по 
имеющимся фольклорным материалам [Обрядовая..., 2014] в сравнении в орочонским 
народным фольклором [高贺杰, 2022], что будет служить целям сохранения и ревитали
зации исчезающих языков трансграничных территорий России и Китая.
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