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The article presents the characteristics of the main linguistic mediation discourse parameters and their functioning features  
in the related discourse models of the alternative regulation conflicts sphere. The mediation discourse construction specificity is 
determined by such parameters as subjectivity and term logicality which define the communicative strategies choice used by the 
process participants, lexical material, construction schemes of meditative speeches etc. The intertextuality connects the mediation 
discourse with the legal discourses and also determines its introduction into the other discourse systems (psychological), vocabu-
lary exchange, speech cliché etc. The analysis of the linguistic part of the mediation discourse will make a contribution  
to the more effective strategies creation in the sphere of conflicts alternative solution which began to develop in Russia. 
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УДК 811.512.211 
Филологические науки 
 
В статье предпринимается попытка описания состава гласных фонем языка нижнеколымских эвенов, ко-
торые не были отмечены ранее в публикациях исследователей. Наряду с характерными для говоров запад-
ного наречия фонетическими отличиями, при детальном рассмотрении в говоре обнаруживаются особен-
ности, нетипичные для других эвенских диалектов, в частности, в вокализме слова. 
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Эвены – официальное название одного из малочисленных народов тунгусо-маньчжурской группы, рас-
селенного на северо-востоке Азии. Эвенский язык относится к северной, или сибирской, группе тунгусской 
ветви тунгусо-маньчжурских языков. 

Несмотря на то, что усилиями исследователей собраны и опубликованы обширные и интересные матери-
алы по многим диалектам и говорам эвенского языка, определенные языковые формации эвенского языка 
еще не получили достаточно полного освещения в литературе, некоторые из них не имеют системного опи-
сания. Полевые исследования территориальных вариантов эвенского языка еще далеки от завершения. 
Наиболее хорошо изучен лишь восточный ареал проживания эвенов (Камчатка, Чукотка, Магаданская об-
ласть, Хабаровский край), на территории же Якутии исследования не доведены до логического конца. Для 
воспроизведения полной картины диалектов и говоров эвенского языка возникает необходимость сбора 
материалов по отдельным говорам и диалектам. Сложность описания говоров эвенов Якутии обусловлена, 
в частности, и тем, что говоры характеризуются высокой степенью вариативности на всех языковых уров-
нях, что объясняется дву- и многоязычием носителей, влиянием якутского языка и др. Имеющиеся в рас-
поряжении исследователей языковые материалы по отдельным районам Якутии, таких, как Усть-Янский, 
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Верхнеколымский, Томпонский, Оймяконский, Нижнеколымский, количественно и качественно не отвеча-
ют требованиям, что мешает установить ареал распространения тех или иных диалектов, решению вопроса 
разграничения или объединения говоров среднего и западного наречий. Следовательно, новые данные по 
особенностям фонетики, надежно установленным морфологическим и наиболее ярким признакам в части 
лексики еще неисследованных говоров имеют большое прикладное значение для выполнения задачи макси-
мально полного описания языков малочисленных народов Севера. 

Нижнеколымский говор распространен среди эвенов, проживающих в Нижнеколымском районе Якутии. 
В существующих классификациях как отдельная единица данный говор был выделен А. А. Бурыкиным 
только в 2004 году [2, с. 79], так как Нижнеколымский район до сих пор не обследован эвеноведами-
диалектологами. Некоторые лексические особенности данного говора в сравнении с аллаиховским рассмат-
ривались в работе Х. И. Дуткина [4, с. 85-92]. Материалы по нижнеколымскому говору в исследованиях по 
эвенскому языку почти отсутствуют, за исключением нескольких маленьких текстов – образцов бытовой 
речи, приведенных А. А. Даниловой [3, с. 79-83] и Х. И. Дуткиным [4, с. 126]. 

Итак, по результатам работы с информантами – уроженцами Нижнеколымского района – можно сделать 
вывод об основных фонетических признаках, характерных для нижнеколымского говора: 

1) полная спирантность, отмечается отсутствие звукотипа [с] и наличие фарингального согласного [h] 
во всех позициях в слове: hиhэчин `вечером`, уhи `ремень`, экӈэh `сестра (твоя)`; 

2)  метатеза конечного -с и гласного последнего слога: буhкэ `лед`, эhкэ `рыбья чешуя` (в восточных го-
ворах соответственно бөкэс, экэс); 

3)  наличие переднеязычного д после сонорных согласных: нанда `шкура`, хэдегэлдэ `потанцуем`. 
По анатомо-физиологическому принципу гласные звуки нижнеколымского говора эвенского языка ква-

лифицируются по ряду и подъему языка, а также по участию губ при их произношении. Нами в нижнеко-
лымском говоре выделяется 15 гласных фонем (а, о, э, ө, у, и, а:, о:, э:, ө:, у:, и:, иа, иэ, уо) и 6 неосновных 
вариантов гласных фонем (ǎ, ӗ, ӱ, ӱ:, ӥ, ӥ:). 

