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Аннотация. Рассмотрены общие фонетические особенности северного диалекта (говоры 
северо-западной группы) азербайджанского языка. Здесь в сравнительном контексте огуз-
ских и кыпчакских языков анализируются длинные и короткие варианты гласных, наруше-
ния закона гармонии, звуковые переходы, фонетические различия, создаваемые согласными 
звуками в говорах, а также характерные особенности фонетических изменений в морфоло-
гии и синтаксисе. Затронуты также проблемы именования диалектов и говоров азербай-
джанского языка. Рассмотрены характерные особенности элементов кыпчакского языка в 
фонетических характеристиках северных говоров. Определено, что в XVII–XVIII веках 
азербайджанский язык развивался под влиянием различных диалектов огузского и кыпчак-
ского языков, о чём свидетельствуют особенности фонетических изменений. Это, в частно-
сти, более частое применение велярного н, множество сонорных согласных звуков, замена 
звука ə на e, большее оглушение гласных и т. д. Анализ словарного состава говоров север-
ного диалекта азербайджанского языка подтвердил мнение ряда исследователей о влиянии 
миграционных процессов и наличия в регионе многих тюркских этнических групп на ука-
занные процессы. Некоторые из указанных особенностей языкового влияния наблюдаются 
и по сей день. 
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сы; звуковые переходы 
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Abstract. We consider the general phonetic features of the northern patois (patois of the north-
western group) of the Azerbaijani language. We analyze long and short vowel variants, offence of 
the harmony rule, sound transitions, phonetic differences created by consonant sounds in patois, as 
well as the characteristic features of phonetic changes in morphology and syntax in the compara-
tive context of Oguz and Kipchak languages. We also address the problems of naming dialects and 
patois of the Azerbaijani language. We examine the specific features of the Kipchak language 
elements in the phonetic characteristics of the northern dialects. We determine that in the 17th-
18th centuries the Azerbaijani language developed under the influence of various dialects of the 
Oguz and Kipchak languages, as evidenced by the peculiarities of phonetic changes. These are, in 
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particular, the more frequent use of velar n, a lot of sonorant consonants, the replacement of the 
sound ə with e, more stunning vowels, etc. The analysis of the patois vocabulary of the Azerbaija-
ni language northern dialect confirmed the opinion of researchers about the influence of migration 
processes and the presence of many Turkic ethnic groups in the region on these processes. Some 
of these features of linguistic influence are observed to this day. 
Keywords: velar phoneme n; vowels; consonants; dialect differences; isoglosses; sound transi-
tions 
For citation: Samedova K.I. Obshchiye foneticheskiye osobennosti govorov severnogo dialekta 
azerbaydzhanskogo yazyka v kontekste vliyaniya kipchakskoy i oguzskoy yazykovykh grupp 
[General phonetic features of speaking the northern patois of the Azerbaijani language in the con-
text of influence of Kipchak and Oguz language groups]. Neofilologiya – Neophilology, 2020, vol. 6, 
no. 24, pp. 722-729. DOI 10.20310/2587-6953-2020-6-24-722-729 (In Russian, Abstr. In Engl.) 

Введение. Фонетика, как известно, явля-
ется особым разделом литературного языка, 
а также диалектов и говоров. Фонетика, как 
раздел лингвистики, изучает формирование 
языковых звуков, их связь друг с другом, ка-
чество и количество, их функции в речевом 
процессе, причины и характер изменений 
качества звуков [1, с. 25]. 

Известно также, что фонетика литератур-
ного языка и фонетика диалектов отличаются 
друг от друга. Это различие проявляется в 
речевых звуках (гласных и согласных), ди-
фтонгах, законах гармонии, слогах и других 
фонетических явлениях и закономерностях. 

Объектом исследования фонетики диа-
лектов азербайджанского языка является 
изучение разговорных звуков и различных 
особенностей, которые они здесь создают. 
Как известно, диалекты и говоры азербай-
джанского языка делятся на четыре геогра-
фические группы: восточные, западные, юж-
ные, северные групповые диалекты и говоры. 
В дополнение к уникальным характеристи-
кам каждой группы диалектов и говоров, ка-
ждая группа в совокупности также имеет 
различные фонетические особенности. Эти 
особенности также отличают фонетику диа-
лектов от литературных:  

1. Если в литературном языке имеются 
34 разговорных звука, то в диалектах их 72. 

2. В отличие от литературного языка, 
гласные в говорах имеют варианты произ-
ношения. 

