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Ударение в непроизводных именах с однородным вокалическим составом… 
в ямальском диалекте тундрового ненецкого языка. 

Часть II. Фонетические слова с гласными верхнего подъема 1 

1. Введение 
1.1. Тундровый ненецкий язык (тундровое наречие ненецкого языка) относится к самодийской ветви 

уральской языковой семьи и распадается на три основных диалектных группы: западную, центральную 
и восточную. Ямальский диалект, наряду с приуральским, а также крайневосточными: надымским, та-
зовским, гыданским и таймырским (енисейским), ― относится к восточной диалектной группе [Тере-
щенко 1965, 2008: 8―11]. В работе [Salminen 1998: 16] приводится соответствие обозначений диалектов 
тундрового ненецкого языка по изданиям [Терещенко 1965] и [Lehtisalo 1956]: так, c ямальским и при-
уральским диалектами по [Терещенко 1965] соотносятся говоры O (обдорский говор, идиолект Максима 
Ядопцева, Maxim Jadoptsew), а также O2 (обдорский говор, идиолект Константина Тохо, Konstantin 
Toho) и т. д., OD (говор района Обской губы, идиолект Х. Худи, χ˯ā͕t̜ʹś̜eβa̭͕i˥̀ʹi χ˯ū͕dʹe”Ǝ) и ОР (говор нижней 
Оби, идиолект Матвея Ядне, Matwei Jadnje) [Lehtisalo 1956: СII―CIII].  

В первой части статьи [Амелина 2016] нами были рассмотрены акустические корреляты ударения в 
фонетически двусложных словах (непроизводных именах) с однородным вокалическим составом, пред-
ставленным гласными нижнего и среднего подъемов (a, e, o и ə). В этой, второй, части статьи мы при-
влекаем к анализу фонетические бисиллабы с однородным вокалическим составом, представленным 
гласными верхнего подъема. В исследовании используются полевые данные автора, полученные в ходе 
работы с носителями ямальского диалекта Т ненец. в Тамбейской тундре и с. Сё-Яха Ямальского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа в апреле―сентябре 2010 г. 2 и дополненные в 2014―2016 гг. при 
работе с носителями данного идиома уже в Москве.  

При определении места словесного акцента мы руководствуемся следующими типами «оценок вы-
раженности ударения» (подробнее см. [Амелина 2012: 9; Амелина 2016: 14]): 

1) «оценка по максимуму» (= «кульминативная тактика» определения ударения в терминологии 
С. В. Кодзасова) ― во многих случаях ударный гласный (УГ) выделен максимальной длительностью 
(и наибольшей интенсивностью) на фоне остальных гласных в фонетическом слове (ФС), однако без-
ударный гласный (БГ) также может иметь максимальную длительность или количественно совпадать с 
УГ [Кривнова 2004: 6]3; как акцент ощущается большее значение признака, т. е. более высокий тон, 
бóльшая громкость (как следствие большего дыхательного усилия или более широкого раствора), 
бóльшая напряженность (в том числе резкое начало слога), большее количество (долгота гласного, за-
крытость слога) [Кодзасов 1991: 108―109]; 

2) «оценка выраженности ударения по контрасту» [Кривнова 2004: 3] (= «тактика перелома» в тер-
минологии С. В. Кодзасова) ― как акцент ощущается изменение значения признака, т. е. ступенчатое 
изменение тона или фонации на слоговой границе, тональное скольжение или фонационный глайд внут-
ри слога [Кодзасов 1991: 108―109]; 

3) «оценка выраженности ударения по временнóму эталону» ― длительность любого безударного 
гласного меньше длительности «виртуального» ударного аллофона той же фонемы, поэтому наиболее 
последовательно различия по длительности УГ и БГ отражаются в том случае, когда эти гласные явля-
ются аллофонами одной и той же фонемы [Кривнова 2004: 3]. 
                                                      

1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 14-04-12019в «Создание мультимедийных словарей 
самодийских языков» (рук. Ю. В. Норманская) и гранта Президента Российской Федерации МД-7005.2015.6 
(рук. Ю. В. Норманская). 

2 Мы выражаем огромную благодарность информантам, которые деятельно помогали нам в течение полевой 
работы на полуострове Ямал, в первую очередь: Яунгад Мельне Григорьевне, Окотэтто Людмиле Лаулевне, Око-
тэтто Тамаре Очевне, Лаптандер Софье Яхочевне, Окотэтто Хадри Хаволэвичу (Артему Игоревичу). Также мы 
сердечно благодарим кочующих тундровиков-оленеводов Тамбейской тундры (полуостров Ямал), в чумах которых 
нам довелось провести в общей сложности восемь месяцев, ― гостеприимную семью Окотэтто: Окотэтто Игоря 
(Хаво”лэ) Ханяковича (Хадри’ нися), Окотэтто Артура Николаевича (Артур-нека), Окотэтто (урожд. Яунгад) Татьяну 
(Артур’ небя), Окотэтто Хадри Хаволэвича (Артема Игоревича) ― и семью Вануйто Нины (Никита’ небя). 

3 В работе [Кривнова 2004] к исследованию и анализу привлекается в основном материал русского языка.  
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Напомним также о необходимости разделения существенных и несущественных темпоральных раз-
личий и дифференциальной чувствительности слуха к ним: для длительностей ≥ 100 мсек. (0,1 сек.) от-
носительные значения порога и ширины зоны нечувствительности близки и составляют примерно 10 %, 
а для длительностей < 100 мсек. (0,1 сек.) указанные величины составляют около 15 % [Кривнова 2004: 3]. 
По мнению Клатта [Klatt 1976], только изменения порядка 20 % и более могут быть значимы для воспри-
ятия речи, т. е. в среднем (при длительности УГ в 60―200 мсек., 0,06―0,2 сек.) минимальные темпо-
ральные различия, обнаруживаемые на слух, составляют 12―40 мсек. (0,012―0,04 сек.) [Кривнова 2004: 4]. 

Так как обычно принято выделять три фонетических компонента ударения (по преобладанию одного 
из них определяется фонетический тип ударения): 1) интенсивность, «достигаемую увеличением мус-
кульного напряжения и усилением выдоха», 2) высоту голосового тона и 3) длительность [ЛЭС 1990: 
530], ― то ниже мы подробно останавливаемся именно на этих трех параметрах, анализируя их комби-
наторику и значимость каждого из них.  

В таблицах, представленных ниже, приведены следующие данные: 
1) по длительности ― в секундах с точностью до 0,001 сек., т. е. 1 мсек. (Д1 ― длительность гласно-

го первого слога, Д2 ― длительность гласного второго слога);  
2) по максимальной (пиковой) и средней (суммарной) интенсивности ― в децибелах с точностью до 

0,01 дБ (И1 ― интенсивность гласного первого слога, И2 ― интенсивность гласного второго слога); 
3) по частоте основного тона ― в герцах с точностью до 1 Гц (ЧОТ1 ― частота основного тона 

гласного первого слога, ЧОТ2 ― частота основного тона гласного второго слога).  
Числовые показатели максимальной (пиковой) интенсивности гласных приводятся за пределами 

скобок, а средней (суммарной) ― в круглых скобках. Если частота основного тона значительно изменя-
ется на протяжении произнесения гласного звука, то через дефис приводятся несколько числовых пока-
зателей (1); если же ЧОТ остается практически неизменной, приводится только средняя ЧОТ (2); в слу-
чае одновременного указания на (1) и (2) данные по средней ЧОТ приводятся в круглых скобках, а дан-
ные по динамике ЧОТ ― за пределами скобок. В последней колонке («инф.») указаны инициалы ин-
формантов, в произнесении которых были записаны фонетические слова, привлекаемые к анализу (дан-
ные об информантах приводятся в конце статьи). В формулах слоговых структур C обозначает любой 
согласный, а V ― любой гласный звук; мягкость обозначается прямым апострофом с наклоном (ʹ). Спек-
трограммы рассмотренных фонетических слов в форме номинатива единственного числа приводятся 
в конце статьи в Приложении 1, в форме аккузатива единственного числа ― в Приложении 2, а в форме 
датива-латива единственного числа ― в Приложении 3. 

 
1.2. Система вокализма и основные особенности ударения в тундровом ненецком языке 

В работах [Амелина 2012: 8―9] и [Амелина 2016: 8] вопрос о системе вокализма и количестве глас-
ных фонем тундрового ненецкого языка уже был рассмотрен нами подробно. Т. Салминен выделяет сле-
дующие фонемы в системе вокализма Т ненец.: пять «нейтральных» по длительности монофтонгов (i, u, 
e, o, a), один краткий монофтонг (ø = ə), при чередовании с которым по правилам редукции реализуется 
также “schwa phoneme °”, один дифтонгоид æ и два долгих монофтонга (ī = í в обозначении Т. Сал-
минена, ū = ú в обозначении Т. Салминена) [Salminen 1997]. Таким образом, в системе гласных 
Т. Салминена ɨ (ы) отсутствует как самостоятельная фонема, т. е. [i] и [ɨ] являются вариантами (аллофо-
нами) одной фонемы (i). В системе Н. М. Терещенко ɨ (ы), наоборот, является самостоятельной фоне-
мой, а вопрос о статусе ī и ū остается открытым [Терещенко 1966: 377]. Полевые данные позволяют нам 
принять систему вокализма Т. Салминена. Отметим, однако, некоторые отличия в употреблении звуков 
[i] и [ɨ] в центральном и восточных диалектах, с одной стороны, и западных, с другой. 

Во всех трех диалектных зонах: центральной, восточной и западной ― [ɨ] является аллофоном фоне-
мы i / ɨ в позиции после твердых согласных (CV), а [i] ― аллофоном фонемы i / ɨ в позиции после мягких 
согласных (CʹV). Различие состоит в том, что в центральной и восточной диалектных зонах в абсолют-
ном начале слова не употребляется ни тот, ни другой аллофон, т. к. в этих диалектах никакой гласный в 
этой позиции невозможен (запрет на неприкрытый слог). В западных же диалектах в абсолютном начале 
слова возможен только [ɨ], но не [i], что связано с отсутствием (опущением) [ŋ] в абсолютном начале 
слова, в том числе перед [ɨ] (при невозможности опущения [j], которым прикрывается [i]); см. об этом 
явлении также [Salminen 1998: 16]: “the loss of ng in initial position in Western 〈…〉 dialects”. Таким образом, 
мы не можем выделить основной вариант фонемы i / ɨ для центральных и восточных диалектов Т ненец., 
а в западных диалектах Т ненец. основным вариантом этой фонемы можно считать скорее [ɨ], а не [i]4. 
                                                      

4 Ср. ӈыбкахалць [Терещенко 1965: 406] = зап. ыбкалць [Терещенко 1965: 809] ‘ущипнуть ногтями’. 
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В работах [Амелина 2012: 8―9] и [Амелина 2016: 9―11] нами уже были подробно проанализирова-
ны основные характеристики ударения в тундровом ненецком языке, выделявшиеся ранее учеными. Так, 
ударение в Т ненец. неоднократно рассматривалось исследователями как экспираторно-квантитативное 
или экспираторное с элементами квантитативного [Попова 1966а: 47―48; Попова 1966б: 52]; отмеча-
лось, что безударные гласные в Т ненец. обычно произносятся с меньшей интенсивностью и длительно-
стью, чем ударные, т. е. подвергаются количественной и качественной редукции [Попова 1966а: 55; 
Попова 1966б: 53]. На качественную редукцию безударных гласных указывает также факт перехода 
безударных гласных среднего подъема (e и о) в конечных открытых слогах в гласные верхнего подъема 
(i и u соответственно), отмечаемый Т. Салминеном для восточных диалектов Т ненец.: “the alleged merger 
of unstressed e with i and o with u 〈…〉, e. g. tato > E〈astern〉 ? tatu ‘spark’ 〈‘искра’〉” [Salminen 1998: 16].  

Что касается свободы / связанности ненецкого ударения, то Я. Н. Попова неоднократно отмечала, что 
ударение в ненецком языке является свободным ― может падать на любой слог фонетического слова 
[Попова 1978: 67; Попова 1966а: 48; Попова 1966б: 52]; Н. М. Терещенко также разделяла эту точку зре-
ния, считая, что ненецкое ударение непредсказуемо, т. е. приписано определенному слогу фонетическо-
го слова [Терещенко 1965, 2008: 864]. Таким образом, ударение в ненецком языке признается ими фоно-
логическим (смыслоразличительным), т. е. несущим помимо кульминативной и делимитативной функ-
ций еще и сигнификативную. Однако, по мнению Т. Салминена, ненецкое ударение является связанным, 
ограниченным [Salminen 1997; Salminen 2007: 350]: место ненецкого ударения зависит от наличия в сло-
ве особой фонемы ― “schwa phoneme °”, которая реализуется в звучащей речи при чередовании со ə 
(в записи Т. Салминена ― ø) по правилам редукции: “one of the salient features of the schwa is that it makes 
the preceding syllable stressed” [Salminen 2007: 359]. Кроме того, Т. Салминен выделяет два типа ударения 
в ненецком языке, каждое из которых является связанным: 1) “primary stress” (первичное, основное, 
главное ударение) ― падает на начальный слог фонетического слова; 2) “secondary stress” (второстепен-
ное, побочное ударение) ― падает на неконечный нечетный слог (“non-final odd syllable”) или слог, 
предшествующий слогу со ° (“pre-schwa syllable”) [Salminen 2007: 350].  

Ударение в Т ненец. неоднократно признавалось исследователями подвижным, разноместным и 
морфологически обусловленным. Отмечалось, что оно может перемещаться с одного слога на другой 
при словообразовании и словоизменении [Терещенко 1965, 2008: 864]. К наиболее частотным падежным 
и посессивным аффиксам, влияющим на место ударения в именах, т. е. при наличии которых словесный 
акцент смещается на слог вправо (ближе к концу фонетического слова), относятся следующие: -nˀ 5 
DAT-LAT.SG (-n°h [Salminen 1998: 30], -н’ [Терещенко 1966]); -w(ə)na PROS.SG (-w°na [Salminen 1998: 30], 
-в(ă)на [Терещенко 1966]); -w NOM/ACC.SG.POSS.1.SG (-w° [Salminen 1998: 30], -в [Терещенко 1966]); 
-r NOM.SG.POSS.2.SG (-r° [Salminen 1998: 30], -р [Терещенко 1966]) и др. (-mt° ACC.SG.POSS.2.SG [Salminen 
1998: 30], -nt° GEN.SG.POSS.2.SG [Salminen 1998: 30]).  

В [Амелина 2016: 10] мы уже отмечали, что в ямальском диалекте Т ненец. ударение в форме вини-
тельного падежа (аккузатива) единственного числа (ACC.SG)6 остается на том же слоге фонетического 
слова, что и в форме именительного падежа (номинатива) единственного числа (NOM.SG). Приведем ряд 
примеров (в круглых скобках дана запись этих форм в фонологической системе Т. Салминена [Salminen 
1998]):  

а) с ударением на первом слоге ― jálʹa [jálʲɒ]7 NOM.SG ‘день; свет, освещение’ ― [jálʲɒm(ˀ)] ACC.SG 
(yalya NOM.SG ― yalya-m ACC.SG); lóχo [lóχo] / [lóɣo] NOM.SG ‘угол’ ― [lóχom(ˀ)] / [lóɣom(ˀ)] ACC.SG (loxo 
NOM.SG ― loxo-m ACC.SG); jírʹi [jírʲi] NOM.SG ‘дед, дедушка (отец отца или матери); прадедушка; старший 
брат отца или матери; свекор; старший брат мужа; все мужчины из рода мужа, старше его; (перен.) мед-
ведь, волк’ ― [jírʲim(ˀ)] ACC.SG (yiryi NOM.SG ― yiryi-m ACC.SG); 

б) с ударением на втором слоге ― [ŋɒwád(ʔ)]8 NOM.SG ‘подреберье; поясница; область таза; зад, зад-
няя часть туловища (животного)’ ― [ŋɒwádəm(ˀ)] ACC.SG (ngawad° NOM.SG ― ngawad°-m ACC.SG); [ŋopój] 
NOM.SG ‘один, одна, одно’ ― [ŋopójm(ˀ)] / [ŋopójəm(ˀ)] ACC.SG (ngopoy° NOM.SG ― ngopoy°-m ACC.SG); [jimbɨ́tʔ] 
NOM.SG ‘рубашка, рубаха, сорочка’ ― [jimbɨt́əm(ˀ)] ACC.SG (yimpit°q NOM.SG ― yimpit°q-m ACC.SG). 
                                                      

5 Символом ˀ здесь и далее обозначен «звонкий» гортанный смычный согласный (= ’ в записи Н. М. Тере-
щенко, h ― в обозначении Т. Салминена). 

6 Здесь речь идет именно о формах аккузатива единственного, а не множественного числа, потому что в фор-
мах винительного падежа множественного числа (ACC.PL) наблюдается целый ряд морфонологических чередова-
ний в именных основах.  

7 Символом ɒ здесь и далее обозначен редуцированный вариант фонемы а.  
8 Символом ʔ здесь и далее обозначен «глухой» гортанный смычный согласный (= ” в записи Н. М. Терещенко, 

q ― в обозначении Т. Салминена). 
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Продемонстрируем разницу в просодическом оформлении фонетического слова в форме ACC.SG 
(где ударение не перетягивается с первого слога на второй) и фонетического слова в форме DAT-LAT.SG 
(где ударение перетягивается с первого слога на второй) в ямальском диалекте Т ненец.: χádа [χádɒ] 
NOM.SG (ср. хада ‘бабушка; прабабушка; свекровь; невестка (жена старшего брата мужа); все женщины 
из рода отца и рода матери, старше их; бабушка (обращение к любой старой женщине)’ [Терещенко 
1965, 2008: 714], xada (N a→ø) [Salminen 1998: 177]) ― [χádɒm(ˀ)] ACC.SG (ср. хадам’ в записи Н. М. Те-
рещенко, xada-m в записи Т. Салминена) ― [χadán(ˀ)] (χаdán°ˀ) DAT-LAT.SG (ср. хадан’ в записи 
Н. М. Терещенко, xada-n°h в записи Т. Салминена); см. Табл. 1. 

 
Таблица 1 

 

 слово Д1 
(сек.) 

И1 
(дБ) 

ЧОТ1 
(Гц) 

Д2 
(сек.) 

И2 
(дБ) 

ЧОТ2 
(Гц) инф. 

χádа  
[χádɒ] 

0,116 81,75 
(81,08) 

198-166 
(180) 

0,090 78,22 
(76,38) 

171 ЯМГ 
(1) 

N
O

M
.S

G
 

χádа  
[χádɒ] 

0,123 73,98 
(72,74) 

193-154 
(166) 

0,055 
(придых.) 

70,59 
(69,06) 

171-190 
(181) 

ЯМГ 
(2) 

χádаm(ˀ) 
[χádɒm] 

0,123 79,87 
(77,95) 

151 0,094 77,08 
(74,58) 

139-122 
(129) 

ОХХ 
(1) 

A
C

C
.S

G
 

χádаm(ˀ) 
[χádɒm] 

0,111 74,60 
(73,14) 

129-115 
(121) 

0,054 73,03 
(71,82) 

116 ОХХ 
(2) 

(χаdán°ˀ) 
[χadán] 

0,088 73,89 
(72,75) 

133-124 
(127) 

0,133 79,36 
(78,38) 

140 ОХХ 
(1) 

D
A

T-
LA

T.
SG

 

(χаdán°ˀ) 
[χadán] 

0,082 79,25 
(77,63) 

137-127 
(131) 

0,119 80,83 
(79,49) 

149-185 ОХХ 
(2) 

 
Если в формах NOM.SG и ACC.SG длительность первого гласного превышает длительность второго на 

0,026―0,057 сек. (26―57 мсек.) и даже более, средняя интенсивность первого гласного больше средней 
интенсивности второго на 1,3―4,7 дБ, а максимальная ― на 1,6―3,5 дБ, то в формах DAT-LAT.SG, на-
оборот, длительность второго гласного превосходит длительность первого на 0,037―0,045 сек. 
(37―45 мсек.), средняя интенсивность второго гласного больше средней интенсивности первого при-
мерно на 2 дБ и даже на 5,5 дБ, а максимальная ― на 1,6 дБ и на 5,5 дБ соответственно. Отметим также 
повышение частоты основного тона на гласном второго слога в формах DAT-LAT.SG. См. об этом под-
робнее [Амелина 2016: 10―13]. 

2.  Ударение в фонетически двусложных непроизводных9 именах с однородным 
вокалическим составом, представленным гласными верхнего подъема  
незаднего ряда, в ямальском диалекте тундрового ненецкого языка 

Как уже было упомянуто во Введении, различия по длительности ударного гласного (УГ) и безудар-
ного гласного (БГ) отражаются наиболее последовательно, когда эти звуки являются аллофонами одной 
и той же фонемы [Кривнова 2004: 3]. При этом «принцип “ударный гласный ― максимальная длитель-
ность” выполняется достаточно устойчиво и практически одинаково в синтагмах разной длины и в раз-
ных позициях (в 60―65 % слов). Отчетливо видна зависимость выполнения этого принципа от фонемно-
го качества ударного гласного: чем ниже подъем гласного и, следовательно, больше его собственная 
длительность, тем реже принцип максимума нарушается» [Кривнова 2004: 6].  

Таким образом, анализ акустических характеристик ударения фонетических слов 1) с однородным 
вокалическим составом (с одинаковыми гласными в первом и втором слогах, т. е. с гласными, обладаю-
щими одинаковой ингерентной длительностью), 2) представленным гласными нижнего и среднего подъ-
емов, оказывается наиболее показательным и наименее спорным, т. к. дает возможность опираться на 
оценку выраженности ударения по временнóму эталону (длительность любого безударного гласного 
меньше длительности «виртуального» ударного аллофона той же фонемы), а также на оценку по макси-
муму. Именно по этой причине в статье [Амелина 2016] мы начали описание просодических характери-
                                                      

9 Под «непроизводными» здесь и далее мы понимаем слова, которые не являются производными по продук-
тивным моделям в современном тундровом ненецком языке, при этом на прасамодийском или протоненецком 
уровнях они могут быть производными и образованными по типичным словообразовательным моделям. 
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стик ударения в непроизводных фонетически двусложных именах в ямальском диалекте Т ненец. имен-
но с фонетических слов с однородным вокалическим составом, представленным гласными нижнего и 
среднего подъемов, как наименее спорных и сложных для анализа. В этой статье мы переходим к рас-
смотрению непроизводных фонетически двусложных имен с однородным вокалическим составом, пред-
ставленным гласными верхнего подъема. 

 
2.1. Акцентные характеристики фонетических слов с гласными верхнего подъема [i] и [ɨ] в 

первом и втором слогах в ямальском диалекте 

Различая в транскрипции гласные звуки [i] и [ɨ], мы все же считаем фонетическими словами с одно-
родным вокалическим составом не только имена структуры [i]―[i] и [ɨ]―[ɨ], но и [i]―[ɨ] и [ɨ]―[i], т. к. 
эти гласные звуки в ямальском диалекте Т ненец. являются вариантами (аллофонами) одной фонемы 
(за основной вариант условно принимаем [i]). 

 
2.1.1. В ямальском диалекте Т ненец. имеются слова слоговых структур [СʹiСʹi], где оба согласных 

мягкие (22Я)10, и [СɨСɨ], где оба согласных твердые (23Я). В Таблице 2 приведены числовые данные по 
длительности, максимальной (пиковой) и средней интенсивности, а также частоте основного тона глас-
ных [i] и [ɨ] в первом и втором слогах фонетических слов указанных структур. Как примеры слов этих 
структур нами были выбраны для анализа следующие имена (см. восемь спектрограмм в Приложении 1, 
(22Я) и (23Я)): 

[СʹiСʹi] 
(22Я) ири ‘дед, дедушка (отец отца или матери); прадедушка; старший брат отца или матери; свекор; 

старший брат мужа; все мужчины из рода мужа, старше его; (перен.) медведь, волк’ [Терещенко 1965, 
2008: 147], yiryi (N yi≡), ŸIRYI [Salminen 1998: 274, 542], O, Sj., U, U-Ts. jīrī, OP jir̆ʹrʹī ‘Grossvater 
(z. B. Vater od. älterer Bruder der Mutter, des Vaters, U auch: Vater der Frau, des Mannes)’ 〈‘дедушка (на-
пример, отец или старший брат матери, отца, в говоре U также: отец жены, мужа)’〉 [Lehtisalo 1956: 
129b]; ср. Л ниӆи, ниӆӆи ‘дед, дедушка (отец матери или отца, любой старый мужчина); старший брат от-
ца или матери’ [Бармич, Вэлло 2002: 82, 190], 'ńiłʹi ‘дед; старший брат отца или матери; старший брат 
мужа; свекор; все мужчины из рода мужа, старше его’ [Попова 1978: 67], ђi'łʹī ‘дед’ [Попова 1978: 22], 
Lj., P nʹiʌ́ʌ́ī ‘Vater des Vaters, der Mutter, des Mannes; älterer Bruder des Vaters, der Mutter, des Mannes’ 
〈‘отец отца, матери, мужа; старший брат отца, матери, мужа’〉 [Lehtisalo 1956: 129b], Lj., P i̮lʹlʹī 
‘Grossvater (Kindersprache)’ 〈‘дедушка (в детской речи)’〉 [Lehtisalo 1956: 32b] < ПС *irɜ- (? *iräj) ~ *jirɜ- 
(? *jiräj) ‘Grossvater, der Alte’ 〈‘дед, старик’〉 [Janhunen 1977: 27]; 

[СɨСɨ] 
(23Я) ныхы ‘сила, мощь’ [Терещенко 1965, 2008: 323], nix° (N ø≡), NIXØ [Salminen 1998: 151], O, T7 

ni̮χ˯ì̮ ‘Kraft’ 〈‘сила’〉 [Lehtisalo 1956: 286b]; ср. Л нэхэ ‘сила’ [Бармич, Вэлло 2002: 85, 261], 'nыxы [nыxxɩ ̣̑ ] 
‘сила’ [Попова 1978: 70], Nj. nī̮χ˯ə̑ɜ, P ni̮χ˯ə̑ɜ ‘Kraft’ 〈‘сила’〉 [Lehtisalo 1956: 286b]. 