Они различаются по следующим признакам: 
–  долгота и краткость, в основном, выделены по признаку их фонематичности: 6 кратких (а, о, э, ө, у, и), 

6 долгих (а:, о:, э:, ө:, у:, и:); 
–  ряд, степень подъема и участие губ: передние (и, и:, у, у:, иэ, ӱ, ӱ:, ӥ, ӥ:); средние (э, э: ӭ); задние (иа, а, а:, 

о, о:, ө, ө:, уо); нелабиализованные (и, и:, ӥ, ӥ:, иэ, иа, а, а:, э, э:); лабиализованные (о (о:), уо, у, у:, (ӱ, ӱ:), ө (ө:). 
Совокупность данных гласных фонем и гласных звуков образуют вокализм нижнеколымского говора 

эвенского языка. 
Недолгие гласные фонемы 

В нижнеколымском говоре 6 недолгих гласных фонем. 
[а] – нелабиализованный гласный нижнего подъема заднего ряда. Встречается в инициальном, медиаль-

ном и финальном положении, например: амун 'кость', атикан 'старуха', һиалта 'мороз'. 
[о] – лабиализованный гласный заднего ряда средне-нижнего подъема с менее выраженной работой губ, 

чем в русском ударном [о]. Встречается в инициальном, медиальном положении: окат 'река', ой 'одежда', 
чимочи 'жена старшего брата', мо 'дерево'. 

[и] – гласный переднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный. Употребляется во всех положениях – 
в инициальном, медиальном и финальном положении, например: ниӈилэ 'огонь', икири 'кость', һиһэчин  
'вечер', һанин 'дым'. 

[э] – гласный переднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный. Употребляется в инициальном, ме-
диальном и финальном положении, например: илэ 'куда', бэй 'человек', кутлэн 'маленький', бэбэ 'люлька'. 

[у] – гласный заднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный. Встречается в инициальном, медиаль-
ном и финальном положении: улдэ 'мясо', хуркэн 'парень', кучу 'часть спального мешка'. 

[ө] – гласный заднего ряда, среднего подъема, лабиализованный, встречается в инициальном и медиаль-
ном положении, например: өкэнь 'молоко', өрикич 'стоянка', төҥэр 'озеро', чөкчэҥэ 'кулик'. 

Долгие гласные фонемы 
В говоре различаются 6 долгих гласных фонем, отличающихся от недолгих длительностью произноше-

ния, которая в эвенском языке является смыслоразличительным признаком. 
[а:] – долгий гласный заднего ряда, нижнего подъема, нелабиализованный. Встречается в инициальном, 

медиальном и финальном положении, например: а:нгида 'правая сторона', һа:дай 'знать', кула:р 'чайка', 
hаӈа:р 'дыра'. 

[о:] – лабиализованный долгий гласный заднего ряда, средне-нижнего подъема, встречается в начале 
и в середине слова, например: о:нди 'вода', бо:ӈка 'живот'. 

[и:] – долгий гласный переднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный. Употребляется в иници-
альном, медиальном и финальном положении: и:ли 'войди', ни:вэт 'карликовая береза', hи: 'ты'. 

[у:] – долгий гласный заднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный. Встречается в инициальном, 
медиальном положении: у:ндэй 'таять', у:чик 'верховой олень', hу:hи 'лебедь', ту:h 'туча'. 

[э:] – долгий гласный переднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный. Встречается в инициаль-
ном, медиальном и финальном положении: э:рбэч 'гусь', мэ:кун 'крюк для вынимания мяса', төӈэ:р 'озеро'. 

[ө:] – долгий гласный заднего ряда, среднего подьема, лабиализованный. Встречается в медиальном 
и финальном положении. бө:дэл 'ноги', нө:чэ 'зеленые листья растения', тө:р 'земля'. 
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Дифтонгоидные гласные 
Кроме вышеназванных основных долгих гласных, как и в других говорах эвенского языка, имеются ди-

фтонгоиды – гласные с неоднородной артикуляцией. 
В описываемом говоре обнаруживаются три дифтонгоида: [иа], [иэ], [уо]. 
[иа] – дифтонгоидный гласный переднего ряда, нижнего подъема, нелабиализованный. Первый элемент 

начинается с [и]-образного звука, второй элемент с [а]-образного звука, например: киаҕа 'дед', һиакита 
'лиственница'. 

