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Введение 
 

Данная работа посвящена позиции второстепенного ударения в 

южноаукштайском диалекте. Этот говор был выбран объектом исследования 

не случайно. Южноаукштайтский диалект является одним из наиболее 

близких к литературной норме, что облегчает и делает более 

продуктивными отдельные аспекты анализа. В южноаукштайтском диалекте, 

как и в литературном литовском языке, второстепенное ударение 

реализуется на многосложных (два и более слогов) фонетических словах. 

Принципиально число второстепенных ударений ограничено только 

количеством слогов в слове, однако, как правило, на одном фонетическом 

слове реализуется одно и лишь изредка два второстепенных ударения. 

Обычно выделяют два основных типа второстепенных ударений – 

ритмическое и морфологическое. Ритмическое ударение встречается чаще и 

обусловлено стремлением речи к ритмизации, которая характерна не только 

для поэтического текста, но и для языка повседневного общения. Такие 

ударения произносятся достаточно четко. Часто они участвуют в 

образовании фразовой интонации и подчеркиваются логическим ударением. 

Ритмическое ударение может быть либо хореическим, либо 

дактилическим. При хореическом ритме второстепенное ударение будет 

реализовываться на каждом третьем слоге, начиная с места главного 

ударения; при дактилическом на каждом четвертом. При этом такое 

ударение может находиться как перед, так и после основного ударения. 

Морфологическое ударение обуславливается акцентной силой или 

слабостью морфемы и может находиться на любом слоге фонетического 

слова. Исследователь южноаукштайтского говора А.Ляскаускайте предлагает 

разделять второстепенные морфологические ударения по их способности 

или неспособности выполнять дистинктивную или словоразличительную 
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функцию. В то же время А.Д.Даугавет, касаясь в своих работах 

второстепенного ударения в литовском языке в общем и в 

южноаукштайтском диалекте в частности 

Основной целью работы является выявление факторов, определяющих 

позицию второстепенного ударения в южноаукштайтском диалекте. Для 

этого будет использован составленный А.Ляскаускайте корпус текстов, 

который является наиболее полным собранием записей речи носителей 

этого диалекта. Материалом исследования станут записи речи носителей 

кучунского говора южноаукштайтского диалекта. Предполагается создать 

полный список примеров второстепенного ударения, который можно будет 

использовать как в настоящей работе, так и в последующих исследованиях. 

Как я уже говорил, в литовской филологии существует большое 

количество работ, посвященных различным вопросам диалектологии, однако 

в отношении отдельных поддиалектов все еще можно сказать достаточно 

много нового. Поэтому в рамках настоящей работы существует возможность 

представить и интерпретировать данные, которыми ранее никто в таком 

ракурсе не занимался, а потому она представляется мне интересной и 

перспективной. Я полагаю, что полученные результаты и выводы, которые 

будут сделаны на их основании, можно будет в дальнейшем применить в 

рамках еще более углубленного анализа данной проблематики. 
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1. Теоретическая часть 

1.1. Общая характеристика южноаукштайтского диалекта 
  

Прежде, чем мы обратимся непосредственно к теории, хотелось бы 

сказать несколько общих слов об объекте исследования. 

Диалектология в Литве является активно развивающейся научной 

областью, и все крупнейшие диалекты достаточно хорошо описаны и 

изучены. Однако в нашем случае нам придется руководствоваться 

достаточно узким набором источников, так как объектом нашего 

исследования стал отдельный поддиалект, которому, по понятным 

причинам, посвящено не так много научных трудов. 

Основной вклад в описание этого говора внесла А.Ляскаускайте. Ею 

была составлена книга, в которой приведен большой объем текстов на 

кучунском говоре южноаукштайтского диалекта. В предисловии дано 

описание основных особенностей фонетики, морфологии, акцентуации, 

словообразования и синтаксиса. Поскольку существенных отличий в ряду 

других южноаукштайтских говоров в этих областях кучунский поддиалект 

не имеет, останавливаться подробно в рамках этой работы я на них не буду. 

Другие источники, содержащие тексты и исследования на материале 

этого диалекта, крайне малочисленны. Слабая изученность говора 

обусловлена его политической изоляцией из-за близости с Польшей после 

Второй мировой войны. 

Теперь мы переходим непосредственно к описанию отдельных явлений 

вокализма, консонантизма и основным особенностям морфологии. 

В этой части работы будет дана краткая характеристика особенностей 

южноаукштайтского диалекта. Несмотря на то, что многие из описываемых 

ниже явлений на первый взгляд не имеют прямого отношения к теме 

работы, я все же считаю необходимым привести здесь эти данные по двум 
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причинам. Во-первых, практически вся литература, посвященная литовской 

диалектологии, написана на литовском, поэтому читатель, скорее всего, 

слабо ориентируется в особенностях отдельных говоров, а рассмотрение 

конкретных вопросов без представления общей картины кажется мне 

неверным. Во-вторых, в практической части работы я хочу сделать попытку 

найти закономерности в появлении второстепенных ударений, анализируя 

материал на всех возможных уровнях, а потому приведенные ниже данные 

могут оказаться вполне актуальными.  

 

1.1.1. Вокализм 
Среди прочих аукштайтских говоров южные аукштайты выделяются на 

основании того, что сочетания am, an, em, en сохраняются (как и у западных 

аукштайтов), но литературным ą, ę соответствуют долгие гласные верхнего 

подъема u, i (утратившие носовой резонанс, как и в литературном языке). 

Таким образом, формы rankà ‘рука’, kam̃pas ‘угол’, meñkas ‘жалкий’, tem̃pia 

‘перевод’ не отличаются от литературной нормы, а в словах, содержащих ą, 

ę, происходят следующие изменения: žųsis ‘гусь’, vaĩkų ‘детей’, tsia ‘перевод’, 

kãtį ‘кошку’ (ср. литер. лит. žąsis, vaiką, tęsia, katę). Однако в Кучунском 

диалекте это явление наиболее последовательно проявляется, по словам 

А.Ляскаускайте [Leskauskaitė 2006: 29], в конце слова, в то время как в корне 

качество [a·] может сохраняться неизменным. 

В южноаукштайтском диалекте долгие гласные достаточно четко 

отличимы от кратких во всех позициях в слове. Первые компоненты 

акутовых дифтонгов, таких как ùi, i̇̀r, i̇̀l, i̇̀m, i̇̀n, ùr, ùl, ùm, ùn, подвергаются 

продлению. Они могут быть как долгими, так и полудолгими. Среди прочих 

особенностей упоминания заслуживает произношение kàp ‘как’ и tèp ‘так’ 

вместо литер. лит. kaip и taip, появление протетического v в начале слова 

перед гласными заднего ряда и дифтонгом uo (vúoga ‘ягода’, vóras ‘паук’, 

ср. литер. лит. uoga‚ oras), и не столь последовательное появление 

протетического j в начале слова перед гласными переднего ряда (jýra 

‘он/она/они есть’, jýlgas ‘длинный’, ср. литер. лит. yra‚ ilgas). Помимо этого 
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в начале слова e, ei систематически заменяются на a, ai (aĩna ‘он/она/они 

идет/идут’, ãžaras ‘озеро’, ср. литер. лит. eina, ežeras).  

Акцентуация южноаукштайтского диалекта в целом соответствует 

литературной норме. 

1.1.2. Консонантизм 
В то время как в отношении вокализма южноаукштайтский диалект 

очень близок к литературному языку, его основные отличия проявляются в 

системе согласных. В первую очередь нужно отметить явление, известное 

как dzūkavimas («дзеканье»). Носителей диалектов, где это явление имеет 

место, называют dzūkai (дзуки). Южноаукштайтское дзеканье складывается 

из двух характерных особенностей: 1) аффрикаты č, dž заменяются на c, dz 

(sveciai/svecai ‘гости’ вместо лит. литер. svečiai и mẽdziai/mẽdzai ‘деревья’ 

вместо medžiai); 2) t, d и сочетания tv, dv заменяются на c, dz и cv, dzv 

соответственно перед вокализмом i-типа (i, į, y, ie) (ciek ‘сколько’, dzìdzis 

‘большой’, dzvýlika ‘двенадцать’ — ср. литер. tiek ‚ didis, dvylika). Перед 

любыми другими гласными t, d, tv, dv сохраняются неизменными. Так же 

изменений не происходит, если следующий за этими фонемами į 

исторически восходит к носовому ę.  

Согласные č, dž, t, d сохраняются в составе новых заимствованиях из 

иностранных и литературного литовского языков.  Č, dž помимо этого 

сохраняется также в звукоподражательных глаголах и после š, ž. (Считается, 

что произношение такого сочетания вызывает трудности для носителей 

диалекта [Zinkevičius 1994: 42]). 

В родительном падеже множественного числа от существительных типа 

kat, ddė вместо ожидаемых  c, dz (из č, dž) появляются очень мягкие t, d 

(напр., kati, ddų). 

