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СЛОГОВЫЕ ИНТОНАЦИИ В ВОСТОЧНО-
АУКШТАЙТСКИХ ГОВОРАХ ЛИТОВСКОГО 
ЯЗЫКА: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ МОНОФТОНГОВ И ПОЛИФТОНГОВ

Существует традиционное мнение, что в восточно-литовских гово- 
рах монофтонги и полифтонги ie, uo образуют лишь факультативную 
оппозицию слоговых интонаций (Geru l l i s  1930, XXXIII; Pakerys 
1982, 154; ГЛЯ, 49). В 1968 г. Й. Казлаускас писал: «Утверждение, что 
в восточно-аукштайтских говорах слоговые интонации сохранились в 
ударных дифтонгах и нивелировались1 в долгих гласных и дифтонгах 
ie, uo, – совершенно ошибочно. Ни о каких восточно-аукштайтских 
слоговых интонациях сейчас не может быть и речи»2 (Kaz lauskas 
2000, 14). Однако составители хрестоматии литовских диалектов 
(LKT, 37) и «Атласа литовского языка» (LKA 2, 125) придержива- 
лись мнения, что южно-аукштайтский диалект и восточно-аукштайт- 
ские говоры виленчан различают слоговые интонации хуже, чем 
западно-аукштайтские и жемайтские говоры, но лучше, чем осталь- 
ные вос точно-аукштайтские. Все исследователи едины во мнении,  
что акут и циркумфлекс чётче про тивопоставлены в жемайтских и 
западно-аук ш тайтских говорах. Еще Е. Микалаускайте (Mika laus - 

1  В литовской диалектологии термин нивеляция (niveliacija) употребляется 
применительно к слоговым интонациям и означает постепенную утрату их 
оппозиции в системе данного языка / говора (в отличие от, напр., нейтрализации, 
обозначающей устранение оппозиции только в определённых условиях). Мы 
сознательно не стали переводить этот термин (напр., словом затухание) во 
избежание отрыва от литовской традиции (прим. ред.).

2 „Kalbėti apie tai, kad rytinių aukštaičių tarmėse priegaidės yra išlikę kirčiuotuo-
se dvigarsiuose ir niveliavęsi ilguose balsiuose ir dvigarsiuose ie, uo, yra didžiai ne-
teisinga. Apie jokias rytinių aukštaičių priegaides dabar negali būti nė kalbos“ (Kaz-
lauskas  2000, 14).
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ka i t ė  1975, 80) заметила, что в же майтских говорах слоговые инто- 
нации различаются по движению голоса и по тону. Как показали 
дальнейшие экспериментальные исследования А. Гирдяниса (Gi r  de -
n i s  2000[1974], 300; 2003, 272), контрастивность слоговых интонаций 
зависит от основного тона и концентрации энергии: энергия аку товых 
гласных сконцентрирована в одной точке и резко меняется; цир-
кумфлексная же интонация произносится равномерно, без какой-либо 
концентрации акустической энергии. А. Пакярис (Pakerys  1982, 151–
156) пришёл к выводу, что абсолютной нивеляции слоговых интонаций 
не наблюдается ни в одном литовском говоре. По чёткости интонаций 
он выделил три группы слогоносителей: 1) открытые дифтонгические 
сочетания (ти па a, e + r); 2) закрытые дифтонгические сочетания (типа 
i, u + r); 3) монофтонгические звуки и слитные дифтонги (полифтонги) 
ie, uo. Отмечается, что слоговые интонации хорошо различают но-
сители жемайтских и западно-аукштайтских говоров, так как здесь 
различие акута и циркумфлекса не зависит от характера слогоносителя 
(Pakerys  1982, 154). А в южно- и восточно-аукштайтских говорах, как 
отмечает Е. Микалаускайте (Mika lauska i t ė  1975, 80), особую роль 
играет место ударного компонента (он является первым или вторым 
компонентом бифонемного дифтонга), поэтому носители восточно- 
и южно-литовских говоров довольно хорошо различают интонации 
дифтонгических сочетаний.