Следует оговорить, что для слова (23Я) Т. Салминен избирает фонологическую интерпретацию ко-
нечного гласного как °: nix° (N ø≡), NIXØ [Salminen 1998: 151]11. Однако в ямальском диалекте мы име-
ем дело с фонетической последовательностью [nɨχɨ] / [nɨɣɨ] с однородным вокалическим составом, что 
подтверждают также данные словарей: ныхы [Терещенко 1965, 2008: 323]; O, T7 ni̮χ˯ì̮ [Lehtisalo 1956: 
286b]. Здесь проявляется прогрессивная дистантная ассимиляция гласных после χ, неоднократно отме-
чаемая для ненецкого языка, например, в работах Н. М. Терещенко (особенно в отношении падежных 
аффиксов локатива-инструменталиса и аблатива единственного и множественного числа, а также ряда 
других форм) [Терещенко 1966: 378; Терещенко 1965, 2008: 864―865].  

Что касается слова структуры [СɨСʹi], где первый согласный твердый, а второй мягкий: ямал. хыри 
‘маленький осетр’ [Терещенко 1965, 2008: 794], xiryi (N yi≡), XIRYI [Salminen 1998: 274], O χ˯i̮rī, OP χ˯i̮rʹī 
‘kleiner Stör (карыш12; лобарь13)’ 〈‘маленький осетр...’〉 [Lehtisalo 1956: 186a] (ср. Л Nj. ki̮rʹrʹī, P ki̮ʌ́ʌ́ī 
‘Sterlet’ 〈‘стерлядь’〉 [Lehtisalo 1956: 186a]), ― то, по нашим полевым данным, это имя в ямальском диа-
                                                      

10 В этой (второй) части статьи продолжена нумерация, начатая в первой части [Амелина 2016].  
11 Здесь мы не приводим для анализа слова, в которых вокалический состав слоговой структуры [СɨСɨ] являет-

ся исконно однородным, а не получившимся в результате прогрессивной дистантной ассимиляции, т. к. таких не-
производных (на уровне ненецкого языка) двусложных имен нами не было обнаружено.  

12 Карыш ― (сиб.) ‘мелкая стерлядь’. 
13 Лобарь — промысловое название на Тобольском севере молодого осетра, размерами от 60 до 80 сантимет-

ров [ССЭ 2016]. 
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лекте Т ненец. не является фонетическим словом с однородным вокалическим составом, т. к. в первом 
слоге в нем представлен не [ɨ], а [ə] (χərʹi [χərʲi]). 

 
Таблица 2 

 
№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф. 

[i] в 1С и 2С ([i]―[i]) 
/СiСi/ ([СʹiСʹi])  

jirʹi 
[jírʲi] 

0,058 83,43 
(81,91) 

199-182-188 
(194) 

0,127 83,10 
(79,63) 

179 ЯМГ 
(1) 

jirʹi 
[jírʲi] 

0,078 79,33 
(78,49) 

170 0,095 77,10 
(74,33) 

161 ЯМГ 
(2) 

jirʹi 
[jírʲi] 

0,099 84,06 
(82,63) 

163 0,140 81,09 
(78,93) 

154-116 ОХХ 
(1) 

jirʹi 
[jírʲi] 

0,094 83,20 
(82,20) 

154 0,139 80,14 
(77,58) 

141-109 ОХХ 
(2) 

22Я 

jirʹi 
[jírʲi] 

0,080 81,20 
(80,32) 

163-145 0,120 76,74 
(75,30) 

137-119 
(129) 

ОХХ 
(3) 

[ɨ] в 1С и 2С ([ɨ]―[ɨ]) // i―°, по [Salminen 1998: 151] 
[СɨСɨ] // CiC°, по [Salminen 1998: 151] 

[nɨɣ́ɨ] 0,066 82,20 
(81,89) 

160-148 
(155) 

0,141 80,24 
(78,38) 

124-105 
(114) 

ОХХ 
(1) 

[nɨɣ́ɨ] 0,072 82,90 
(82,48) 

154-123 0,171 80,84 
(78,97) 

114 ОХХ 
(2) 

23Я 

[nɨɣ́ɨ] 0,097 83,89 
(83,01) 

148-130 
 

0,139 80,67 
(78,76) 

115-121-102 
(112) 

ОХХ 
(3) 

 
Сопоставив числовые данные по основным просодическим характеристикам гласных первого и вто-

рого слогов рассмотренных выше фонетических слов, можно отметить следующее.  
Во всех случаях длительность гласного конечного открытого слога оказывается больше длительности 

гласного первого слога: на 0,017―0,045 сек., т. е. на 17―45 мсек. (слово (22Я), диктор ЯМГ, произн. 2; 
слово (22Я), диктор ОХХ, произн. 1―3; слово (23Я), диктор ОХХ, произн. 3), и даже на 0,07―0,1 сек., 
т. е. на 70―100 мсек. (слово (22Я), диктор ЯМГ, произн. 1; слово (23Я), диктор ОХХ, произн. 1 и 2). 
Отметим, что такое соотношение длительностей уже было подмечено нами ранее для слов подобных 
структур в [Амелина 2016: 31, 37―38, 42―43]: (14Я) [sʲeχe] / [sʲeɣe], сехэ ‘большой ком снега; твердый 
снег’ [Терещенко 1965, 2008: 550], syexa (N a→yi), SYEXA1 [Salminen 1998: 227, 512]; (16Я) [noχo] / [noɣo], 
нохо ‘песец’ [Терещенко 1965, 2008: 317], noxa (N a→yi), NOXA [Salminen 1998: 227]; (20Я) [pəχəˀ] / 
[pəɣəˀ], пахă’(н) ‘корень (дерева); основание’ [Терещенко 1965, 2008: 454], pøx°h (N ng→ӱ+0), PØXØNG 
[Salminen 1998: 257], а также ряда других. 

Следует, однако, отметить, что гласный первого слога звучит с большей интенсивностью, чем глас-
ный второго слога. Так, максимальная интенсивность гласного первого слога превосходит пиковую 
интенсивность гласного второго слога на 2―4,5 дБ (и всего один раз на 0,3 дБ в произн. 1 слова jirʹi дик-
тором ЯМГ), а средняя интенсивность ― на 3,5―5 дБ соответственно (и всего один раз на 2,3 дБ в про-
изн. 1 слова jirʹi диктором ЯМГ). Получается, что, несмотря на бóльшую длительность гласного второго 
слога в абсолютном конце фонетического слова, экспираторно выделен гласный первого слога.  

При этом разница между максимальной и средней интенсивностью первого гласного составляет 
примерно 0,3―1,5 дБ, а между максимальной и средней интенсивностью второго гласного ― 1,5―3,5 дБ, 
что свидетельствует о том, что интенсивность на протяжении произнесения второго гласного уменьша-
ется быстрее и значительнее, чем на протяжении произнесения первого гласного. Следует обратить 
внимание на тот факт, что интенсивность на протяжении произнесения гласного второго слога в фоне-
тических словах (22Я) и (23Я) убывает относительно быстро и резко. Ниже приводятся данные по ин-
тенсивности гласных второго слога всех произнесений фонетических слов (22Я) и (23Я) с разницей в 
10 мсек. (через косую черту / ) с указанием на максимальную (max), минимальную (min) и среднюю ин-
тенсивность (в децибелах, дБ):  

(22Я) jirʹi [jírʲi] [ЯМГ: 1]: 80,97 / 83,10 (max) / 83,10 (max) / 82,38 / 81,22 / 79,80 / 78,32 / 76,92 / 75,59 / 
73,86 / 71,26 / 68,04 (min); средняя ― 79,63 дБ; 

(22Я) jirʹi [jírʲi] [ЯМГ: 2]: 76,80 / 77,10 (max) / 76,31 / 75,40 / 74,17 / 71,98 / 68,73 / 65,11 (min); сред-
няя ― 74,33 дБ; 
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(22Я) jirʹi [jírʲi] [ОХХ: 1]: 79,35 / 80,47 / 81,06 / 81,09 (max) / 80,92 / 80,30 / 79,63 / 79,17 / 78,77 / 78,02 / 
76,87 / 75,81 / 74,18 / 71,70 (min); средняя ― 78,93 дБ; 

(22Я) jirʹi [jírʲi] [ОХХ: 2]: 74,85 / 76,23 / 77,95 / 79,52 / 80,13 / 80,14 (max) / 79,83 / 79,20 / 78,60 / 77,83 / 
76,48 / 75,09 / 73,57 / 71,16 (min); средняя ― 77,58 дБ; 

(22Я) jirʹi [jírʲi] [ОХХ: 3]: 75,82 / 76,46 / 76,65 / 76,67 / 76,74 (max) / 76,58 / 75,94 / 74,78 / 73,47 / 72,11 / 
70,87 / 69,38 (min); средняя ― 75,30 дБ; 

(23Я) [nɨ́ɣɨ] [ОХХ: 1]: 79,13 / 79,99 / 80,23 / 80,24 (max) / 80,11 / 79,89 / 79,47 / 78,75 / 78,09 / 77,94 / 77,68 / 
76,59 / 74,59 / 72,38 / 70,78 (min); средняя ― 78,38 дБ; 

(23Я) [nɨɣ́ɨ] [ОХХ: 2]: 79,62 / 80,20 / 80,54 / 80,65 / 80,84 (max) / 80,64 / 80,06 / 79,47 / 78,95 / 78,75 / 
78,20 / 77,53 / 77,05 / 76,25 / 74,79 / 72,87 (min); средняя ― 78,97 дБ; 

(23Я) [nɨ́ɣɨ] [ОХХ: 3]: 80,10 / 80,53 / 80,66 / 80,67 (max) / 80,32 / 79,94 / 79,37 / 78,68 / 78,14 / 77,80 / 77,54 / 
76,69 / 75,24 / 73,30 (min); средняя ― 78,76 дБ. 

На протяжении произнесения рассмотренных выше фонетических слов тон равномерно понижается 
к концу: на 10―20 Гц в произнесениях диктора ЯМГ и 40―55 Гц в произнесениях информанта ОХХ. 
При произнесении слова (22Я) колебания по частоте основного тона незначительны, а при произнесении 
слова (23Я) наблюдается довольно резкое понижение тона на гласном первого слога (на 40―55 Гц) 
с последующим низким ровным тоном на втором слоге (условно движение тона можно изобразить как 
\___ ). Аналогичное тональное движение, как при произнесении слова (23Я), уже было отмечено нами в 
первой части статьи для слов подобных слоговых структур, где второй согласный ― χ: 
(14Я) [sʲeχe] / [sʲeɣe] и (20Я) [pəχəˀ] / [pəɣəˀ].  

Определение места словесного акцента в словах данных слоговых структур затрудняется как откры-
тостью конечного слога, длительность которого может значительно увеличиваться перед паузой, так и 
небольшой ингерентной длительностью узких гласных [i] и [ɨ]. Для рассмотренных выше слов структур 
[СʹiСʹi] и [СɨСɨ] характерно ударение на гласном первого слога. Акустическим коррелятом словесного 
акцента в этих фонетических словах с узкими гласными [i] и [ɨ] в первую очередь является бóльшая ин-
тенсивность (как пиковая, так и средняя) ударного гласного по сравнению с безударным. Темпорального 
маркирования ударного гласного первого слога в фонетических словах с открытым конечным вторым 
слогом часто может не происходить по причине протяжного произнесения конечного слога перед пау-
зой. Резкое падение частоты основного тона на первом гласном при низком ровном тоне на втором слоге 
может рассматриваться как второстепенный (факультативный) акустический коррелят ударения при 
произнесении имени (23Я), где второй согласный ― χ. 

О том, что ударение в словах (22Я) и (23Я) падает на первый слог, а не на второй, свидетельствуют 
также формы аккузатива единственного числа (о том, что ударение не перетягивается на слог вправо в 
форме ACC.SG, подробно см. выше и в [Амелина 2016: 10―13]): (22Яʹ) [jírʲim(ˀ)] (yiryi-m 14) ACC.SG; 
(23Яʹ) [nɨɣ́ɨm(ˀ)] (nix°-m) ACC.SG [ОХХ, ЯМГ] (см. Табл. 3 и пять спектрограмм в Приложении 2, 
Рис. (22Яʹ) и (23Яʹ)). Как видно из Табл. 3, при произнесении слов (22Я) и (23Я) в форме аккузатива 
единственного числа, когда второй слог оказывается закрытым, а не открытым (как в форме номинатива), 
длительность первого гласного обычно превосходит длительность второго: либо незначительно ― на 
0,005―0,012 сек. (на 5―12 мсек.), либо более заметно ― на 0,038 сек. (38 мсек.). При произнесении фо-
нетических слов [jírʲimˀ] оба гласных оказываются численно сопоставимы по интенсивности, тогда как 
при произнесении [nɨɣ́ɨm(ˀ)] интенсивность первого гласного значительно превышает интенсивность 
второго: максимальная ― на 4,3―6,3 дБ, средняя ― на 3,8―5,8 дБ.    

Таблица 3 
 
№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф. 

[jírʲimˀ] 0,101 82,05 
(80,85) 

140-131 
(134) 

0,063 82,05 
(80,91) 

138-146 
(142) 

ОХХ 
(1) 

22Яʹ 

[jírʲimˀ] 0,073 81,80 
(81,33) 

140-132 
(137) 

0,067 82,56 
(81,78) 

139 ОХХ 
(2) 

[nɨɣ́ɨmˀ] 
 

0,058 83,16 
(82,46) 

137-120 0,053 78,87 
(78,63) 

111 ОХХ 
(1) 

[nɨɣ́ɨmˀ] 
 

0,064 83,55 
(82,74) 

143-123 0,052 77,25 
(76,99) 

105 ОХХ 
(2) 

23Яʹ 

[nɨɣ́ɨm(ˀ)] 
 

0,059 83,16 
(82,22) 

145-126 0,058 77,15 
(76,76) 

107 ОХХ 
(3) 

                                                      
14 В круглых скобках приводится запись слова в нотации Т. Салминена (по [Salminen 1998]).  
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Как уже говорилось выше, а также в первой части статьи [Амелина 2016: 10―13], в форме датива 
единственного числа ударение в фонетических бисиллабах смещается на слог вправо, о чем свидетель-
ствует также фонологическая запись аффикса DAT-LAT.SG, предложенная Т. Салминеном: -n°h [Salminen 
1998: 30] ― со специальной фонемой °. Просодическая структура фонетических слов в форме 
DAT-LAT.SG с ударением на втором слоге значительно отличается от просодической структуры ФС в 
форме ACC.SG с ударением на первом слоге; для того чтобы наглядно продемонстрировать эту разницу, 
в Табл. 4 мы приводим данные по основным просодическим параметрам слова (22Я) в форме DAT-LAT.SG 
(см. три спектрограммы в Приложении 3, Рис. (22Яʺ)). Как видно из Табл. 4, длительность второго глас-
ного в фонетических словах в форме DAT-LAT.SG превышает длительность первого гласного на 
0,022―0,059 сек. (22―59 мсек.), при контекстуальном произношении возможно также повышение час-
тоты основного тона на втором гласном (примерно на 25 Гц). 

 
Таблица 4 

 
№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф. 

(jirʹin°ˀ) 
[jir̥ʲín̥ˀ] 15 

0,090 83,98 
(83,34) 

171-153 
(164) 

0,112 84,47 
(83,34) 

137-124 
(129) 

ОХХ 
(1) 

(jirʹin°ˀ) 
[jir̥ʲín̥ˀ] 

0,075 85,20 
(84,19) 

82 0,139 84,36 
(83,23) 

79- 
(без голоса)-144-
138-(без голоса) 

ОХХ 
(2) 

22Яʺ 

(jirʹin°ˀ) 
[jirʲín] 

(из контекста) 

0,082 83,94 
(83,29) 

150 0,109 83,09 
(82,68) 

159-183-179 ОХХ 
(3) 

 
Результаты анализа типичных просодических характеристик гласных разобранных фонетических 

слов данных слоговых структур обобщены нами в Таблице 5, где Д1, И1, ЧОТ1 ― длительность, интен-
сивность и частота основного тона гласного первого слога соответственно, а Д2, И2, ЧОТ2 ― длитель-
ность, интенсивность и частота основного тона гласного второго слога соответственно. 

 
Таблица 5 

 
[СʹíСʹi] 

[í] первого слога  [i] второго слога 
Д1 = / < Д2 
И1 > И2 

ЧОТ1  = / > ЧОТ2 
[Сɨ́Сɨ], где второй согласный ― χ 

[ɨ́] первого слога  [ɨ] второго слога 
Д1 < Д2 
И1 > И2 

ЧОТ1  > ЧОТ2 
 
Выявленный нами факт, что в ямальском диалекте в рассмотренных выше словах данных структур 

ударные гласные [i] и [ɨ] первого слога могут не превышать по длительности безударные [i] и [ɨ] второго 
слога, открытого и конечного, подтверждается также данными, зафиксированными в словаре [Lehtisalo 
1956] для говоров ямальского диалекта (O и OP): (22Я) O jīrī, OP jiřʹrʹī [Lehtisalo 1956: 129b]; (23Я) O ni̮χ˯ì̮ 
[Lehtisalo 1956: 286b]. Если в обдорском говоре гласные [i] первого и второго слогов слова (22Я) пред-
ставлены как темпорально равнозначные (оба маркированы в записи как долгие), то в нижнеобском го-
воре (OP) по длительности маркирован только гласный конечного открытого слога (ср. также слово по-
добной структуры в записи Т. Лехтисало: O χ˯i̮rī, OP χ˯i̮rʹī [Lehtisalo 1956: 186a]16).  

Наш вывод о месте ударения на первом слоге в слове jirʹi (22Я) косвенно подтверждается также дан-
ными Т. Салминена: yiryi (N yi≡), ŸIRYI [Salminen 1998: 274, 542]. Запись этого слова в словаре 
[Salminen 1998] дает возможность определить место словесного акцента на первом слоге: это “primary 
stress” (первичное, основное, главное ударение), которое падает на начальный слог фонетического слова 
                                                      

15 В данном произнесении (как и в следующем) согласные фонемы /r/ и /n/ представлены в своих глухих вариантах.  
16 Напомним, что, по нашим полевым данным, это имя в ямальском диалекте Т ненец. не является фонетиче-

ским словом с однородным вокалическим составом, т. к. в первом слоге в нем представлен не [ɨ], а [ə]: χərʹi [χərʲi] 
(ср., однако, ямал. хыри ‘маленький осетр’ [Терещенко 1965, 2008: 794], xiryi (N yi≡), XIRYI [Salminen 1998: 274]). 
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[Salminen 2007: 350]; мы не видим в записи Т. Салминена ° в этом слове, что свидетельствовало бы об 
ударении на слоге, предшествующем слогу с этой фонемой.  

 
2.1.2. В ямальском диалекте Т ненец. имеются слова слоговой структуры [СʹiСɨ] (в фонологической 

записи Т. Салминена ― СʹiCi° c зиянием и фонемой ° в абсолютном конце), где первый согласный мяг-
кий (24Я―26Я), и [СɨСɨ] (в фонологической записи Т. Салминена ― СiCi° c зиянием и фонемой ° в аб-
солютном конце), где оба согласных твердые (27Я, 28Я). В Таблице 6 приведены числовые данные по 
длительности, максимальной (пиковой) и средней интенсивности, а также частоте основного тона глас-
ных [i] и [ɨ] в первом и втором слогах фонетических слов указанных структур. Как примеры слов этих 
структур нами были выбраны для анализа следующие имена (см. 18 спектрограмм в Приложении 1, 
(24Я)―(28Я)): 

[СʹiСɨ] (СʹiCi°) 
(24Я) иры (вост.) ~ ирий (б.-з., зап.) ‘луна, месяц (светило); месяц (часть года)’ [Терещенко 1965: 

147, 150], yiri° (N e~iø), ŸIRE~IØ [Salminen 1998: 59, 542] ~ yiryiy° (N yø≡), ŸIRYIŸ(Ø) [Salminen 1998: 
167, 542], O jìrī̮, OP jir̆ʹrʹī, Sj. jìrī̮, U jìrīj, N jerīj ‘Mond; Monat’ 〈‘луна; месяц’〉 [Lehtisalo 1956: 129а]; 
ср. Л дŭӆи ‘луна, месяц (небесное светило); месяц (часть года)’ [Бармич, Вэлло 2002: 30], ђi'łʹi ‘луна, ме-
сяц’, ‘месяц (время года)’ [Попова 1978: 22], S, Kis. jiʌ́ʌ́ī, Nj. jirʹrʹī ‘Mond; Monat’ 〈‘луна; месяц’〉 
[Lehtisalo 1956: 129а] < ПCС der. *jirɜ- ‘Mond; Monat’ 〈‘луна; месяц’〉 [Janhunen 1977: 28]; 

(25Я) иды ‘полá (одежды); край’ [Терещенко 1965, 2008: 138], yidi° (N e~iø), ŸITE~IØ [Salminen 
1998: 58], OP, Sjo. jiδī̮ ‘Saum (am Rock der Frauen)’ 〈‘подол (женской одежды)’〉 [Lehtisalo 1956: 134a]; ср. 
Л виты ‘полá (одежды); подол; край (чего-либо)’ [Бармич, Вэлло 2002: 18], Nj. βʹittī, P βʹıṭtī ‘Saum (z. B. am 
Kleid, an der Zeltdecke)’ 〈‘подол (например, одежды, нюка, покрышки на чум)’〉 [Lehtisalo 1956: 134a]; 

(26Я) тикы ‘тот, та, то; этот, эта, это’ [Терещенко 1965, 2008: 659], tyiki° (N e~iø), TYIQXE~IØ 
[Salminen 1998: 58], O t̜ʹś̜iǩkī̮, OP t̜ʹiǩkī̮, T1, T4, Sj., K, U, Oks., U-Ts., Sjo., N tʹiǩkī̮ ‘der dort, der’ [Lehtisalo 
1956: 511b]; ср. Л чики ‘тот, та, то; этот, эта, это’ [Бармич, Вэлло 2002: 146], tʹi'kы [tʹɪhkkы] ‘тот’ [Попова 
1978: 131], S, Nj. t̜ʹś̜iɔkkī̮, Kis. t̜ʹś̜iɔkkī̮, P t̜ʹś̜ɩ ̣ɔkkə̑ì̮ ‘der dort, der’ [Lehtisalo 1956: 511b] < der. ПС *ti(-) 
pron. dem. ‘der, einer, dieser’ 〈‘тот, этот’〉 [Janhunen 1977: 160]; 

[СɨСɨ] (СiCi°) 
(27Я) ӈылы ‘нижний, находящийся внизу, находящийся под кем-либо, чем-либо; являющийся моло-

же кого-либо, следующий за кем-либо по возрасту; (перен.) упряжной олень’ [Терещенко 1965, 2008: 
409], ngili° (N e~iø), NGILØ→E~IØ [Salminen 1998: 58], O, T1, Sj. ŋi̮ł̌łī̮ ‘unter, darunter befindlich’ 〈‘нахо-
дящийся под чем-либо’〉 [Lehtisalo 1956: 31b]; ср. Л ŋы'łы ‘нижний’ [Попова 1978: 85], Nj. ŋi̮rrī̮ ‘unter, 
darunter befindlich’ 〈‘находящийся под чем-либо’〉 [Lehtisalo 1956: 31b] < der. ПС *i̮lə̑- ‘Boden, das Untere’ 
〈‘нижний’〉 [Janhunen 1977: 24]; 

(28Я) cыды ‘бедро’ [Терещенко 1965, 2008: 572], sidi° (N e~iø), SITA→E~IØ [Salminen 1998: 58], 
O s̜i̮δī̮ ‘Fleisch am Ansatz der Oberschenkel auf der Vorderseite’ 〈‘мясо у основания бедра’〉 [Lehtisalo 1956: 
414a]; ср. Л хы'tы [х‘i̮httы] ‘бедро’ [Попова 1978: 143], S χ˯i̮ttī̮ ‘Oberschenkel’ 〈‘бедро’〉, Nj. χ˯ı ̣̑ ttī̮, χ˯i̮ttī̮ ‘Ober-
schenkel; Oberfläche des Oberschenkels’ 〈‘бедро; бедренная кость’〉 [Lehtisalo 1956: 414a]. 

Здесь следует указать, что Т. Салминен предлагает фонологическую интерпретацию этих слов как 
yiri°, yidi°, tyiki°, ngili°, sidi° [Salminen 1998: 58―59], т. е. с последовательностью гласных фонем i° (зия-
нием) в абсолютном конце. Напомним, что в фонетической транскрипции мы разграничиваем в записи 
[i] и [ɨ], в отличие от фонологической записи Т. Салминена, где представлен только символ i. 

 
Таблица 6 

 
№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф. 