Еще одну особенность южноаукштайтского говора составляет твердый l 

перед вокализмом е-типа (т. е. перед гласными e, ė, ę, ei), что дает такие 

формы как lãdas ‘лёд’ (ср. литер. ledas), su sáulы ‘с солнцем’ (ср. литер. su 

saule). В отдельных областях такое явление наблюдается и в отношении r.  
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1.1.3. Основные особенности морфологии 
Основная морфологическая особенность южноаукштайтского диалекта 

— наличие в нем двух местных падежей. Первый представляет собой 

собственно местный падеж (инессив), выражающий нахождение внутри, 

напр., asù miestì ‘нахожусь в городе’ (ср. литер. лит. esu mieste) и 

соответствует литературной норме. В качестве второго местного падежа 

употребляется иллатив (изредка встречающийся в современном 

литературном литовском языке), который обозначает движение внутрь: ainù 

miestan ‘иду в город’, ср. литер.  лит. einu į miestą). В некоторых областях 

используются формы одного из этих падежей для выражения обоих 

значений.  

Кроме того, в южноаукштайтском диалекте используется отличное от 

литературной нормы окончание дательного падежа единственного числа для 

существительных первого и четвертого склонения: напр., vaĩku ‘ребенку’, 

bróliu ‘брату’ (ср. литер. лит. vaikui, broliui). Существительные третьего и 

пятого склонения в обоих родах в дательном падеже единственного числа 

имеют окончание –i: напр., vãgi ‘вору’, sẽseri ‘сестре’ (ср. литер. лит.  ‘vagiui’, 

‘seseriai’). 

Помимо этого нужно отметить, что в южноаукштайтском диалекте 

почти не встречаются местоименные прилагательные. Они используются 

только в качестве застывших существительных (напр., margój ‘рябая’ (кличка 

коровы)) [Zinkevičuis 1994: 46]. Окончания местоименных прилагательных 

на сегодняшний день во всей парадигме представлены только в системе 

склонения местоимений (напр., cíej  ‘те’, jíej ‘они’). 

 
 

 1.2. Типы, функции и статус второстепенного ударения  
в южноаукштайтском диалекте 

В этой части работы я собираюсь представить данные, касающиеся 

типологии и характеристики второстепенного ударения в 

южноаукштайтском диалекте. В упоминавшейся мной ранее вступительной 

статье А. Ляскаускайте содержатся лишь самые общие замечания о 
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второстепенном ударении в кучунском говоре — говорится лишь, что оно 

может быть ритмическим и морфологическим, называется группа слов, 

которые могут сохранять архаичное место ударения, упоминается о 

чередовании основного и второстепенного ударения в числительных от 30 

до 90. Поэтому ниже мы обратимся к статье того же автора, посвященной 

второстепенному ударению в южноаукштайтском диалекте, где эти его 

функции и факторы, влияющие на его позицию, освещаются подробнее. 

Наряду с основным фонологическим ударением, в акцентном (термин, 

используемый Ю.С.Масловым [Маслов 1987: 74]) или фонетическом слове 

могут реализовываться одно (напр., ˌpini̱ˈgũ· ‘денег (gpl)’) или несколько 

второстепенных ударений (ˌnẹpaˈpa̾.saˌkɔ·s̑u ‘не расскажу’). Они могут 

произноситься как перед, так и после слога, несущего основное ударение 

(напр.,  ˌpamirˈšåu̾ ‘(я) забыл’ и ˈpa̾·sαˌk·s̑u ‘расскажу’). Второстепенное 

ударение, по словам А.Ляскаускайте может иметь три функции: 

дистинктивную, делимитативную и вспомогательную кульминативную 

[Leskauskaitė 2004: 146]. 

Под дистинктивной функцией понимается способность второстепенного 

ударения разграничивать омонимичные слова или словоформы (напр., kójos 

‘ноги’ (npl) и ˈkóˌjos ‘ноги’ (gsg)), делимитативная функция выражается в том, 

что второстепенное ударение может выделять, например, корни в рамках 

составных слов (ˌkìtu.ˈʒie̾n ‘на другой день’), кульминативная функция 

второстепенного ударения позволяет ему выделять границы слова в потоке 

речи. 

А. Ляскаускайте выделяет два типа второстепенного ударения – 

ритмическое и морфологическое.  

1) Ритмическое ударение характерно и литературному литовскому 

языку (как, впрочем, и русскому), однако наиболее часто оно встречается в 

языках с фиксированным ударением. Очевидно, это связано с тем, что язык 

стремится к ритмизации речи, но в таких условиях, когда ударение 

фиксированное, возможностей реализации ритма при помощи основных 

ударений у языка остается достаточно мало. Таким образом, либо нужно 
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выбирать слова таким образом, чтобы ритм составляли их основные 

ударения, либо на соответствующих слогах должно появляться 

второстепенное ударение. Поскольку коммуникативная функция для языка 

является основной, сложно предполагать, что стремление речи к ритму 

будет определять выбор тех или иных лексем.  

В южноаукштайтском диалекте второстепенное ударение, по словам 

А.Ляскаускайте [Leskauskaitė 2004: 146], используется факультативно и 

проявляется при замедлении темпа речи и логическом ударении. Тем не 

менее, в сравнении с морфологическим второстепенным ударением в 

южноаукштайтском диалекте вообще и в кучунском говоре в частности 

ритмическое второстепенное ударение встречается чаще и произносится 

отчетливее [Leskauskaitė 2006: 38]. На последнее замечание следует обратить 

особое внимание, так как вопрос о том, различают ли носители языка слоги, 

несущие второстепенное ритмическое и морфологическое дистинктивное и 

недистинктивное ударение, в дальнейшем будет иметь особое значение. 

В отношении функций второстепенного ритмического ударения 

необходимо отметить, что такое ударение не имеет словоразличительной 

функции и, в основном, исполняет делимитативную функцию. 

Ритмическое ударение может появляться на каждом втором слоге, 

начиная со слога, несущего основное ударение (напр., ˌnẹpaˈpa̾.saˌkɔ·s̑u ‘не 

расскажу’). В таком случае будет иметь место хореический ритм, а если на 

каждом третьем слоге, начиная с несущего основное ударение, то ритм 

будет дактилическим, напр., ˌpαrvažaˈu̯åu̾ ‘(я) приехал(а) обратно’ (правда, в 

статьях А.Ляскаускайте существование дактилического ритма специально не 

оговаривается; позже о дактилическом ритме будет сказано подробнее). 

В трехсложных словах второстепенное ритмическое ударение может 

реализовываться только в том случае, если основное ударение находится на 

первом или третьем слоге. В таком случае основное и второстепенное 

ударения как бы обрамляют фонетическое слово, создают его контур (напр., 

ˌgí·vuˈl̑̃ũ· ‘животных (gpl)’). 



 11

В четырех- и пятисложных словах основное и второстепенное ударения 

обычно находятся, по словам А.Ляскаускайте [Leskauskaitė 2004: 148], на 

втором и четвертом слогах от конца слова (напр., ˌšaimiˈnĩ·kas ‘хозяин’). Реже 

встречаются примеры, когда второстепенное ударение появляется на втором 

или третьем от конца слоге. В этом случае основное ударение оказывается 

на последнем или четвертом слоге от конца. 

В словах, имеющих шесть, семь и более слогов, ударение также 

подчиняется хореическому ритму. Поскольку таких слов в языке не так 

много, в этой связи нужно упомянуть фонетические слова, состоящие из 

знаменательного слова и энклитики, на которую тоже может падать 

второстепенное ударение (напр., ˌper ͜ kru·ˈcìni. ‘через грудь’).  

2) Вторым типом второстепенного ударения А.Ляскаускайте называет 

фонологическое, или дистинктивное морфологическое второстепенное 

ударение. Оно создает оппозицию отсутствию ударения и дифференцирует 

омонимичные слова или словоформы (напр., ˈkoˌjos ‘ноги’ (gsg) и ˈkojos ‘ноги’ 

(npl)). Такое же второстепенное фонологическое ударение встречается в 

отдельных говорах западно- и восточноаукштайтского диалектов. 

По словам А.Ляскаускайте, это ударение сложнее идентифицировать, 

нежели ритмическое, но, тем не менее, внимательные наблюдения 

показывают, что такие омонимичные формы как ví·ru. ‘легко 

открывающийся’ (asg) и ˈví·ˌru. ‘мужчин/мужей’ (gpl) различаются по своему 

звучанию [Leskauskaitė 2004: 150]. Очевидно, это объясняется тем, что 

окончание родительного падежа множественного числа сильное и может 

получать основное ударение в словах другой акцентной парадигмы, а, 

следовательно, будет произноситься несколько интенсивнее.   