В этой статье речь пойдёт о слоговых интонациях монофтонгов 
и полифтонгов в восточно-аукштайтских говорах виленчан. В моно-
фтонгических слогах наблюдается тенденция к нивеляции слоговых 
интонаций, поскольку начальная и конечная фазы слогоносителя менее 
контрастны. Диалектологи утверждают, что нивеляция интонаций на 
территории виленчанского говора варьируется. По мнению З. Зин-
кявичюса (Z inkev ič ius  1966, 33), чем дальше на восток, тем чаще 
акутовые и циркумфлексные слоги произносятся с восходящей ин-
тонацией. Но на самом востоке (Адутишкис, Тверячюс) слоговые 
интонации хорошо различаются. Согласно опытным данным, такая 
же тенденция наблюдается в периферийных ареалах (в Дятловке, 
Лаздунах). Например, в Гервятах чётко слышны интонации как удар- 
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ных, так и предударных слогов (Karde ly tė  1975, 13; Miku lėn ienė, 
Morkūnas  1997, 16). Экспериментальных исследований интонаций 
восточных говоров немного (Urbanav ič ienė  2010), но именно они 
помогают верифицировать гипотетические данные. 

Раньше фонетисты пытались найти общий фонетический признак, 
при помощи которого реализуется ритмическая схема слова. Однако 
вы яснилось, что слоговые интонации состоят из разных компонентов. 
Так, в литературном литовском языке слоговые интонации раз-
ли чаются по основному тону, менее важны длительность и ин тен-
сивность слогоносителя (S tundž ia  2009, 32). Гласные акутовых 
сло гов характеризуются резким нисходящим движением основного 
тона, напряжённой и чёткой артикуляцией (особенно в начале зву ка), 
а также несколько меньшей длительностью (по сравнению с цир кум-
флексными). Циркумфлексные гласные произносятся с почти равным 
или незначительно восходящим движением основного тона и меньшим 
напряжением артикуляции, они длиннее, чем акутовые гласные (ГЛЯ, 
47). Относительная значимость акустических признаков в говорах 
виленчан может быть иной, нежели в литературном литовском языке.

Поскольку слоговые интонации реализуются посредством целого 
комплекса фонетических признаков, были исследованы следующие 
акустические данные: длительность слогоносителя (мс), основной тон 
голоса (пт), интенсивность (дБ) и качественные (или артикуляционные) 
признаки. Основной тон и интенсивность исследовались также по 
некоторым специфическим параметрам: 1) пиково е  значение  – 
это точка, в которой основной тон и интенсивность звука достигают 
максимальных значений; 2) время  до стижения  пика  – отрезок 
времени от начала вокалического сегмента до пика основного тона 
и интенсивности; 3) среднее  значение  – среднее по всем точкам 
кривой основного тона или интенсивности. 

Объектом анализа послужили звуки Свиркайского говора (Швян-
чёнс кого р-на). Для анализа подобраны долгие монофтонги (в позиции 
перед кратким окончанием) переднего и заднего ряда, а также поли-
фтон ги [ i ͜e·], [u͜o·], напр.: v<í·>stα «вянет» – v<ĩ·>kstα «происходит», 
s̑v<í ͜e·>stα «брошено» – š̑v< i ͜ẽ·>stα «освещено», p<ú͜o·>dαs «ка стрю-
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ля» – k<u͜õ·>dαs «чуб», r<ú·>kstα «киснет» – r<ũ·>kstα «ды мит». В 
качестве экспериментального материала использованы сло во со че-
тания в мужском произношении. Данные эксперимента обра ботаны 
программами Praat, Formant2.pas и student.pas3.

Длительность. Предыдущие эксперименты показали, что гласные 
с восходящей интонацией зачастую бывают дольше, чем гласные с 
нисходящей интонацией. Например, в литературном литовском языке 
циркумфлексные гласные в 1,12 раза длиннее акутовых гласных 
(Pakerys  1982, 157). Аналогичные результаты были получены при 
ис следовании слоговых интонаций в разных говорах. В Свиркайском 
говоре циркумфлексные гласные также оказались дольше, чем акуто- 
вые (см. рис. 1), но с небольшой разницей в значениях (1 : 1,11). 

       

Р и с. 1. Длительность акутовых и циркумфлексных гласных

3 Программу Praat, которая предназначена для обработки звуковых сигна-
лов, создали учёные Амстердамского университета П. Боерсма и Д. Веенинк. 
О возможностях программы см. http://www.fon.hum.uva.nl/praat/. Программы 
student.pas и Formant2.pas разработаны в Вильнюсском университете профес-
сором А. Гирдя-нисом: student.pas используется для статистической обработки 
экспериментальных данных, а  Formant2.pas вычисляет акустические параме-
тры звуков.