3. В отличие от литературного языка, 
говоры также имеют длинные и короткие 
носовые гласные и дифтонги. 

4. Кроме того, в отличие от диалектов, 
говоры имеют больше согласных звуков, их 

вариантов и, следовательно, возможностей 
их заменять. 

5. Процесс замены как гласных, так и 
согласных достаточно сильно отличается от 
аналогичного процесса в литературном языке 
[2, с. 6]. 

В связи с этим изучение характеристик 
каждой диалектной группы в отдельности 
является одним из важнейших вопросов в 
современной диалектологии. 

Характеристика северного наречия 
азербайджанского языка. Отметим, что в 
целом диалектология, так же как и процедура 
наименований диалектных говоров, давно 
вызывает споры и потому привлекает при-
стальное внимание лингвистов-диалектогов. 
Мы, со своей стороны, также пересмотрели 
некоторые наименования диалектов и гово-
ров, в частности, проанализировали особен-
ности присвоения названий северной группе 
наречий азербайджанского языка. С точки 
зрения деления на наречия в азербайджан-
ском языке выделяются четыре подобные 
группы. В северном регионе Э. Азизов выде-
ляет смешанный тип диалектов и говоров, не 
называя это наречием [3]. Не соглашаясь с 
данным подходом, мы, с учётом обширной 
представленности элементов кыпчакского 
языка, предлагаем всё-таки выделить отдель-
ное северное наречие.  

Здесь были обнаружены достаточно ши-
роко представленные диалектные особенности, 
которые дают возможность определить нали-
чие в данном регионе отдельного наречия: 

1) имеются уникальные фонетические, 
лексические, грамматические особенности 
языка (более частое применение велярного н, 
множество сонорных согласных звуков, за-
мена звука ə на e, большее оглушение глас-
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ных, использование местоимений mağa saga, 
ho, habu вместо обычных местоимений, а 
также использование таких форм времени 
глагола, как baxa durur, yaza durur, вместо 
просто baxır, durur и т. д.); 

2) следует отметить количественное 
изобилие говоров в северных диалектах; 
многие лингвисты, в том числе Э. Азизов, 
относили количественное многообразие диа-
лектов этого региона к тому факту, что в ре-
гионе много различных этнических общин. 
Однако по итогам исследования, на основе 
совершенно другого подхода к данной про-
блеме, мы пришли к другому выводу. Изуче-
ние диалектов дало нам основание сказать, 
что, несмотря на большое количество этни-
ческих групп, диалекты региона, прежде все-
го, богаты элементами кыпчакского языка и 
словами кыпчакского происхождения, а так-
же элементами огузского языка именно в 
тюркских языках. Большинство носовых 
гласных, образовавшихся в результате выпа-
дения велярного звука н, связано с богатст-
вом элементов кыпчакского языка в этом ре-
гионе, наряду с элементами языка, на кото-
ром говорили представители огузских пле-
мён. При рассмотрении этнической истории 
народов мы видим, что места проживания 
ряда племён были стабильными, что оказало 
большое влияние на формирование словар-
ного состава их языка, в том числе с точки 
зрения фонетического разнообразия. 

В регионе наблюдается именно богатст-
во кыпчакского языка. Именно поэтому не-
правильно ограничивать группу диалектов 
какой-либо узкой рамкой, называя их просто 
говорами. Исходя из этой характеристики, 
можно сделать вывод о том, что эта группа 
ничем не отличается от других групп, то её 
можно назвать не просто шекинскими гово-
рами Гахо-Загатальского диалекта, но и на-
речием. То есть было бы правильнее назы-
вать северную группу диалектов и говоров в 
целом не смешанными говорами, а северным 
наречием. Как видно, вопрос о преобладании 
элементов кыпчакского языка вместе с эле-
ментами огузского языка в данном регионе 
ставился как то, что этот регион имеет сме-
шанный тип диалектов и говоров, и выде-
ленный нами аспект почему-то оставался в 
тени. Фактически диалектный состав этого 
региона и сходство его изоглоссы с другими 

языковыми группами связаны именно с эле-
ментами кыпчакского языка. 