В южноаукштайтском диалекте второстепенное морфологическое 

дистинктивное ударение могут получать: 

1. окончания творительного падежа единственного числа 

существительных мужского рода (su ͜ ˈsmú·iˌku ‘на скрипке’, ˈb·rˌnu 

‘парнем’) 
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2. окончания родительного падежа множественного числа именных 

частей речи с основами на (i̯)a, (i̯)ā, (i̯)u (kɔ.ˈpũ·sˌtu. ‘копусты’,  

ˈgrĩ·ˌbu. ‘грибов’) 

3. окончания родительного падежа единственного числа именных 

частей речи с основами на (i̯)ā, ē (nuo ͜ ˈsíeˌnɔ.s ‘от стены’, tai ͜ an ͜ 

ˈsáuˌlε̣.s ‘это на солнце’) 

4. окончания дательного падежа множественного числа именных 

частей речи с основами на (i̯)ā, ē (ˈkˌjɔ.m ‘ногам’, ˈká·rˌvẹ.m 

‘коровам’) 

5. окончание второго лица единственного числа изъявительного 

наклонения настоящего времени (jei ͜ ˈn·ˌri ‘если хочешь’) 

 

Однако наряду с дистинктивным  А.Ляскаускайте выделяет также и 

недистинктивное морфологическое второстепенное ударение, которое 

помимо южноаукштайтского диалекта употребляется в литературном языке 

и отдельных говорах южножемайтского и западноаукштайтского диалектов.  

В южноаукштайтском диалекте такое ударение появляется в словах, 

состоящих из двух и более корней. Наиболее частые примеры представлены 

числительными от 30 до 90 (ˌk.turazˈd.šıms ‘сорок’). 

Кроме того, второстепенное морфологическое недистинктивное 

ударение могут получать составные наречия, первым компонентом которых 

является числительное, а вторым – такие слова как kar̃tas ‘раз’, sỹkis ‘раз, 

dienà ‘день’, naktìs ‘ночь’ и т.п. (напр., kiekˌvíenu.ˈna̾.kc ‘каждую ночь’, 

ˈpí·rmaˌsi·k ‘в первый раз’). В других составных существительных в 

диалектологических записях обычно отмечается только основное ударение, 

однако иногда в них фиксируется и второстепенное морфологическое 

недистинктивное ударение. 

Помимо этого второстепенное ударение может появляться на 

окончаниях глаголов первого и второго лица единственного числа 

сослагательного наклонения (напр., ˈbũ·tá.u ‘был бы я’, parˈdúoˌtá.u ‘продал  

бы я’).  
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Достаточно часто второстепенное ударение появляется на морфемах, 

которые могут нести основное ударение. При этом, однако, не поясняется, 

идет речь о возможности получения этими морфемами основного ударения 

в других формах этого же слова, или об их способности в принципе 

получать ударение в этом диалекте.  

Очевидно, здесь говорится об акцентогенности отдельных морфем в 

южноаукштайтском диалекте. Однако само понятие не заявляется и, 

следовательно, не обсуждается, хотя выделить хотя бы класс морфем, 

обладающих акцентогенностью, было бы интересно. Тем не менее, 

Ляскаускайте делает одно важное замечание. Вне зависимомти от того, 

соотносим ли мы эти случаи понятием акцентогенности, не совсем ясным 

остается вопрос о том, почему такое ударение реализуется нерегулярно. 

Ляскаускайте высказывает предположение о том, что на появление 

второстепенного ударения на первом слоге приставочных глаголов (в 

принципе, это можно считать указанием на класс акцентогенных морфем) 

может влиять фразовая интонация и логическое ударение, когда оно 

реализуется на этом слове. Интонация, способная влиять на появления 

воторостепенного ударения, может быть как нисходящей, так и восходящей, 

но последние случаи встречаются реже. 

Одним из самых важных для нас замечаний А.Ляскаускайте является 

следющая фраза: «Во всех случаях сложно установить, к какому типу 

принадлежит второстепенное ударение – ритмическому или 

недистинктивному морфологическому, поскольку место их реализации 

совпадает» [Leskauskaitė 2004: 152]. 

Это утверждение послужит толчком к нашей дальнейшей дискуссии о 

типах и статусе второстепенного ударения. В отношении статуса я планирую 

опираться на статью А. Д. Даугавет, которая смотрит на эту проблему с 

позиций Петербургской фонологической школы. Однако сначала я обращусь 

к вопросу о функциях второстепенного ударения и факторах, влияющих на 

его появление и позицию. 
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Как уже говорилось выше, недистинктивное морфологическое и 

ритмическое ударения очень сложно различить, так как место их реализации 

совпадает. Однако на основании чего мы вообще можем утверждать, что в 

этом случае мы имеем дело с двумя разными типами ударения? Для того 

чтобы выделять тот или иной тип, нужно определить, есть ли условия 

появления того или иного ударения.  

Условия для появления ритмического ударения в этом случае 

присутствуют, так как ритмическое второстепенное ударение невозможно 

только в том случае, если оно падает на слог, находящийся непосредственно 

перед или после слога, несущего основное ударение. Нужно, однако, сделать 

оговорку, что для ритмического второстепенного ударения по 

А.Ляскаускайте критерии немного уже, так как сказанное выше справедливо 

только в том случае, если учитывать возможность существования 

ритмического хореического и дактилического второстепенных ударений. 

А.Ляскаускайте же не упоминает о наличии ритмического дактилического 

второстепенного у южных аукштайтов – соответственно, второстепенное 

ритмическое ударение в таком случае может появляться только на слоге, 

отстоящем от несущего основное ударение на один, три и т.д. слога. 

Исходя из вышесказанного видно, что все эти совпадающие ударения по 

своей позиции в принципе могли бы считаться ритмическими.  

Теперь рассмотрим второстепенное морфологическое недистинктивное 

ударение. Такое ударение обусловлено акцентогенностью морфем (часто это 

те морфемы, на которые в других формах переходит основное ударение). Но 

в литовском языке ударение (с незначительными оговорками) свободное, 

соответственно, может падать на любую морфему в слове. 

Но при этом морфологическое недистинктивное ударение совпадает с 

ритмическим, которое имеет оговоренные выше достаточно жесткие 

позиционные ограничения (к ним добавляется еще и не упомянутая у 

Ляскаускайте закономерность: абсолютное большинство второстепенных 

ударений находится перед основным и чаще всего реализуется в начале 

слова на приставке, энклитике или первом слоге корня). Таким образом, 
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совпадение места второстепенного морфологического и ритмического 

ударения видится достаточно странным. На это можно возразить, что такое 

сочетание лишь является возможным, но совершенно не обязательно. Но 

если предположить, что дактилический ритм как явление все-таки 

существует, то совпадений окажется гораздо больше.  С чем может быть 

связана такая интересная закономерность? 

Здесь мы приходим к одному из основных вопросов моей работы: какие 

еще факторы, кроме оговоренных выше, могут влиять на позицию 

второстепенного ударения?  

В отношении ритмического и недистинктивного морфологического в 

практической части мы предполагам подумать о следующем: возможно, 

акцентогенность морфем весьма условна, и все определяет фонетический 

контур слова, фразовая интонация, логическое ударение, позиция слова во 

фразе или еще что-то? В любом случае, говоря об акцентогенных морфемах, 

можно проанализировать, какие из них в схожих условиях получают 

ударение чаще. Может быть, акцентогенность категория не абсолютная, а 

относительная, и существуют более или менее акцентогенные морфемы 

(даже в рамках 1 класса)? 

Говоря о приставочных глаголах, можно предположить, что высокая 

частотность появления ударения на приставке может объясняться 

актуализацией значения, которое вносит приставка. Наиболее очевидным 

примером может быть отрицательная приставка, но, возможно, такое 

предположение имеет смысл и в отношении других приставок. 

Все эти вопросы будут подробно рассматриваться в Практической части 

настоящей работы.  

Теперь я хотел бы  коснуться взгляда А.Д.Даугавет на статус и типы 

второстепенного ударения.  

А.Д.Даугавет так же, как и А.Ляскаускайте, выделяет два основных типа 

второстепенного ударения – морфологическое и ритмическое, однако в 

дальнейшем такое членение ставится ей под сомнение. О морфологическом 

ударении говорится, что оно встречается в двух случаях. Во-первых, оно 
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может отражать место основного ударения (например, ˈsėˌdi ‘сидишь’ и dėˈvi 

‘носишь’). Очевидно, ударения такого типа появляются по аналогии. Во-

вторых, второстепенное ударение может появляться на морфемах, которые 

находятся рядом с морфемой, получающей основное ударение (напр., 

жемайтское ˈreikˌdava ‘часто бывает нужно’). В своей работе А.Д.Даугавет 

рассматривает второстпенное ударение на широком материале; в данном 

случае используется пример из жемайтского диалекта. 

Как уже говорилось выше, то, что второстепенное ударение в литовском 

языке часто отражает место основного, представляется совершенно 

естественным, так как ударение в литовском языке является свободным. 