[·] [͜e·] [ú͜o·] [u͜õ·] [ú·] [ũ·][·] [i͜ẽ·]
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Статистический анализ длительности гласных, проведённый при 

помощи критерия Стьюдента, статистически значимого различия не 
показал. Гласные заднего ряда [u·], [u͜o ·] по длительности различаются 
больше, чем передние [i·], [ i ͜e ·], но статистическая вероятность невелика 
(t0,05). Во всех случаях доверительные 95-процентные интервалы пе-
ресекаются или покрывают друг друга (см. таб. 1). 

Судя по данным Свиркайского говора, в противопоставлении акута 
и циркумфлекса гласных длительность не играет решающей роли. 

Та б. 1. Длительность акутовых и циркумфлексных гласных4

Гласный x̄   
(мс)

s
(мс)

v
(%)

Соотно- 
шение  

между ´ и ˜

Доверитель- 
ный 95% интер- 

вал (мс)

t    ><     tα

v<í·>stα
v<ĩ·>kstα

186
194

13
24

7,1
12,2 1 : 1

165 ÷ 207
157 ÷ 232 0,59 < t0,05 = 2,45

s̑v< í ͜e·>stα
š̑v<i ͜ẽ·>stα

205
215

14
14

6,6
6,6 1 : 1

183 ÷ 227
192 ÷ 237 0,97 < t0,05 = 2,45

p<ú͜o·>dαs
k<u͜õ·>dαs

251
299

36
14

14,5
4,6 1 : 1,2

206 ÷ 296
277 ÷ 321 2,50 > t0,05 = 2,37

r<ú·>kstα
r<ũ·>kstα

185
207

9
12

4,9
5,8 1 : 1,1

173 ÷ 196
187 ÷ 226 3,12 > t0,05 = 2,37

Основной тон и интенсивность. Раньше, в доэкспериментальный 
период, эти два акустических признака исследовались отдельно. Одни 
авторы придерживались мнения, что литовские слоговые интонации 
являются музыкальными и различаются основным тоном (Kurscha t 
1876; LKG 1, 128–142). Другие исследователи (Явнисъ  1908–1916, 
33–34; Geru l l i s  1930, XXII–LV; Skardž ius  1936, 12; La igona i t ė 
1958, 71–100) основным признаком интонации считали силу голоса, 
т.е. интенсивность. Й. Казлаускас (Kaz lauskas  2000, 7–9) жемайт- 
ские слоговые интонации назвал мелодическими, а аукштайтские – ди- 
  намическими. Только экспериментальные исследования привели к 
выводу, что слоговые интонации реализуются при помощи целого 

4  Здесь x̄ – среднее арифметическое, s – стандартное отклонение, v – коэ ф-
фи циент вариаций, t – значение критерия Стьюдента, tα – критическое значение 
критерия Стьюдента. 
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комп лекса акустических признаков5 (Pakerys  1982, 189; S tundž ia 
1996, 27; Va i tkev ič iū tė  1995, 9; DLKG4, 39; Gi rden i s  2003, 271). 
Установлено, что в литературном литовском языке у акутовых гласных 
пи ковое значение основного тона выше, чем у циркумфлексных, но 
цир кумфлексные гласные интенсивнее, чем акутовые (Pakerys  1982, 
165, 175; Gi rden i s,  Ros inas  2000a[1974], 396; Gi rden i s,  Ros inas 
2000b[1976], 20). 

В исследуемом говоре акутовые гласные характеризуются повы-
шенным основным тоном, но меньшей интенсивностью по срав не- 
нию с циркумфлексными (см. таб. 2). Пиковое значение акута на 1,1 
по лу тона выше, чем у циркумфлекса, среднее значение основного 
тона акутовых гласных также на 1,3 полутона превышает тон цир кум-
флексных гласных. Различается и время достижения пика: у акутовых 
гласных вершина основного тона наступает в середине звука (спустя 
48% всего вокалического сегмента), а у циркумфлексных гласных – во 
второй половине (спустя 71% всего вокалического сегмента). 