Учитывая богатство кыпчакских элемен-
тов в северных диалектах, следует разделить 
диалекты азербайджанского языка на четыре 
наречия, а именно: 

1) севернее наречие: Огуз-Габалинский, 
Шекинский, Гах-Загаталский, Балаканский 
диалекты и соответствующие говоры; 

2) западное наречие: Газах-Борчальский, 
Гянджинский, Айрымский, Гедабей-Дашка-
санский, Карабахский, Западно-азербайджан-
ский диалекты и соответствующие говоры; 

3) восточное наречие: Баку-Шамахин-
ский, Мугань, Губа-Хачмазский, Дербент-
ский диалекты и соответствующие говоры; 

4) южное наречие: ленкоранский, юж-
ный азербайджанский (разделен на три диа-
лекта – диалекты табризский, ардебильский, 
занджанский), нахчыванский, иреванский 
диалекты и соответствующие говоры. 

Отмечая диалектные группы, включен-
ные в северное наречие, и их характеристи-
ки, следует подчеркнуть, что каждая диа-
лектная группа имеет как схожие, так и свои 
отличные диалектные особенности. 

Более выраженные фонетические осо-
бенности северных диалектов можно пока-
зать следующим образом. 

1. Использование длинных и коротких 
версий гласных. 

2. Встречаются η (велярный n), зубно-
зубной ź, слитный dz, ts, среднеязычный x'  
и т. д. 

3. Постепенная замена велярного звука 
η сонорными звуками. Например: əlıã // əlaã, 
əlıĩ, balaãza, balaãzı, diĩz // didıĩz и т. д. Вме-
сте с тем в селении Гойнук Шекинского рай-
она всё ещё встречается велярный звук n (-η). 
Следует отметить, что жители этого села раз-
говаривают на стыке шекинского и кахского 
говоров [4, с. 39]. 

4. Во многих случаях закон гармонии 
нарушается. 

5. При звуковых переходах происходит 
утолщение, истончение, оглушение, озвон-
чение и т. д. Больше выделяется утолщение. 

6. В первом слоге слова звук ə заменя-
ется звуком e. Например: eyləş, bey, deyirman, 
eliynən, derman, teze, dedə (слова из шекин-
ского диалекта), men, sen, yey, yeyma, devşan, 
et, ne (закатало-гахский диалект) и т. д. 
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7. Наблюдается неподчинение ряда аф-
фиксов закону гармонии. Например: beşlıx, 
yeruũ, yeraã, yiyax, diyicağdı, gəldıxda, getmax, 
oynamiyax и т. д. 

8. Постепенное выпадение велярного 
звука η и замена его сонорными звуками. 
Например: əlıã // əlaã, əlıĩ, balaãza, balaãzı, 
diĩz // didıĩz и т. д., однако в селении Гойнук 
Шекинского района всё ещё наблюдается 
использование этого звука [7, s. 50]. 

9. Очень часто в заимствованных сло-
вах наблюдается замена звука ƒ звуком p. 
Например: pərə, qıpıl, pəhlə, telpun, pundux, 
pənər и т. д. (эта особенность больше харак-
терна для Закатальско-гахского диалекта) [5, 
с. 61]. 

Э. Азизов отмечает следующие особен-
ности, характерные для северных говоров, 
которые он назвал северо-западной группой. 

1. Частичное сохранение заднеязычного 
согласного η (велярного η): ütüη, ütüηüz, 
cavansıηız, maηa, saηa, gəlsaηız, gessaηnız, 
donηquz (Шеки), qoηax, özüηa, disoη (Oğ.), 
dəηqiz, doηğuz (Гах), götürərdıηız (Закаталы). 

2. Появление сонорных вариантов со-
гласных в результате исключения из упот-
ребления в речи заднеязычного n (η): gözüa᷉, 
dəda:᷉, əlüü᷉, özüü᷉z, gəlsaa᷉z. 

3. Переход в первом слоге слова откры-
того гласного ə в полуоткрытый гласный e: 
et, səs, tezə (Шеки, Гах), gelin (Шеки, Гах, 
Закаталы), dedə, tezə (Огуз, Гебеле), men, sen 
(Гах, Закаталы, Балакен). Подобные особен-
ности также широко встречаются в диалек-
тах восточного наречия, это диалекты Бакин-
ский, Губинский, Дербентский.  

4. Переход полузакрытого гласного e в 
закрытый гласный i: di, yi, giy. Подобные за-
мены характерны для Бакинского, Губинско-
го, Дербентского диалектов. 

5. Явление утолщения в результате за-
мены гласных, это ə > a: qavır, xavar (Шеки), 
dars (Закаталы), kant-kənd (Гах), saburlu (Ба-
лакены). 

6. ü > u: supurqa (Закаталы), qun, uçun 
(Балакен), qul-gül, tuşman (Qax), surfa, zulmat 
(Шеки). 