Теперь я хотел бы обратиться к вопросу о фонологическом статусе 

второстепенного ударения. Напомню, что в обсуждавшейся выше статье 

А.Ляскаускайте фонологическими считаются только морфологические 

второстепенные ударения, имеющие дистинктивную функцию. Однако 

А.Д.Даугавет видит ситуацию иначе. 

Морфологическое ударение обусловлено свойствами морфем, то есть 

значимымых единиц, и не зависит от звучания слова, числа слогов в нем, 

свойств входящих в него согласных и гласных фонем. В литовском языке 

существуют минимальные пары, где составляющие их слова различаются 

только отсутствием и присутствием воторостепенного ударения (ˈsėˌdi 

‘сидишь’ и ˈsėdi ‘(он/она/оно) сидит’; ˈkoˌjos ‘ноги’ (gsg) и ˈkojos ‘ноги’ (npl)). 

Литовские лингвисты традиционно считают фонологическими только 

морфологические дистинктивные ударения, отказывая остальным типам 

второстепенного ударения в таком статусе. Однако в литовском носитель 

языка не различает по звучанию слоги, несущие то или иное второстепенное 

ударение. Подтверждением этому может служить замечание А.Ляскаускайте 

о сложности различения совпадающих по своей позиции ритмического и 

морфологического недистинктивного ударения. Мы уже обращали внимание 

на  это утверждение выше.  

Таким образом, второстепенное ударение в литовском языке должно, по 

мнению А.Д.Даугавет, считаться фонологическим во всех случаях, так как 
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согласно принципу, выработанному Петербургской фонологической 

школой, звуки, ощущаемые носителем как одинаковые, должны иметь также 

и одинаковый статус. 

Этот принцип кажется мне вполне справедливым, однако хотелось бы 

обратить внимание на отдельные замечания, присутствующие в работах 

А.Ляскаускайте: 1) морфологическое ударение не отчетливое, поэтому его 

сложнее заметить [Leskauskaitė 2006: 38]; 2) в статье А.Ляскаускайте 

говорится о том, что в свое время обсуждалась омонимичность таких форм, 

как  ví·ru. ‘легко открывающийся’ (asg) и ví·ru. ‘мужчин/мужей’ (gpl) 

[Leskauskaitė 2004: 150]. Как утверждает А.Ляскаускайте, после 

внимательного прослушивания этих слов без контекста удалось подтвердить 

небольшую разницу в произношении. Очевидно, что с ритмическим 

ударением таких проблем не возникало. Таким образом, мне сложно 

однозначно утверждать верность того или иного взгляда, поскольку для 

меня, как человека, не являющегося носителем этого говора, невозможно 

сделать собственные выводы о сходстве или различии звучания слогов под 

разными типами второстепенного ударения. 

Тем не менее, нужно отметить, ритмическое второстепенное ударение 

тоже может звучать более или менее отчетливо и иметь более или менее 

регулярную реализацию. К тому же, невозможно сравнить звучание 

вторстепенного ударения на заударном слоге двусложного слова, так как в 

этой позиции возможно только морфологическое ударение. Мы можем, 

например, предположить, что морфологическое второстепенное ударение в 

этой позиции может быть обусловлено теми или иными фонетическими 

свойствами, а не морфологией. Но зато в тех позициях, где фонетически и 

морфологически ритмическое и морфологическое второстепенные ударения 

сопоставимы, отличить друг от друга их невозможно. 

Поэтому А.Д.Даугавет использует такие термины как морфологическое 

и ритмическое второстепенное ударения исключительно для удобства 

комментирования факторов, влияющих на второстепенное ударение в 

каждой отдельной форме. 
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Ритмическое второстепенное ударение встречается наиболее часто. Для 

литовского языка наиболее типичен хореический ритм, но встречаются так 

же и примеры дактилического ритма (на их пропорции мы отдельно 

остановимся в Практической части работы). Также А.Д.Даугавет указывает 

на примеры своеобразного соперничества между хореическим и 

дактилическим ритмами в литовском (например, в таких формах как 

ˌapsilanˈkydavo ‘(он/она/оно) посещал (многократно)’ второстепенное 

ударение может падать как на приставку ap-, так и на показатель 

возвратности –si-. В первом случае ритм будет дактилическим, во втором 

хореическим. Кроме того, это пример можно рассматривать и как такое же 

своеобразное соревнование между морфемами, поскольку обе они могут 

получать основное ударение и, соответственно, являются сильными. 

Помимо этого А.Д.Даугавет упоминает также о факторах, нарушающих 

ритм второстепенного ударения. Для нас важно отметить, что для 

второстепенного ударения в аукштайтских диалектах долгота слога не имеет 

значения, а потому не может нарушать ритм, как это случается в некоторых 

жемайтских говорах, где второстепенное ударение вообще не может 

появляться на кратком конечном слоге. 

Наконец, А.Д.Даугавет, сравнивая второстепенные ударения в 

литовском и латышcком, упоминает так называемое «двувершинное» 

ударение. Речь идет о словах, представляющих собой последовательность из 

краткого конечного и долгого предыдущего слогов. Конечный слог несет 

основное ударение, а предшествующий долгий второстепенное. 
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2. Практическая часть 

2.1. Частота появления второстепенного ударения в южноаукштайтском 
диалекте 

В теоретической части работы мы описали основные взгляды на 

функции, статус и типы второстепенного ударения в южноаукштайтском 

диалекте. Однако основной целью работы является попытка объяснить, 

почему у южных аукштайтов второстепенные ударения занимают ту или 

иную позицию, и почему эти ударения встречаются в корпусе текстов 

достаточно неравномерно. Приведенные выше данные отчасти дают 

возможность делать некоторые выводы (например, понятно, что 

второстепенные ударения, выполняющие кульминативную функцию, будут 

находиться на первых и последних слогах фонетического слова), но 

составить из этих отдельных сведений четкую картину сложно. К тому же, в 

работах А.Ляскаускайте и А.Д.Даугавет описываются все возможные 

второстепенные ударения с точки зрения их типа и функции, но не 

рассматривается их частотность и наиболее характерные позиции (говорится 

только, что ритмическое ударение более частотно, чем морфологическое 

[Leskauskaite 2006: 28; Daugaviete 2008: 44]). Мне кажется, что собранные в 

ходе выполнения этой работы данные позволят расставить верные акценты 

также и в понимании функции второстепенного ударения в 

южноаукштатском диалекте, понять, в чем состоят его основные задачи и 

что, наоборот,  находится на периферии. 

Таким образом, мы попытаемся осветить два основных вопроса: каковы 

типичные и нетипичные позиции второстепенного ударения, и насколько 

однородной оказывается картина появления второстепенного ударения в 

речи разных носителей, проживающих в разных населенных пунктах. Эти 

аспекты очень тесно связаны между собой, поэтому такое разделение 
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достаточно условно и делается, в первую очередь, для удобства восприятия 

текста. 

Материал, который будет анализироваться, взят мой, как уже 

упоминалось в Предисловии, из книги А.Ляскаускайте «Kučiūnų krašto 

šnektos tekstai» («Тексты диалекта кучунского края»). Эта книга является 

крупнейшим корпусом текстов по южноаукштайтскому диалекту, а потому 

анализ этого материала даст наиболее полные и точные данные. 

Общий объем диалектологических текстов в этой книге составляет 322 

страницы (нам придется пользоваться этими неудобными единицами 

исчисления, так как цифровой вариант, к сожалению, недоступен, а потому 

говорить о количестве знаков не представляется возможным). Для удобства 

анализа мной был сделан полный список примеров второстепенного 

ударения, встретившихся в тексте. Этот список приведен в Приложениях. 

Общее количество примеров равняется 1760, то есть, в среднем примерно 

5,5 на страницу (обращаю внимание читателя, что по техническим причинам 

список членился по листам, то есть, по две страницы – таким образом, на 

один лист приходится в среднем около 11 второстепенных ударений). 

Однако, как мы будем говорить ниже, такие подсчеты достаточно условны и 

требуют дополнительных комментариев. Примеры встречаются в текстах 

достаточно неравномерно – существуют листы (мы будем использовать 

далее эту единицу для удобства соотнесения со списком примеров), где 

встречается 1-3 второстепенных ударения (например, страницы 228-229, 

230-231, 232-233, 264-265, 268-269, 274-275, 300-301, 302-303, 328-329, 340-

341, 344-345 и 396-397, где примеров второстепенного ударения нет 

вообще). Есть и обратные примеры (33 – страницы 162-163, 30 – 210-211, 28 

– 170-171, 26 – 158-159 и т.д.). То есть, среднее количество может 

превышаться до трех раз. 