Т а б .  2 .  Основной тон и интенсивность акутовых и циркумфлексных гласных

Глас- 
ный

Основной тон (в полутонах) Интенсивность (в децибелах)
Время до-
стижения 

пика

Пиковое 
значение

(пт)

Среднее 
значе-

ние
(пт)

Время до-
стижения 

пика

Пиковое 
значе-

ние
(дБ)

Среднее 
значение

(дБ)
мс % мс %

[í·]
[ĩ·]

99
121

51
65

12,6
11,3

11,1
10,2

64
104

33
55

86,9
87,8

86,2
87,3

[  í ͜e·]
[  i ͜ẽ  ]

62
118

29
60

12,2
11,9

11,2
10,8

98
111

48
54

87,3
87,6

86,6
87,2

[ú͜o·]
[u͜õ·]

148
209

58
85

11,9
10,4

11,3
8,3

108
198

43
72

87,1
87,6

86,5
87,1

[ú·]
[ũ·]

95
137

53
73

13,2
12,1

12,1
11,1

61
94

31
49

87,2
87,5

86,3
87,3

Всего:
акут

циркумф.
101
146

48
71

12,5
11,4

11,4
10,1

83
127

39
58

87,1
87,6

86,4
87,2

5 Например, А. Пакярис (Pakerys  1967, 5–15) сравнил бифонемные диф- 
тонги, произнесённые громко (основным тоном) и шёпотом (без основного тона), 
и установил, что в обоих случаях слоговые интонации чётко различаются. В свя-
зи с чем основной тон не может быть единственным признаком интонации.
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Как в литовском литературном языке, так и в Свиркайском говоре 

большей интенсивностью обладают циркумфлексные гласные, хотя 
разница между интенсивностью акута и циркумфлекса не достигает 
1 децибела (см. таб. 2). Пиковое значение циркумфлексных гласных 
превышает аналогичные показания акутовых на 0,5 дБ. Разница сред- 
ней интенсивности акута и циркумфлекса достигает 0,8 дБ. Мак си-
мальная интенсивность приходится на 39% времени от начала аку-
тового и на 58% времени от начала циркумфлексного гласного. Значит, 
акутовые гласные достигают пика интенсивности в первой половине 
звука, а циркумфлексные – во второй. 

Кривые основного тона и интенсивности показаны на рис. 2–3. 
Кривые движения основного тона характеризуют акут Свиркайского 
говора как восходяще-нисходящую интонацию, а циркумфлекс – как 
равномерно восходящую интонацию. 

Данные исследования позволяют сделать вывод, что главное от-
личие слоговых интонаций Свиркайского говора заключается в диа-
па зоне и крутизне кривых основного тона и интенсивности: аку товые 
гласные произносятся с повышением основного тона по срав нению 
с циркумфлексными гласными, которые оказываются ин тен сивнее 
акутовых. А самое главное – слоговые интонации раз ли чаются вре-

Р и с. 2. Основной тон и интен сив-
ность акутового (_____) и циркум-
флексного (---) [u·] в словах 
r<ú·>kstα : r<ũ·>kstα

Р и с. 3. Основной тон и 
интенсивность акутового (_____) и 
циркумфлексного (---) [i͜e·] в словах 
v<ί͜e·>stα : v<i͜ẽ·>stα
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менем достижения пика: акутовые гласные достигают мак симальной 
точки раньше, чем циркумфлексные (см. рис. 4).

Основной тон

Интенсивность

48%

71%

58%

39%

71%

48%

Р и с. 4. Обобщённые кривые основного тона и интенсивности  
акутовых (_____) и циркумфлексных (----) гласных

Качество. Исследования ударных слогов показали, что в восточных 
(как и в южных) говорах литовского языка контрастивность слоговых 
интонаций более зависима от качества слогоносителя, чем в западно-
аукштайтских или жемайтских говорах (Pakerys  1982, 154). Гласные 
акутовых слогов отличаются резким и контрастивным формантным 
строем по сравнению с циркумфлексными звуками. Энергия же-
майт ского акута более сконцентрирована, а циркумфлекса – более 
рассеяна (Gi rden i s  2001[1996], 252). Поэтому в жемайтских говорах 
акустические признаки звука характеризует акутовая интонация (в 
отличие от аукштайтских говоров, где акустические признаки звука 
лучше отражает циркумфлексная интонация). Слоговые интонации 
особенно влияют на варьирование второй форманты (Bacev ič iū tė 
2004, 105).