[i] в 1С и [ɨ] во 2С ([i]―[ɨ]) // (i―i°), по [Salminen 1998: 58, 59] 
[СʹiСɨ] // СʹiСi°, по [Salminen 1998: 58, 59] 

[jirɨ]́ 
(jirɨ°) 

0,078 82,85 
(81,71) 

150-139 
(147) 

0,171 78,22 
(76,23) 

115-95 
(107) 

ОХХ 
(1) 

[jirɨ]́ 
(jirɨ°) 

0,092 81,98 
(81,35) 

145-130 
(141) 

0,178 77,24 
(75,75) 

106 ОХХ 
(2) 

[jirɨ]́ 
(jirɨ°) 

0,089 82,65 
(81,64) 

141-148-137 
(143) 

0,165 77,62 
(75,39) 

100 ОХХ 
(3) 

[jirɨ]́ 
(jirɨ°) 

0,108 84,37 
(83,06) 

127-137-132 
(132) 

0,213 82,36 
(79,92) 

113 ОХХ 
(4) 

24Я 

[jirɨ]́ 
(jirɨ°) 

0,098 84,24 
(83,54) 

123-137-133 
(131) 

0,199 83,10 
(80,71) 

114 ОХХ 
(5) 
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[jidɨ́] 
(jidɨ°) 

0,104 85,14 
(82,97) 

140-160-144 
(152) 

0,221 83,57 
(81,45) 

135-102 
(118) 

ОХХ 
(1) 

[jidɨ́] 
(jidɨ°) 

0,098 83,63 
(82,27) 

140-156-145 
(150) 

0,203 83,09 
(80,70) 

132-107 
(117) 

ОХХ 
(2) 

25Я 

[jidɨ́] 
(jidɨ°) 

0,106 84,04 
(82,09) 

134-146-134 
(140) 

0,190 81,78 
(78,43) 

126-106 
(114) 

ОХХ 
(3) 

[tʲikɨ́] 
(tʹikɨ°) 

0,057 83,65 
(81,60) 

175-156-140 
(162) 

0,155 80,45 
(77,66) 

136-103 
(116) 

ОХХ 
(1) 

[tʲikɨ́] 
(tʹikɨ°) 

(из контекста) 

0,040 80,01 
(78,53) 

217-194 
(205) 

0,067 84,18 
(82,37) 

240-234-225 
(235) 

ОЛЛ 
(1) 

26Я 

[tʲĭkɨ́] 
(tʹikɨ°) 

(из контекста) 

0,034 75,98 
(74,94) 

202-193 
(196) 

0,097 85,24 
(83,56) 

230-261-251-238
(249) 

ОЛЛ 
(2) 

[ɨ] в 1С и 2С ([ɨ]―[ɨ]) // (i―i°), по [Salminen 1998: 58] 
[СɨСɨ] // СiСi°, по [Salminen 1998: 58] 

[ŋɨlɨ]́ 
(ŋɨlɨ°) 

0,092 79,04 
(78,68) 

136 0,155 77,32 
(76,00) 

118 ОХХ 
(1) 

[ŋɨlɨ]́ 
(ŋɨlɨ°) 

0,064 83,55 
(83,15) 

149 0,192 80,53 
(79,19) 

132-115 
(122) 

ОХХ 
(2) 

[ŋɨlɨ]́ 
(ŋɨlɨ°) 

0,092 80,70 
(79,84) 

134 0,131 77,35 
(75,19) 

118 ОХХ 
(3) 

27Я 

[ŋɨlɨ]́ 
(ŋɨlɨ°) 

0,073 78,57 
(78,25) 

121 0,149 77,37 
(75,59) 

113 ОХХ 
(4) 

[sɨdɨ]́ 
(sɨdɨ°) 

0,082 83,52 
(81,90) 

185-159 0,179 80,02 
(76,71) 

140-107 
(127) 

ОХХ 
(1) 

[sɨdɨ]́ 
(sɨdɨ°) 

0,058 85,64 
(83,86) 

180-162 
(171) 

0,194 84,36 
(82,66) 

148-116 
(129) 

ОХХ 
(2) 

28Я 
 

[sɨdɨ]́ 
(sɨdɨ°) 

0,064 84,21 
(82,88) 

160-142 
(150) 

0,210 82,69 
(79,94) 

128-111 
(118) 

ОХХ 
(3) 

 
Как видно из Таблицы 6, длительность гласного звука [ɨ] второго слога в рассмотренных выше фоне-

тических словах всегда превышает длительность гласного первого слога:  
1) девять раз (из 18-ти произнесений) примерно на 0,03―0,09 сек. (30―90 мсек.) ― (24Я) произн. 

1―3 и (25Я) произн. 3 (диктор ОХХ); (26Я) произн. 1 и 2 (диктор ОЛЛ); (27Я) произн. 1, 3 и 4 (диктор ОХХ); 
2) и девять раз (из 18-ти произнесений) даже на 0,1―0,145 сек. (100―145 мсек.) ― (24Я) произн. 4 и 

5, (25Я) произн. 1 и 2, (26Я) произн. 1, (27Я) произн. 2, (28Я) произн. 1―3 (диктор ОХХ). 
Во всех изолированных произнесениях интенсивность гласного первого слога превосходит интен-

сивность гласного звука [ɨ] второго слога, что связано с общей речевой тенденцией произносить начало 
фонетического слова с большей громкостью и четкостью, чем его конец. Так, максимальная интенсив-
ность гласного 1С больше пиковой интенсивности гласного 2С на 0,5―2,2 дБ (в девяти случаях из 18) 
и даже на 3―5 дБ (в семи случаях из 18), а средняя ― на 1,2―3,7 дБ и даже на 4―6,2 дБ соответствен-
но. И только в двух произнесениях слова (26Я) информантом ОЛЛ, «вырезанных» из контекста, интен-
сивность гласного [ɨ] второго слога превышает интенсивность первого гласного: максимальная ― на 4,2 и 
9,2 дБ, средняя ― на 3,9 и 8,6 дБ соответственно. Это объясняется тем фактом, что при быстром произ-
несении в аллегровой речи гласный [i] первого слога может звучать очень кратко (менее 30―40 мсек.) 
и нечетко, а в некоторых случаях даже произноситься без тона (голоса) и без повышения интенсивности 
между двумя глухими взрывными согласными (после [tʲ] и перед [k]). 

При этом разница между максимальной и средней интенсивностью первого гласного составляет 
примерно 0,3―2,2 дБ, а между максимальной и средней интенсивностью второго гласного ― 1,3―3,3 дБ. 
Следует обратить внимание на тот факт, что интенсивность на протяжении произнесения гласного вто-
рого слога в словах (24Я)―(28Я) убывает медленнее и не так резко, как в рассмотренных выше фонети-
ческих словах (22Я) и (23Я), и таким образом дольше остается относительно высокой. Ниже приводятся 
данные по интенсивности гласных второго слога всех фонетических слов (24Я)―(28Я) с разницей в 
10 мсек. (через косую черту / ) с указанием на максимальную (max), минимальную (min) и среднюю ин-
тенсивность (в децибелах, дБ):  
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(24Я) [jirɨ]́ (jirɨ°) [ОХХ: 1]: 78,10 / 78,22 (max) / 78,12 / 78,08 / 77,68 / 77,35 / 77,53 / 77,46 / 76,90 / 76,04 / 
75,33 / 74,51 / 72,85 / 69,89 / 66,79 / 64,73 (min); средняя ― 76,23 дБ; 

(24Я) [jirɨ]́ (jirɨ°) [ОХХ: 2]: 76,90 / 77,16 / 76,66 / 76,29 / 76,80 / 77,24 (max) / 77,21 / 77,14 / 77,07 / 76,98 / 
76,61 / 75,94 / 74,97 / 74,21 / 73,29 / 71,26 / 69,08 / 66,29 (min); средняя ― 75,75 дБ; 

(24Я) [jirɨ]́ (jirɨ°) [ОХХ: 3]: 75,85 / 76,84 / 77,30 / 77,62 (max) / 77,43 / 76,78 / 76,42 / 76,19 / 75,31 / 74,50 / 
74,53 / 74,06 / 72,14 / 69,92 / 68,56 / 66,17 (min); средняя ― 75,39 дБ; 

(24Я) [jirɨ]́ (jirɨ°) [ОХХ: 4]: 80,91 / 82,22 / 82,36 (max) / 82,16 / 82,13 / 81,98 / 81,40 / 81,06 / 81,01 / 80,91 / 
80,71 / 80,13 / 79,56 / 79,33 / 78,86 / 78,18 / 77,14 / 75,62 / 73,92 / 72,13 / 69,98 (min); средняя ― 79,92 дБ; 

(24Я) [jirɨ]́ (jirɨ°) [ОХХ: 5]: 82,17 / 83,02 / 83,10 (max) / 82,94 / 82,43 / 82,12 / 82,09 / 81,80 / 81,30 / 81,06 / 
80,98 / 80,76 / 80,43 / 79,74 / 78,54 / 77,44 / 76,40 / 74,60 / 72,54 (min); средняя ― 80,71 дБ; 

(25Я) [jidɨ]́ (jidɨ°) [ОХХ: 1]: 81,68 / 83,43 / 83,55 / 83,57 (max) / 83,11 / 82,81 / 82,65 / 82,62 / 82,56 / 82,39 / 
82,14 / 81,97 / 81,69 / 81,21 / 80,74 / 80,22 / 79,71 / 79,30 / 78,69 / 77,15 / 74,31 (min); средняя ― 81,45 дБ; 

(25Я) [jidɨ]́ (jidɨ°) [ОХХ: 2]: 80,42 / 81,98 / 82,88 / 83,09 (max) / 82,81 / 82,40 / 82,03 / 81,63 / 81,22 / 80,91 / 
80,55 / 80,27 / 80,05 / 79,49 / 78,60 / 77,58 / 76,41 / 74,84 / 72,28 (min); средняя ― 80,70 дБ; 

(25Я) [jidɨ]́ (jidɨ°) [ОХХ: 3]: 79,48 / 81,41 / 81,78 (max) / 81,38 / 80,76 / 80,15 / 79,62 / 79,17 / 78,79 / 78,28 / 
77,47 / 76,51 / 75,43 / 73,62 / 70,54 / 66,75 / 62,92 / 59,52 (min); средняя ― 78,43 дБ; 

(26Я) [tʲikɨ]́ (tʹikɨ°) [ОХХ: 1]: 78,02 / 79,50 / 80,17 / 80,45 (max) / 80,08 / 79,35 / 78,36 / 77,30 / 76,77 / 75,99 / 
74,89 / 73,15 / 70,34 / 67,06 (min); средняя ― 77,66 дБ; 

(26Я) [tʲikɨ]́ (tʹikɨ°) [ОЛЛ: 1]: 76,11 (min) / 80,63 / 83,04 / 84,09 / 84,18 (max) / 83,97 / 82,48 / 80,44; сред-
няя ― 82,37 дБ; 

(26Я) [tʲĭkɨ]́ (tʹikɨ°) [ОЛЛ: 2]: 77,03 (min) / 81,83 / 84,47 / 85,24 (max) / 84,67 / 83,86 / 83,68 / 83,76 / 82,93 / 
81,43; средняя ― 83,56 дБ; 

(27Я) [ŋɨlɨ]́ (ŋɨlɨ°) [ОХХ: 1]: 77,18 / 77,29 / 77,32 (max) / 77,29 / 77,24 / 77,18 / 77,13 / 77,01 / 76,74 / 76,09 / 
74,96 / 73,70 / 72,37 / 70,29 / 67,26 (min); средняя ― 76,00 дБ; 

(27Я) [ŋɨlɨ]́ (ŋɨlɨ°) [ОХХ: 2]: 80,53 / 80,30 / 80,34 / 80,26 / 80,24 / 80,28 / 80,46 / 80,46 / 80,53 (max) / 80,12 / 
79,82 / 79,54 / 79,18 / 78,72 / 78,24 / 77,62 / 76,65 / 74,95 / 72,23 (min); средняя ― 79,19 дБ; 

(27Я) [ŋɨlɨ]́ (ŋɨlɨ°) [ОХХ: 3]: 77,35 (max) / 77,01 / 76,43 / 75,93 / 75,92 / 75,99 / 75,57 / 74,97 / 74,45 / 73,80 / 
73,15 / 72,09 / 69,77 (min); средняя ― 75,19 дБ; 

(27Я) [ŋɨlɨ]́ (ŋɨlɨ°) [ОХХ: 4]: 77,37 (max) / 77,24 / 77,01 / 76,89 / 76,75 / 76,50 / 76,32 / 75,92 / 75,31 / 74,62 / 
73,30 / 71,41 / 69,58 / 66,77 (min); средняя ― 75,59 дБ; 

(28Я) [sɨdɨ]́ (sɨdɨ°) [ОХХ: 1]: 74,51 / 77,12 / 79,34 / 80,01 / 80,02 (max) / 78,92 / 77,60 / 77,11 / 77,13 / 77,10 / 
76,68 / 76,27 / 75,82 / 75,28 / 74,64 / 73,73 / 71,91 / 69,25 (min); средняя ― 76,71 дБ; 

(28Я) [sɨdɨ]́ (sɨdɨ°) [ОХХ: 2]: 83,08 / 84,27 / 84,36 (max) / 84,10 / 83,55 / 83,23 / 83,28 / 83,36 / 83,15 / 82,85 / 
82,68 / 82,69 / 82,75 / 82,62 / 82,30 / 81,78 / 81,34 / 80,82 / 79,03 (min); средняя ― 82,66 дБ; 

(28Я) [sɨdɨ]́ (sɨdɨ°) [ОХХ: 3]: 78,63 / 80,43 / 81,42 / 82,20 / 82,65 / 82,69 (max) / 82,61 / 82,29 / 81,92 / 81,56 / 
80,98 / 80,24 / 79,63 / 79,00 / 78,32 / 77,72 / 76,78 / 75,34 / 73,44 / 71,27 / 68,08 (min); средняя ― 79,94 дБ. 

В большинстве рассмотренных выше произнесений тон остается ровным, равномерно понижаясь к 
концу фонетических слов ― чаще всего на 10―60 Гц. При этом в некоторых случаях возможно не-
большое (на 7―20 Гц) локальное повышение тона на первом гласном: слово [jirɨ]́ (jirɨ°) в произн. 3―5 и 
[jidɨ]́ (jidɨ°) в произн. 1―3 (диктор ОХХ). Отметим также, что в контекстном произнесении возможно 
заметное повышение частоты основного тона не на первом, а на втором гласном: например, на 45―65 Гц 
в произнесениях фонетических слов [tʲikɨ]́ и [tʲĭkɨ]́ (tʹikɨ°) информантом ОЛЛ. 

Для рассмотренных выше слов (24Я)―(28Я) характерно ударение на втором слоге. Акустическим 
коррелятом словесного акцента в этом случае является в первую очередь бóльшая длительность ударного 
гласного второго слога по сравнению с безударным гласным первого, а также медленное «затухание» 
интенсивности (ее поддержание на относительно высоком уровне) на втором гласном. Изменение часто-
ты основного тона в данном случае не является акустическим коррелятом ударения в изолированных 
произнесениях, однако в контекстных произнесениях повышение тона на ударном гласном второго сло-
га может становиться релевантным и значимым параметром. 

О том, что ударение в словах (24Я)―(28Я) падает на второй слог, а не на первый, свидетельствуют 
также формы аккузатива единственного числа: (24Яʹ) [jirɨḿ(ˀ)] (yiri°-m) ACC.SG; (25Яʹ) [jidɨḿ(ˀ)] (yidi°-m) 
ACC.SG; (26Яʹ) [tʲikɨḿ(ˀ)] (tyiki°-m) ACC.SG; (27Яʹ) [ŋɨlɨḿ(ˀ)] (ngili°-m) ACC.SG; (28Яʹ) [sɨdɨḿ(ˀ)] (sidi°-m) 
ACC.SG [ОЛЛ, ОХХ] (см. Табл. 7 и девять спектрограмм в Приложении 2, Рис. (24Яʹ)―(28Яʹ)). Как видно 
из Табл. 7, при произнесении слов (24Я)―(28Я) в форме аккузатива единственного числа, когда второй 
слог оказывается закрытым, а не открытым (как в форме номинатива), длительность второго гласного 
также всегда превосходит длительность первого: либо незначительно ― примерно на 0,01 сек. (10 мсек.), 
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либо, что чаще, более заметно ― на 0,04―0,07 сек. (40―70 мсек.). В большинстве случаев интенсив-
ность гласного второго слога также превышает интенсивность первого гласного: максимальная ― на 
0,1―2 дБ и даже примерно на 4,5 дБ (26Яʹ), средняя ― на 0,15―2,2 дБ и даже примерно на 4,4 дБ (26Яʹ). 
Однако ниже отмечены также два произнесения слова [jirɨ́m(ˀ)], где интенсивность первого гласного 
оказывается больше интенсивности второго: максимальная ― на 1,8―3,7 дБ, средняя ― на 1,5―3 дБ. 
Во многих случаях возможно также повышение частоты основного тона на втором гласном (на 15―40 Гц), 
однако оно не является обязательным, и тон может равномерно понижаться к концу фонетического сло-
ва (на 20―55 Гц). 

  
Таблица 7 

 
№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф. 

[jirɨḿˀ] 
(jirɨ°m(ˀ)) 

0,127 84,67 
(82,98) 

125-149-145
(143) 

0,177 84,17 
(83,21) 

138-116 
(125) 

ОХХ 
(1) 

[jirɨḿ] 
(jirɨ°m(ˀ)) 

0,106 83,41 
(82,61) 

125-134 
(130) 

0,176 81,65 
(80,94) 

129-111 
(116) 

ОХХ 
(2) 

24Яʹ 

[jirɨḿˀ] 
(jirɨ°m(ˀ)) 

0,107 83,89 
(82,44) 

130 0,171 80,20 
(79,49) 

111 ОХХ 
(3) 

25Яʹ [jidɨ́m] 
(jidɨ°m(ˀ)) 

0,090 82,09 
(80,26) 

129 0,150 84,02 
(82,51) 

145-122 
(133) 

ОХХ 
(1) 

26Яʹ [tʲikɨ́m] 
(tʹikɨ°m(ˀ)) 

0,032 79,58 
(78,59) 

159-151 
(156) 

0,072 84,04 
(82,96) 

193-184 
(189) 

ОХХ 
(1) 

[ŋɨlɨḿ] 
(ŋɨlɨ°m(ˀ)) 

0,083 80,28 
(79,49) 

139 0,095 80,37 
(79,65) 

141-166 ОХХ 
(1) 

27Яʹ 

[ŋɨlɨḿ] 
(ŋɨlɨ°m(ˀ)) 

0,083 77,04 
(76,41) 

126 0,093 79,00 
(78,26) 

129-143 
(136) 

ОХХ 
(2) 

[sɨdɨḿ] 
(sɨdɨ°m(ˀ)) 

0,066 80,97 
(79,71) 

158-132 0,075 83,09 
(81,91) 

154-175 ОХХ 
(1) 

28Яʹ 

[sɨdɨḿ] 
(sɨdɨ°m(ˀ)) 

0,049 78,65 
(77,47) 

167-143 0,092 78,79 
(77,82) 

135-154 ОХХ 
(2) 

 
Для сравнения ниже (в Табл. 8) приводятся числовые данные по длительности, интенсивности и час-

тоте основного тона гласных первого и второго слогов слова (24Я) в форме DAT-LAT.SG (см. спектро-
граммы в Приложении 3, (24Яʺ)): длительность гласного второго слога превосходит длительность пер-
вого гласного на 0,08―0,11 сек. (80―110 мсек.) 

 
Таблица 8 

 
№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф. 

 [jirɨ́nˀ] 
(jirɨ°n°ˀ) 

0,101 86,09 
(84,02) 

142-162 0,211 83,26 
(82,40) 

146-109 ОХХ 
(1) 

24Яʺ 

[jirɨńˀ] 
(jirɨ°n°ˀ) 

0,118 84,19 
(82,48) 

122-144 0,197 82,55 
(81,46) 

137-111 
(121) 

ОХХ 
(2) 

 
Результаты анализа типичных просодических характеристик гласных разобранных фонетических 

слов структур [СʹiСɨ]́ (СʹiCi°) и [СɨСɨ]́ (СiCi°) обобщены нами в Таблице 9.  
 

Таблица 9 
 

[СʹiСɨ́], [СɨСɨ́]  
(СʹiCi°, СiCi°) 

[i], [ɨ] первого слога  [ɨ́] второго слога 
Д1 < Д2 
И1 > И2 

ЧОТ1  = / > ЧОТ2 
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Наши выводы о темпоральной выделенности ударного гласного второго слога в рассмотренных выше 
словах структур [СʹiСɨ]́ (СʹiCi°) и [СɨСɨ]́ (СiCi°) в ямальском диалекте подтверждаются также данными, 
зафиксированными в словаре [Lehtisalo 1956] для говоров ямальского диалекта (O и OP): (24Я) O jìrī̮, 
OP jir̆ʹrʹī [Lehtisalo 1956: 129а]; (25Я) OP jiδī̮ [Lehtisalo 1956: 134a]; (26Я) O t̜ʹś̜iǩkī̮, OP t̜ʹiǩkī̮ [Lehtisalo 
1956: 511b]; (27Я) O ŋi̮ł̌łī̮ [Lehtisalo 1956: 31b]; (28Я) O s̜i̮δī̮ [Lehtisalo 1956: 414a], ― где с помощью диа-
критики обозначена длительность (долгота) второго гласного (ī̮ в говоре O, ī в говоре OP).   

О том, что в этих словах ударение падает на второй, а не на первый слог, косвенно свидетельствует и 
фонологическая интерпретация этих имен, сделанная Т. Салминеном: (24Я) yiri°, (25Я) yidi°, (26Я) tyiki°, 
(27Я) ngili°, (28Я) sidi° [Salminen 1998: 58―59]. 

 
2.1.3. В ямальском диалекте Т ненец. имеются слова слоговых структур [СʹiССɨС(ə)С] = [СʹiССɨС(ə)ʔ] 

(в фонологической записи Т. Салминена ― СʹiСCiС°С, (29Я)) и [СɨССɨСС(ə)С] = [СɨССɨСС(ə)ʔ] (в фоно-
логической записи Т. Салминена ― СiСCiСС°С, (30Я)). В Таблице 10 приведены числовые данные по 
длительности, максимальной (пиковой) и средней интенсивности, а также частоте основного тона глас-
ных первого и второго слогов фонетических слов данных структур. Как примеры слов этих структур нами 
были выбраны для анализа следующие имена (см. девять спектрограмм в Приложении 1, (29Я) и (30Я)): 

[СʹiССɨС(ə)С] = [СʹiССɨС(ə)ʔ] (СʹiСCiС°С) 
(29Я) имбыт”(д) ‘рубашка, рубаха, сорочка; платье (женское)’17 [Терещенко 1965, 2008: 143], 

yimpit°q (N t+o), ŸIMPITØT [Salminen 1998: 321], O jimBГī̮t”Ǝ, OP jimb̬ī̮t̜ ̀Ǝ’Ǝ, Sj. jīmBГì̮t”Ǝ, U jīmBГī̮t ̀”Ǝ 
‘Hemd’ 〈‘рубашка, рубаха, сорочка’〉 [Lehtisalo 1956: 110b] < ПC *jempə̑-jə̑t3t1ə̑t1 ‘Hemd’ 〈‘рубашка, руба-
ха, сорочка’〉 [Janhunen 1977: 42]18 < ПС *jempə̑ ‘Kleidung’ 〈‘одежда, платье’〉 [Janhunen 1977: 42]; 

[СɨССɨСС(ə)С] = [СɨССɨСС(ə)ʔ] (СiСCiСС°С) 
(30Я) ямал. пыркыбт”(д) (~ б.-з. пыркабт”(д)) ‘изголовье, подушка’ [Терещенко 1965, 2008: 498], 

pirkibt°q (N t+0), PIRXA→iPTA→øT [Salminen 1998: 321] (~ pirkabt°q ~ pirkobt°q), O1 purk̆kāpt”Ǝ, O2, Sj. 
pi̮rk̆kāpt”Ǝ, OP pi̮rk̆kāBt̜̀Ǝ’Ǝ, T1 purk̆kāptæ’Ǝ, U purk̆kōpt”æ, U-Ts. purk̆ko·t̀”Ǝ ‘Kissen, Kopfkissen’ 〈‘подушка’〉 
[Lehtisalo 1956: 366а]; ср. Л пыӆтат ‘подушка’ [Бармич, Вэлло 2002: 113], пуӆтат ‘подушка; изголовье’ 
[Бармич, Вэлло 2002: 116], pułʹ'taj [pφʊθłʹtäɪ] ‘подушка’ [Попова 1978: 108], S pi̮rɔBtat, Kis. purɔt̆tatN, 
Nj. purɔB̭tat, P pi̮ʌʌə̑ɒ͕pt ‘Kissen, Kopfkissen’ 〈‘подушка’〉 [Lehtisalo 1956: 366а]. 

Следует, однако, оговорить, что, по мнению Т. Салминена, слова (29Я) и (30Я) являются фонологи-
чески трехсложными, а не двусложными и имеют слоговые структуры СʹiСCiС°С и СiСCiСС°С с фоне-
мой ° в третьем, последнем, слоге перед гортанным смычным согласным: yimpit°q, pirkibt°q [Salminen 
1998: 321]. Что касается наших полевых материалов по ямальскому диалекту Т ненец., то в некоторых 
произнесениях на спектрограммах обнаруживается гласный призвук после [t], однако непоследовательно. 

Отметим, что слово нылык ‘оборванец’ [Терещенко 1965, 2008: 322], приводимое в словаре 
Н. М. Терещенко с пометой «ямал.» (ср. nilik° (N ø≡), NILIQXØ [Salminen 1998: 61]) и имеющее сход-
ную структуру [CɨCɨC] (CiCiC°), по нашим полевым данным, не употребляется (по крайней мере широ-
ко) в рассматриваемом нами идиоме. 

 
Таблица 10 

 
№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф. 

[i] в 1С и [ɨ] во 2С ([i]―[ɨ]) // (i―i―°), по [Salminen 1998: 321] 
[СʹiCСɨC(ə)C] // СiСCiC°C (СʹiCСiC°C), по [Salminen 1998: 321] 

[jimbɨt́əʔ] 
 (jimpɨt°ʔ) 

0,049 82,59 
(81,98) 

165-158 
(162) 

0,090 83,52 
(82,52) 

138 ОХХ 
(1) 

[jimbɨt́] 19 
 

0,060 78,28 
(77,60) 

142 0,113 78,87 
(76,97) 

120-106 
(113) 

ОХХ 
(2) 

[jimbɨt́] 0,032 77,98 
(77,52) 

136-130 
(134) 

0,068 77,46 
(75,81) 

124-108 
(115) 

ОХХ 
(3) 

29Я 
 

[jimbɨt́] 
 

0,082 84,38 
(84,15) 

189 0,103 87,62 
(84,75) 

186 ОЛЛ 
(1) 

                                                      
17 В ямальском диалекте слово имбыт”(д) употребляется только в значении ‘рубашка, рубаха’ (ср., наоборот, 

в другом восточном диалекте, в гыданском, ― только в значении  ‘платье (женское)’). 
18 В [Janhunen 1977: 14] указано, что t1 обозначает либо c, либо t, а t3 ― c, k, s или t.  
19 В данном произнесении, а также в двух последующих гортанный смычный согласный в конце слова не пред-

ставлен.  