Здесь будет уместным заметить, что используемый нами корпус текстов 

представлен записями речи не одного носителя, а многих, проживающих в 

разных населенный пунктах кучунского края. Тексты разделены по 

принадлежности к населенному пункту и по именам носителей. Я упоминаю 
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об этом потому, что, как показывают наблюдения, не бывает таких случаев, 

чтобы на соседних листах записи речи одного носителя было очень большое 

колебание количества второстепенных ударений (невозможно, например, 

чтобы на первом листе было пять второстепенных ударений, а на втором 

двадцать). Таким образом, можно утверждать, что количество 

второстепенных ударений в речи каждого носителя в целом достаточно 

стабильно. Это справедливо и в отношении жителей одних и тех же 

населенных пунктов (мы еще остановимся на этом вопросе подробнее). 

Однако, если сравнить среднее количество второстепенных ударений в речи 

жителей разных деревень, то данные будут отличаться. Рассмотрим эти 

случаи подробнее. 

Всего в книге представлены записи речи девяти носителей из шести 

населенных пунктов. Это непосредственно Kučiūnai, а также Miškiniai, 

Akmeniai, Pazapsiai, Briniai и Kaženiai.  

Записи речи носителя из Kučiūnai занимает 46 страниц, на которых 

зафиксировано 257 примеров слов с второстепенным ударением. Таким 

образом, в среднем здесь оказывается примерно 5,6 случая второстепенного 

ударения на страницу. 

Записи речи носителей из Miškiniai занимают 92 страницы; найдено 762 

примера; в среднем на страницу – 8,3. 

Записи речи носителей из Akmeniai занимают 31 страницу; найдено 120 

примеров; в среднем на страницу – 3,8. 

Записи речи носителей из Pazapsiai занимают 107 страниц; найдено 315 

примеров; в среднем на страницу – 2,9. 

Записи речи носителя из Briniai занимают 36 страниц; найдено 299 

примеров; в среднем на страницу – 7,7. 

Записи речи носителя из Kaženiai занимают 6 страниц; найдено 10 

примеров; в среднем на страницу – 1,7. 

Конечно, сравнение всех этих результатов друг с другом не совсем 

корректно, так как разница между количеством примеров достаточно 

ощутима. Тем не менее, можно сравнить между собой данные по Miškiniai и 



 22

Pazapsiai, и результаты по Kučiūnai, Akmeniai и Briniai, которые сопоставимы 

по своему объему. Как мы видим, среднее количество встречающихся 

примеров разнится достаточно сильно, чтобы можно было сделать выводы о 

неравномерном появлении второстепенных ударений в речи носителей из 

разных населенных пунктов. Так, частота появления второстепенного 

ударения в речи жителей Miškiniai почти в три раза выше, чем в речи 

жителей Pazapsiai. Среднее количество примеров с второстепенным 

ударением в речи жителей Kučiūnai практически соответствует среднему 

значению (5,6 и 5,5). Поэтому можно предположить, что, по крайней мере, 

в этом отношении речь жителей Kučiūnai представляет собой некоторую 

норму, от которой в различной степени откланяется речь жителей других 

населенных пунктов этой области.  

Я подумал, что в отношении количества второстепенных ударений 

могла бы наблюдаться зависимость от географического положения 

населенных пунктов. Например, схожую частоту появления второстепенных 

ударений могли бы иметь находящиеся рядом на юге Pazapsiai и Briniai, в 

центре Kučiūnai и Kaženiai, Miškiniai и Akmeniai на севере. Однако такое 

предположение не оправдалось, о чем говорят приведенные выше 

результаты. 

Последнее, о чем хотелось бы сказать в этой связи – насколько 

схожими окажутся данные по количеству примеров второстепенного 

ударения в речи жителей одного и того же населенного пункта. К 

сожалению, мы не обладаем записью речи нескольких носителей для каждой 

местности, поэтому утверждать что-то однозначно будет невозможно, тем 

не менее, мы попробуем рассмотреть с этой точки зрения хотя бы 

имеющиеся у нас материалы.  

Итак, мы имеем записи речи двух носителей из Miškiniai, Akmeniai и 

Pazapsiai. Мы не будем сейчас подробно останавливаться на каждом, 

ограничимся только числами. В примерах из Miškiniai в речи первого 

носителя встречается в среднем 9 примеров второстепенного ударения на 

страницу, в речи второго носителя в среднем 7,7 примера на страницу. В 
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записях речи жителей Akmeniai у первого носителя второстепенные 

ударения появляются с частотой 4,3, а у второго с частотой 3,3. В записях 

речи носителей из Pazapsiai в речи первого носителя на одну страницу 

приходится в среднем 3,5 примера слова с второстепенным ударением, а в 

речи второго носителя 2,4 примера второстепенного ударения. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что среднее количество 

примеров слов с второстепенным ударением в речи жителей одного 

населенного пункта принципиально не отличается (хотя различия могут 

быть достаточно значительными). Однако внимание на себя обращают такие 

сильные расхождения в частоте второстепенного ударения, как у первого 

носителя из Miškiniai (в среднем около 9 примеров на страницу) и второго 

из Pazapsiai (2,4 примера на страницу). Это говорит о том, что 

второстепенное ударение не может считаться регулярным и стабильным 

явлением для южноаукштайтского диалекта, а его появление или отсутствие 

может зависеть от конкретного носителя диалекта. 

Мне кажется, что в рамках корпусной лингвистики можно найти 

объяснение тому, почему в речи разных носителей диалекта второстепенное 

ударение реализуется с настолько разной частотой, однако такой анализ 

выходит за рамки данной работы, и мы не будем пытаться сейчас объяснить 

это явление. К тому же, для того, чтобы результаты такого исследования 

можно было считать достоверными, необходимо большее количество 

примеров. 

На этом мы заканчиваем разговор о частотности появления 

второстепенного ударения в рассматриваемом нами корпусе текстов и 

переходим к описанию его позиции. 

2.2. Позиция второстепенного ударения 
 
В этой части работы мы планируем обсудить вопросы, связанные с 

позицией второстепенного ударения. Прежде всего будет сделана попытка 

охарактеризовать типичные и нетипичные позиции второстепенного 

ударения. Предполагается также рассмотреть факторы, определяющие ту 
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или иную позицию, и на практике проверить, какие функции может 

выполнять второстепенное ударение в южноаукштайтском диалекте. 

Поскольку, как уже говорилось выше, основную сложность представляет 

совпадение позиции ударений, которые А.Ляскаускайте называет 

морфологическими недистинктивными и ритмическими, я предполагаю 

уделить основное внимание именно этим сложным случаям. Примеры, где 

позиция и функция второстепенного ударения легко объяснимы и 

классифицируемы, будут представлены несколько позже. 

Для ответа на интересующие нас вопросы на материале списка 

примеров, представленного в Приложениях, были проведены подсчеты по 

следующим параметрам: место второстепенного ударения по отношению к 

основному (перед/после); позиция слога, несущего второстепенное 

ударение, в рамках фонетического слова; тип морфемы, несущей 

второстепенное ударение (клитика, приставка, корень, суффикс, окончание); 

количество слогов в фонетических словах с второстепенным ударением 

(2/3/4/5/более 5); ритм в фонетическом слове, несущем второстепенное 

ударение (хорей/дактиль/ритма нет)ударение на соседних слогах)). После 

обработки всех имеющихся примеров были получены следующие 

результаты. 

 

Результаты (1761 пример (*реально примеров 1772, так как есть 11 

случаев с 2 ударениями на одном слове): 

*Второстепенное ударение перед главным – 1580, после – 192; 

*Место второстепенного ударения (№ слога): 1ый – 1162, 2ой – 409, 

3ий – 123, более 3его – 68; 

*Морфема под второстепенным ударением: приставка – 720, корень – 

688, клитика – 229, окончание – 74, суффикс – 61; 

Количество слогов: 4 – 839, 3 – 417, 5 – 401, более 5 – 89, 2 – 15; 

*Ритм: хорей – 1542, дактиль – 200, соседние слоги – 30. 
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Исходя из этих данных, можно утверждать, что в кучунском говоре 

южноаукштйатского диалекта существует несколько основных тенденций, 

характеризующих позицию второстепенного ударения. Во-первых,  

второстепенное ударение чаще всего находится перед основным и даже 

более того - стремится падать на первый слог фонетических слов (ниже мы 

обсудим, с чем это может быть связано). Во-вторых, можно также сделать 

вывод, что второстепенное ударение, вне зависимости от того, причисляем 

ли мы его к ритмическому или морфологическому типу, в подавляющем 

большинстве случаев падает на слог, отстоящий от слога, несущего основное 

ударение, на один. Таким образом, с точки зрения ритма в любом случае 

можно говорить о преобладании хорея. Кроме того, можно выделить типы 

морфем, на которые второстепенное ударение будет падать чаще всего. В 

кучунском говоре южноаукштайтского диалекта такими морфемами будут 

приставки и корни.  