Монофтонги. В Свиркайском говоре более чёткие признаки мо-
нофтонгов представляет циркумфлексная интонация (см. таб. 4), напр.: 
[ĩ·], [ũ·] – более закрыты, более высокого подъёма, менее компактны, 
чем [í·], [ú·]. Циркумфлексный [ĩ·], по сравнению с [í·], – более 
передний и выше по тону. Циркумфлексный [ũ·] более задний, а тон 
ниже, чем у акутового коррелята. Другие показания спектра довольно 
противоречивы. Например, из монофтонгов переднего ряда наиболее 
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Основной тон

Интенсивность

48%

71%

58%

39%

71%

48%

напряжённым оказывается циркумфлексный [ĩ·], а из заднего ряда – 
акутовый [ú·]. Индексы бемольности не показывают значимой разницы 
между акутовыми и циркумфлексными монофтонгами. Можно пред-
по ложить, что для дифференциации слоговых интонаций мо но фтон- 
гов важнее формантный строй гласных, чем данные спектра.

Та б. 3. Качественные данные акутовых и циркумфлексных гласных6

Гласный F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) b C T įt
[í·]
[ĩ·]

420
380

2040
2190

2820
2890

107
107

780
761

546
640

940
1200

I 430 1980 2750 107 786 521 800
[  í ͜e·] II 450 1620 2690 108 809 336 360

III 480 1470 2460 108 829 262 90
I 400 2070 2780 107 773 586 950

[  i ͜ẽ  ] II 510 1650 2730 107 824 291 390
III 500 1500 2560 108 832 245 60
I 470 1280 2300 109 841 181 450

[ú͜o·] II 520 1440 2470 108 842 208 110
III 540 1450 2350 108 847 219 240
I 450 1260 2200 110 837 205 590

[u͜õ·] II 530 1540 2330 108 839 283 240
III 580 1480 2210 108 857 233 390

[ú·]
[ũ·]

450
420

1360
1330

2170
2260

110
110

830
822

277
270

520
490

Полифтонгам (слитным дифтонгам) [ i ͜e·], [u͜o·] присуща скользящая 
артикуляция: они начинаются закрытым и кончаются открытым 
произношением, близким к общей речевой позе – нейтральному [ǝ]. 
Поэтому инструментальные исследования полифтонгов проводились 
следующим образом: каждый звук делился на три сегмента – начальный 
(I), переходной (II) и конечный (III). Прежде всего выделялась се ре-
дина звука (II сегмент). Начальным (I) сегментом считалась се ре дина 
первой половины звука, а конечный (III) сегмент совпадал с окон-
чанием вокалического сигнала. В конечном сегменте наблюдалась 

6 Здесь F1, F2, F3 – первые три форманты, b – бемольность, C – компактность, 
T – тональность, įt – напряжённость.
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арти куляционная редукция, напр.: [  i ͜ẽ·] F1 = 500 Гц, F2 = 1500 Гц, F3 = 
2560 Гц. 

Анализ показал, что качественные признаки звука лучше про яв-
ляются в циркумфлексных полифтонгах (как и в циркумфлексных мо-
нофтонгах). По сравнению с акутовыми полифтонгами им свойственна 
большая напряжённость артикуляции, а в некоторых случаях – и боль-
шая лабиализация (напр.: бемольность [u͜õ·] = 110, [ú͜o·] = 109). Отметим, 
что амплитуды формант циркумфлексных гласных варьируются чаще 
(см. рис. 5–6). 

Pис .  5 .  Форманты акутового (_____) 
и циркумфлексного (----) [i·] в словах 
v<ί·>stα : v<·>kstα

Pис. 6. Форманты акутового (_____)  
и циркумфлексного (----) [u·] в 
словах r<ú∙>kstα : r<ũ∙>kstα

Перепад частоты первой форманты (F1) совсем не велик. По ни-
же ние F1 зафиксировано в начале акутовых монофтонгов. Ампли ту-
да F1 циркумфлексных монофтонгов уменьшается во второй поло ви не 
звукового сегмента. Сдвиг второй форманты (F2) зависит от фо не ти-
ческого качества монофтонга. У акутовых монофтонгов пе   ред него ряда 
F2 в первой половине звука выше, а во второй по ловине звука – ниже, 
чем у циркумфлексных. Вторая форманта (F2) монофтонгов заднего 
ряда продвигается иначе (см. рис. 5–6): в первом сег менте более задний 
акутовый [ú·], в конце звукового сегмента – циркумфлексный [ũ·]. 