[иэ] – дифтонгоидный гласный переднего ряда, средне-верхнего подъема, лабиализованный. Первый 
элемент начинается с [и]-образного звука, образуемого поднятием средней части языка, и переходит в более 
широкий [э], образуя единый сложный долгий звук: тиэкэрэп 'теперешнее', иэсчимэттэй 'соревноваться', 
иэчэн 'локоть', иэнҥэ 'язык'. 

Х. И. Дуткин отмечал нисходящий характер данного дифтонгоида в аллаиховском говоре, что проявляет-
ся в том, что, в отличие от говоров восточного наречия, где сильным элементом является э, здесь первый 
элемент и наиболее яркий, что иногда проявляется в исчезновении дифтонгоидного элемента и звучит как 
долгий и: и:кэ вместо иэкэ 'котел', ти:рин вместо тиэрин 'отнял' [3, с. 96]. Приведенное подтверждается ма-
териалами нижнеколымского говора. 

[уо] – лабиализованный дифтонгоидный гласный заднего ряда средне-верхнего подъема, долгий, восхо-
дящий (более сильный элемент о), неоднородный: уочака 'детский меховой комбинезон', куочай 'скребок для 
выделки шкуры'. 

Фарингализованные гласные 
В нижнеколымском говоре выделяются фарингализованные варианты фонем. 
[ӥ] характеризуется как недолгая фонема [и], но данный вариант более открытый и твердый, т.к. по арти-

куляционному ряду стоит чуть ниже. Фонема [и] и ее вариант [ӥ] противопоставляются только по гармонии 
гласных. Фонема [и] относится к мягкому ряду, а фарингализованный вариант [ӥ] – к твердому, например: 
гӥлтаня 'белый', дӥл 'голова'. 

[ӥ:] является вариантом долгой фонемы [и:], отличается тем, что является более открытым и твердым. 
Фонема [и:] и ее вариант [ӥ:] противопоставляются только по гармонии гласных. Фонема [и:] относится 
к мягкому ряду, а фарингализованный вариант [ӥ:] – к твердому, например: ӥ:мкан 'наводка, прицел', 
кӥ:hалдай 'скрипеть'. 

[ӱ] – фарингализованный вариант лабиализованного гласного заднего ряда, верхнего подъема [у], но бо-
лее открытый и более лабиализованный. Противопоставляется основной фонеме только по гармонии глас-
ных, относится к твердому ряду, например: бӱҕӱндай 'далеко убегать', гӱймаҕан 'бодливый (об олене)'. 

[ӱ:] – фарингализованный вариант долгой фонемы [у:], более открытый и более лабиализованный, про-
тивопоставляется основной фонеме по гармонии гласных: фонема [у:] относится к мягкому ряду, а ее вари-
ант [ӱ:] – к твердому ряду, например: кӱ:нидай 'кричать', кӱ:куй 'сердитый'. 

Исходя из лингвистического материала нижнеколымского говора, мы считаем, что на основании одина-
ковых артикуляционных характеристик фарингализованных и нефарингализованных гласных, противопо-
ставляющихся лишь по гармонии гласных, нет основания для выделения фарингализованных вариантов 
в качестве самостоятельных. 

Особенности вокализма слова 
Звуковой облик нижнеколымского говора отличается рядом особенностей. Они проявляются либо в ан-

лауте (начальной позиции), либо в инлауте (в середине), либо в ауслауте (конечной позиции) и зависят  
от слоговой структуры слова и ряда других фонетических положений. 

1.  Гласные звуки, находясь в составе морфемы слова, могут подвергаться фонетическому редуцированию. 
Редуцирование (ы-образное произношение) гласных а, э проявляются обычно в непервых слогах (например, 
в ольском говоре, принятом в качестве литературного). Мы обозначим редуцированные гласные соответствен-
но ǎ и ӗ. В описываемом говоре, как и в других говорах эвенов Якутии, проявляется весьма яркая редукция 
гласных. Например, при описании языка ламунхинских эвенов Р. П. Кузьмина выделяет ы как самостоятель-
ную фонему: «Фонема <ы> – смешанного ряда, самого высокого подъема, нелабиализованная. В говоре встре-
чается не только в заимствованных из якутского языка словах, но и в эвенских словах…» [5, с. 17]. В. Д. Лебе-
дев предполагал, что фонема ы развилась в эвенских диалектах из редуцированных гласных а и э [6, с. 20]. 

По нашим данным, в нижнеколымском говоре редуцированные гласные ǎ и ӗ отличаются тем, что гласный э 
имеет более переднюю артикуляцию, чем задний а, т.е. ведущим признаком здесь является признак ряда. 