Можно представить себе предпочтительную позицию второстепенного 

ударения в южноаукштайтском говоре: первый слог фонетического чаще 

всего четырех и пятисложного слова, этот слог входит в приставку или 

корень и отстоит от слога, несущего основное ударение, на один слог. 

Мы попробуем использовать эти данные для выявления факторов, 

определяющих позицию второстепенного ударения. Для этого мы 

предлагаем сформулировать основные тенденции и описать случаи, 

нарушающие общие закономерности. Таких генеральных тенденций 

несколько. 

1) В целом, как мне кажется, не совсем верно пытаться провести 

однозначное разделение второстепенных ударений на морфологическое и 

ритмическое. Я полагаю, что практически во всех случаях, причисляемых к 

морфологическому типу, наблюдается взаимодействие с факторами ритма. 

Данные показывают, что позиция абсолютного большинства второстепенных 

ударений соответствует хореическому ритму. Из этого следует, что также и 

большое количество ударений, которые А.Ляскаускайте называет 

морфологическими, входят в это число, а значит, совпадают в своей позиции 
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с чисто ритимическими. А.Ляскаускайте и сама указывает на это 

[Leskauskaitė 2004: 152]. Поэтому, если мы хотим найти примеры, где бы 

четко проявлялись морфологические или интонационные факторы, нам 

нужно обратить внимание на те случаи, где позиция второстепенного 

ударения соответствует дактилическому ритму, то есть нарушает основную 

тенденцию. 

2) Во-вторых, морфологическое ударение часто нарушает 

сформулированное выше положение о том, что второстепенное ударение в 

большинстве случаев реализуется перед основным. К тому же, в тех случаях, 

когда второстепенное ударение появляется за основным, высока вероятность 

того, что оно будет падать на суффикс или окончания, а эти морфемы так же 

не являются типичными носителями второстепенного ударения. 

Конкретные примеры будут рассмотрены ниже. 

3) В меньшей степени такой подход применим по отношению к другим 

тенденциям – предпочтительному месту второстепенного ударения на 

первом слоге четырех- и пятисложный слов. Дело в том, что нередко 

фонетические слова имеют в своем составе одну и более клитику, а лишь в 

немногих случаях мы можем говорить о том, что такое объединение 

однозначно (как, например, в русском з спину). То есть, объединение 

значимого слова и клитики в одно фонетическое слово может быть 

достаточно условным, и поэтому делать на основании таких примеров 

далеко идущие выводы было бы неверно. К этому также можно добавить, 

что в тех случаях, когда мы имеем дело с фонетическим словом, имеющим в 

своем составе проклитику, возможен конфликт двух функций 

второстепенного ударения – кульминативной и делимитативной. 

Кульминативная функция второстепенного ударения будет «толкать» его на 

первый слог этого фонетического слова (чтобы выделить его границу в 

потоке речи), а стремление разграничить составляющие фонетическое слово 

лексические единицы (то есть, выделить первый слог знаменательного слова) 

на второй, третий и так далее. Какая из этих тенденций в чистом виде 

оказалась бы сильнее, сказать сложно, так как одновременно действует еще 
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несколько факторов (ритмический – стремление к хорею; морфологический 

– акцентогенность морфем знаменательного слова; в отдельных случаях 

можно говорить о влиянии интонации и логического ударения). Достаточно 

удачный пример можно привести в отношении интонационных факторов: ˌar 

͜ ti. ͜ viˈrá·uses ‘самый ли ты старший’. Аr является эквивалентом русского ли, 

при его помощи начинается любое вопросительное предложение, и оно 

несет интонационное ударение. Еще один пример: ˌåu ͜ vɔ.kẹˈč̑u̾· lαkαĩs prαd· 

samagɔ̀nu. ká·imi darí·c ‘еще во времена немцев (при немцах) начали в деревне 

самогон делать’. В этом случае интонация оказывается сильнее не только 

ритма, но и морфологического фактора – в литературном языке слово 

vókietis ‘немец’ ни в одной форме не имеет ударения на окончании, то есть, 

корень в этом слове сильный, и можно было ожидать второстепенного 

ударения на корне, но оно, тем не менее, реализуется на клитике. 

Таким образом, мы можем утверждать, что в отношении соблюдения 

закономерности, согласно которой второстепенное ударение появляется на 

первом слоге многосложных слов, имеющих четыре и более слога, уместно 

говорить о взаимодействии нескольких факторов. Тем не менее, нужно 

признать, что случаи, когда позиции основного и второстепенного ударения 

в словах с проклитикой не соответствуют хореическому ритму (сейчас не 

так важно, обусловлена такая позиция ритмом или морфологическими 

факторами) встречаются очень редко. 

Нередко фактор ритма оказывается настолько сильным, что в 

двусложной клитике второстепенное ударение падает не на обычное место 

основного ударения, а на соответствующее хореическому ритму. Например: 

paˌgα ͜ šαiˈm·s ʒĩ·ʒi. ‘по размеру семьи’ и ˌpagα ͜ ˈža̾.mẹ.s. ʒĩ·ʒi. ‘по размеру 

земли’ – слово šeimà ‘семья’ в литературной норме имеет слабый корень, 

который отдает ударение окончанию родительного падежа единственного 

числа, а у слова žẽmė ‘земля’ корень сильный и ударения на окончание 

родительного падежа единственного числа не отдает. Поэтому 

второстепенное ударение в клитике pagα падает в первом случае на второй 

слог (где в принципе реализуется основное ударение), а во втором на 
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первый. Это свидетельствует в пользу того, что в этом случае мы имеем 

пример чисто ритмического ударения. 

Я полагаю, что если рассмотреть все эти случаи, где основные 

тенденции нарушаются, мы получим примеры, где морфологические 

факторы будут проявляться наиболее отчетливо, так как если были 

преодолены основные тенденции, значит, у языка существует реальная 

потребность в морфологическом ударении (или морфема является настолько 

сильной). Таким образом, можно будет говорить об однозначных примерах 

не ритмического ударения и, возможно, выделить группу сильных морфем. 

Однако тенденция хореического ритма может нарушаться, очевидно, не 

только свойствами морфемы, но и потребностью в реализации 

кульминативной функции второстепенного ударения. При этом, как мне не 

кажется, будет уместно говорить не столько о влиянии одного из этих 

факторов, сколько об их совокупном действии. Приведем пример. В слове 

ˌapsitvarˈkí·kit ‘приберитесь’ второстепенное ударение отстоит от основного 

на два слога, то есть не подчиняется типичному хореическому ритму. 

Приставка ap-, несомненно, является акцентологически сильной (тому есть 

много примеров), однако сильным является также и формант –si- (в 

литературном языке в тех случаях, когда корень отдает ударение на 

приставку, у возвратных глаголов оно будет реализовываться именно на 

показателе возвратности). К тому же, если бы второстепенное ударение 

падало на –si-, то в слове наблюдался бы наиболее частотный хореический 

ритм, однако этого не происходит. Очевидно, причина в том, что в этом 

случае кульминативная функция второстепенного ударения оказывается для 

языка более важной, чем ритм. Однако приходится признать, что так 

происходит далеко не всегда. Достаточно многочисленными оказываются 

примеры, где при аналогичном морфемном составе второстепенное 

ударение занимает другое место (например, apˌsivẹrˈša̾.-us ‘(он/она/оно) 

отелится’). С чем это может быть связано? Еще одним фактором, 

способным влиять на место ударения в подобных случаях, может быть 

ритмическая схема не только самого слова с второстепенным ударением, но 
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и всей фразы, а особенно слова, находящегося непосредственно перед 

примерами, аналогичными ˌapsitvarˈkí·kit и apˌsivẹrˈša̾.-us. То есть, если 

ударение в предыдущем слове находится на последнем слоге, вероятность 

того, что в следующем слове второстепенное ударение появится на первом 

слоге, будет несколько ниже. Это подтверждает контекст одного из 

упоминавшихся выше примеров: tαi ͜ mamí·tẹ/ˌapsitvarˈkí·kit ‘это мамочка 

(сказала) прибраться’ – найти примеры, где второстепенное ударение было 

бы на первом слоге слова, идущего за словом, имеющим основное ударение 

на последнем слоге тоже можно, хотя таких примеров меньше (напр., a̾.š 

nevẹjåu̾ ˌprisragistˈrúoc ‘я «дунула» регистрироваться’). Это не значит, что если 

ударение в предыдущем слове не на последнем слоге, то второстепенное 

ударение на втором слове будет на первом. Но второстепенное ударение на 

первом слоге будет появлять несколько реже, если предыдущее слово имело 

ударение на последнем слоге (это положение справедливо, если предыдущее 

слово является многосложным и если между словами нет паузы). 