7. ö > o: qoq, qoqartı, xorak (Гах), qoq, oz 
(Балакены), kohna (Закаталы). 

8. Распространение использования 
звонких согласных после глухих в результате 

нарушения согласными закона гармонии: 
gəlmax, gidax, disax, dimalisuz. 

9. Использование вместо согласного k 
заднеязычного согласного k': k'or, k'ol, 
k'omur, inak' (Закаталы, Гах). 

10. Переход среднеязычного согласного 
g в заднеязычный согласный q: qoq, qoqartı, 
qormax, qoz (Гах), qun > qün, qördu (Заката-
лы), qun, qoqarmışdı (Балакен). Явление g > q 
является характерной особенностью дер-
бентского диалекта и говора айрымов.  

11. Наличие соответствия y > v в середи-
не слова: güvərçin (Огуз), qövərti, qövərçin 
(Гах), həviş-höyüş (Гах, Закаталы). Соответ-
ствие y > v в середине слова свойственно 
южным говорам азербайджанского языка, а 
также частично соседним говорам. Данное 
явление свойственно также говорам Тебриза, 
Зенджана, Нахчывана, Лерика, имишли, 
Джебраила.  

12. Переход закреплённого в середине 
слова коньюктивного согласного звука b во 
фрикативный согласный v: b > v: bava, çovan, 
qavıx (Шеки, Огуз, Закаталы, Балакен). 

13. Использование в конце многослож-
ных слов как звонкого b, так и глухих p, f: 
corab // coraf (Закаталы, Огуз), coraf, boşqaf, 
alıf, gəlif (Шеки). 

14. Переход в закатальско-гахских гово-
рах фрикативного согласного f в заимство-
ванных словах в сжатое согласное p: pəhlə, 
Patma, telpun. 

15. Переход смычной согласной c в сере-
дине и конце слова во фрикативный соглас-
ный j: baji, geje, qoja, aj, saj (Огуз, Шеки, Ба-
лакен). 

16. Применение местоимений mən, sən в 
дательном падеже в виде mağa, sağa (Заката-
лы, Гах), maηa, sana (Балакен, Закаталы, Гах, 
Шеки), ma:, sa: (Шеки, Огуз), mə:, sə:. 

17. Применение указательных местоиме-
ний ho, hu, habu, habı, həblə. 

18. Применение в третьем лице повест-
вовательного прошедшего времени суффик-
сов -itdı, -ıfdı, -ıbdı, -ıpdı: alıtdı, gəlitdi, alıfdı, 
gəligdi (Шеки, Огуз, Закатала, Балакен), 
alıbdı, gəlibbdi (Закатала, Балакен, Гах, Гебе-
ле), alipdı, gəlipdi (Закатала, Гах, Гебеле). 
Форма третьего лица прошедшего повество-
вательного времени -ıtdı встречается в гово-
рах Губы, Гусара, Хачмаза, Дербента, в таба-
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саранских говорах, а также в южноазербай-
джанских говорах Селмаса и Софии.  

19. В настоящее время -ıy, -iy, -uy, -üy 
суффикс: alıy-gəliy, duruy, görüy və s. и др. 
Этот суффикс распространён на юге на более 
обширной территории (Ардебиль, Астара, 
Сальмас, Лерик, Ярдымлы, Джалилабад, Зан-
гилан–Вежнали, Деде Гилатаг, Шарур-Ка-
рабах). 

20. Наличие аналитической формы в на-
стоящем времени -a, -ə durur: baxa durur, 
qaynaya durur. Форма -a, -ə dur в настоящем 
времени применяется и в некоторых селах 
Дербентского региона.  

21. Использование во втором лице на-
стоящего времени суффикса -ır, -ir, -ur, -ür с 
выпавшим звуком r (-ı, -i, u, -ü): gılisən, 
gəlisuū:z, gəlisə̅:n, görü̅:sən (Шеки). Данная 
особенность присуща в основном говорам 
южного Азербайджана (Тебриз, Селмас), а 
также говорам Ордубада, Зангилана, Ленка-
рана.  

22. Обозначение разделительной связкой 
ya отрицания: -Ya yazır, ya oxuyur. (Nə yazır, 
nə oxuyur). Эта особенность присуща диалек-
там Губы, Хачмаза, Дербента.  

23. Использование второй части слово-
сочетаний второго вида без суффикса при-
надлежности: baş ağrı, qolxoz idarə и др. 