нижнеколымский   литературный   значение 
абǎҕа      абъга     дедушка 
гиркǎддǎн     гиркаддън    шагает 
тарǎкǎм      таракъм     тогда 
2.  Нами установлено, что в произношении отдельных представителей нижнеколымского говора глас-

ный [э] во всех позициях произносится как ы-образный гласный смешанного ряда. 
нижнеколымский   литературный   значение 
ӗмӗр      эмър     острый 
ӗмҥӗ      эмҥъ     просторный 
ӗрӗгӗр     эрэгър      всегда 
бӗргӗ      бэргъ     жирный 
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3.  В говоре отмечается выпадение (синкопа) и отпадение (апокопа) кратких гласных звуков непервых 
слогов. Это связано с образованием несложных и сложных слов, например: оран 'олень' – орӈич 'от оленя', 
муран 'конь, лошадь' – мурӈич 'от коня', тэти 'пальто' – тэттэй 'надевать пальто'. Апокопа наблюдается 
при образовании сложных слов: эррөчин 'вот такой' от эр 'этот' + урэчин 'похожий'. 

4.  Отмечаются пары слов, разные по значению и отличающиеся в своем звуковом составе только одним 
дифференциальным признаком гласного (различение по признаку долготы и краткости), например: 

а /а: - тали 'по тому месту' – та:ли 'вытяни'; 
о / о: - олда 'рыба' – о:лда 'сделайте'; 
э / э: - тэвдэй 'вставать' – тэ:вдэй 'поставить'; 
у/ у: - һули 'ребенок' – һу:ли 'подуй'; 
и / и: - һирдай 'доить' – һи:рдай 'сердиться'. 
5.  В употреблении гласных в составе слова существуют определенные закономерности, т.е. гласные 

звуки сочетаются в определенном порядке. Вслед за рядом исследователей мы называем их 1-м твердым  
и 2-м мягким рядами. Гармония гласных в нижнеколымском говоре проявляется весьма широко: и при сло-
воизменении (склонении, спряжении), и при словообразовании. Модель гармонии гласных в нижнеколым-
ском говоре, в целом, совпадает с сингармоническими рядами: 

1) «Твердый» ряд – а, а:, о, о:, иа, уо, ӥ, ӥ:, ӱ, ӱ:; 
2) «Мягкий» ряд – э, э:, ө, ө:, иэ, и, и:, у, у:. 
Итак, представленный исследовательский материал позволяет сделать вывод, что в нижнеколымском 

говоре большинство гласных фонем представлены несколькими вариантами. Гласные фонемы противопо-
ставлены по признакам краткости, долготы, дифтонгоидности и недифтонгоидности. Говор характеризует-
ся наличием вариантов гласных фонем. При детальном рассмотрении в говоре обнаруживаются нетипич-
ные для других эвенских диалектов особенности, в частности, сильно выраженная редукция гласных фо-
нем [а] и [э], в том числе и в первых слогах. 

 
Список литературы 

 
1. Бурыкин А. А. К фонологической интерпретации некоторых явлений в вокализме диалектов эвенского языка //  

Фонетика языков Сибири и сопредельных регионов. Новосибирск: Наука, 1986. С. 57-63. 
2. Бурыкин А. А. Язык малочисленного народа в его письменной форме (на материале эвенского языка). СПб.: Петер-

бургское Востоковедение, 2004. 384 с. 
3. Данилова А. А. Бытовая лексика эвенского языка. Якутск: Якутский научный центр СО РАН, 1991. 113 с. 
4. Дуткин Х. И., Белянская М. Х. Тундренный диалект западного наречия эвенского языка. СПб.: Бельведер, 2009. 168 с. 
5. Кузьмина Р. П. Язык ламунхинских эвенов. Новосибирск: Наука, 2010. 115 с. 
6. Лебедев В. Д. Охотский диалект эвенского языка. Л.: Наука, 1982. 244 с. 
7. Лебедев В. Д. Язык эвенов Якутии. Л.: Наука, 1978. 208 с. 
8. Новикова К. А. Очерки диалектов эвенского языка: Ольский говор. М.: Изд-во АН СССР, 1960. Ч. 1. 263 с. 
9. Цинциус В. И. Очерк грамматики эвенского (ламутского) языка. Л.: Наука, 1947. 270 с. 

 
VOWEL PHONEMES STRUCTURE  

OF NIZHNEKOLYMSK DIALECT OF EVEN LANGUAGE 
 

Sharina Sardana Ivanovna, Ph. D. In Philology 
Institute of the Humanities and the Indigenous Peoples of the North of the Siberian Branch  

of the Russian Academy of Sciences 
sarshar@mail.ru 

 
The article considers the description of the vowel phonemes structure of the Nizhnekolymsk Evens' language that weren‘t rec-
orded before in the researchers‘ publications. Along with the typical phonetic differencies for the West dialects the non-typical 
features for other Even dialects, the word vocalism in particular, are disclosed during the detailed consideration. 
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