К этому также следует добавить, что в тех случаях, когда речь идет о 

приставочных глаголах, появлению второстепенного ударения может 

способствовать логическое ударение на приставке. В первую очередь это 

справедливо в отношении отрицательной приставки ne-. Если сравнить 

случаи ir ͜ ˌne-apsimɔ.ˈk· и apˌsimɔ.ˈk·c, то видно, что во втором случае, где 

отрицательная приставка ne- отсутствует, второстепенное ударение падает на 

приставку –si-, однако в случае, где ne- присутствует, второстепенное 

ударение на –si- больше не появляется, хотя его позиция соответствовала бы 

хореическому ритму. Тем не менее, этот пример нельзя считать чересчур 

показательным, поскольку можно предположить, что в случае ir ͜ ˌne-

apsimɔ.ˈk· формант –si- может тоже произносится несколько интенсивнее, 

подобно тому, как в поэтическом тексте в случае отсутствия основного 

ударения над слогом многосложного слова, где оно должно быть согласно 

ритмической схеме, речь не идет о нарушении размера. 

Однако существуют и такие примеры, где второстепенное ударение 

появляется на приставке ne-, нарушая тем самым хореический ритм, хотя в 
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такой же форме без отрицания второстепенное ударение подчиняется 

хореическому ритму (ˌnẹparvaˈžúodavɔ и kαt ͜ ˌpαrvaˈžúodau̯ɔ, ˌpαrvaˈžúojẹ). 

Возможно, это говорит о необходимости выделить именно значение 

отрицания.  

В отношении других приставок следует сказать следующее. Во многих 

европейских языках приставка может полностью менять значение слова 

(например, немецкие глаголы kommen ‘приходить’ и umkommen ‘умирать’, 

английские глаголы   to give ‘давать’ и to forgive ‘прощать’). В балтийских 

языках и, в частности, в литовском таких примеров так же достаточно много 

(durti ‘колоть’ и atsidurti ‘очутиться’). Существуют случаи, где приставка 

вносит достаточно незначительные изменения в лексическое значение слова. 

Так, например, разницу между sakiaũ ‘(я) говорил’ и pasakiaũ ‘(я) сказал’ 

чаще всего описывают как схожую с русскими глаголами совершенного и 

несовершенного вида. Поэтому мы можем предположить, что в речи может 

наблюдаться тенденция к более интенсивному произнесению приставок, 

вносящих то или иное дополнительное значение. Тем самым это значение 

может актуализироваться.  

Однако, говоря о подобных факторах, приходится признавать, что в 

большинстве своем они далеко не абсолютны, и часто можно найти 

обратные примеры. В первую очередь это объясняется тем, что многие 

тенденции являются взаимоисключающими и вступают в конфликт. Почему 

в тех или иных случаях одна тенденция оказывается сильнее другой сказать 

затруднительно. Возвращаясь к разговору об отрицательной приставке ne-, 

можно привести пример, где, очевидно, наблюдается такой конфликт. В 

фонетическом слове tα(i) ͜ ˌɔu ͜ nẹparvaˈžúojẹ второстепенное ударение 

оказывается на клитике i̯ɔu, что не соответствует моему предположению о 

стремлении выделять приставку ne- и предпочтительной позиции 

второстепенного ударения на первом слоге фонетического слова, но зато 

соответствует той тенденции, что хореический ритм встречается гораздо 

чаще, чем дактилический. Кроме того, существует вероятность, что ɔu тоже 

может выделяться логическим ударением. 
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Подводя промежуточный итог, можно сказать, что на позицию 

второстепенного ударения в приставочных глаголах (в целом это применимо 

для любых многосложных слов, имеющих в своем составе приставку) 

влияют сразу несколько факторов:  

1. акцентологическая сила приставки 

2. кульминативная функции второстепенного ударения 

3. стремление языка к хореическому ритму 

4. выделение приставки логическим ударением 

Еще раз хочу отметить, что, по моему мнению, практически никогда 

нельзя говорить о действии только одного из этих факторов. По крайней 

мере первые три из них должны находиться в постоянном взаимодействии, и 

результат их контакта в аналогичных или даже идентичных формах далеко 

не всегда будет одинаков. Принципиально важно понимать, что каждая из 

этих тенденций говорит только о принципиальной возможности реализации 

ударения на том или ином месте, но никак не о том, что оно именно там и 

будет. В конечном счете, мы вынуждены признать, что второстепенное 

ударение не является четко нормированной категорией и во многом зависит 

от конкретного носителя языка (данные о частоте появления 

второстепенного ударения у разных носителей будут приведены позже). 

Теперь я хотел бы сказать несколько слов о тех примерах, которые 

соответствуют классификации, предложенной А.Ляскаускайте. Начнем с 

примеров морфологических дистинктивных ударений. 

Как мы уже говорили в теоретической части, А.Ляскаускайте называет 

несколько основных форм, в которых может реализовываться 

второстепенное дистинктивное ударение.  

1. окончания творительного падежа единственного числа 

существительных мужского рода – примеров второстепенного 

ударения на этих окончаниях найдено не было.  

2. окончания родительного падежа множественного числа именных 

частей речи с основами на (i̯)a, (i̯)ā, (i̯)u – примеры такого типа 

очень редко, но встречаются: ˈсαñ.ˌtu. ‘центов’, an ͜ ˈgɔñ.ˌku. ‘на 
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крыльце’, vĩšn̑u. ˈla̾.ˌpu. ‘листьев вишни’, ˈkra̾.ˌpu. ‘укропа’, kɔ.ˈpũ·sˌtu. 

‘капусты’. Других примеров этой формы с второстепенным 

ударением найти не удалось. 

3. окончания родительного падежа единственного числа именных 

частей речи с основами на (i̯)ā, ē также очень редки: ˈmá·lˌkɔ.s 

‘полена’, bažˈní·ˌč̑ɔ·s  ‘церкви’, ˈdúoˌnɔ.s ‘хлеба’, an ͜ ˈku.ˌbẹ.s ‘на 

колоде’. 

4. окончания дательного падежа множественного числа именных 

частей речи с основами на (i̯)ā, ē – примеров таких форм с 

второстепенным ударением обнаружить не удалось. 

5. окончание глаголов второго лица единственного числа 

изъявительного наклонения настоящего времени – kiek ͜ ˈn·ˌrı 

‘сколько хочешь’, kũ·  ˈn·ˌrı ‘что хочешь’.  

 

Как мы видим, примеры второстепенных морфологических 

дистинктивных ударений крайне малочисленны. Это видится логичным с 

учетом того, что дистинктивное ударение должно по понятным причинам 

падать на флексию, а по нашим данным второстепенных ударений на 

окончаниях насчитывается всего 74. При этом необходимо понимать, что 

достаточно большое количество таких ударений не будет морфологическим 

Во-вторых, наиболее легко морфологическое дистинктивное ударение 

определяется на двусложном слове. Однако среди всех имеющихся случаев 

присутствуют всего 15 примеров двусложных слов. Это означает, что такие 

примеры как ˈnoˌri ‘(ты) хочешь’, классифицируемые А.Ляскаускайте как 

случаи появления второстепенного морфологического дистинктивного 

ударения, встречаются очень нечасто, хотя именно в этих случаях статус и 

функция второстепенного ударения вызывает меньше всего вопросов 

(просто потому, что оно не может совпадать по своей позиции с 

ритмическим).  

Поскольку разговор зашел о словах, где второстепенное и основное 

ударение реализуются на соседних слогах, я хотел бы коснуться еще одного 
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типа второстепенного ударения, который упоминался выше. Поскольку, как 

я уже говорил, слов с ударениями на смежных слогах оказалось очень мало, 

логично было предположить, что крайне редкими могут оказаться также и 

примеры двувершинного ударения. 

Внимательное рассмотрение данных позволило установить, что в 

использованном корпусе текстов примеров двувершинного ударения не 

имеется. Таким образом, все случаи, где основное и второстепенное 

ударение реализуются на смежных слогах, являются примерами 

морфологического ударения. Единственный случай, отвечающий 

фонетическим требованиям двувершинного ударения, представлен формой 

родительного падежа множественного числа ˌсɛñ.ˈtu ‘центов’. Здесь 

действительно основное ударение находится на последнем кратком слоге, а 

второстепенное реализуется на предыдущем долгом. Однако это пример 

сомнителен по двум причинам. Во-первых, в литературном языке окончание 

родительного падежа множественного числа долгое. В тексте также 

встречаются примеры с долгим конечным u. В этом случае картина сразу 

меняется – ˈсαñ.ˌtu.. Тогда перед нами оказывается классический пример 

ударения, которое А.Ляскаускайте называет морфологическим 

дистинктивным. Но и в этом случае не наблюдается регулярности – имеется 

пример, где это окончание вообще не получает никакого ударения – сαñ.tu.. 