М. К. АМЕЛИНА 

ISSN 2500-2902. Урало-алтайские исследования. 2016. № 4 (23) 

20 

[ɨ] в 1С и 2С ([i]―[ɨ]) // (i―i―°), по [Salminen 1998: 321] 
[СɨCСɨCC(ə)С] // СiСCiCС°C, по [Salminen 1998: 321] 

[pɨrkɨṕtəʔ] 
 (pɨrkɨbt°ʔ) 

0,054 78,80 
(77,33) 

142-128 
(133) 

0,085 79,37 
(76,18) 

151 ОХХ 
(1) 

[pɨrkɨb́təʔ] 
  

0,070 80,35 
(79,20) 

133-105 
(122) 

0,070 79,42 
(76,66) 

147 ОХХ 
(2) 

[pɨrkɨṕtʔ] 
  

0,059 77,61 
(76,37) 

141-117 
(128) 

0,057 78,02 
(76,03) 

151-129 
(141) 

ОХХ 
(3) 

[pɨrkɨṕtə] 
  

0,077 84,16 
(82,40) 

159-138 
(144) 

0,104 79,36 
(78,11) 

148-117 
(129) 

ОХХ 
(4) 

30Я 

[pɨrkɨṕtəʔ] 
  

0,075 82,97 
(81,33) 

155-133 
(141) 

0,106 78,22 
(76,29) 

137-110 
(123) 

ОХХ 
(5) 

 
Сопоставив числовые данные по основным просодическим характеристикам гласных первого и вто-

рого слогов, можно отметить следующее. 
В большинстве приведенных выше фонетических слов длительность гласного [ɨ] второго слога пре-

восходит длительность гласного первого слога ― примерно на 0,03―0,05 сек. (30―50 мсек.). Только в 
двух произнесениях слова (30Я) диктором ОХХ длительности обоих гласных оказываются численно со-
поставимы (произн. 2 и 3). Таким образом, отношение длительности гласного первого слога к длитель-
ности гласного [ɨ] второго слога, которую легко измерить, т. к. гласный не находится в абсолютном конце 
слова, в рассмотренных выше произнесениях оказывается следующим: (29Я) 1:1,8 [ОХХ: 1]; 1:1,9 
[ОХХ: 2]; 1:2,1 [ОХХ: 3]; 1:1,3 [ОЛЛ: 1]; (30Я) 1:1,6 [ОХХ: 1]; 1:1 [ОХХ: 2]; 1:1 [ОХХ: 3]; 1:1,4 [ОХХ: 4]; 
1:1,4 [ОХХ: 5], ― т. е. длительность гласного второго слога обычно превосходит длительность гласного 
первого слога в 1,3―1,9 раза и единично даже в 2,1 раза. 

Часто интенсивность первого гласного превосходит интенсивность второго, что может быть связано 
также с общеречевой тенденцией: максимальная ― на 0,5―1 дБ и даже примерно на 4,8 дБ в произн. 4 и 
5 слова (30Я) диктором ОХХ; средняя ― на 0,3―2,5 дБ и даже примерно на 4,3―5 дБ соответственно. 
В некоторых случаях интенсивность гласного [ɨ] второго слога даже превышает интенсивность первого 
гласного: максимальная ― на 0,4―0,6 дБ в четырех произнесениях диктора ОХХ и даже на 3,2 дБ в 
произнесении слова (29Я) информантом ОЛЛ; средняя ― примерно на 0,5 дБ (слово (29Я) произн. 1 
диктора ОХХ, (29Я) произн. диктора ОЛЛ). При этом разница между максимальной и средней интен-
сивностью первого гласного составляет примерно 0,2―1,7 дБ, а между максимальной и средней интен-
сивностью второго гласного ― 1―2,9 дБ. 

Обычно на протяжении произнесения данных фонетических слов дикторами ОХХ и ОЛЛ тон оста-
ется ровным, равномерно понижаясь к концу (примерно на 20―45 Гц), колебания по частоте основного 
тона при этом незначительны. В трех произнесениях слова (30Я) диктором ОХХ (произн. 1―3) тон на 
втором гласном оказывается несколько (на 30―40 Гц) выше, чем на первом. 

Для рассмотренных выше слов структур [СʹiССɨС(ə)(С)] (СʹiСCiС°С) и [СɨССɨСС(ə)С] (СiСCiСС°С) 
характерно ударение на гласном [ɨ] второго слога. Акустическими коррелятами словесного акцента при 
выделении гласного не первого слога в данном случае оказываются бóльшая длительность (темпораль-
ная выделенность) и часто, но не всегда бóльшая интенсивность (экспираторная выделенность) ударного 
гласного по сравнению с безударным. При этом параметр темпоральной выделенности можно считать 
основным акустическим коррелятом ударения, а экспираторное (и, возможно, тональное) маркирование ― 
дополнительным.  

Результаты анализа типичных просодических характеристик гласных проанализированных фонети-
ческих слов обобщены нами в Таблице 11. 

 
Таблица 11 

 
[СʹiССɨ́С(ə)С], [СɨССɨ́СС(ə)С]  

(СiСCiС(С)°С) 
[i], [ɨ] первого слога  [ɨ́] второго слога 

Д1 < Д2 
И1 < (= / >) И2 

ЧОТ1  = / > (<) ЧОТ2 
 
Наши выводы о темпоральной выделенности ударного гласного второго слога в рассмотренном вы-

ше слове (29Я) структуры [СʹiССɨС(ə)(С)] (СʹiСCiС°С) в ямальском диалекте подтверждаются также дан-
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ными, зафиксированными в словаре [Lehtisalo 1956] для говоров ямальского диалекта (O и OP): 
O jimBГī̮t”Ǝ, OP jimb̬ī̮t̜ ̀Ǝ’Ǝ [Lehtisalo 1956: 110b], ― где с помощью диакритики обозначена длительность 
(долгота) второго гласного ī̮. Что касается слова (30Я) в записи Т. Лехтисало для говоров ямальского 
диалекта, то там также с помощью диакритики долготы отмечена длительность второго гласного, однако 
это слово зафиксировано там с ā во втором слоге, т. е. как слово с неоднородным вокалическим соста-
вом: O1 purk̆kāpt”Ǝ, O2 pi̮rk̆kāpt”Ǝ, OP pi̮rk̆kāBt̜̀Ǝ’Ǝ [Lehtisalo 1956: 366а] (для говора O1 отмечается также u, 
а не i̮ в первом слоге). 

О том, что в этих словах ударение падает на второй, а не на первый слог, косвенно свидетельствует и 
фонологическая интерпретация этих имен, сделанная Т. Салминеном: (29Я) yimpit°q (N t+o), ŸIMPITØT 
[Salminen 1998: 321]; (30Я) pirkibt°q (N t+0), PIRXA→iPTA→øT [Salminen 1998: 321] (~ pirkabt°q 
~ pirkobt°q). По мнению Т. Салминена, слог, предшествующий слогу с фонемой /°/ (“pre-schwa syllable”), 
является ударным [Salminen 2007: 350, 359]. Таким образом, в системе Т. Салминена гласный второго 
слога в рассмотренных нами словах должен считаться ударным, т. к. находится перед слогом с фоне-
мой /°/, что согласуется с нашими полевыми данными. 

 
2.2. Акцентные характеристики фонетических слов с противопоставленными по долготе глас-

ными верхнего подъема [ī] / [ɨ̄] и [i] / [ɨ] в ямальском диалекте 

Как уже было отмечено выше, в тундровом ненецком языке, в том числе и в ямальском диалекте, 
гласные верхнего подъема противопоставлены по долготе: существуют нейтральные по длительности [i] 
и [ɨ] и долгие [ī] и [ɨ̄]. В этом разделе мы рассмотрим просодические характеристики слов с [ī] и [ɨ̄] 
в первом слоге и [i] и [ɨ] во втором слоге, отделяя их от проанализированных выше слов с нейтральными 
по длительности гласными верхнего подъема в обоих слогах. 

 
2.2.1. В ямальском диалекте Т ненец. имеются слова слоговых структур [СʹīССʹi(ˀ)] (31Я, 32Я) с воз-

можным «звонким» гортанным смычным в абсолютном конце (CʹíCCʹi(C))20. В Таблице 12 приведены 
числовые данные по длительности, максимальной (пиковой) и средней интенсивности, а также частоте 
основного тона гласных первого и второго слогов фонетических слов указанных структур. Как примеры 
слов этих структур нами были выбраны для анализа следующие имена (см. 21 спектрограмму в Прило-
жении 1, (31Я) и (32Я)): 

(31Я) пибти’(н) (~ пибтя’(н)) ‘нижняя губа’ [Терещенко 1965, 2008: 461], pyíbtyih (N ng+o, ~ +ye), 
PYÍPTYING [Salminen 1998: 269] (~ pyíbtyah (N ng+o), PYÍPTYANG [Salminen 1998: 267]), O1 pīBГt̜ʹś̜ī”Ǝ, 
T1 pīB̭tʹi”Ǝ, T2 pīptʹi”Ǝ, Sj. pìptʹī”Ǝ, U-Ts. piβ̭t̆ʹtʹē”Ǝ, N pīβ̭t̆ʹtʹəɜ”Ǝ ‘Unterlippe’ 〈‘нижняя губа’〉 [Lehtisalo 1956: 
386b]; ср. Л пиптūӈ, пипчи ‘нижняя губа’ [Бармич, Вэлло 2002: 111], ṕip'tʹiŋ ‘нижняя губа’ [Попова 1978: 
103], S ṕīp(t̜ʹś̜i, Kis. pīp(t̜ʹś̜i, Nj. ṕīB(t̜ʹś̜i, P1 ṕip(t̜ʹś̜iŋ, P2 pīB̭(t̜ʹś̜iŋ ‘Unterlippe’ 〈‘нижняя губа’〉 [Lehtisalo 1956: 
386b] < ПС *peptän / *peptäŋ ~ *piptän / *piptäŋ (энец., ненец. < ? *piə̑ptän / *piə̑ptäŋ) ‘Lippe (Unterlippe)’ 
〈‘губа (нижняя губа)’〉 [Janhunen 1977: 122]; 

(32Я) пирци (~ пирця̌) ‘желудок птицы’ [Терещенко 1965, 2008: 469], pyírcyi (N yi≡), PYÍRSYI 
[Salminen 1998: 273] ~ pyírcyih (N ng+o, ~ +ye), PYÍRSYING [Salminen 1998: 268] (~ pyírcya (N ya→yi), 
PYÍRSYA [Salminen 1998: 231]), O pir(t̬̜ʹś̬̜ī, Sj. pīr(t̬̜ʹś̬̜ī ‘Kropf des Vogels’ 〈‘зоб птицы’〉, K pīr·(t̬̜ʹś̬̜ī̬ ‘Kropf des 
Vogels; Blättermagen’ 〈‘зоб птицы; желудок’〉, OP ṕirt̜̆ʹt̜ʹś̜ì ‘Blättermagen’ 〈‘желудок’〉 [Lehtisalo 1956: 
385b]; ср. Л 'ṕiłš́ă ‘желудок птицы’21 [Попова 1978: 102], S pīʌ́ɔt̜̆ʹt̜ʹś̜i, P pīʌ́ɔt̜ʹś̜i ‘Blättermagen’ 〈‘желудок’〉 
[Lehtisalo 1956: 385b] < ПС *pirkä (~ *perkä) ‘Bauch’ 〈‘живот, желудок’〉 [Janhunen 1977: 122]. 

Отметим, что в работе [Salminen 1998] предложена фонологическая интерпретация этих слов с дол-
гим гласным [ī] в первом слоге (в записи Т. Салминена символом í обозначается долгая фонема верхнего 
подъема переднего ряда), однако указано также на то, что для слов (31Я) и (32Я) такая интерпретация не 
является бесспорной и что вероятность наличия в первом слоге нейтральной по длительности гласной 
фонемы i все же остается22: (31Я) pyíbtyih [Salminen 1998: 269]; (32Я) pyírcyi [Salminen 1998: 273] ~ 
pyírcyih [Salminen 1998: 268]. В словаре Н. М. Терещенко эти имена записаны как слова с нейтральным 
по длительности (а не долгим) гласным в первом слоге, хотя в некоторых других случаях долгая фонема 
                                                      

20 Cимвол í с подчеркиванием в записи Т. Салминена обозначает, что мы, вероятно, имеем дело с долгой фоне-
мой í, но возможно, хотя и менее вероятно, ― с нейтральной по длительности фонемой i. 

21 Ср. 'ṕiłš́а ‘высокий’ [Попова 1978: 102]. 
22 Этимология слова (31Я) также небесспорна: ПС *peptän / *peptäŋ ~ *piptän / *piptäŋ (энец., ненец. < 

? *piə̑ptän / *piə̑ptäŋ) [Janhunen 1977: 122]; возможная реконструкция с дифтонгом *piə̑ptän / *piə̑ptäŋ позволяет 
предполагать здесь этимологически долгий ī. Этимология для слова (32Я) указывает на этимологически нейтраль-
ный по длительности гласный: ПС *pirkä  (~ *perkä) [Janhunen 1977: 122]. 
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ī получает свое обозначение в этой работе (как ū). По нашим полевым данным, рассмотренным выше, 
длительность [i] первого слога составляет 0,03―0,13 сек. (30―130 мсек.), но чаще 0,06―0,1 сек. 
(60―100 мсек.); среднюю длительность [i] первого слога можно определить как 0,08 сек. (80 мсек.). 
Что касается слов (31Я) и (32Я), то в их произнесениях в разных формах длительность гласного первого 
слога составляет 0,07―0,16 сек. (70―160 мсек.), но чаще 0,085―0,1 сек. (85―100 мсек.); среднюю дли-
тельность гласного первого слога в этих словах для всех трех информантов можно определить как 
0,1 сек. (100 мсек.): при этом для дикторов ОХХ и ЯМГ она составляет 0,09 сек. (90 мсек.), а для диктора 
ОЛЛ значительно больше ― 0,14 сек. (140 мсек.). Как нам кажется, гласный первого слога в именах 
(31Я) и (32Я) можно все же признать не нейтральным по длительности, а долгим. 

Следует указать на тот факт, что слова структур [СʹīСʹiʔ] с «глухим» гортанным смычным в абсо-
лютном конце (CʹíCʹiC) и [Сɨ̄Сɨ] с открытым последним слогом (CíCi) в современном ямальском диалекте 
трудно привлечь к исследованию. Слово, относящееся к первой структуре, ― нити”(д) ‘зарубка на ту-
пом конце стрелы (которой она упирается в тетиву)’ [Терещенко 1965, 2008: 316], nyítyiq (N t+0), 
NYÍQTYIT [Salminen 1998: 329], O nʹīť̜ʹt̜ʹś̜ī”Ǝ, Sj. nʹīt̆ʹtʹī”Ǝ ‘unteres, zweizinkiges Ende des Pfeiles’ 〈‘раздво-
енная часть на конце стрелы’〉 [Lehtisalo 1956: 328a] (ср. Л ńi'tʹiʔ ‘прорезь на луке, куда вкладывается 
стрела’ [Попова 1978: 68], S nʹīɔt̜ʹś̜”Ǝ, P nʹiɔt̜ʹt̜ʹś̜ī”Ǝ ‘unteres, zweizinkiges Ende des Pfeiles’ 〈‘раздвоенная 
часть на конце стрелы’〉 [Lehtisalo 1956: 328a]) ― является устаревшим и почти не употребляется в живой 
речи. А слово второй структуры, хотя и отмечаемое в словаре Н. М. Терещенко с пометой «ямал.», ― 
ӈысы (~ б.-з. ӈэ̇сы) ‘стоянка, стойбище, пáрма (стоянка из нескольких чумов); оседлое поселение, посе-
лок, деревня, село’ [Терещенко 1965, 2008: 410, 423], (Eastern) ngísi (N i≡), NGESO(→í)→I [Salminen 
1998: 272] (~ Western, Central ngesi), O ŋī̮š̜s̜ī̮, U-Ts. ē̮oš̜s̜i̮ ‘Zeltdorf, mehrere an dem gleichen Ort stehende 
Zelte’ 〈‘стойбище, стоянка из нескольких чумов’〉 [Lehtisalo 1956: 26b] (ср. Л ӈысы ‘стоянка чумов, стой-
бище; поселок; стадо’ [Бармич, Вэлло 2002: 101], ŋы'šы [ŋi̮ššы] ‘cтойбище’ [Попова 1978: 86], Lj. ŋī̮z̜Гz̜Гī̮, 
Nj. ŋī̮s̜s̜ī̮, P ŋī̮š̜s̜ī̮ ‘Zeltdorf, mehrere an dem gleichen Ort stehende Zelte’ 〈‘стойбище, стоянка из нескольких 
чумов’〉 [Lehtisalo 1956: 26b]) ― чаще фиксируется не как [ŋɨ̄sɨ], а как [ŋesɨ]. 

 
Таблица 12 

 
№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф. 

ī в 1С и i во 2С (ī―i) // (í―i), по [Salminen 1998: 268, 269] 
[СʹīССʹi(ˀ)] // CʹíCCʹi(C), по [Salminen 1998: 268, 269] 

 [pʲī́ptʲiˀ] 
pʹībtʹiˀ 

0,118 82,15 
(79,69) 

167-126 0,113 80,17 
(78,17) 

134-115-без го-
лоса 
(121) 

ОХХ 
(1) 

[pʲī́btʲiˀ] 
pʹībtʹiˀ 

0,098 82,70 
(80,14) 

160-114 0,106 77,55 
(76,07) 

113 ОХХ 
(2) 

[pʲī́btʲiˀ] 
pʹībtʹiˀ 

0,085 77,72 
(76,29) 

146-134 
(139) 

0,111 68,76 
(67,45) 

125-109-без го-
лоса 
(115) 

ОХХ 
(3) 

[pʲī́btʲiˀ] 
pʹībtʹiˀ 

0,088 81,12 
(79,40) 

165-150-140 
(158) 

0,123 78,84 
(76,42) 

130-104 
(119) 

ОХХ 
(4) 

[pʲī́ptʲiˀ] 
pʹībtʹiˀ 

0,130 78,20 
(76,04) 

148-116 0,140 71,56 
(70,38) 

118-112-без го-
лоса[-316] 

(112) 

ОХХ 
(5) 

[pʲī́btʲi] 
pʹībtʹiˀ 

0,145 86,88 
(83,82) 

212-216-204-
187 

(210) 

0,229 88,07 
(82,83) 

194-128-111-
134 

(151) 

ОЛЛ 
(1) 

[pʲī́bʲtʲi] 
pʹībtʹiˀ 

0,106 87,80 
(84,57) 

205-220-216 
(215) 

0,210 86,50 
(82,17) 

186-134-145 ОЛЛ 
(2) 

[pʲī́btʲiˀ] 
pʹībtʹiˀ 

0,089 80,64 
(78,33) 

207-181-188 
(198) 

0,097 76,32 
(73,13) 

200-239-210 
(216) 

ЯМГ 
(1) 

[pʲī́btʲiˀ] 
pʹībtʹiˀ 

0,071 82,61 
(80,53) 

238-211 
(218) 

0,085 82,64 
(80,00) 

23-207-без голоса
(215) 

ЯМГ 
(2) 

[pʲī́bʲtʲiˀ] 
pʹībtʹiˀ 

0,090 81,75 
(79,97) 

206-185 
(193) 

0,069 80,97 
(78,86) 

181-167-без голоса
(174) 

ЯМГ 
(3) 

31Я 

[pʲī́btʲi] 
pʹībtʹiˀ 

0,099 84,02 
(81,73) 

228-205-210 
(216) 

0,119 80,73 
(77,12) 

218-239-266-244 
(231) 

ЯМГ 
(4) 
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[pʲī́rt͡ ɕi] 
pʹīrt͡ ɕi 

0,070 77,39 
(75,91) 

142 0,093 72,01 
(70,86) 

124-103-93 
(109) 

ОХХ 
(1) 

[pʲī́rt͡ ɕi] 
pʹīrt͡ ɕi 

0,099 78,91 
(77,89) 

159-137-129 
(146) 

0,140 71,56 
(69,81) 

124-103 
(110) 

ОХХ 
(2) 

[pʲī́rt͡ ɕi] 
pʹīrt͡ ɕi 

0,072 76,50 
(75,30) 

164-135 
(148) 

0,092 74,94 
(73,24) 

112 ОХХ 
(3) 

[pʲī́rʲt͡ ɕiˀ] 
pʹīrt͡ ɕiˀ 

0,149 90,51 
(85,48) 

254-267-248-213
(258) 

0,262 86,55 
(82,54) 

178-141-97 
 

ОЛЛ 
(1) 

[pʲī́rʲt͡ ɕiˀ] 
pʹīrt͡ ɕiˀ 

0,136 87,77 
(84,17) 

239-257-242 
(248) 

0,217 89,57 
(83,87) 

191-145- 
[202-387-327] 

ОЛЛ 
(2) 

[pʲī́rʲt͡ ɕi] 
pʹīrt͡ ɕi(ˀ) 

0,166 87,54 
(83,30) 

211-207-219-193
(211) 

0,122 89,04 
(84,41) 

193-142-110 ОЛЛ 
(3) 

[pʲī́rʲt͡ ɕi] 
pʹīrt͡ ɕi(ˀ) 

0,124 88,43 
(84,82) 

205 0,132 87,73 
(83,05) 

177-130-136 ОЛЛ 
(4) 

[pʲī́rʲt͡ ɕi] 
pʹīrt͡ ɕi 

0,084 81,63 
(79,40) 

217-186-189 
(200) 

0,093 77,93 
(76,04) 

206-187-176-
181-172 

(181) 

ЯМГ 
(1) 

[pʲī́rʲt͡ ɕi] 
pʹīrt͡ ɕi 

0,104 83,34 
(82,21) 

212 0,116 80,45 
(78,28) 

184 ЯМГ 
(2) 

32Я 

[pʲī́rʲt͡ ɕi] 
pʹīrt͡ ɕi 

0,098 83,27 
(81,02) 

214-197-185 
(189) 

0,085 76,01 
(74,07) 

без голоса-80-
85-без голоса-

184-173 

ЯМГ 
(3) 

 
В некоторых произнесениях длительность гласного первого слога оказывается численно сопостави-

мой с длительностью второго гласного: так, в семи произнесениях разных дикторов разница между 
гласными не превышает 0,005―0,01 сек. (5―10 мсек.); см. слово (31Я) в произнесениях диктора ОХХ 
(произн. 1, 2 и 5) и ЯМГ (произн. 1), а также слово (32Я) в произн. 4 диктора ОЛЛ и в произн. 1 и 2 дик-
тора ЯМГ. Однако в большинстве случаев (в 11 из 21 произнесения) длительность гласного второго сло-
га, открытого или закрытого звонким гортанным смычным, превышает длительность первого гласного 
на 0,015―0,04 сек. (15―40 мсек.) в произнесениях информантов ОХХ (слово (31Я) произн. 3 и 4; (32Я) 
произн. 1―3) и ЯМГ (слово (31Я) произн. 2 и 4) и даже на 0,08―0,11 сек. (80―110 мсек.) в речи дикто-
ра ОЛЛ (слово (31Я) произн. 1 и 2; (32Я) произн. 1 и 2), несмотря на то, что длительность первого глас-
ного в произнесениях ОЛЛ превосходит таковую в идиолектах ОХХ и ЯМГ. Также отметим, что в трех 
случаях длительность первого гласного оказывается больше длительности второго ― на 0,013― 
0,045 сек. (13―45 мсек.): см. слово (31Я) в произн. 3 диктора ЯМГ и слово (32Я) в произн. 3 ОЛЛ и в 
произн. 3 ЯМГ. 

В абсолютном большинстве рассмотренных выше произнесений интенсивность гласного первого 
слога превосходит интенсивность второго гласного: максимальная ― на 0,7―3,3 дБ и на 4―6,5 дБ в ре-
чи всех трех носителей, а также даже на 7―9 дБ в произнесениях дикторов ОХХ и ЯМГ; средняя ― 
на 1―5,7 дБ в речи всех трех носителей, а также на 7―9 дБ в произнесениях дикторов ОХХ и ЯМГ со-
ответственно. Такое экспираторное выделение первого гласного является очень заметным и значитель-
ным. Только в одном произнесении (произн. 2) слова (31Я) информантом ЯМГ оба гласных оказываются 
численно сопоставимы по интенсивности, и только в трех произнесениях диктора ОЛЛ максимальная 
интенсивность второго гласного больше пиковой интенсивности первого на 1,2―1,8 дБ (слово (31Я) 
произн. 1; (32Я) произн. 2 и 3), что не является заметной величиной, при том что средняя интенсивность 
первого гласного в двух случаях из этих трех все же превосходит среднюю интенсивность гласного вто-
рого слога на 0,3―1 дБ. Таким образом, можно указать на большее экспираторное маркирование перво-
го гласного в речи ОХХ и ЯМГ, чем в идиолекте информанта ОЛЛ. 