Передние полифтонги [ í ͜e·] – [  i ͜ẽ·]. Первая форманта (F1), как из-
вестно, соотносится с признаком подъёма: чем больше подъём и 
закрытость гласного, тем меньше F1 (Код засов,  Кривнова  2001, 
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160). В начале [  i ͜ẽ·] – более верхнего подъёма и более закрытый, чем 
[ í ͜e·]. Во 2-ом и 3-ем сегментах циркумфлексный [  i ͜ẽ·] – более от кры-
тый, чем [ í ͜e·]. Вторая форманта (F2) соотносится с различиями по 
приз наку ряда: чем более передним является гласный, тем больше F2 
(Код засов,  Кривнова  2001, 160). Судя по второй форманте, цир-
кум флексный [  i ͜ẽ·] является более передним, чем акутовый [ í ͜e·], и лишь 
в конце гласного сегмента F2 [ í ͜e·] превышает F2 [  i ͜ẽ·] (см. рис. 7).

Р и с. 7. Обобщённые форманты переднего полифтонга 

Задние полифтонги [ú͜o·] – [u͜õ·]. Циркумфлексный [u͜õ·], судя по 
форманте F1, в первой половине звука – более верхнего подъёма, более 
закрытый, по сравнению с его акутовым коррелятом. Во 2-ой и 3-ей 
половине звука циркумфлексный [u͜õ·] произносится более открыто, 
чем [ú͜o·]. Судя по частоте F2, в начальной и конечной фазе полифтонг 
[u͜õ·] – более задний, чем [ú͜o·] (см. рис. 8).

Р и с. 8. Обобщённые форманты заднего полифтонга 

I      II        III
F2  [  i ͜ẽ·]   
      [í ͜e·]   

F1  [ í ͜e·]   
      [  i ͜ẽ·]  

I      II        III

F2  [ú͜o·]   
      [u͜õ·]   

F1  [ú͜o·]   
      [u͜õ·]   
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Результаты анализа свидетельствуют о том, что циркумфлексные 
полифтонги [ i ͜ẽ·], [u͜õ·] ближе к идеальной артикуляции, чем акутовые 
[ í ͜e·], [ú͜o·]. Вариация значений формант, их кривые движения, а 
также индексы бемольности наводят на мысль, что циркумфлексные 
полифтонги более подвержены дифтонгизации, чем их акутовые 
корреляты7.

Результаты анализа качества ударных монофтонгов и полифтонгов 
свидетельствуют о следующих тенденциях:

1) качественные признаки звуков чётче проявляются в цир-
кумфлексных слогах;

2) противопоставление акута и циркумфлекса наблюдается в I и 
II сегментах полифтонгов. Конечный сегмент подвергается не-
которой редукции;

3) дифтонгизация более характерна для циркумфлексных по ли-
фтонгов.

Выводы
Анализ акустических признаков слоговых интонаций монофтонгов 

и полифтонгов показал, что:
1) циркумфлексные гласные дольше, чем акутовые, но статисти- 

чески значимого различия по длительности не установлено;
2) гласные акутовых слогов произносятся более высоким тоном, 

но с меньшей интенсивностью, чем циркумфлексные;
3) пикового значения основного тона и интенсивности акутовые 

гласные достигают раньше, чем циркумфлексные;
4) циркумфлексные гласные ближе к идеальной (целевой) ар ти ку-

ляции звука, чем акутовые (в восточных говорах цир кум флекс 
употребляется чаще, он – немаркированный член оппозиции 
слоговых интонаций);

5) циркумфлексные полифтонги дифтонгизируются интенсивнее, 
чем акутовые.

Все исследованные акустические параметры свидетельствуют о 
небольших различиях между акутом и циркумфлексом (в Свиркайском 

7  А. Ги р д я н и с  (Girdenis 2001[1996], 252) установил, что в жемайтских 
говорах дифтонгическая артикуляция больше присуща акутовым полифтонгам.
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говоре эти различия не так существенны как контрастивность ударных 
и безударных слогов, см. Urbanavičienė 2010, 198–211). Из этого 
следует, что:

1) интонации гласных действительно являются комплексными, 
т.е. состоят из целого ряда акустических и артикуляционных 
признаков;

2) в исследуемом Свиркайском говоре наблюдается тенденция к 
нивеляции слоговых интонаций как в монофтонгических, так и 
в полифтонгических слогах8.

Экспериментальный анализ слоговых интонаций позволяет точнее 
охарактеризовать слоговые интонации Свиркайского говора:

До первой половины акутового гласного голос повышается, потом 
начинается его падение вниз (нисходящая интонация). Сила голоса в 
начальной фазе звука растёт и, не достигнув середины гласного сег- 
мента, снижается. Акутовые гласные отличаются от циркумфлексных 
более слабой интенсивностью, меньшей длительностью, не такой чёт-
кой артикуляцией.