Э. Азизов подчёркивает, что многочис-
ленность этих диалектных особенностей в 
северных говорах обусловлена их смешанной 
природой. По его словам, рассеяние и разно-
образие изоглосс на разных уровнях языка в 
северо-западных говорах азербайджанского 
языка в определённой степени обусловлено 
миграцией населения [3]. 

Известно, что в XI–XIV веках обще-
тюркский язык был разделён, в результате 
чего возникли три языковые группы и  
ряд промежуточных диалектов. После фор-
мирования кыпчакского, огузского и карлук-
ского языков они сами стали фрагментиро-
ванными. 

Хотя огузский язык играл ключевую 
роль в формировании современного азербай-
джанского языка, роль кыпчакского языка 
здесь также неоспорима. Интересно, что в 
истории азербайджанского языка огузское 
влияние начало проявляться в IX–XIII веках, 
а кипчакское – в V–IX веках. Элементы кып-
чакского языка играют важную роль в этно-

лингвистическом развитии северной части 
Азербайджана, а также в диалектах южной 
группы. Из исторических фактов ясно, что 
период интенсивных походов кипчаков с се-
вера Каспийского моря на территорию Азер-
байджана начинается со второй половины 
первого тысячелетия [3, с. 14]. 

Несмотря на то, что в наше время тюрк-
ские народы живут в разных государствах, 
изучение диалектов и говоров на общетюрк-
ском уровне показывает, что во многих со-
временных тюркских языках и диалектах 
древние огузские и кыпчакские языковые 
единицы параллельно всё ещё используются. 
Эта параллель показывает, что в XVII–XVIII 
веках в турецком языке присутствует лишь 
огузский компонент, а в азербайджанском 
языке присутствуют элементы и огузского, и 
кыпчакского, и потому в этнолингвистиче-
ском мышлении Азербайджана в той или 
иной степени присутствуют духовные и 
культурные интересы обоих тюркских этно-
сов. Изучая частотность применения этноге-
нетических языковых фактов в азербайджан-
ских диалектах, можно определить значи-
мость социально-политических, историче-
ских факторов формирования диалектной 
лексики северной группы огузских и кыпчак-
ских языков, а также влияние современного 
азербайджанского языка на другие языки, 
или наоборот [6, с. 13]. 

Вторым из основных языковых элемен-
тов, участвовавших в формировании азер-
байджанского языка, является кыпчакский 
язык со всеми его характеристиками. А. Де-
мирчизаде так писал о формировании нашего 
языка: «этот язык структурно похож на язы-
ки племён и родов, живших на Кавказе, на 
прикаспийских равнинах и в Центральной 
Азии в течение длительного времени, и 
представляет значительную ветвь тюркских 
языков с самых ранних времён. Огузский и 
кыпчакский языки сыграли определяющую 
роль в формировании ряда тюркских языков, 
а также в формировании азербайджанского 
общенародного, национального языка, одно-
временно огузские и кипчакские племена 
сыграли решающую роль в формировании 
азербайджанской нации [7, с. 19]. 

Получить информацию о языке кыпча-
ков можно через бесценный словарь М. Каш-
гарли. Кроме того, одна из работ по языку 
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племен кыпчаков – это Кодекс Куманикус, 
где можно получить ценную информацию о 
социально-экономической жизни кыпчаков. 
А. Демирчизаде высоко оценил роль этой 
работы в этнолингвистическом изучении 
азербайджанского языка. Это очень ценный 
источник с точки зрения прояснения его осо-
бенностей, особенно его фонетической сис-
темы» ([7, с. 34], см. также: [8]). 

Э. Азизов показал, что азербайджанский 
язык – это огузско-кыпчакский язык, и что 
эти языки были идентичны в XI веке. Основ-
ная причина этого заключается в том, что 
кипчаки в XI–XIII веках жили в Азербайджа-
не вместе с огузами. 