При этом разница между максимальной и средней интенсивностью первого гласного составляет 
примерно 1―2,5 дБ в произнесениях информантов ОХХ и ЯМГ и 3―5 дБ в произнесениях ОЛЛ, а меж-
ду максимальной и средней интенсивностью второго гласного ― 1,2―3,5 дБ в идиолектах ОХХ и ЯМГ 
и 4―5,7 дБ в речи ОЛЛ соответственно, что свидетельствует о том, что интенсивность на протяжении 
произнесения второго гласного часто (хотя и не всегда) уменьшается быстрее, чем на протяжении про-
изнесения первого гласного. Следует обратить внимание на тот факт, что интенсивность на протяжении 
произнесения гласного второго слога в фонетических словах (31Я) и (32Я) убывает относительно быст-
ро и резко. Ниже приводятся данные по интенсивности гласных второго слога всех фонетических слов 
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(31Я) и (32Я) с разницей в 10 мсек. (через косую черту / ) с указанием на максимальную (max), мини-
мальную (min) и среднюю интенсивность (в децибелах, дБ):  

(31Я) [pʲī́ptʲiˀ] pʹībtʹiˀ [ОХХ: 1]: 77,04 / 79,51 / 80,15 / 80,17 (max) / 79,86 / 79,35 / 78,76 / 78,21 / 77,39 / 
76,04 / 73,74 (min); средняя ― 78,17 дБ; 

(31Я) [pʲī́btʲiˀ] pʹībtʹiˀ [ОХХ: 2]: 74,36 / 76,85 / 77,55 (max) / 77,52 / 77,33 / 77,11 / 76,93 / 76,37 / 75,58 / 
74,22 / 71,22 (min); средняя ― 76,07 дБ;  

(31Я) [pʲī́btʲiˀ] pʹībtʹiˀ [ОХХ: 3]: 65,38 (min) / 67,09 / 67,29 / 67,07 / 67,56 / 68,46 / 68,73 / 68,76 (max) / 67,97 / 
67,52 / 66,96 / 66,09; средняя ― 67,45 дБ; 

(31Я) [pʲī́btʲiˀ] pʹībtʹiˀ [ОХХ: 4]: 74,90 / 77,33 / 78,65 / 78,83 / 78,84 (max) / 78,44 / 77,75 / 77,01 / 76,02 / 
74,35 / 72,23 / 69,65 / 65,91 (min); средняя ― 76,42 дБ; 

(31Я) [pʲī́ptʲiˀ] pʹībtʹiˀ [ОХХ: 5]: 69,90 / 70,85 / 71,39 / 71,22 / 70,51 / 70,22 / 70,18 / 70,53 / 71,15 / 71,56 
(max) / 71,05 / 68,78 / 64,95 (min); средняя ― 70,38 дБ; 

(31Я) [pʲī́btʲi] pʹībtʹiˀ [ОЛЛ: 1]: 83,50 / 86,52 / 87,84 / 88,05 / 88,07 (max) / 87,42 / 86,23 / 84,96 / 83,99 / 82,89 / 
81,15 / 79,39 / 78,40 / 76,94 / 75,37 / 74,61 / 73,53 / 71,76 / 69,64 / 67,50 / 65,20 / 62,94 (min); средняя ― 82,83 дБ; 

(31Я) [pʲī́bʲtʲi] pʹībtʹiˀ [ОЛЛ: 2]: 84,21 / 86,28 / 86,46 / 86,50 (max) / 85,76 / 84,64 / 83,38 / 82,49 / 82,30 / 
82,40 / 82,00 / 81,27 / 80,85 / 80,31 / 78,49 / 75,98 / 75,32 / 74,92 / 73,03 / 70,52 / 68,39 (min); средняя ― 82,17 дБ; 

(31Я) [pʲī́btʲiˀ] pʹībtʹiˀ [ЯМГ: 1]: 74,33 / 76,18 / 76,32 (max) / 75,86 / 74,85 / 73,67 / 71,62 / 67,94 / 64,13 / 
62,20 (min); средняя ― 73,13 дБ; 

(31Я) [pʲī́btʲiˀ] pʹībtʹiˀ [ЯМГ: 2]: 80,83 / 82,33 / 82,59 / 82,64 (max) / 81,64 / 79,28 / 76,60 / 73,31 / 68,80 (min); 
средняя ― 80,00 дБ; 

(31Я) [pʲī́bʲtʲiˀ] pʹībtʹiˀ [ЯМГ: 3]: 79,66 / 80,94 / 80,97 (max) / 80,28 / 79,08 / 77,73 / 75,12 (min); средняя ― 
78,86 дБ; 

(31Я) [pʲī́btʲi] pʹībtʹiˀ [ЯМГ: 4]: 78,45 / 80,33 / 80,73 (max) / 80,41 / 79,23 / 76,86 / 73,66 / 70,32 / 67,45 / 
65,31 / 61,77 (min); средняя ― 77,12 дБ; 

(32Я) [pʲī́rt͡ ɕi] pʹīrt͡ ɕi [ОХХ: 1]: 68,88 (min) / 70,71 / 71,17 / 71,57 / 72,01 (max) / 71,68 / 71,03 / 70,18 / 69,10; 
средняя ― 70,86 дБ; 

(32Я) [pʲī́rt͡ ɕi] pʹīrt͡ ɕi [ОХХ: 2]: 68,46 / 70,00 / 70,51 / 70,95 / 71,50 / 71,56 (max) / 71,48 / 70,96 / 70,62 / 
70,72 / 69,92 / 67,53 / 64,52 / 62,70 (min); средняя ― 69,81 дБ; 

(32Я) [pʲī́rt͡ ɕi] pʹīrt͡ ɕi [ОХХ: 3]: 73,64 / 74,85 / 74,91 / 74,94 (max) / 74,58 / 73,73 / 72,42 / 71,26 / 69,91 (min); 
средняя ― 73,24 дБ; 

(32Я) [pʲī́rʲt͡ ɕiˀ] pʹīrt͡ ɕiˀ [ОЛЛ: 1]: 81,04 / 84,97 / 86,41 / 86,55 (max) / 86,29 / 85,92 / 85,28 / 84,19 / 82,94 / 81,94 / 
81,13 / 80,32 / 79,93 / 80,16 / 81,08 / 82,22 / 82,79 / 82,82 / 82,66 / 81,94 / 80,14 / 78,61 / 78,69 / 77,47 / 74,42 / 
71,73 (min); средняя ― 82,54 дБ; 

(32Я) [pʲī́rʲt͡ ɕiˀ] pʹīrt͡ ɕiˀ [ОЛЛ: 2]: 87,83 / 89,41 / 89,57 (max) / 89,29 / 88,19 / 86,42 / 83,92 / 81,86 / 81,67 / 
81,97 / 81,84 / 81,55 / 80,63 / 79,13 / 77,66 / 77,09 / 76,27 / 74,61 / 73,57 / 72,40 / 69,78 (min); средняя ― 83,87 дБ; 

(32Я) [pʲī́rʲt͡ ɕi] pʹīrt͡ ɕi(ˀ) [ОЛЛ: 3]: 86,64 / 89,04 (max) / 88,83 / 88,62 / 86,81 / 84,09 / 82,25 / 81,38 / 79,65 / 
77,02 / 73,85 / 70,77 (min); средняя ― 84,41 дБ; 

(32Я) [pʲī́rʲt͡ ɕi] pʹīrt͡ ɕi(ˀ) [ОЛЛ: 4]: 87,01 / 87,72 (max) / 86,67 / 84,89 / 82,42 / 80,02 / 78,46 / 77,33 / 76,74 / 
75,84 / 73,99 / 71,32 (min); средняя ― 83,05 дБ; 

(32Я) [pʲī́rʲt͡ ɕi] pʹīrt͡ ɕi [ЯМГ: 1]: 72,27 / 76,41 / 77,87 / 77,93 (max) / 77,72 / 77,26 / 75,60 / 72,16 / 67,12 (min); 
средняя ― 76,04 дБ; 

(32Я) [pʲī́rʲt͡ ɕi] pʹīrt͡ ɕi [ЯМГ: 2]: 77,71 / 79,70 / 80,30 / 80,45 (max) / 80,39 / 79,89 / 78,71 / 76,85 / 74,13 / 
70,32 / 65,66 (min); средняя ― 78,28 дБ; 

(32Я) [pʲī́rʲt͡ ɕi] pʹīrt͡ ɕi [ЯМГ: 3]: 73,73 / 75,48 / 75,97 / 76,01 (max) / 75,89 / 75,14 / 73,41 / 70,03 / 65,12 (min); 
средняя ― 74,07 дБ. 

В произнесениях диктора ОХХ частота основного тона равномерно, без значительных колебаний, 
понижается на протяжении фонетических слов ― в общей сложности от начала до конца на 35―60 Гц. 
В произнесениях информанта ОЛЛ при общем понижении тона к концу фонетических слов, более за-
метном, чем в речи ОХХ (иногда даже более чем на 100 Гц на втором слоге), возможно также локальное 
повышение ЧОТ на гласном первого слога (небольшое ― на 10―20 Гц). Для идиолекта носителя ЯМГ 
характерно общее понижение тона к концу произнесения ФС (на 30―40 Гц), однако возможно также 
повышение ЧОТ на втором слоге перед гортанным смычным. 

Для рассмотренных выше слов структуры [СʹīССʹi(ˀ)] (CʹíCCʹi(C)) характерно ударение на гласном [ī] 
первого слога. Основным акустическим коррелятом словесного акцента в этих фонетических словах в 
первую очередь является значительно бóльшая интенсивность ударного гласного первого слога по срав-
нению с безударным, а второстепенным ― темпоральная выделенность ударного гласного, изначально 
присущая долгому гласному, но которая, однако, часто «затеняется» тем фактом, что длительность глас-
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ного второго слога, открытого или закрытого гортанным смычным, часто может превышать длитель-
ность первого гласного. Возможно, что в речи диктора ОЛЛ небольшое тональное выделение ударного 
гласного (и заметное понижение тона на безударном гласном) также оказывается дополнительным 
(вспомогательным) акустическим коррелятом словесного акцента.  

О том, что ударение в словах (31Я) и (32Я) падает на первый слог, а не на второй, свидетельствуют 
также следующие формы: (31Яʹ) [pʲī́ptʲim(ˀ)] / [pʲī́btʲim(ˀ)] ACC.SG; (32Яʹ) [pʲī́rt͡ ɕim(ˀ)] / [pʲī́rʲt͡ ɕim(ˀ)] ACC.SG 
[ОХХ, ОЛЛ, ЯМГ] (см. Табл. 13 и четыре спектрограммы в Приложении 2, Рис. (31Яʹ) и (32Яʹ)). Как 
видно из Табл. 13, при произнесении слов (31Я) и (32Я) в форме аккузатива единственного числа дли-
тельность первого гласного обычно превосходит длительность второго примерно на 0,02―0,035 сек. 
(20―35 мсек.). При произнесении двух фонетических слов (32Яʹ) диктором ОХХ интенсивность первого 
гласного также превышает интенсивность второго: как примерно на 1 дБ (произн. 1), так и на 9,5 дБ 
(произн. 2) при ненапряженной артикуляции.  

 
Таблица 13 

 
№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф. 

[pʲī́ptʲim] 
(pʹībtʹim(ˀ)) 
(из контекста) 

0,083 80,92 
(78,63) 

151-121 
(137) 

0,066 82,27 
(80,49) 

155 ОХХ 
(1) 

31Яʹ 

[pʲī́ptʲim] 
(pʹībtʹim(ˀ)) 
(из контекста) 

0,086 78,17 
(76,59) 

139-111 
(124) 

0,061 81,22 
(79,49) 

151 ОХХ 
(2) 

[pʲī́rt͡ ɕim] 
(pʹīrt͡ ɕim(ˀ)) 

0,085 74,97 
(74,16) 

147-122 
(133) 

0,059 73,81 
(72,68) 

146-127 
(134) 

ОХХ 
(1) 

32Яʹ 

[pʲī́rt͡ ɕi̥m̥] 23 
(pʹīrt͡ ɕim(ˀ)) 

0,100 75,89 
(74,30) 

154-121 
(132) 

0,065 66,33 
(64,71) 

(без голоса)-
109 

ОХХ 
(2) 

 
Результаты анализа типичных просодических характеристик гласных разобранных фонетических 

слов слоговой структуры [Сʹī́ССʹi(ˀ)] (CʹíCCʹi(C)) обобщены нами в Таблице 14. 
 

Таблица 14 
 

[Сʹī́ССʹi(ˀ)]  
(CʹíCCʹi(C) — в записи Т. Салминена) 

[ī́] первого слога  [i] второго слога 
Д1 > / (= / <) Д2 
И1 > И2 

ЧОТ1  = / > ЧОТ2 
 
Интересно, что слова данной структуры были зафиксированы в словаре [Lehtisalo 1956] для говоров 

ямальского диалекта не вполне однозначно: (31Я) O1 pīBГt̜ʹś̜ī”Ǝ [Lehtisalo 1956: 386b]; (32Я) O pir(t̬̜ʹś̬̜ī, 
OP ṕirt̜̆ʹt̜ʹś̜ì [Lehtisalo 1956: 385b]. Так, для слова (31Я) в обдорском говоре (O1) Т. Лехтисало была отме-
чена темпоральная маркированность обоих узких гласных (ī), а для слова (32Я) в говоре О ― только 
второго; для нижнеобского говора (OP) зафиксирована запись слова (32Я) без указания на темпораль-
ную выделенность какого-либо из гласных, но с диакритикой грависа над вторым гласным (ì). Отметим, 
что в большеземельском диалекте для слова (32Я) постулируется длительность обоих узких гласных: 
Sj. pīr(t̬̜ʹś̬̜ī, K pīr·(t̬̜ʹś̬̜ī̬ [Lehtisalo 1956: 385b]24. Интересно, что в записи Т. Лехтисало имя (32Я) во всех не-
нецких диалектах зафиксировано при этом без гортанного смычного в конце.  

Тот факт, что ударение в словах (31Я) и (32Я) падает на первый слог, косвенно подтверждается так-
же данными Н. М. Терещенко и Т. Салминена: (31Я) пибти’(н) ~ пибтя’(н) [Терещенко 1965, 2008: 461], 
pyíbtyih [Salminen 1998: 269] ~ pyíbtyah [Salminen 1998: 267]; (32Я) пирци ~ пирця̌ [Терещенко 1965, 
2008: 469], pyírcyi [Salminen 1998: 273] ~ pyírcyih [Salminen 1998: 268] ~ pyírcya [Salminen 1998: 231]. 
Вариативность этих слов с разными гласными во втором слоге (i или a) свидетельствует в пользу ударе-
                                                      

23 В этом произнесении мы наблюдаем, что голос (тон) присутствует не на всем протяжении звуков [i] и [m].  
24 Ср. также запись Т. Лехтисало для слов O nʹīť̜ʹt̜ʹś̜ī”Ǝ [Lehtisalo 1956: 328a] и O ŋī̮š̜s̜ī̮ [Lehtisalo 1956: 26b], где 

диакритика долготы также стоит над символами для обоих гласных (о том, почему мы не рассматриваем здесь 
данные имена, см. выше). 
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ния на первом слоге, т. к. гласный первого слога остается неизменным, а следовательно, выделенным, 
гласный же второго слога может претерпевать изменения и редукцию.  

 
2.2.2. В ямальском диалекте Т ненец. имеются слова слоговой структуры [Сɨ̄Сɨ] (CíCi°) 25. В Таблице 15 

приведены числовые данные по длительности, максимальной (пиковой) и средней интенсивности, 
а также частоте основного тона гласных первого и второго слогов фонетических слов указанной струк-
туры. Как примеры слов этой структуры нами были выбраны для анализа следующие имена (см. семь 
спектрограмм в Приложении 1, (33Я) и (34Я)): 

(33Я) ямал. лыды ‘позвоночник; скелет; рост’ [Терещенко 1965, 2008: 197] (~ б.-з., зап. лэды [Тере-
щенко 1965, 2008: 201]), lídi° (N e~iø), LÍTE~IØ [Salminen 1998: 58] (~ ledi° (N e~iø), LETE~IØ [Salminen 
1998: 58]), O, T7 łī̮δī̮ ‘Rückgrat, Wirbelsäule’ 〈‘хребет, позвоночник’〉 [Lehtisalo 1956: 227b] (~ OP łē̮δì̮, 
Sj. łē̮δī̮, K łē̮oδī̮ [Lehtisalo 1956: 227b]); ср. Л łы'tы [θłi̮httы] ‘позвоночник’ [Попова 1978: 50], Nj. rī̮tī̮, P łī̮tī̮ 
‘Rückgrat, Wirbelsäule’ 〈‘хребет, позвоночник’〉 [Lehtisalo 1956: 227b] < ПС *le̮-tə̑jə̑ (der.) < ПС *le̮ ‘Knochen’ 
〈‘кость’〉 [Janhunen 1977: 82]; 

(34Я) ӈыхы ‘далекий, отдаленный, дальний; давний’ [Терещенко 1965, 2008: 411], ngíxi° 
(N (e~í) e~iø), NGA3→íXE~IØ [Salminen 1998: 60], O ŋì̮χ˯ī̮, OP ŋi̮χ˯ī̮ ‘fern; ehemalig, früher’ 〈‘дальний, дале-
кий; бывший ранее, давний’〉 [Lehtisalo 1956: 19a]; ср. Л ŋы'хы ‘далекий; давний’ [Попова 1978: 87]. 

 Здесь следует указать, что Т. Салминен предлагает фонологическую интерпретацию этих слов как 
lídi° и ngíxi° [Salminen 1998: 58, 60], т. е. с последовательностью гласных фонем i° (зиянием) в абсолютном 
конце и долгим гласным в первом слоге. В словаре Н. М. Терещенко фонологическая долгота гласного 
первого слога не отмечена. По нашим полевым данным, рассмотренным выше, длительность [ɨ] первого 
слога составляет обычно 0,05―0,1 сек. (50―100 мсек.), но чаще 0,06―0,08 сек. (60―80 мсек.); среднюю 
длительность [ɨ] первого слога можно определить как 0,07 сек. (70 мсек.). Что касается слов (33Я) и 
(34Я), то в их произнесениях в разных формах длительность гласного первого слога составляет 0,075― 
0,13 сек. (75―130 мсек.), но чаще 0,09 сек. (90 мсек.); среднюю длительность гласного первого слога в 
этих словах можно определить примерно как 0,095 сек. (95 мсек.). К тому же гласный первого слога 
в словах (33Я) и (34Я) однозначно воспринимается носителями как долгий, а не просто нейтральный по 
длительности. Как нам кажется, гласный первого слога в этих именах следует признать долгим ― [ɨ̄]. 

 
Таблица 15 

 
№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф. 

[ɨ̄] в 1С и [ɨ] во 2С ([ɨ̄]―[ɨ]) // (í―i°), по [Salminen 1998: 58, 60] 
[Сɨ̄Сɨ] // CíCi°, по [Salminen 1998: 58, 60] 

[lɨ̄dɨ́] 
(lɨ̄dɨ°) 

0,092 84,02 
(83,22) 

156-148 
(154) 

0,161 81,68 
(78,93) 

119 ОХХ 
(1) 

[lɨ̄dɨ́] 
(lɨ̄dɨ°) 

0,108 83,16 
(82,38) 

143 0,137 81,66 
(79,84) 

117 ОХХ 
(2) 

33Я 

[lɨ̄dɨ́] 
(lɨ̄dɨ°) 

0,098 80,41 
(79,47) 

138 0,140 79,07 
(76,43) 

113 ОХХ 
(3) 

[ŋɨ̄ɣɨ]́ 
(ŋɨ̄χɨ°) 

0,074 84,19 
(83,36) 

211-218-213 
(214) 

0,269 82,19 
(80,05) 

155-107 
(135) 

ОХХ 
(1) 

[ŋɨ̄ɣɨ]́ 
(ŋɨ̄χɨ°) 

0,089 83,59 
(83,16) 

165-175-172 
(171) 

0,202 81,64 
(80,32) 

143-117 
(133) 

ОХХ 
(2) 

[ŋɨ̄ɣɨ]́ 
(ŋɨ̄χɨ°) 

0,085 83,48 
(82,84) 

151-164 
(158) 

0,244 84,03 
(81,85) 

135-108 
(123) 

ОХХ 
(3) 

34Я 

[ŋɨ̄ɣɨ]́ 
(ŋɨ̄χɨ°) 

0,091 84,94 
(84,15) 

138-159 0,211 84,03 
(82,50) 

128-92 
(112) 

ОХХ 
(4) 

 
Как видно из Таблицы 15, длительность гласного звука [ɨ] второго слога в рассмотренных выше фо-

нетических словах всегда превышает длительность гласного первого слога, несмотря на то что первый 
гласный является фонологически долгим: 1) в произнесениях слова (33Я) диктором ОХХ примерно на 
0,03―0,07 сек. (30―70 мсек.); 2) в произнесениях слова (34Я) диктором ОХХ даже на 0,11―0,195 сек. 
(110―195 мсек.). Напомним, что для гласных, следующих после χ [ɣ] (как в слове (34Я)), часто бывает 
характерна бóльшая длительность. 
                                                      

25 Напомним, что в записи Т. Салминена символом í с диакритикой акута обозначается долгий гласный.    
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В абсолютном большинстве изолированных произнесений слов (33Я) и (34Я) интенсивность гласно-
го первого слога превосходит интенсивность гласного второго слога, что связано с общей речевой тен-
денцией произносить начало фонетического слова с большей громкостью и четкостью, чем его конец. 
Так, средняя интенсивность гласного 1С больше средней интенсивности гласного 2С обычно на 1―4,3 дБ, 
а максимальная ― на 1,3―2,3 дБ (за исключением произн. 3 слова (34Я), где максимальная интенсив-
ность второго гласного превышает соответствующий показатель первого, правда, всего на 0,5 дБ, что не 
является значительной величиной). Интенсивность на протяжении произнесения гласного второго слога 
в словах (33Я) и (34Я) убывает постепенно, а не резко, довольно долго оставаясь относительно высокой. 
Ниже приводятся данные по интенсивности гласных второго слога всех произнесений слов (33Я) и (34Я) 
с разницей в 10 мсек. (через косую черту / ) с указанием на максимальную (max), минимальную (min) и 
среднюю интенсивность (в децибелах, дБ):  

(33Я) [lɨ̄dɨ]́ (lɨ̄dɨ°) [ОХХ: 1]: 78,04 / 80,48 / 81,51 / 81,68 (max) / 81,16 / 80,36 / 79,90 / 79,52 / 78,92 / 78,32 / 
77,42 / 76,19 / 74,99 / 73,06 / 69,98 (min); средняя ― 78,93 дБ; 

(33Я) [lɨ̄dɨ]́ (lɨ̄dɨ°) [ОХХ: 2]: 80,96 / 81,60 / 81,66 (max) / 81,53 / 81,05 / 80,29 / 79,50 / 79,24 / 80,11 / 81,26 / 
80,00 / 76,36 / 73,10 / 70,77 (min); средняя ― 79,84 дБ; 

(33Я) [lɨ̄dɨ]́ (lɨ̄dɨ°) [ОХХ: 3]: 75,60 / 78,01 / 79,02 / 79,07 (max) / 78,72 / 78,26 / 77,98 / 77,17 / 76,08 / 75,30 / 
74,68 / 73,47 / 71,78 / 70,34 / 68,94 (min); средняя ― 76,43 дБ; 

(34Я) [ŋɨ̄ɣɨ]́ (ŋɨ̄χɨ°) [ОХХ: 1]: 79,99 / 80,40 / 80,75 / 81,15 / 81,47 / 81,58 / 81,68 / 81,89 / 82,12 / 82,19 (max) / 
82,09 / 81,90 / 81,70 / 81,23 / 80,22 / 79,25 / 78,95 / 78,64 / 78,25 / 77,73 / 76,30 / 73,56 / 70,51 / 68,47 / 66,52 (min); 
средняя ― 80,05 дБ; 

(34Я) [ŋɨ̄ɣɨ]́ (ŋɨ̄χɨ°) [ОХХ: 2]: 81,07 / 81,15 / 81,11 / 81,28 / 81,38 / 81,32 / 81,52 / 81,64 (max) / 81,29 / 80,91 / 
80,84 / 80,71 / 80,21 / 79,52 / 78,95 / 78,15 / 77,48 / 76,48 / 74,66 (min); средняя ― 80,32 дБ; 

(34Я) [ŋɨ̄ɣɨ́] (ŋɨ̄χɨ°) [ОХХ: 3]: 80,55 / 81,42 / 82,14 / 82,41 / 82,26 / 82,03 / 82,33 / 82,93 / 83,37 / 83,81 / 
84,03 (max) / 83,55 / 82,95 / 82,75 / 82,70 / 82,31 / 81,63 / 80,67 / 79,56 / 79,03 / 78,25 / 76,41 / 74,15 (min); средняя ― 
81,85 дБ; 

(34Я) [ŋɨ̄ɣɨ]́ (ŋɨ̄χɨ°) [ОХХ: 4]: 81,91 / 82,95 / 83,88 / 84,03 (max) / 83,52 / 83,27 / 83,14 / 83,24 / 83,30 / 83,32 / 
83,30 / 83,12 / 82,91 / 82,81 / 82,54 / 81,90 / 80,96 / 79,74 / 78,01 / 75,39 (min); средняя ― 82,50 дБ. 

В рассмотренных выше произнесениях слова (33Я) тон остается ровным, равномерно и незначитель-
но понижаясь к концу фонетических слов ― на 25―35 Гц. В произнесениях слова (34Я) возможно не-
большое (на 7―20 Гц) локальное повышение тона на первом гласном, при этом понижение частоты ос-
новного тона к концу фонетического слова оказывается более значительным, чем в произнесениях слова 
(33Я), ― на 55―70 Гц и даже примерно на 100 Гц (слово (34Я), произн. 1); отметим также озвончение χ 
в интервокальной позиции (> [ɣ]).  

Для рассмотренных выше слов (33Я) и (34Я) характерно ударение на втором слоге. Акустическим 
коррелятом словесного акцента в этом случае является в первую очередь бóльшая длительность ударно-
го гласного второго слога по сравнению с безударным гласным первого (несмотря на фонологическую 
долготу первого гласного), а также медленное «затухание» интенсивности (ее поддержание на относи-
тельно высоком уровне) на втором гласном.  

О том, что ударение в словах (33Я) и (34Я) падает на второй слог, а не на первый, свидетельствуют 
также формы аккузатива единственного числа: (33Яʹ) [lɨ̄dɨḿ(ˀ)] (lídi°-m) ACC.SG; (34Яʹ) [ŋɨ̄ɣɨḿ(ˀ)] (ngíxi°-m) 
[ОХХ] (см. Табл. 16 и шесть спектрограмм в Приложении 2, Рис. (33Яʹ) и (34Яʹ)). Как видно из Табл. 16, 
при произнесении данных слов в форме аккузатива единственного числа, когда второй слог оказывается 
закрытым, а не открытым (как в форме номинатива), длительность второго гласного также в абсолют-
ном большинстве случаев (кроме вырезанного из контекста произн. 2 слова (33Яʹ)) превосходит дли-
тельность первого: либо незначительно ― примерно на 0,016 сек. (16 мсек.), либо, что чаще, более за-
метно ― примерно на 0,03―0,07 сек. (30―70 мсек.). В произнесениях данных слов в форме ACC.SG, взя-
тых из контекста (а не изолированно), интенсивность гласного второго слога также превышает интен-
сивность первого гласного: максимальная ― на 1,2―1,5 дБ, средняя ― на 0,6―1,6 дБ. В контекстных 
произнесениях возможно также небольшое повышение частоты основного тона на втором гласном 
(примерно на 15―25 Гц). 

  
Таблица 16 

 
№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф. 

[lɨ̄dɨ́m] 
(lɨ̄dɨ°m(ˀ)) 

0,082 79,36 
(78,77) 

118 0,109 77,84 
(76,87) 

109 ОХХ 
(1) 

33Яʹ 

[lɨ̄dɨ́m] 
(lɨ̄dɨ°m(ˀ)) 

(из контекста) 

0,111 82,40 
(81,41) 

132 0,077 83,63 
(83,00) 

145 ОХХ 
(2) 



М. К. АМЕЛИНА 

ISSN 2500-2902. Урало-алтайские исследования. 2016. № 4 (23) 

28 

[ŋɨ̄ɣɨḿˀ] 
(ŋɨ̄χɨ°m(ˀ)) 

0,133 84,58 
(83,62) 

149-163-147 0,187 82,45 
(81,81) 

121 ОХХ 
(1) 

[ŋɨ̄ɣɨḿˀ] 
(ŋɨ̄χɨ°m(ˀ)) 

0,093 83,57 
(83,19) 

135-154 0,127 82,90 
(82,20) 

131 ОХХ 
(2) 

[ŋɨ̄ɣɨḿˀ] 
(ŋɨ̄χɨ°m(ˀ)) 

0,075 84,01 
(83,63) 

142 0,145 82,14 
(80,68) 

124-107 
(116) 

ОХХ 
(3) 

34Яʹ 

[ŋɨ̄ɣɨḿ] 
(ŋɨ̄χɨ°m(ˀ)) 

(из контекста) 

0,093 83,57 
(82,84) 

152-177 
(166) 

0,109 85,10 
(83,44) 

189-215-212 
(210) 

ОХХ 
(4) 

 
Результаты анализа типичных просодических характеристик гласных разобранных фонетических 

слов структуры [Сɨ̄Сɨ]́ (в записи Т. Салминена ― CíCi°) обобщены нами в Таблице 17.  
 