При реализации циркумфлексного гласного голос всё время 
воз растает и лишь в конечной фазе переходит в падение (восходящая 
интонация). Сила голоса достигает своего пика во второй половине 
гласного сегмента. Длительность циркумфлексных гласных больше 
акутовых, артикуляция чётче. Циркумфлексные полифтонги отли-
чаются более интенсивной дифтонгизацией.

Главными признаками, дифференцирующими слоговые интонации 
в Свиркайском говоре, являются следующие признаки основного тона 
и интенсивности: 1) время достижения пика; 2) среднее значение; 
3) пиковое значение. Для разграничения слоговых интонаций менее 
важны качественные признаки и длительность слогоносителя9.

8  Проведённые аудитивные эксперименты в восточных ареалах виленчан 
(в Адутишкисе, Свиркай, Видутине), а также в восточно-аукштайтском «утян-
ском» говоре (в Линкменисе) показали отсутствие полной нивеляции слоговых 
интонаций: аудиторы распознали 67,1% предлагаемых минимальных пар (U r -U r -
b a n a v i č i e n ė,  K a r d e l i s  2006, 78).

9  Русский текст статьи отредактирован научным сотрудником Института 
литовского языка др. Мариной Чистяковой, за что её искренне благодарю.



298 Йолита Урбанавичене

RYTŲ AUKŠTAIČIŲ VILNIŠKIŲ PRIEGAIDĖS:  
EKSPERIMENTINIS IR FONETINIS MONOFTONGŲ  
BEI POLIFTONGŲ TYRIMAS

S a n t r a u k a

Straipsnyje analizuojamos vienos rytų aukštaičių vilniškių šnektos – Svirkų 
(Švenčionių r.) – priegaidės. Tyrimui pasirinktos minimaliosios poros su aukštutiniais 
monoftongais [i·], [u·] ir poliftongais [ i ͜e·], [u͜o·]. Eksperimentas atliktas naudojantis 
garsų analizės programa Praat, akustiniai garsų parametrai apskaičiuoti programa 
Formant2.pas, rezultatų statistinis reikšmingumas patikrintas programa Student.pas. 
Analizuota ilgųjų balsių trukmė, pagrindinis tonas, intensyvumas ir kokybė. Polifton-
gai, kaip kintamos artikuliacijos garsai, dalijami į tris segmentus (pradinį, vidurinį ir 
galinį), kurių kiekvienas analizuotas atskirai. Ilgųjų balsių pagrindinis tonas ir inten-
syvumas tiriami pagal kelis parametrus. Kiekvieno garso apskaičiuojama: 1) pikinė 
reikšmė – aukščiausias pakilimo taškas; 2) viršūnės pasirodymo laikas – laiko tarpas 
nuo garso pradžios iki aukščiausio pakilimo momento; 3) reikšmių vidurkis – visų 
kreivės taškų vidurkis. Tyrimu siekiama nustatyti, kokie akustiniai požymiai svarbiau-
si diferencijuojant rytinių aukštaičių vilniškių priegaides. 

Eksperimento rezultatai parodė, kad Svirkų šnektoje: 1) tvirtagaliai balsiai ilgesni 
už akūtinius, bet skirtumas nėra statistiškai reikšmingas; 2) akūtiniai balsiai ištaria-
mi aukštesniu tonu, bet jų intensyvumas mažesnis nei cirkumfleksinių; 3) akūtinių 
balsių pikinės pagrindinio tono ir intensyvumo reikšmės pasiekiamos anksčiau nei 
cirkumfleksinių; 4) cirkumfleksiniai balsiai geriau išlaiko prigimtines garsų savybes 
negu akūtiniai; 5) cirkumfleksiniai poliftongai ryškiau dvibalsinami nei akūtiniai jų 
koreliatai. Tyrimas atskleidė, kad Svirkų šnektos priegaides sudaro akustinių požymių 
kompleksas, iš kurių svarbiausi yra pagrindinis tonas ir intensyvumas (ypač viršūnės 
pasirodymo laikas), mažiau skiriamosios galios turi kokybiniai garsų požymiai ir jų 
kiekybė. Tikėtina, jog tokie diferenciniai priegaidžių požymiai būdingi ir kitoms vil-
niškių šnektoms.
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