Из исторических диалектологических 
исследований ясно, что современные тюрк-
ские языки оставили свой след в фонетиче-
ской системе других языков, воздействуя на 
них посредством ономастических единиц 
существующих диалектных вариантов раз-
личных звуковых переходов. Во многих сло-
вах, которые перешли из тюркских языков в 
русский, особенно в ономастических едини-
цах, существуют различные варианты пере-
хода звуков, характерных для тюркских язы-
ков (согласного [ç] в [ts-s-ц-ş], гласного [ü] в 
[ю]). Древняя форма слова Царицын в совре-
менной русской топонимии была позднее 
адаптирована к фонетической системе рус-
ского языка: Sarıçin (sarı – жёлтый, çin – 
прямой, равнина, joltıy ostrov – sarı ada [s-ts-
ц]) и приняла форму Царицына, или Агтур-
ба-Ахтюба [9, с. 119]. Отмечая, что переход 
к звуку [ç-с], а также к звуку [ts-ц] обнару-
жен в интервокальном положении, Б.А. Се-
ребренников и Н.З. Гаджиева показали, что 
вариант ch > sh характерен для башкир, хака-
сов и якутов, а переход ch-ts характерен для 
татарских языков [10, с. 41]. 

Историческая диалектология играет не-
заменимую роль в изучении фонетики и лек-
сики диалектов и говоров азербайджанского 
языка. Исторический подход к фактам языка, 
взятых из образцов художественной литера-
туры и фольклора, играет определяющую 
роль в раскрытии диалектологического мате-
риала [2, с. 3]. 

Исследования показывают, что сущест-
вующие звуковые переходы, наблюдаемые в 
ономастических единицах, как диалектные 
особенности тюркских языков, не ставя под 

угрозу семантику этих единиц, оказывают 
сильное влияние на звуковую систему дру-
гих языков.  

Одна из главных особенностей, которая 
отличает диалекты и говоры от литературно-
го языка, это – фонетические различия. Фо-
нетические различия преобладают в грамма-
тических и даже лексических различиях. 
Есть ряд звуков и фонетических явлений в 
диалектах и говорах, которые мы не находим 
в современном литературном языке. Иногда 
из сравнения диалектных групп северных 
наречий с тюркскими языками и их диалек-
тами становится ясно, что во многих случаях 
иногда невозможно провести какие-либо 
различия между элементами огузского и 
кыпчакского племенных языков.  

Как отметил Э. Азизов, изменение древ-
ней фонетической формы слова в азербай-
джанском языке и тенденция к более про-
стому выражению слов и суффиксов по 
сравнению с другими тюркскими языками 
привели в азербайджанском языке к отходу 
некоторых слов и суффиксов от оригиналь-
ных форм [3]. Это показывает, что на опре-
делённых исторических этапах, в результате 
влияния экстралингвистических факторов, он 
претерпел некоторые изменения. Это пока-
зывает, что изменения в системе фонем в ре-
зультате разделения и развития языков через 
определённые исторические процессы при-
вели к определённым различиям в фонетиче-
ской структуре, которая в родственных язы-
ках в основном одинакова. Из-за экстралин-
гвистических и этнолингвистических факто-
ров на определённых этапах исторического 
развития эти фонетические переходы и изме-
нения звуков, наблюдаемые в тюркских язы-
ках и диалектах, в том числе и в северных, не 
смогли полностью изменить фонетические 
особенности, лежащие в основе современных 
тюркских языков и диалектов.  

Звуковые переходы, наблюдаемые в 
древних огузских и кыпчакских языках  
[ç > s > ts > ş > k; c > g, b > p, d > t, q > x,  
d > n, a > ə, ö > ü, q > n, ı > u, v > n, q > ğ,  
y > g, u > ü, l > d, r > y, u > i ,ı > i, i > ü], так-
же, как и в современных тюркских языках, 
находят своё отражение в диалектах и гово-
рах северного наречия в различных местно-
стях указанного региона [11]. 
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Выводы. Наиболее характерные черты 
общих фонетических особенностей северных 
диалектов можно увидеть в обобщении сле-
дующих примеров: 

1) используются длинные, короткие и 
носовые гласные;  

2) сохранение звука n (фрикативная фо-
нема ŋ) в виде древней формы словосочета-
ния nq в ряде слов; 

3) возможно применение ź, смычного 
dz, ts, среднеязычного x' и других согласных; 

4) во многих случаях нарушается закон 
гармонии; 

5) при замене звуков происходят собы-
тия утолщения, истончения, оглушения, оз-
вончения и т. д. Более заметно утолщение;  

6) использование в начале слова собы-
тия h- (habı, həblə, ho, haa и др.); 

7) распространение носовых, наличие 
носовых вариантов всех гласных;  

8) широко применяются и встречаются 
переходы ş > s, n > ğ , n > q; 

9) в диалектных группах северного на-
речия встречаются такие фонетические явле-
ния, как ассимиляция, диссимиляция, повы-
шение и понижение интонации, смещение, 
удвоение согласных в середине слова и т. д.  
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