Таблица 17 
 

[Сɨ̄Сɨ́]  
(CíCi° — в записи Т. Салминена) 

[ɨ̄] первого слога  [ɨ́] второго слога 
Д1 < Д2 
И1 > И2 

ЧОТ1  = / > ЧОТ2 
 
Наши выводы о темпоральной выделенности ударного гласного второго слога в рассмотренных вы-

ше словах структуры [Сɨ̄Сɨ]́ (в записи Т. Салминена ― CíCi°) в ямальском диалекте подтверждаются 
также данными, зафиксированными в словаре [Lehtisalo 1956] для говоров ямальского диалекта (O и OP): 
(33Я) O łī̮δī̮ [Lehtisalo 1956: 227b]; (34Я) O ŋì̮χ˯ī̮, OP ŋi̮χ˯ī̮ [Lehtisalo 1956: 19a], ― где с помощью диакри-
тики обозначена длительность (долгота) второго гласного (ī̮ в говорах O и OP). Обратим внимание на 
тот факт, что долгота первого гласного перед δ, наряду с долготой второго, отмечена в слове (33Я), но 
не в слове (34Я) ― перед χ, что в очередной раз указывает на бóльшую долготу второго гласного после χ 
по сравнению с первым гласным. Возможно, что грависом в записи слова (34Я) для говора О обознача-
ется понижение частоты основного тона.  

О том, что в этих словах ударение падает на второй, а не на первый слог, косвенно свидетельствует и 
фонологическая интерпретация этих имен, сделанная Т. Салминеном: (33Я) lídi°, (34Я) ngíxi° [Salminen 
1998: 58, 60]. 

 
2.2.3. В ямальском диалекте Т ненец. также представлено слово слоговой структуры [СʹīСʹiC] 

(CíCiС°) 26:  
(35Я) Eastern tyínyik° (N ø≡), TYÍNYIQXØ [Salminen 1998: 61] (~ tyenyik° (N ø≡), TYENYIQXØ 

[Salminen 1998: 61]), O t̜ʹś̜ìn̆nī̮k, OP t̜ʹin̜̆n̜i̮(k̀ χ˯ ‘eine Gänseart, russ. гуменник’ 〈‘вид гуся, гусь-гуменник’〉 
[Lehtisalo 1956: 513b] (~ Sj. tʹēn̆nī̮k ‘eine Gänseart, russ. гуменник’ 〈‘вид гуся, гусь-гуменник’〉 [Lehtisalo 
1956: 513b]), ср. теник: теник ябто ‘гусь-гуменник’ [Терещенко 1965, 2008: 649]. 

В словаре Н. М. Терещенко данное имя представлено только в варианте с неоднородным вокаличе-
ским составом ― в форме теник [Терещенко 1965, 2008: 649]. В словаре Т. Салминена это слово полу-
чает фонологическую интерпретацию как трехсложное tyínyik° (~ tyenyik°) ― с особой фонемой ° в аб-
солютном конце. Отметим, однако, что фонологическая интерпретация первого гласного как долгого не 
является безусловно бесспорной: сами носители далеко не всегда воспринимают его как долгий (а как 
«обычный», нейтральный по длительности гласный); при этом его длительность, например в произнесе-
ниях диктора ОХХ, чаще составляет примерно 0,06―0,07 сек. (60―70 мсек.), реже ― 0,09―0,11 сек. 
(90―110 мсек.), тогда как в произнесениях слова (29Я) [jimbɨt́əʔ] / [jimbɨt́] тем же информантом длитель-
ность гласного первого слога в аналогичной позиции составляет примерно 0,03―0,06 сек. (30― 
60 мсек.). 

В Таблице 18 приведены числовые данные по длительности, максимальной (пиковой) и средней ин-
тенсивности, а также частоте основного тона гласных первого и второго слогов в произнесениях слова 
указанной структуры (также см. шесть спектрограмм в Приложении 1, (35Я)). 
                                                      

26 Напомним, что в записи Т. Салминена символом í с диакритикой акута обозначается долгий гласный.    
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Таблица 18 
 
№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф. 

[ī] в 1С и [i] во 2С ([ī]―[i]) // (í―i―°), по [Salminen 1998: 61] 
[СʹīСʹiC] // CíCiC° (CʹíCʹiC°), по [Salminen 1998: 61] 

[tʲīnʲíkχ] 
(tʹīnʹik°) 

0,060 83,43 
(82,74) 

171 0,104 83,13 
(81,43) 

157-141 
(150) 

ОХХ 
(1) 

[tʲīnʲíkχ] 0,071 83,42 
(82,82) 

159 0,118 83,39 
(82,26) 

145-121 
(133) 

ОХХ 
(2) 

[tʲīnʲíkχ] 0,109 81,81 
(81,02) 

149 0,130 79,48 
(78,16) 

129-114 
(121) 

ОХХ 
(3) 

[tʲīnʲíkχ] 0,073 82,16 
(81,17) 

170-149 
(158) 

0,113 79,01 
(77,69) 

123-109 
(116) 

ОХХ 
(4) 

[tʲīnʲíkχ] 0,094 82,46 
(79,80) 

169 0,114 83,32 
(81,96) 

166-155-132 
(158) 

ОХХ 
(5) 

35Я 

[tʲīnʲíkχ] 0,069 77,80 
(76,46) 

171-159 
(166) 

0,078 78,49 
(77,32) 

144-128 
(135) 

ОХХ 
(6) 

 
В большинстве приведенных выше произнесений длительность гласного [i] второго слога превосхо-

дит длительность гласного первого слога (несмотря на его возможную фонологическую долготу) ― 
примерно на 0,02―0,05 сек. (20―50 мсек.). Только в одном, заключительном, произнесении слова (35Я) 
диктором ОХХ длительности обоих гласных оказываются практически численно сопоставимы (произн. 6), 
при том что второй гласный все же превосходит первый, хотя и незначительно ― на 0,009 сек. (9 мсек.). 
Таким образом, отношение длительности гласного первого слога к длительности гласного [i] второго 
слога, которую легко измерить, т. к. гласный не находится в абсолютном конце слова, в рассмотренных 
выше произнесениях оказывается следующим: 1:1,7 [ОХХ: 1]; 1:1,7 [ОХХ: 2]; 1:1,2 [ОХХ: 3]; 1:1,5 [ОХХ: 4]; 
1:1,2 [ОХХ: 5]; 1:1,1 [ОХХ: 6], ― т. е. длительность гласного второго слога обычно превосходит дли-
тельность гласного первого слога хотя бы в 1,1―1,2 раза и даже в 1,5―1,7 раза. 

В двух произнесениях из шести (произн. 3 и 4) интенсивность первого гласного превосходит интен-
сивность второго, что может быть связано также с общеречевой тенденцией: максимальная ― на 2,3―3 дБ, 
средняя ― примерно на 3―3,5 дБ. В двух произнесениях из шести (произн. 1 и 2) интенсивность глас-
ного [i] второго слога оказывается практически численно сопоставимой с интенсивностью первого глас-
ного. В двух произнесениях из шести (произн. 5 и 6) интенсивность гласного [i] второго слога даже пре-
вышает интенсивность гласного первого слога: максимальная ― на 0,7―0,9 дБ, средняя ― примерно на 
0,8―2 дБ. При этом разница между максимальной и средней интенсивностью первого гласного состав-
ляет примерно 0,5―2,5 дБ, а между максимальной и средней интенсивностью второго гласного ― 
1―1,7 дБ, что свидетельствует о том, что интенсивность гласного второго слога затухает нерезко и не-
быстро (особенно это касается произн. 5 и 6, где разница между максимальной и средней интенсивно-
стью первого гласного оказывается даже больше, чем разница между максимальной и средней интен-
сивностью второго гласного). 

Обычно на протяжении произнесения данных фонетических слов диктором ОХХ тон остается ров-
ным, равномерно понижаясь к концу (примерно на 30―60 Гц), колебания по частоте основного тона при 
этом незначительны. 

Для рассмотренных выше фонетических слов структуры [СʹīСʹiC] (CíCiС°) характерно ударение на 
гласном [i] второго слога. Акустическими коррелятами словесного акцента при выделении гласного не 
первого слога в данном случае оказываются бóльшая длительность (темпоральная выделенность) и час-
то, но не всегда бóльшая интенсивность (экспираторная выделенность) ударного гласного по сравнению 
с безударным. При этом параметр темпоральной выделенности можно считать основным акустическим 
коррелятом ударения, а экспираторное маркирование ― дополнительным.  

Результаты анализа типичных просодических характеристик гласных проанализированных фонети-
ческих слов обобщены нами в Таблице 19. 

Наш вывод о темпоральной выделенности ударного гласного второго слога в рассмотренном выше 
слове (35Я) структуры [СʹīСʹíC] в ямальском диалекте подтверждается также данными, зафиксирован-
ными в словаре [Lehtisalo 1956] для обдорского говора (О) ямальского диалекта: O t̜ʹś̜ìn̆nī̮k [Lehtisalo 
1956: 513b], ― где с помощью диакритики обозначена длительность (долгота) второго гласного ī̮. При 
этом для нижнеобского говора (ОР) в словаре Т. Лехтисало зафиксирована запись OP t̜ʹin̜̆n̜i̮(k̀ χ˯ [Lehtisalo 
1956: 513b], где символы для обоих гласных не маркированы диакритиками долготы. 
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Таблица 19 
 

[СʹīСʹíC]  
(CíCiС° ― в записи Т. Салминена) 

[ī] первого слога  [í] второго слога 
Д1 < Д2 
И1 < (= / >) И2 

ЧОТ1  = / > ЧОТ2 
 
О том, что в этом слове ударение падает на второй, а не на первый слог, косвенно свидетельствует и 

фонологическая интерпретация этого имени, сделанная Т. Салминеном: tyínyik° (~ tyenyik°) [Salminen 
1998: 61]. По мнению Т. Салминена, слог, предшествующий слогу с фонемой ° (“pre-schwa syllable”), яв-
ляется ударным [Salminen 2007: 350, 359]. Таким образом, в системе Т. Салминена гласный второго сло-
га в рассмотренном нами слове должен считаться ударным, т. к. находится перед слогом с фонемой °, 
что согласуется с нашими полевыми данными. 

3. Ударение в фонетически двусложных непроизводных именах с однородным во-
калическим составом, представленным гласными верхнего подъема заднего ря-
да, в ямальском диалекте тундрового ненецкого языка 

3.1. Акцентные характеристики фонетических слов с гласными верхнего подъема заднего ряда 
[u] в первом и втором слогах в ямальском диалекте 

3.1.1. В ямальском диалекте Т ненец. представлены слова слоговых структур [СuСu] (CuC°) и 
[СʹuСu] (CʹuCu), где оба слога открытые. В Таблице 20 приведены числовые данные по длительности, 
максимальной (пиковой) и средней интенсивности, а также частоте основного тона гласных первого и 
второго слогов фонетических слов указанных структур. Как примеры слов этих структур нами были вы-
браны для анализа следующие имена (см. 14 спектрограмм в Приложении 1, (36Я)―(38Я)): 

(36Я) ямал. лухў ‘отверстие для головы в глухой одежде (например, в совике, малице); вырез для 
шеи в одежде, ворот’ [Терещенко 1965, 2008: 195], lux° (N ø→o), LUXØ [Salminen 1998: 151, 482], OP, T2 
łuχ˯ū ‘Kopfloch des Sowiks od. der Malitza’ (< ostj.?) 〈‘отверстие для головы в совике, малице’ (< хант.?)〉 
[Lehtisalo 1956: 229b]; 

(37Я) туху ‘муха; личинка (мухи)’ [Терещенко 1965, 2008: 677], tux° (N ø≡), TUXØ [Salminen 1998: 
151], O, Sj. tùχ˯ù, K tuχ˯ū ‘heller Wurm, Made (in verdorbenem Fleisch, Fisch)’ 〈‘светлый червь, опарыш 
(в гниющем мясе, рыбе)’〉 [Lehtisalo 1956: 496b]; ср. Л тухутавсу ‘большая муха’ [Бармич, Вэлло 2002: 
130, 219], tu'xu [tʊxu] ‘личинка мухи’ [Попова 1978: 134] (ср. tuxun'tāpšu ‘муха’ [Попова 1978: 134]), S tuχ˯χ˯ū, 
P tuχ̆˯χ˯ū ‘heller Wurm, Made (in verdorbenem Fleisch, Fisch)’ 〈‘светлый червь, опарыш (в гниющем мясе, 
рыбе)’〉 [Lehtisalo 1956: 496b] < ПС *cuk (~ *cukə̑) ‘Wurm’ 〈‘червь’〉 [Janhunen 1977: 34]; 

(38Я) юху ‘(анат.) сетка, сетчатый желудок (оленя)’ [Терещенко 1965, 2008: 819], yuxu (N u≡), ŸUXU 
[Salminen 1998: 368, 544], O, Sj., K, U-Ts. jɯ͔̀χ˯ū͕ (ср. der. U-Ts. jɯ͔̄χ˯ū͕(t̜ʹś̜əɒ̤), OP jɯχ˯ū͕ ‘Netzmagen’ 〈‘сетчатый 
желудок’〉 [Lehtisalo 1956: 141a]; ср. Л ћu'xu [ћʊxu] ‘сетчатый желудок оленя’ [Попова 1978: 27] (ср. der. 
S jɯ͔̄χ˯i̮ɔk̆ku, Nj. jɯ͔̄χ˯i̮ɔk̀u, P d̜ʹɯ̄jɔk̀ū͕ ‘Netzmagen’ 〈‘сетчатый желудок’〉 [Lehtisalo 1956: 141a]). 

В первую очередь следует оговорить, что для имен (36Я) и (37Я) Т. Салминен избирает фонологиче-
скую интерпретацию конечного гласного как °: (36Я) lux° (N ø→o), LUXØ [Salminen 1998: 151, 482]; 
(37Я) tux° (N ø≡), TUXØ [Salminen 1998: 151], ср. также возможную прасамодийскую реконструкцию 
имени (37Я) без гласного или с гласным ə̑ во втором слоге ― ПС *cuk (~ *cukə̑) [Janhunen 1977: 34]. Од-
нако в ямальском диалекте мы имеем дело с фонетическими последовательностями с однородным вока-
лическим составом, что подтверждают данные словарей: (36Я) ямал. лухў [Терещенко 1965, 2008: 195], 
OP łuχ˯ū [Lehtisalo 1956: 229b] (интересным при этом оказывается различие в восприятии длительности 
конечного гласного: Н. М. Терещенко обозначила его как краткий, а Т. Лехтисало ― как долгий); 
(37Я) туху [Терещенко 1965, 2008: 677], O tùχ˯ù [Lehtisalo 1956: 496b]. Таким образом, здесь мы имеем 
дело с проявлением прогрессивной дистантной ассимиляции гласных после χ.  

См. подробный анализ просодических характеристик фонетических слов сходных структур выше, 
в п. 2.1.1 (слово (23Я)), а также в первой части данной статьи: п. 2.2.1, слово (14Я) [Амелина 2016: 
30―33]; п. 2.3.1, слово (16Я) [Амелина 2016: 36―40]; п. 2.4.1, слово (20Я) [Амелина 2016: 42―44]. 
Ниже приводятся данные по интенсивности гласных второго слога всех фонетических слов (36Я)― 
(38Я) с разницей примерно в 10 мсек. (через косую черту / ) с указанием на максимальную (max), мини-
мальную (min) и среднюю интенсивность (в децибелах, дБ). 
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Таблица 20 
 
№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф. 

[u] в 1С и 2С ([u]―[u]) // (u―°), по [Salminen 1998: 151, 482] 
[СuСu] // СuС°, по [Salminen 1998: 151, 482] 

[lúɣu] 
(luχ°) 

0,065 80,58 
(79,84) 

160 0,183 79,43 
(76,78) 

144-104 
(129) 

ОХХ 
(1) 

[lúɣu] 
(luχ°) 

0,090 80,95 
(79,98) 

139 0,142 78,99 
(76,06) 

113 ОХХ 
(2) 

[lúɣu] 
(luχ°) 

0,084 79,08 
(77,50) 

127-133-121 
(129) 

0,129 74,64 
(72,04) 

111 ОХХ 
(3) 

[lúɣu] 
(luχ°) 

0,072 77,27 
(76,55) 

133 0,127 74,41 
(73,06) 

110 ОХХ 
(4) 

[lúχu] 
(luχ°) 

0,076 84,30 
(82,67) 

238-222-189 0,151 85,69 
(83,00) 

167-142 
(158) 

ОЛЛ 
(1) 

[lúχu] 
(luχ°) 

0,084 86,88 
(84,78) 

230-250-230-
216 

0,180 85,72 
(82,41) 

179-140-111-
[132] 
(155) 

ОЛЛ 
(2) 

[lúɣu] 
(luχ°) 

0,061 87,74 
(85,85) 

[93]-190-180 0,152 82,37 
(79,65) 

154-133 
(141) 

ОЛЛ 
(3) 

36Я 

[lúχu] 
(luχ°) 

0,084 77,80 
(77,06) 

170 0,118 74,38 
(71,16) 

184-137-[147-
142] 

ЯМГ 
(1) 

[túɣŭ̥]27 
(tuχ°) 

0,077 82,08 
(81,12) 

169-115 0,072 77,43 
(76,11) 

(голос отсут-
ствует) 

ОХХ 
(1) 

[túχŭ] 
(tuχ°) 

0,064 80,47 
(79,40) 

141-119 
(131) 

0,084 71,53 
(70,20) 

[без голоса]-
107-100-82 

ОХХ 
(2) 

[túɣŭ] 
(tuχ°) 

0,051 81,35 
(80,29) 

134-114 
(124) 

0,049 78,27 
(76,93) 

102-88 
(95) 

ОХХ 
(3) 

37Я 

[túχŭ] 
(tuχ°) 

0,063 81,38 
(79,29) 

159-111 0,052 73,95 
(72,61) 

104 ОХХ 
(4) 

[u] в 1С и 2С ([u]―[u]) // (u―u), по [Salminen 1998: 368, 544] 
[СʹuСu] // СʹuСu, по [Salminen 1998: 368, 544] 

[júɣu] 
(juχu) 

0,088 76,57 
(75,34) 

135 0,089 73,03 
(71,71) 

132-110 
(119) 

ОХХ 
(1) 

38Я 

[júɣu] 
(juχu) 

0,077 80,41 
(79,83) 

124 0,122 79,12 
(76,67) 

120-99-108 
(109) 

ОХХ 
(2) 

 
(36Я) [lúɣu] (luχ°) [ОХХ: 1]: 79,38 / 79,40 / 79,43 (max) / 79,08 / 78,51 / 77,80 / 77,09 / 76,55 / 76,08 / 75,78 / 

75,79 / 75,88 / 75,77 / 75,70 / 75,43 / 74,16 / 71,97 / 68,97 (min); средняя ― 76,78 дБ; 
(36Я) [lúɣu] (luχ°) [ОХХ: 2]: 76,98 / 78,00 / 78,78 / 78,99 (max) / 78,44 / 77,45 / 76,45 / 75,57 / 74,76 / 73,59 / 

72,02 / 69,88 / 67,09 / 64,65 (min); средняя ― 76,06 дБ; 
(36Я) [lúɣu] (luχ°) [ОХХ: 3]: 73,67 / 74,42 / 74,64 (max) / 74,19 / 73,19 / 71,90 / 70,91 / 70,56 / 69,89 / 68,55 / 

65,78 / 62,95 (min); средняя ― 72,04 дБ; 
(36Я) [lúɣu] (luχ°) [ОХХ: 4]: 73,93 / 74,08 / 73,89 / 74,11 / 74,41 (max) / 74,15 / 73,29 / 72,39 / 71,89 / 71,14 / 

69,85 / 67,50 (min); средняя ― 73,06 дБ; 
(36Я) [lúχu] (luχ°) [ОЛЛ: 1]: 83,06 / 83,51 / 84,78 / 85,61 / 85,69 (max) / 85,52 / 84,68 / 83,60 / 82,66 / 82,08 / 

81,44 / 80,83 / 80,56 / 79,72 / 77,66 (min); средняя ― 83,00 дБ; 
(36Я) [lúχu] (luχ°) [ОЛЛ: 2]: 85,72 (max) / 85,27 / 84,86 / 84,55 / 83,82 / 83,38 / 83,14 / 82,94 / 82,47 / 81,71 / 

81,00 / 80,60 / 80,56 / 79,66 / 77,68 / 76,43 / 75,80 (min); средняя ― 82,41 дБ; 
(36Я) [lúɣu] (luχ°) [ОЛЛ: 3]: 77,90 / 79,68 / 80,94 / 81,90 / 82,37 (max) / 82,29 / 82,15 / 81,79 / 80,53 / 77,69 / 

73,90 / 71,94 / 70,60 / 68,39 (min); средняя ― 79,65 дБ; 
(36Я) [lúχu] (luχ°) [ЯМГ: 1]: 69,97 / 72,90 / 74,20 / 74,31 / 74,38 (max) / 73,50 / 72,05 / 70,19 / 68,22 / 65,87 / 

63,11 / 59,78 (min); средняя ― 71,16 дБ; 
(37Я) [túɣŭ̥] (tuχ°) [ОХХ: 1]: 76,96 / 77,43 (max) / 76,99 / 76,03 / 74,81 / 74,15 (min); средняя ― 76,11 дБ; 

                                                      
27 В данном произнесении второй гласный звучит практически без голоса.  
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(37Я) [túχŭ] (tuχ°) [ОХХ: 2]: 70,77 / 71,53 (max) / 71,16 / 69,61 / 69,55 / 69,89 / 69,65 / 68,52 (min); средняя ― 
70,20 дБ; 

(37Я) [túɣŭ] (tuχ°) [ОХХ: 3]: 77,66 / 78,27 (max) / 77,17 / 75,84 / 73,38 (min); средняя ― 76,93 дБ; 
(37Я) [túχŭ] (tuχ°) [ОХХ: 4]: 73,43 / 73,92 / 73,95 (max) / 72,83 / 70,97 / 69,49 (min); средняя ― 72,61 дБ; 
(38Я) [júɣu] (juχu) [ОХХ: 1]: 70,32 / 71,80 / 72,46 / 72,86 / 73,00 / 73,03 (max) / 72,50 / 71,08 / 69,39 / 69,19 

(min); средняя ― 71,71 дБ; 
(38Я) [júɣu] (juχu) [ОХХ: 2]: 78,14 / 78,90 / 79,12 (max) / 78,72 / 77,94 / 76,98 / 76,01 / 75,20 / 73,88 / 72,39 / 

70,48 / 66,70 (min); средняя ― 76,67 дБ. 
Как и в случае со словами (14Я), (16Я), (20Я) и (23Я), разобранными ранее и выше, носители ямаль-

ского диалекта однозначно воспринимают первый слог в именах (36Я), (37Я) и (38Я) как более выде-
ленный. Диктор ОХХ также специально указал на краткость второго гласного в слове (37Я) и на воз-
можность произнесения его не только как [túɣŭ] / [túχŭ] или [túɣŭ̥] / [túχŭ̥] (с «глухим гласным» в абсо-
лютном конце), но и вовсе без второго гласного ― [tuχ]. 

Для рассмотренных выше слов структур [СuСu] (CuC°) и [СʹuСu] (CʹuCu) характерно ударение на 
гласном первого слога. Основным акустическим коррелятом словесного акцента при выделении гласно-
го первого слога в данном случае в первую очередь оказывается бóльшая интенсивность (экспираторная 
выделенность) ударного гласного по сравнению с безударным. На то, что словесный акцент маркирует 
гласный первого, а не второго слога, указывает также и прогрессивная дистантная ассимиляция гласных 
после χ, в результате которой гласный второго слога «подстраивается» под гласный первого.  

О том, что ударение в словах (36Я)―(38Я) падает на первый слог, а не на второй, свидетельствуют 
также формы аккузатива единственного числа: (36Яʹ) [lúχum(ˀ)] / [lúɣum(ˀ)] (lux°-m) ACC.SG; (37Яʹ) [túχum(ˀ)] / 
[túɣum(ˀ)] (tuχ°-m) ACC.SG; (38Яʹ) [júχum(ˀ)] / [júɣum(ˀ)] (yuχu-m) ACC.SG [ОХХ, ОЛЛ] (см. Табл. 21 и четыре 
спектрограммы в Приложении 2, Рис. (36Яʹ)―(38Яʹ)). 

 
Таблица 21 

 
№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф. 

36Яʹ [lúɣumˀ] 
(luχ°m(ˀ)) 

0,074 81,62 
(80,34) 

131-120 
(128) 

0,060 81,42 
(80,63) 

144-164 ОХХ 
(1) 

[túɣumˀ] 
(tuχ°m(ˀ)) 

0,079 79,15 
(77,98) 

169-141 0,057 74,05 
(73,98) 

124 ОХХ 
(1) 

37Яʹ 
 

[túɣumˀ] 
(tuχ°m(ˀ)) 

0,062 80,26 
(78,33) 

148-126 0,052 73,26 
(72,27) 

117 ОХХ 
(2) 

38Яʹ 
 

[júɣum] 
(juχum(ˀ)) 

0,054 77,13 
(76,91) 

111 0,038 76,81 
(76,29) 

110-118-114 
(115) 

ОХХ 
(1) 

 
Результаты анализа типичных просодических характеристик гласных разобранных фонетических 

слов обобщены нами в Таблице 22. 
 

Таблица 22 
 

[СúСu], [СʹúСu]  
(CuC°, CʹuCu) 

[ú] первого слога  [u] второго слога 
Д1 < (/ =) Д2 
И1 > И2 

ЧОТ1  = / > ЧОТ2 
 
Наш вывод о том, что в ямальском диалекте ударный гласный первого слога в рассмотренных выше 

словах структур [СúСu] (CuC°) и [СʹúСu] (CʹuCu) может быть не выражен темпорально по сравнению с 
гласным открытого второго слога, подтверждается также данными, зафиксированными в словаре 
[Lehtisalo 1956] для говоров О и OP ямальского диалекта: (36Я) OP łuχ˯ū [Lehtisalo 1956: 229b], (37Я) O 
tùχ˯ù [Lehtisalo 1956: 496b], (38Я) O jɯ͔̀χ˯ū͕, OP jɯχ˯ū͕ [Lehtisalo 1956: 141a], ― где для слов (36Я) и (38Я) 
отмечена долгота (длительность) гласного конечного открытого слога (ū, ū͕)28, а для слова (37Я) не отме-
                                                      

28 Ср. запись производного от имени (38Я) существительного U-Ts. jɯ͔̄χ̬ū͕(t̜ʹś̜əɒ̤ [Lehtisalo 1956: 141a] с диакрити-
кой долготы не только над вторым, но и над первым гласным в малоземельском диалекте в словаре Т. Лехтисало. 
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чена долгота ни одного гласного 29 (краткое произнесение второго гласного в слове (37Я) характерно и 
для диктора ОХХ, см. подробнее выше).  

 
3.1.2. В ямальском диалекте Т ненец. также представлены слова слоговой структуры [СʹuСu] 

(CʹuCu°), где первый согласный мягкий, а второй твердый. В Таблице 23 приведены числовые данные по 
длительности, максимальной (пиковой) и средней интенсивности, а также частоте основного тона глас-
ных в произнесениях слова указанной структуры. Как пример слова этой структуры нами было выбрано 
для анализа следующее (см. две спектрограммы в Приложении 1, (39Я)): 

(39Я) тюку ‘этот, эта, это’ [Терещенко 1965, 2008: 696], tyuku° (N o~uø), TYUQXO~UØ [Salminen 
1998: 149, 523] (~ tyuki°), O1, T2 t̜ʹś̜ɯk̆kū, O2, T1, T4, Sj., U, U-Ts., N tʹɯk̆kū, OP t̜ʹɯk̆kū (~ O1 t̜ʹś̜ɯk̆kī̮) ‘dieser 
hier’ 〈‘этот, эта, это’〉 [Lehtisalo 1956: 520а]; ср. Л чуки ‘этот, эта, это’ [Бармич, Вэлло 2002: 147], tʹu'koj 
‘этот’ [Попова 1978: 133], Lj. t̜ʹś̜ɔkū, Ni. t̜ʹś̜ɯɔkkū (~ Lj. t̜ʹś̜ɯɔkkə̑ì̮, S t̜ʹś̜ɯɔkkī̮, Kis. t̜ʹś̜ɯɔkkī̮, P t̜ʹś̜ɯɔkkä̆e͔i) ‘dieser 
hier’ 〈‘этот, эта, это’〉 [Lehtisalo 1956: 520а] < ПС *tü(-) ‘dieser’ 〈‘этот, эта, это’〉 [Janhunen 1977: 167]30. 

Здесь следует указать, что Т. Салминен предлагает фонологическую интерпретацию этого слова как 
tyuku° [Salminen 1998: 149, 523], т. е. с последовательностью гласных фонем u° (зиянием) в абсолютном 
конце слова; ср. аналогичную интерпретацию для слов (24Я)―(28Я) в п. 2.1.2, а также для слов (33Я) и 
(34Я) в п. 2.2.2.  

 
Таблица 23 

 
№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф. 

[u] в 1С и 2С ([u]―[u]) // (u―u°), по [Salminen 1998: 149, 523] 
[СʹuСu] // СuСu° (СʹuСu°), по [Salminen 1998: 149, 523] 

[tʲukú] 
(tʹuku°) 

0,048 82,32 
(79,76) 

173 0,096 86,91 
(83,42) 

231-237-197-219
(224) 

ОЛЛ 
(1) 

39Я 

[tʲukú] 
(tʹuku°) 

0,052 85,05 
(83,58) 

211-190 
(204) 

0,084 87,39 
(85,04) 

237-250-212 
(236) 

ОЛЛ 
(2) 

 
Сопоставив числовые данные по основным просодическим характеристикам гласных первого и вто-

рого слогов, можно отметить следующее. 
В обоих рассмотренных произнесениях слова (39Я) диктором ОЛЛ длительность второго гласного 

[u] превышает длительность первого [u] на 0,03―0,05 сек. (30―50 мсек.). Интенсивность гласного [u] 
второго слога также превосходит интенсивность первого гласного: максимальная ― на 2,5―4,5 дБ, 
средняя ― на 1,5―4 дБ. При этом наблюдается закономерность: чем больше темпорально выделен 
гласный второго слога, тем больше он выделен и экспираторно (произн. 1). 

Кроме того, в обоих произнесениях слова (39Я) диктором ОЛЛ наблюдается некоторое повышение 
тона на втором слоге (примерно на 50 Гц). 

Для рассмотренного выше слова (39Я) характерно ударение на гласном [u] второго слога. Акустиче-
скими коррелятами словесного акцента при выделении гласного не первого слога в данном случае ока-
зываются бóльшая длительность и бóльшая интенсивность ударного гласного по сравнению с безудар-
ным (или медленное «затухание» интенсивности, т. е. поддержание ее на относительно высоком уровне 
на втором гласном). В идиолекте диктора ОЛЛ ударный гласный второго слога выделяется также повы-
шением частоты основного тона, что может быть дополнительным акустическим коррелятом ударения. 

См. подробный анализ просодических характеристик фонетических слов сходных структур выше: в 
п. 2.1.2 (слова (24Я)―(28Я)), а также в п. 2.2.2 (слова (33Я) и (34Я)).  

О том, что ударение в слове (39Я) падает на второй слог, а не на первый, свидетельствует также 
форма винительного падежа единственного числа: [tʲukúm(ˀ)] (tyuku°-m) ACC.SG [ОЛЛ, ОХХ, ЯМГ]. 

Результаты анализа типичных просодических характеристик гласных обобщены нами в Таблице 24. 
                                                      

29 Ср., однако, запись слова (37Я) с диакритикой долготы над вторым гласным в словаре Т. Лехтисало для 
большеземельского диалекта: K tuχ̬ū [Lehtisalo 1956: 496b]. 

30 Мы не рассматриваем здесь следующее слово, т. к. оно не употребляется в современном ямальском диалекте 
(в отличие от, например, гыданского): юту ‘юкола (тонкая сушенная на ветру и солнце рыба с поперечными надре-
зами без костей и головы)’ [ПМАЯ 2010], yutu° (N ø≡), ŸUTU(Ø) [Salminen 1998: 149, 544], O jɯ͔̀t̆tū͕, OP jɯ͔t̜̆t̜ū̬, T12 
ji̬t̆tū, Sj. jɯ͔̄t̆tūβ ‘zu Klippfisch getrockneter kleiner Fisch’ 〈‘маленькая сушеная, вяленая рыба’〉 [Lehtisalo 1956: 146b] 
(ср. Л Lj. d̜ʹɯ͔ɔtta͕ə̑m, P d̜ʹɯ͔ɔttə̑a͕m ‘Fischmehl (wurde früher in einem Trog aus über einer Grube geräuchertem und 
gebackenem Klippfisch zerkleinert; wurde statt Brot verwendet)’ 〈‘рыбная мука’〉 [Lehtisalo 1956: 146b]).  
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Таблица 24 
 

[СʹuСú]  
(CʹuCu°) 

[u] первого слога  [ú] второго слога 
Д1 < Д2 
И1 < И2 

ЧОТ1  = / > (<) ЧОТ2 
 
Наш вывод о темпоральной выделенности ударного гласного второго слога в рассмотренном выше 

слове структуры [СʹuСú] (CʹuCu°) в ямальском диалекте подтверждается также данными, зафиксирован-
ными в словаре [Lehtisalo 1956] для говоров ямальского диалекта: O1 t̜ʹś̜ɯk̆kū, O2 tʹɯk̆kū, OP t̜ʹɯk̆kū [Lehti-
salo 1956: 520а], ― где с помощью диакритики обозначена длительность (долгота) второго гласного (ū). 

О том, что в этом слове ударение падает на второй, а не на первый слог, косвенно свидетельствует и 
фонологическая интерпретация этого имени, сделанная Т. Салминеном: tyuku° [Salminen 1998: 149, 523]. 
По мнению Т. Салминена, слог, предшествующий слогу с фонемой ° (“pre-schwa syllable”), является 
ударным [Salminen 2007: 350, 359]. Таким образом, в системе Т. Салминена гласный второго слога в 
рассмотренном нами слове должен считаться ударным, т. к. находится перед слогом с фонемой °, что со-
гласуется с нашими полевыми данными. 

 
3.1.3. В ямальском диалекте Т ненец. представлены также слова слоговых структур [СuСuС] 

(CuCøС°) и [СʹuСuСʹ] (CʹuCuСʹ°): 
(40Я) ӈуχуд ‘верхняя губа’ [Терещенко 1965, 2008: 405], nguxød° (N ø≡), NGUXØTØ [Salminen 1998: 

53, 499], O, Sj. ŋùχ˯ūδ, OP ŋuχ˯ūδ, T2 ŋuχ˯uδɒ, K ŋùχ˯ūδɒ, N ūδ, U-Ts. ūδȋ ̣ ‘Oberlippe’ 〈‘верхняя губа’〉 [Lehtisalo 
1956: 42b]; ср. Л ӈуχуты ‘верхняя губа’ [Бармич, Вэлло 2002: 99], ŋŭxu'tыj ‘верхняя губа’ [Попова 1978: 85], 
Nj. ŋūχ˯untī̮, P ŋūχ˯ūttä̆e͔i ‘Oberlippe’ 〈‘верхняя губа’〉 [Lehtisalo 1956: 42b] < ПС *ukə̑ (der.?) [Janhunen 1977: 30]; 

(41Я) нюхуй ‘неряшливый, нечистоплотный, неопрятный; неряха’ [Терещенко 1965, 2008: 334], 
nyuxuy° (N yø≡), NYUXUŸ(Ø) [Salminen 1998: 171], O, Sj. nʹɯ̀χ˯ù͕ì, OP n̜ʹшχ˯u͕j̬  ‘unfähig zu arbeiten und für 
sich zu sorgen, Taugenichts’ [Lehtisalo 1956: 331a]; ср. Л Lj., Kis. nʹīχ˯ū͕j, Nj. nʹiχ˯шj ‘unfähig zu arbeiten und 
für sich zu sorgen, Taugenichts’ [Lehtisalo 1956: 331a]. 

В Таблице 25 приведены числовые данные по длительности, максимальной (пиковой) и средней ин-
тенсивности, а также частоте основного тона гласных фонетических слов указанных структур (см. также 
спектрограммы в Приложении 1, (40Я) и (41Я)). 

Следует оговорить, что, по мнению Т. Салминена, слова (40Я) и (41Я) являются фонологически 
трехсложными: (40Я) nguxød° (N ø≡), NGUXØTØ [Salminen 1998: 53, 499]; (41Я) nyuxuy° (N yø≡), 
NYUXUŸ(Ø) [Salminen 1998: 171]. Подобная интерпретация для слова (40Я) опирается в том числе и на 
произношение этого слова с гласным призвуком в абсолютном конце в тазовском, большеземельском и 
малоземельском диалектах Т ненец. в записи Т. Лехтисало (T2 ŋuχ˯uδɒ, K ŋùχ˯ūδɒ, U-Ts. ūδȋ ̣ [Lehtisalo 1956: 
42b]), ср. также трехсложный когнат этого слова в лесном ненецком: Л ӈуχуты [Бармич, Вэлло 2002: 
99], ŋŭxu'tыj [Попова 1978: 85], Nj. ŋūχ˯untī̮, P ŋūχ˯ūttä̆e͔i [Lehtisalo 1956: 42b].  

Т. Салминен предлагает фонологическую интерпретацию гласного второго слога в слове (40Я) как ø (ə), 
что согласуется также с прасамодийской реконструкцией этого имени: der. (?) ПС *ukə̑ [Janhunen 1977: 30]. 
Однако в ямальском диалекте мы имеем дело с фонетическими последовательностями [ŋuχud] / 
[ŋuχut] / [ŋuɣut] / [ŋuɣud] с однородным вокалическим составом, что подтверждают, в частности, данные 
словарей: ӈуχуд [Терещенко 1965, 2008: 405]; O ŋùχ˯ūδ, OP ŋuχ˯ūδ (а также Sj. ŋùχ˯ūδ, T2 ŋuχ˯uδɒ, K ŋùχ˯ūδɒ) 
[Lehtisalo 1956: 42b]. На фонетическую последовательность с однородным вокалическим составом в 
ямальском диалекте указывают также средние данные по числовым значениям первой (F1) и второй (F2) 
формант гласных: так, числовые показатели F1 и F2 гласных первого и второго слогов сопоставимы 
друг с другом в произнесении диктора ЯМГ. Таким образом, здесь мы имеем дело с проявлением своего 
рода прогрессивной дистантной ассимиляции гласных после χ (см. подробнее выше).  

Так как слова (40Я) и (41Я) фонетически заканчиваются на согласный звук, определение длительно-
сти гласного второго слога оказывается проще, чем в случае с описанными выше именами с открытыми 
слогами в абсолютном конце. В большинстве произнесений слова (40Я) дикторами ЯМГ и ОХХ дли-
тельность гласного второго слога превосходит длительность первого [u] на 0,008―0,017 сек. (8―17 мсек.) 
и более заметно ― на 0,07―0,08 сек. (70―80 мсек.); только в первом произнесении этого слова инфор-
мантом ЯМГ мы обнаруживаем темпоральную равнозначность этих гласных. Для всех произнесений 
слова (41Я) диктором ОХХ характерна бóльшая длительность гласного второго слога по сравнению 
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Таблица 25 
 
№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф. 

[u] в 1С и 2С ([u]―[u]) // (u―ø―°), по [Salminen 1998: 53, 499] 
[СuСuC] // СuСøC°, по [Salminen 1998: 53, 499] 

[ŋuɣút] 
(ŋuχəd°) 

0,088 84,81 
(83,32) 

233-203 
(224) 

0,077 84,73 
(83,43) 

221 ЯМГ 
(1) 

[ŋuɣút] 
(ŋuχəd°) 

0,060 84,47 
(82,87) 

224-210 
(219) 

0,141 83,58 
(82,45) 

191 ЯМГ 
(2) 

[ŋuɣút] 
(ŋuχəd°) 

0,051 84,88 
(83,88) 

213-207 
(210) 

0,124 83,66 
(82,50) 

174 ЯМГ 
(3) 

[ŋuɣúdə] 
(ŋuχəd°) 

0,085 83,81 
(83,54) 

171-181 
(178) 

0,093 83,07 
(82,60) 

178-159 ОХХ 
(1) 

40Я 

[ŋuɣút] 
(ŋuχəd°) 

0,081 82,09 
(81,33) 

151 0,098 79,40 
(77,89) 

137-115-106 
 

ОХХ 
(2) 

[u] в 1С и 2С ([u]―[u]) // (u―u―°), по [Salminen 1998: 171] 
[СʹuСuCʹ] // СuСuC° (СʹuСuCʹ°), по [Salminen 1998: 171] 

[nʲuɣúj] 
(nʹuχuj°) 

0,071 83,76 
(83,26) 

151 0,108 84,00 
(83,28) 

158-135 
(147) 

ОХХ 
(1) 

[nʲʉɣúj] 
(nʹuχuj°) 

0,047 80,83 
(80,71) 

128 0,106 83,75 
(82,74) 

144-148-131 ОХХ 
(2) 

41Я 

[nʲuɣúj] 
(nʹuχuj°) 

0,065 82,99 
(82,73) 

128 0,097 84,75 
(83,69) 

136-141-128 ОХХ 
(3) 

 
с первым гласным: так, длительность второго гласного превышает длительность первого на 0,03―0,06 сек. 
(30―60 мсек.). Таким образом, соотношение длительности гласного первого слога к длительности глас-
ного второго слога, которую легко измерить, т. к. гласный не находится в абсолютном конце слова, 
в рассмотренных произнесениях слов (40Я) и (41Я) составляет: (40Я) 1:0,9 [ЯМГ: 1]; 1:2,4 [ЯМГ: 2]; 1:2,4 
[ЯМГ: 3]; 1:1,1 [ОХХ: 1]; 1:1,2 [ОХХ: 2]; (41Я) 1:1,5 [ОХХ: 1]; 1:2,3 [ОХХ: 2]; 1:1,5 [ОХХ: 3], ― т. е. 
в большинстве произнесений длительность гласного второго слога превосходит длительность гласного 
[u] первого слога в 1,1―1,5 раза и даже в 2,3―2,4 раза. 

Гласный второго слога часто экспираторно не уступает гласному [u] первого слога, несмотря на об-
щую речевую тенденцию произносить начало фонетического слова с большей интенсивностью и гром-
костью, чем его конец: так, 1) во втором и третьем произнесениях слова (41Я) диктором ОХХ макси-
мальная интенсивность второго гласного оказывается больше пиковой интенсивности первого на 1,8―3 дБ, 
а средняя ― на 1―2 дБ; 2) в первом произнесении слова (40Я) диктором ЯМГ и в первом произнесении 
слова (41Я) диктором ОХХ как максимальная, так и средняя интенсивность обоих гласных оказываются 
численно сопоставимы; 3) во втором произнесении слова (40Я) диктором ЯМГ пиковая интенсивность 
первого гласного превышает пиковую интенсивность второго примерно на 0,9 дБ, тогда как средняя ― 
всего на 0,4 дБ, что не является значительной величиной. Только в третьем произнесении слова (40Я) 
информантом ЯМГ максимальная интенсивность первого гласного превышает соответствующий показа-
тель второго на 1,2 дБ, а средняя интенсивность ― соответственно на 1,4 дБ (что также укладывается в 
рамки общеречевой тенденции произнесения начала фонетического слова), а также в двух произнесениях 
слова (40Я) диктором ОХХ максимальная интенсивность первого гласного превосходит пиковую интен-
сивность второго на 0,7 дБ (произн. 1) и 2,7 дБ (произн. 2), а средняя ― на 1 дБ и 3,4 дБ соответственно.  

При этом в произнесениях диктора ОХХ разница между максимальной и средней интенсивностью 
первого гласного составляет примерно 0,1―0,8 дБ, а между максимальной и средней интенсивностью 
второго гласного ― 0,5―1,5 дБ, а в произнесениях информанта ЯМГ разница между максимальной и 
средней интенсивностью первого гласного оказывается даже больше (примерно 1―1,6 дБ), чем разница 
между соответствующими числовыми показателями второго гласного (1,1―1,3 дБ), что свидетельствует 
о том, что интенсивность гласного второго слога затухает плавно, нерезко и небыстро, а в произнесениях 
ЯМГ часто даже медленнее, чем интенсивность первого гласного.  

На протяжении произнесения слова (40Я) дикторами ЯМГ и ОХХ тон остается ровным, колебания 
по частоте основного тона при этом незначительны, а общее понижение ЧОТ от начала фонетического 
слова к его концу составляет примерно 10―45 Гц. Что касается произнесения слова (41Я) диктором 
ОХХ, то обнаруживается также небольшое локальное повышение частоты основного тона на гласном 
второго слога (на 7―20 Гц) на фоне общего плавного понижения тона к концу фонетического слова 
(примерно на 15―20 Гц).  
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Для рассмотренных выше слов структур [СuСuС] (CuCøС°) и [СʹuСuСʹ] (CʹuCuСʹ°) характерно уда-
рение на гласном второго слога. Основным акустическим коррелятом словесного акцента при выделе-
нии гласного не первого слога в данном случае оказывается бóльшая длительность (темпоральная выде-
ленность) ударного гласного по сравнению с безударным. Экспираторное и тональное выделение удар-
ного гласного можно считать дополнительными акустическими коррелятами ударения.  

См. подробный анализ просодических характеристик фонетических слов сходных структур выше, в 
п. 2.1.3 (слова (29Я) и (30Я)) и п. 2.2.3 (слово (35Я)), а также в первой части данной статьи: п. 2.1.3, слово 
(13Я) [Амелина 2016: 27―30]; п. 2.2.2, слово (15Я) [Амелина 2016: 34―36]; п. 2.3.2, слово (19Я) [Аме-
лина 2016: 40―42]; п. 2.4.2, слово (21Я) [Амелина 2016: 44―46]. 

Результаты анализа типичных просодических характеристик гласных проанализированных фонети-
ческих слов обобщены нами в Таблице 26. 

 
Таблица 26 

 
[СuСúС], [СʹuСúСʹ] 
(CuCøС°, CʹuCuСʹ°) 

[u] первого слога  [ú] второго слога 
Д1 < Д2 
И1 = (>) И2 

ЧОТ1  = / > (<) ЧОТ2 
 
Наш вывод о темпоральной выделенности ударного гласного второго слога в рассмотренном выше 

слове (40Я) структуры [СuСúС] (CuCøС°) в ямальском диалекте подтверждается также данными, зафик-
сированными в словаре [Lehtisalo 1956] для говоров ямальского диалекта (O и OP): O ŋùχ˯ūδ, OP ŋuχ˯ūδ 
[Lehtisalo 1956: 42b], где с помощью диакритики обозначена длительность (долгота) второго гласного (ū). 
Однако для слова (41Я) структуры [СʹuСúСʹ] (CʹuCuСʹ°) долгота второго гласного в говорах ямальского 
диалекта в словаре Т. Лехтисало не отмечена (равно как и долгота первого гласного): O nʹɯ̀χ˯ù͕ì, OP n̜ʹшχ˯u͕j̬  
[Lehtisalo 1956: 331a]. 

О том, что в этих словах ударение падает на второй, а не на первый слог, косвенно свидетельствует и 
фонологическая интерпретация этих имен, сделанная Т. Салминеном: (40Я) nguxød° (N ø≡), NGUXØTØ 
[Salminen 1998: 53, 499]; (41Я) nyuxuy° (N yø≡), NYUXUŸ(Ø) [Salminen 1998: 171].  

 
3.2. Акцентные характеристики фонетических слов с противопоставленными по долготе  

гласными верхнего подъема заднего ряда [ū] и [u] в ямальском диалекте 

В ямальском диалекте Т ненец. представлено также слово слоговой структуры [СūСʹu] (CúCʹu)31, 
где первый гласный долгий, а второй нейтральный по длительности: 

(42Я) сую ‘[олений] теленок, олененок’ [Терещенко 1965, 2008: 571], súyu (N yu≡), SÚŸU [Salminen 
1998: 368, 510], O, OP, T1, Sj., K, N s̜ū͕ǰjɯ͔̀, U, U-Ts. s̜ū͕ǰjɯ ‘Kalb des zahmen oder wilden Renntiers’ 〈‘дете-
ныш домашнего или дикого оленя, олененок’〉 [Lehtisalo 1956: 417a] (~ OP s̜ù͕ǰjì ‘Renntierkälbchen; Fell des 
Renntierkälbchens’ 〈‘олененок; шкура олененка’〉, O, Sj. s̜ū͕ǰjī ‘Fell des Renntierkälbchens’ 〈‘шкура оленен-
ка’〉 [Lehtisalo 1956: 417b]); ср. Л ходю ‘олененок, (местн.) теленок (олений)’ [Бармич, Вэлло 2002: 138], 
'xūtʹu ‘теленок’ [Попова 1978: 141], Nj. χ˯ō͕jjɯ, P χ˯ō͕d̜̆ʹd̜ʹɯ͔̄ ‘Kalb des zahmen oder wilden Renntiers’ 〈‘детеныш 
домашнего или дикого оленя, олененок’〉 [Lehtisalo 1956: 417a] (~ Nj. χ˯ū͕jjīj ‘Fell des Renntierkälbchens’ 
〈‘шкура олененка’〉 [Lehtisalo 1956: 417b]). 

 В Таблице 27 приведены числовые данные по длительности, максимальной (пиковой) и средней ин-
тенсивности, а также частоте основного тона гласных в произнесениях данного слова указанной струк-
туры (см. также две спектрограммы в Приложении 1, (42Я)). 

Отметим, что в словаре Н. М. Терещенко не отмечена фонологическая долгота гласного первого слога.  
См. подробный анализ просодических характеристик фонетических слов сходных структур выше, 

в п. 2.2.1: слова (31Я) и (32Я). Ниже приводятся данные по интенсивности гласных второго слога фоне-
тических слов (42Я) с разницей примерно в 10 мсек. (через косую черту / ) с указанием на максимальную 
(max), минимальную (min) и среднюю интенсивность (в децибелах, дБ): 

(42Я) [sū́ju] (sūju) [ОХХ: 1]: 77,42 / 77,81 / 78,26 / 78,42 (max) / 78,23 / 77,73 / 76,73 / 75,06 / 73,05 / 
71,44 (min); средняя ― 76,78 дБ;  

(42Я) [sū́ju] (sūju) [ОХХ: 2]: 75,88 / 75,91 (max) / 75,84 / 75,64 / 75,54 / 75,28 / 74,44 / 73,21 / 71,97 / 
70,75 / 68,88 (min); средняя ― 74,33 дБ. 
                                                      

31 В записи Т. Салминена символом ú обозначен долгий гласный верхнего подъема заднего ряда [ū].  
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Таблица 27 
 
№ слово Д1 И1 ЧОТ1 Д2 И2 ЧОТ2 инф. 

[ū] в 1С и [u] во 2С ([ū]―[u]) // (ú―u), по [Salminen 1998: 368, 510] 
[СūСʹu] // СúСu (СúСʹu), по [Salminen 1998: 368, 510] 

[sū́ju] 
(sūju) 

0,100 79,51 
(78,46) 

207-165 0,106 78,42 
(76,78) 

171-179-159 
(173) 

ОХХ 
(1) 

42Я 

[sū́ju] 
(sūju) 

0,102 80,78 
(79,47) 

144-134 
(138) 

0,108 75,91 
(74,33) 

122-102 
(110) 

ОХХ 
(2) 

 
Для рассмотренного выше слова структуры [СūСʹu] (CúCʹu) характерно ударение на гласном первого 

слога. Основным акустическим коррелятом словесного акцента при выделении гласного первого слога в 
данном случае в первую очередь оказывается бóльшая интенсивность (экспираторная выделенность) 
ударного гласного по сравнению с безударным, а второстепенным ― возможная темпоральная выделен-
ность ударного гласного, изначально присущая долгому гласному, но которая, однако, часто «затеняется» 
тем фактом, что длительность гласного открытого второго слога часто может превышать длительность 
первого гласного.  

О том, что ударение в слове (42Я) падает на первый слог, а не на второй, свидетельствует также 
форма аккузатива единственного числа: [sū́jum(ˀ)] (súyu-m) ACC.SG [ОХХ, ОЛЛ]. 

Результаты анализа типичных просодических характеристик гласных обобщены нами в Таблице 28. 
 

Таблица 28 
 

[Сū́Сʹu]  
(CúCʹu — в записи Т. Салминена) 

[ū́] первого слога  [u] второго слога 
Д1 (> /) = (/ <) Д2 
И1 > И2 

ЧОТ1  = / > ЧОТ2 
 
Наш вывод о темпоральной выделенности ударного гласного первого слога в рассмотренном выше 

слове (42Я) структуры [Сū́Сʹu] (CúCʹu) в ямальском диалекте подтверждается также данными, зафикси-
рованными в словаре [Lehtisalo 1956] для говоров ямальского диалекта (O и OP): O, OP s̜ū͕ǰjɯ͔̀ [Lehtisalo 
1956: 417a], ― где с помощью диакритики обозначена длительность (долгота) первого гласного (ū͕). 

Приложение 1 
1. Фонетические слова с гласными верхнего подъема [i] и [ɨ] в первом и втором слогах  

(22Я) Т ямал. [jírʲi] jirʹi [ЯМГ: 1] 
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(22Я) Т ямал. [jírʲi] jirʹi [ЯМГ: 2] 
 

 
 
(22Я) Т ямал. [jírʲi] jirʹi [ОХХ: 1] 
 

 
 
(22Я) Т ямал. [jírʲi] jirʹi [ОХХ: 2] 
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(22Я) Т ямал. [jírʲi] jirʹi [ОХХ: 3] 
 

 
 
(23Я) Т ямал. [nɨɣ́ɨ] [ОХХ: 1] 
 

 
 

(23Я) Т ямал. [nɨɣ́ɨ] [ОХХ: 2]  
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(23Я) Т ямал. [nɨɣ́ɨ] [ОХХ: 3]  
 

 
 
(24Я) Т ямал. [jirɨ]́ (jirɨ°) [ОХХ: 1] 
 

 
 
(24Я) Т ямал. [jirɨ]́ (jirɨ°) [ОХХ: 2] 
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(24Я) Т ямал. [jirɨ]́ (jirɨ°) [ОХХ: 3] 
 

 
 
(24Я) Т ямал. [jirɨ]́ (jirɨ°) [ОХХ: 4] 
 

 
 
(24Я) Т ямал. [jirɨ]́ (jirɨ°) [ОХХ: 5] 
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(25Я) Т ямал. [jidɨ]́ (jidɨ°) [ОХХ: 1] 
 

 
 
(25Я) Т ямал. [jidɨ]́ (jidɨ°) [ОХХ: 2] 
 

 
 
(25Я) Т ямал. [jidɨ]́ (jidɨ°) [ОХХ: 3] 
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(26Я) Т ямал. [tʲikɨ]́ (tʹikɨ°) [ОХХ: 1]  
 

 
 
(26Я) Т ямал. [tʲikɨ]́ (tʹikɨ°) [ОЛЛ: 1] 
 

 
 
(26Я) Т ямал. [tʲĭkɨ]́ (tʹikɨ°) [ОЛЛ: 2] 
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(27Я) Т ямал. [ŋɨlɨ]́ (ŋɨlɨ°) [ОХХ: 1] 
 

 
 
(27Я) Т ямал. [ŋɨlɨ]́ (ŋɨlɨ°) [ОХХ: 2] 
 

 
 
(27Я) Т ямал. [ŋɨlɨ]́ (ŋɨlɨ°) [ОХХ: 3] 
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(27Я) Т ямал. [ŋɨlɨ]́ (ŋɨlɨ°) [ОХХ: 4] 
 

 
 
(28Я) Т ямал. [sɨdɨ]́ (sɨdɨ°) [ОХХ: 1] 
 

 
 
(28Я) Т ямал. [sɨdɨ]́ (sɨdɨ°) [ОХХ: 2] 
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(28Я) Т ямал. [sɨdɨ]́ (sɨdɨ°) [ОХХ: 3] 
 

 
 
(29Я) Т ямал. [jimbɨt́əʔ] (jimpɨt°ʔ) [ОХХ: 1] 
 

 
 
(29Я) Т ямал. [jimbɨt́] (jimpɨt°ʔ) [ОХХ: 2] 
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(29Я) Т ямал. [jimbɨt́] (jimpɨt°ʔ) [ОХХ: 3] 
 

 
 
(29Я) Т ямал. [jimbɨt́] (jimpɨt°ʔ) [ОЛЛ: 1] 
 

 
 
(30Я) Т ямал. [pɨrkɨṕtəʔ] (pɨrkɨbt°ʔ) [ОХХ: 1] 
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(30Я) Т ямал. [pɨrkɨb́təʔ] (pɨrkɨbt°ʔ) [ОХХ: 2] 
 

 
 
(30Я) Т ямал. [pɨrkɨṕtʔ] (pɨrkɨbt°ʔ) [ОХХ: 3] 
 

 
 
(30Я) Т ямал. [pɨrkɨṕtə] (pɨrkɨbt°ʔ) [ОХХ: 4] 
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(30Я) Т ямал. [pɨrkɨṕtəʔ] (pɨrkɨbt°ʔ) [ОХХ: 5]  

 
 
2. Фонетические слова с противопоставленными по долготе  

гласными верхнего подъема [ī] / [ɨ̄] и [i] / [ɨ] 

(31Я) Т ямал. [pʲī́ptʲiˀ] pʹībtʹiˀ (pyíbtyih) [ОХХ: 1]  

 
 
(31Я) Т ямал. [pʲī́btʲiˀ] pʹībtʹiˀ (pyíbtyih) [ОХХ: 2]  
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(31Я) Т ямал. [pʲī́btʲiˀ] pʹībtʹiˀ (pyíbtyih) [ОХХ: 3] 
 

 
 
(31Я) Т ямал. [pʲī́btʲiˀ] pʹībtʹiˀ (pyíbtyih) [ОХХ: 4] 
 

 
 
(31Я) Т ямал. [pʲī́ptʲiˀ] pʹībtʹiˀ (pyíbtyih) [ОХХ: 5] 
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(31Я) Т ямал. [pʲī́btʲi] pʹībtʹiˀ (pyíbtyih) [ОЛЛ: 1] 
 

 
 
(31Я) Т ямал. [pʲī́bʲtʲi] pʹībtʹiˀ (pyíbtyih) [ОЛЛ: 2] 
 

 
 

(31Я) Т ямал. [pʲī́btʲiˀ] pʹībtʹiˀ (pyíbtyih) [ЯМГ: 1] 
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(31Я) Т ямал. [pʲī́btʲiˀ] pʹībtʹiˀ (pyíbtyih) [ЯМГ: 2] 
 

 
 
(31Я) Т ямал. [pʲī́bʲtʲiˀ] pʹībtʹiˀ (pyíbtyih) [ЯМГ: 3]  
 

 
 
(31Я) Т ямал. [pʲī́btʲi] pʹībtʹiˀ (pyíbtyih) [ЯМГ: 4] 
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(32Я) Т ямал. [pʲī́rt͡ ɕi] pʹīrt͡ ɕi (pyírcyi) [ОХХ: 1]  

 
 
(32Я) Т ямал. [pʲī́rt͡ ɕi] pʹīrt͡ ɕi (pyírcyi) [ОХХ: 2]  

 
 
(32Я) Т ямал. [pʲī́rt͡ ɕi] pʹīrt͡ ɕi (pyírcyi) [ОХХ: 3]  
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(32Я) Т ямал. [pʲī́rʲt͡ ɕiˀ] pʹīrt͡ ɕiˀ (pyírcyih) [ОЛЛ: 1] 
 

 
 
(32Я) Т ямал. [pʲī́rʲt͡ ɕiˀ] pʹīrt͡ ɕiˀ (pyírcyih) [ОЛЛ: 2]  
 

 
 
(32Я) Т ямал. [pʲī́rʲt͡ ɕi] pʹīrt͡ ɕi(ˀ) (pyírcyi(h)) [ОЛЛ: 3] 
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(32Я) Т ямал. [pʲī́rʲt͡ ɕi] pʹīrt͡ ɕi(ˀ) (pyírcyi(h)) [ОЛЛ: 4] 
 

 
 
(32Я) Т ямал. [pʲī́rʲt͡ ɕi] pʹīrt͡ ɕi (pyírcyi) [ЯМГ: 1] 
 

 
 
(32Я) Т ямал. [pʲī́rʲt͡ ɕi] pʹīrt͡ ɕi (pyírcyi) [ЯМГ: 2] 
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(32Я) Т ямал. [pʲī́rʲt͡ ɕi] pʹīrt͡ ɕi (pyírcyi) [ЯМГ: 3] 
 

 
 
(33Я) Т ямал. [lɨ̄dɨ]́ (lɨ̄dɨ°) [ОХХ: 1] 
 

 
 
(33Я) Т ямал. [lɨ̄dɨ]́ (lɨ̄dɨ°) [ОХХ: 2] 
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(33Я) Т ямал. [lɨ̄dɨ]́ (lɨ̄dɨ°) [ОХХ: 3] 
 

 
 
(34Я) Т ямал. [ŋɨ̄ɣɨ]́ (ŋɨ̄χɨ°) [ОХХ: 1] 
 

 
 
(34Я) Т ямал. [ŋɨ̄ɣɨ]́ (ŋɨ̄χɨ°) [ОХХ: 2] 
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(34Я) Т ямал. [ŋɨ̄ɣɨ]́ (ŋɨ̄χɨ°) [ОХХ: 3] 
 

 
 
(34Я) Т ямал. [ŋɨ̄ɣɨ]́ (ŋɨ̄χɨ°) [ОХХ: 4] 
 

 
 
(35Я) Т ямал. [tʲīnʲíkχ] (tʹīnʹik°) [ОХХ: 1] 
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(35Я) Т ямал. [tʲīnʲíkχ] (tʹīnʹik°) [ОХХ: 2] 
 

 
 
(35Я) Т ямал. [tʲīnʲíkχ] (tʹīnʹik°) [ОХХ: 3]  

 
 
(35Я) Т ямал. [tʲīnʲíkχ] (tʹīnʹik°) [ОХХ: 4] 
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(35Я) Т ямал. [tʲīnʲíkχ] (tʹīnʹik°) [ОХХ: 5]  

 
 
(35Я) Т ямал. [tʲīnʲíkχ] (tʹīnʹik°) [ОХХ: 6]  

 
 
3. Фонетические слова с гласными верхнего подъема заднего ряда [u] в первом и втором слогах  

(36Я) Т ямал. [lúɣu] (luχ°) [ОХХ: 1]   
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(36Я) Т ямал. [lúɣu] (luχ°) [ОХХ: 2]  
 

 
 
(36Я) Т ямал. [lúɣu] (luχ°) [ОХХ: 3] 
 

 
 
(36Я) Т ямал. [lúɣu] (luχ°) [ОХХ: 4] 
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(36Я) Т ямал. [lúχu] (luχ°) [ОЛЛ: 1] 
 

 
 
(36Я) Т ямал. [lúχu] (luχ°) [ОЛЛ: 2] 
 

 
 
(36Я) Т ямал. [lúɣu] (luχ°) [ОЛЛ: 3]  
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(36Я) Т ямал. [lúχu] (luχ°) [ЯМГ: 1]  

 
 
(37Я) Т ямал. [túɣŭ̥] (tuχ°) [ОХХ: 1]  

 
 
(37Я) Т ямал. [túχŭ] (tuχ°) [ОХХ: 2]  
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(37Я) Т ямал. [túɣŭ] (tuχ°) [ОХХ: 3] 
 

 
 
(37Я) Т ямал. [túχŭ] (tuχ°) [ОХХ: 4] 
 

 
 

(38Я) Т ямал. [júɣu] (juχu) [ОХХ: 1] 
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(38Я) Т ямал. [júɣu] (juχu) [ОХХ: 2] 
 

 
 
(39Я) Т ямал. [tʲukú] (tʹuku°) [ОЛЛ: 1] 
 

 
 
(39Я) Т ямал. [tʲukú] (tʹuku°) [ОЛЛ: 2] 
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(40Я) Т ямал. [ŋuɣút] (ŋuχəd°) [ЯМГ: 1] 
 

 
 
(40Я) Т ямал. [ŋuɣút] (ŋuχəd°) [ЯМГ: 2] 
 

 
 
(40Я) Т ямал. [ŋuɣút] (ŋuχəd°) [ЯМГ: 3] 
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(40Я) Т ямал. [ŋuɣúdə] (ŋuχəd°) [ОХХ: 1] 
 

 
 
(40Я) Т ямал. [ŋuɣút] (ŋuχəd°) [ОХХ: 2] 
 

 
 
(41Я) Т ямал. [nʲuɣúj] (nʹuχuj°) [ОХХ: 1] 
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(41Я) Т ямал. [nʲʉɣúj] (nʹuχuj°) [ОХХ: 2]  

 
 
(41Я) Т ямал. [nʲuɣúj] (nʹuχuj°) [ОХХ: 3]  

 
 
4. Фонетические слова с противопоставленными по долготе гласными  

верхнего подъема заднего ряда [ū] и [u] 

(42Я) Т ямал. [sū́ju] (sūju) [ОХХ: 1]  

 



Ударение в непроизводных именах с однородным вокалическим составом… 

ISSN 2500-2902. Урало-алтайские исследования. 2016. № 4 (23) 

69

(42Я) Т ямал. [sū́ju] (sūju) [ОХХ: 2]  

 

Приложение 2 
(22Яʹ) Т ямал. [jírʲimˀ] jirʹi-m(ˀ) [ОХХ: 1]  

 
 
(22Яʹ) Т ямал. [jírʲimˀ] jirʹi-m(ˀ) [ОХХ: 2]  
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(23Яʹ) Т ямал. [nɨɣ́ɨmˀ] [ОХХ: 1]  
 

 
 
(23Яʹ) Т ямал. [nɨɣ́ɨmˀ] [ОХХ: 2] 
 

 
 
(23Яʹ) Т ямал. [nɨɣ́ɨm(ˀ)] [ОХХ: 3]  
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(24Яʹ) Т ямал. [jirɨḿˀ] jirɨ°-m(ˀ) [ОХХ: 1]  
 

 
 
(24Яʹ) Т ямал. [jirɨḿ] jirɨ°-m(ˀ) [ОХХ: 2] 
 

 
 
(24Яʹ) Т ямал. [jirɨḿˀ] jirɨ°-m(ˀ) [ОХХ: 3] 
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(25Яʹ) Т ямал. [jidɨḿ] jidɨ°-m(ˀ) [ОХХ: 1] 
 

 
 
(26Яʹ) Т ямал. [tʲikɨḿ] tʹikɨ°-m(ˀ) [ОХХ: 1]  
 

 
 

(27Яʹ) Т ямал. [ŋɨlɨḿ] ŋɨlɨ°-m(ˀ) [ОХХ: 1]  
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(27Яʹ) Т ямал. [ŋɨlɨḿ] ŋɨlɨ°-m(ˀ) [ОХХ: 2] 
 

 
 
(28Яʹ) Т ямал. [sɨdɨḿ] sɨdɨ°-m(ˀ) [ОХХ: 1]  
 

 
 
(28Яʹ) Т ямал. [sɨdɨḿ] sɨdɨ°-m(ˀ) [ОХХ: 2] 
 

 



М. К. АМЕЛИНА 

ISSN 2500-2902. Урало-алтайские исследования. 2016. № 4 (23) 

74 

(31Яʹ) Т ямал. [pʲī́ptʲim] pʹībtʹi-m(ˀ) [ОХХ: 1]  
 

 
 
(31Яʹ) Т ямал. [pʲī́ptʲim] pʹībtʹi-m(ˀ) [ОХХ: 2] 
 

 
 
(32Яʹ) Т ямал. [pʲī́rt͡ ɕim] pʹīrt͡ ɕi-m(ˀ) [ОХХ: 1] 
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(32Яʹ) Т ямал. [pʲī́rt͡ ɕi̥m̥] pʹīrt͡ ɕi-m(ˀ) [ОХХ: 2] 
 

 
 
(33Яʹ) Т ямал. [lɨ̄dɨḿ] lɨ̄dɨ°-m(ˀ) [ОХХ: 1] 
 

 
 
(33Яʹ) Т ямал. [lɨ̄dɨḿ] lɨ̄dɨ°-m(ˀ) [ОХХ: 2] 
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(34Яʹ) Т ямал. [ŋɨ̄ɣɨḿˀ] ŋɨ̄χɨ°-m(ˀ) [ОХХ: 1] 
 

 
 

(34Яʹ) Т ямал. [ŋɨ̄ɣɨḿˀ] ŋɨ̄χɨ°-m(ˀ) [ОХХ: 2] 
 

 
 
(34Яʹ) Т ямал. [ŋɨ̄ɣɨḿˀ] ŋɨ̄χɨ°-m(ˀ) [ОХХ: 3] 
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(34Яʹ) Т ямал. [ŋɨ̄ɣɨḿ] ŋɨ̄χɨ°-m(ˀ) [ОХХ: 4] 
 

 
 
(36Яʹ) Т ямал. [lúɣumˀ] luχ°-m(ˀ) [ОХХ: 1] 
 

 
 
(37Яʹ) Т ямал. [túɣumˀ] tuχ°-m(ˀ) [ОХХ: 1] 
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(37Яʹ) Т ямал. [túɣumˀ] tuχ°-m(ˀ) [ОХХ: 2]  

 
 
(38Яʹ) Т ямал. [júɣum] juχu-m(ˀ) [ОХХ: 1]  

 

Приложение 3 
(22Яʺ) Т ямал. [jir̥ʲín̥ˀ] (jirʹi-n°ˀ) [ОХХ: 1]   
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(22Яʺ) Т ямал. [jir̥ʲín̥ˀ] (jirʹi-n°ˀ) [ОХХ: 2] 
 

 
 
(22Яʺ) Т ямал. [jirʲín] из контекста (jirʹi-n°(ˀ)) [ОХХ: 3] 
 

 
 
(24Яʺ) Т ямал. [jirɨńˀ] jirɨ°-n°ˀ [ОХХ: 1]  
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(24Яʺ) Т ямал. [jirɨńˀ] jirɨ°-n°ˀ [ОХХ: 2] 
 

 

С о к р ащ е н и я  

Я з ы к и  и  д и а л е к т ы  
ненец. ― ненецкий  
 Л ― лесной ненецкий  
  Kis. ― говор по р. Киселёвская (идиолект kō͕lʹlʹəɜ βɩ ̣̑ è̮n-ŋams̜s̜ɒ͕) [Lehtisalo 1956]  
  Lj. ― ляминский говор (идиолект jīs̜s̜u nʹē(t̜s̜u) [Lehtisalo 1956] 
  Ni. ― говор по реке nʹīɔt̜ʹś̜e”ej [Lehtisalo 1956] 
  Nj. ― нялинский говор [Lehtisalo 1956] 
  P (= P1) ― пуровский говор (идиолект βa͕ś̜ś̜əɒ ̣ŋä̌e͔iββa͕ś̜ettɒ͕) [Lehtisalo 1956] 
  P2 ― пуровский говор (идиолект ś̜īʌ́mū͕k ŋä̌e͔iββa͕ś̜ettɒ͕) [Lehtisalo 1956] 
   S ― говор по р. Сахалинская [Lehtisalo 1956] 
 Т ― тундровый ненецкий 
  б.-з. ― большеземельский диалект 
   K ― колвинский говор (идиолект носителя, жившего в населенном пункте Колва) [Lehtisalo 1956] 
   Sj. ― говор по реке s̜ʹò͕ìδɒ͕ (Полярный Урал) [Lehtisalo 1956] 
   U ― устьинский (пустозерский) говор [Lehtisalo 1956] 
  вост. ― восточные диалекты 
   Т1 ― говор района Тазовской губы (идиолект Ивана Хаби) [Lehtisalo 1956] 
   Т2 ― говор района Тазовской губы (идиолект nʹēmBГa̭δɒ͕ s̜āb̬i̮) [Lehtisalo 1956] 
   Т4 ― говор района Тазовской губы (идиолект mā͕š̜́ś̜ʹèrū βa̭r̆rā͕) [Lehtisalo 1956] 
   Т7 ― говор по р. Таз (идиолект βāk tʹō͕r) [Lehtisalo 1956] 
   T12 ― идиолект одного ненца с р. Таз [Lehtisalo 1956] 
   ямал. ― ямальский диалект 
     O (= O1) ― обдорский говор (идиолект Максима Ядопцева, Maxim Jadoptsew) [Lehtisalo 1956] 
     O2 ― обдорский говор (идиолект Константина Тохо, Konstantin Toho) [Lehtisalo 1956] 
     OD ― говор района Обской губы (идиолект χ˯ā͕t̜ʹś̜eβa̭͕i˥̀ʹi χ˯ū͕dʹe”Ǝ) [Lehtisalo 1956] 
     OP ― говор нижней Оби (идиолект Матвея Ядне, Matwei Jadnje) [Lehtisalo 1956] 
  зап. ― западные диалекты 
   N ― говор с. Несь [Lehtisalo 1956] 
   Oks. ― оксинский говор [Lehtisalo 1956] 
   Sjo. ― сёмжинский говор [Lehtisalo 1956] 
   U-Ts. ― идиолект Ofimja s̜ōBГa̭͕lʹɯ͔̄β [Lehtisalo 1956] 
ПС ― прасамодийский  
ПСС ― прасеверносамодийский  
рус. ― русский (= russ. [Lehtisalo 1956]) 
 сиб. ― сибирские говоры 
хант. ― хантыйский (= ostj. [Lehtisalo 1956]) 
энец. ― энецкий 
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И н ф о р м а н т ы  
 

ОЛЛ ― Окотэтто Людмила Лаулевна, 1978 г. р. (род. в Яптиксалинской тундре; 9 кл., сред. спец. образ. ― зоотех-
ник; до 2000-х гг. жила в Яптиксалинской тундре, с 2000-х гг. живет в с. Сё-Яха) 

ОХХ ― Окотэтто Хадри Хаволэвич (Артем Игоревич), 1992 г. р. (урожд. Тамбейской тундры; 11 кл.)  
ЯМГ ― Яунгад (урожд. Тусида) Мельне Григорьевна, 1979 г. р. (род. в Тамбейской тундре; 11 кл.; до 2007 г. жила 

в Тамбейской тундре, с 2007 г. живет в с. Сё-Яха)  
 

О бщ и е  
 

анат. ― анатомическое 
БГ ― безударный гласный 
Гц ― герц 
Д ― длительность  
Д1 ― длительность гласного первого слога 
Д2 ― длительность гласного второго слога 
дБ ― децибел 
зоол. ― зоологическое 
И ― интенсивность  
И1 ― интенсивность гласного первого слога 
И2 ― интенсивность гласного второго слога 
инф. ― информант 
местн. ― местное 
мсек. ― миллисекунда 
перен. ― переносное значение 
ПМАЯ 2010 ― полевые материалы автора по ямаль-

скому диалекту тундрового ненецкого языка (ЯНАО, 
Ямальский район, с. Сё-Яха и Тамбейская тундра; 
апрель―сентябрь 2010 г.) 

придых. ― придыхание 
произн. ― произнесение  
сек. ― секунда 
УГ ― ударный гласный 
урожд. ― урожденный 
ФС ― фонетическое слово 
ЧОТ ― частота основного тона 

ЧОТ1 ― частота основного тона гласного первого слога 
ЧОТ2 ― частота основного тона гласного второго слога 
ACC ― аккузатив (винительный падеж) 
C ― любой согласный  
DAT ― датив (дательный падеж) 
der. ― дериват  
F1 ― первая форманта 
F2 ― вторая форманта 
GEN ― генитив (родительный падеж) 
korr. ― korrelativ [Janhunen 1977] 
LAT ― латив (направительный падеж) 
max ― максимальное 
min ― минимальное 
N ― имя 
NOM ― номинатив (именительный падеж) 
PL ― множественное число  
POSS ― посессивный аффикс 
pron. dem. ― указательное местоимение 
PROS ― просекутив (продольный падеж) 
SG ― единственное число 
V ― любой гласный  
1 ― первое лицо 
2 ― второе лицо 
1С ― первый слог 
2С ― второй слог 
# ― абсолютный конец 
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 РЕЗЮМЕ 

В настоящей статье к исследованию привлекаются полевые данные автора, полученные в ходе работы с носи-
телями ямальского диалекта тундрового ненецкого языка в Тамбейской тундре и с. Сё-Яха Ямальского района Яма-
ло-Ненецкого автономного округа в апреле―сентябре 2010 г. и дополненные в 2014―2016 гг. при работе с носите-
лями данного идиома уже в Москве. Данная статья посвящена вопросам супрасегментной фонетики этого диалекта 
(говора с. Сё-Яха и Тамбейской тундры Ямальского района ЯНАО). В ней выявлены основные и второстепенные 
акустические корреляты ударения в фонетически двусложных непроизводных именах с однородным вокалическим 
составом, представленным гласными верхнего подъема, в ямальском диалекте. В статье проанализирована комби-
наторика основных и второстепенных акустических коррелятов ударения в ямальском диалекте и представлен вы-
вод, что ударение в ямальском диалекте тундрового ненецкого языка является экспираторно-квантитативным, т. е. 
основными акустическими коррелятами словесного акцента являются бóльшая длительность (темпоральная выде-
ленность) и бóльшая интенсивность (экспираторная выделенность) ударного гласного по сравнению с безударным. 
При этом для маркирования ударного гласного первого слога на первый план выходит экспираторный параметр, а 
для маркирования ударного гласного второго слога ― темпоральный параметр, что связано с общими речевыми 
тенденциями (длительного произношения конечного открытого слога и более громкого и интенсивного произноше-
ния начала фонетического слова по сравнению с его концом соответственно).  

SUMMARY 

The article takes into account the field data collected by the author during the work with native speakers of the Yamal 
dialect of Tundra Nenets in the Tambey tundra and Syo-Yakha (Yamalsky municipal district, Yamalo-Nenets Autonomous 
Okrug) in April―September 2010 and then added in 2014―2016. The article deals with problems of suprasegmental pho-
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netics of the Yamal dialect (the idiom of Syo-Yakha and the Tambey tundra of the Yamalsky municipal district). In particular, 
it considers the basic and secondary acoustic correlates of stress (word accent) in the disyllabic underived nouns with ho-
mogeneous vocalic structure (with high vowels) in the Yamal dialect. Combinatorics of the primary and secondary acoustic 
correlates of stress in the Yamal dialect are considered, after which the conclusion is made that the word accent in the Ya-
mal dialect is expiratory and quantitative, i. e. the main acoustic correlates of stress are temporal marking and expiratory 
marking of a stressed vowel as compared with the unstressed. While marking of a stressed vowel of the first syllable is 
mainly based on the expiratory emphasis, marking of a stressed vowel of the second syllable is based on the temporal em-
phasis, which can be explained by the general language tendencies (long pronunciation of the final open syllable and more 
loud and intense pronunciation of the beginning of a phonetic word compared with the end). 

 
Ключевые слова: тундровый ненецкий язык, ямальский диалект, ударение, словесный акцент, акустические кор-
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