Во-вторых, слово centas является поздним заимствованием, а такие слова 

редко относятся к третьей и четвертой акцентной парадигмам, а потому 

форма с ударением на окончании невозможна в принципе. Конечно, в 

диалекте эти положения могут нарушаться, но все же, как мне кажется, этот 

пример, вероятнее всего, окказионален. Других примеров второстепенного 

ударения, удовлетворяющих критериям двувершинного ударения, найти не 

удалось. Можно было бы предположить, что если бы выполнялись 

фонетические условия (как это случилось в ˌсɛñ.ˈtu), двувершинное ударение 

могло бы встречаться, однако это предположение опровергают следующие 

примеры: biednì ‘бедные’, diŋksì  ‘исчезнешь’, vienà ‘одна’. Последний пример 

особенно показателен, поскольку именно эта форма отмечается 
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А.Гирдянисом как типичный пример реализации двувершинного ударения 

[Girdenis 2005: 95]. 

Теперь обратимся к примерам морфологического недистинктивного 

ударения. Как мы уже неоднократно говорили, ударения такого типа 

совпадают по своей позиции с ритмическими, поэтому здесь мы сделаем 

попытку описать только те формы, которые имеют больше оснований 

считаться морфологическими. Для этого мы воспользуемся положениями о 

нарушении основных тенденций, сформулированными выше. 

Однако прежде всего мы обратимся к данным, которые приводятся в 

статьях А.Ляскаускайте и проверим, есть ли примеры, которые подходили 

под предложенную ей классификацию.  

Во-первых, А.Ляскаускайте отмечает, что в южноаукштайтском 

диалекте второстепенное морфологическое недистинктивное ударение 

встречается в словах, состоящих из двух и более корней, типичным 

примером чего являются формы числительных от 30 до 90. Таких примеров 

обнаружено очень много. В этой связи можно упомянуть о том, что в 

числительных второстепенное и основное ударение могут меняться местами, 

поскольку оба входящие в состав таких числительных корня совершенно 

равнозначны (например:  ˈpeŋ̃.kẹzˌd.šims и ˌpeŋ̃.kẹzˈd.šimtαis). 

Также второстепенное ударение зафиксировано и в наречиях, вторым 

компонентом которых вступают такие слова как kar̃tas ‘раз’, sỹkis ‘раз, dienà 

‘день’, naktìs ‘ночь’ (например: ˈkìtuˌsi·k ‘в другой раз’, ˈ cik ͜ ˈvíenaˌkαr(t) ‘только 

однажды’ ˌkìtu.ˈʒie̾n ‘на другой день’). 

Примеров второстепенного ударения на окончаниях глаголов первого и 

второго лица единственного числа сослагательного наклонения обнаружено 

не было. 

Однако у А.Ляскаускайте не упоминается, что ударение могут получать 

аттрактивные окончания винительного падежа множественного числа. 

Например: ˈsέ̣·meˌnẹs ‘семена’, pɔ.ˈlìcini·ˌkas ‘полицейских’, ˌprieš ͜ kalẹ·dàs ‘перед 

Рождеством’, tuos ͜ ˈslɔ̀jiˌkus ‘те стеклянные банки’.  
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О примере pɔ.ˈlìcini·ˌkas хотелось бы сказать еще несколько слов. В 

тексте неоднократно встречается форма pɔ.ˈlìciˌni·kas (ср. литер. лит. 

polìcininkas, -ė ‘полицейский’), которое в одном случае получает необычное 

второстепенное ударение pɔ.ˈlìcini·ˌkas. В литературном языке слово 

polìcininkas в винительном падеже множественного числа ударения на 

окончании не получает (polìcininkus, es), но зато ударение в этой форме 

получают существительные типа darbiniñkas, ė ‘рабочий’. У этих слов в 

формах винительного падежа ударение будет падать на окончание 

(darbininkùs, ès) Можно предположить, что такие же различия в парадигмах 

существуют и в южноаукштайтском диалекте, а слова второго типа в нем 

многочисленнее. Тогда в случае с pɔ.ˈlìcini·ˌkas мы имеем дело с аналогией, 

которая оказывается сильнее фактора ритма. 

Очевидно, акцентогенным является суффикс –ùkas, который в 

литературном языке всегда получает ударение. Например: ˈbalaˌnk̑u., αn ͜ 

ˈvælaˌnùkɔ.. 

Наиболее частым примером морфологического недистинктивного 

ударения является глагольный суффикс –oti. В литературном языке он 

бывает как ударным (kovóti ‘бороться’), так и не нести ударения (váikščioti). В 

кучунском говоре южноаукштайтского диалекта этот суффикс часто 

получает второстепенное ударение – самыми типичными являются формы 

глагола (pa)pãsakoti ‘рассказывать’, но встречается также и формы других 

глаголов, что дает возможность говорить о некоторой системности. 

Например: ir ͜ paˈlá·iˌd·si ‘и похоронишь’ (второстепенное ударение 

появляется на смежном слоге со слогом, несущим основное ударение; это 

редкое явление, что может говорить о потребности языка выделить эту 

морфему), ˈvá·ikˌč̑· ‘гулял (он/она/оно)’, ˈpa̾.saˌk·jɔ. ‘рассказывал 

(он/она/оно)’ ˈpǽ·rnαkˌvɔ.ẹi ‘(ты) переночевал’ и так далее. 

Встречаются также и случаи факультативного проявления силы морфем, 

например: sta̾las  su ͜ staˈũ·gẹ.ˌmi ‘стол с подножками’. Окончание 

творительного падежа множественного числа существительных ē-основы в 

литературном языке является сильным, однако других примеров появления 
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второстепенного ударения на этом окончании в используемом нами корпусе 

текстов не найдено. 

В отдельных случаях наблюдаются такие примеры второстепенного 

ударения, которые достаточно сложно объяснить. Например, в случае 

ˈpǽ·rˌskí.rc ‘разделить’ второстепенное ударение на корне можно объяснить 

только тем, что приставка per- всегда получает ударение, и язык может 

стремиться показать, что несмотря на это корень все-таки является сильным. 

Иногда морфологическое недистинткивное ударение может появляться 

на суффиксе –inkas, например: jɔu ͜ ˈvir̃.šıˌni·kas ‘уже начальник’, pɔ.ˈlìciˌni·kas 

‘полицейский’. Как мы уже говорили, здесь прослеживается влияние 

аналогии с существительными типа darbiniñkas, где этот суффикс является 

ударным. 

Однако остается еще проблема регулярности появления 

второстепенных ударений. До настоящего момента мы комментировали 

только позицию  второстепенного ударения – теперь мы обратимся к 

вопросу о причинах присутствия или отсутствия второстепенного ударения. 

Казалось бы, с этих вопросов надо было начинать анализ данных, однако 

для того, чтобы понять, почему второстепенное ударение появляется или не 

появляется, нужно знать, какие позиции для него характерны. Благодаря 

наблюдениям, приведенным выше, мы обладаем некоторыми сведениями о 

типичном положении второстепенного ударения в кучунском говоре 

южноаукштайтского диалекта. В свою очередь эта часть должна была, как я 

себе это представлял в начале, поспособствовать прояснению факторов, 

влияющих на позицию второстепенного ударения, так как здесь я собирался 

седлать попытку выявить максимально возможное количество 

акцентогенных морфем. 

К сожалению, говорить об акцентогенности морфем оказалось 

достаточно сложно. Это объясняется тем, что подавляющее большинство 

второстепенных ударений реализуется на приставках, первых слогах корня и 

клитиках. Клитики, разумеется, не могут рассматриваться в рамках анализа 

акцентогенности морфем, поэтому мы можем анализировать только 
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приставки и корни. Корни, в свою очередь, тоже не представляют собой 

интересный материал, поскольку каждый корень может рассматриваться 

только в отдельности, а потому это вряд ли даст какие-то системные данные.  

Таким образом, для анализа нам остаются только приставки. Однако и в 

этом случае мы можем говорить только о принципиальной способности той 

или иной приставки получать второстепенное ударение. Чаще всего 

второстепенное ударение можно обнаружить на приставках ne-, pa-,par-. 

Несколько реже второстепенное ударение получают префиксы ap-, nu-,  su-, 

pri-. Достаточно часто приставки вступают в некоторое «соревнование» 

между собой, если в слове имеется две приставки, или с формантом –si-, 

если речь идет о возвратном глаголе. В этой борьбе обычно побеждает тот 

формант, который либо дает возможность реализации хореического ритма, 

либо является первым слогом фонетического слова. В таком случае следует 

говорить о кульминативной функции. 

Однако все эти данные не очень способствуют пониманию того, почему 

в одних случаях одни и те же формы получают второстепенное ударение, а в 

других нет (например, neturù и ˌneturù, parvažúoju и ˌpαrvažúoj). Таких 

примеров очень много. Наше предположение о том, что в отдельных 

случаях появление второстепенного ударения может служить 

дополнительным выделением дополнительного значения, вносимого 

приставкой, может быть применимым для единичных случаев, но объяснить 

большое количество примеров оно не может.  

Такая же нерегулярность появления второстепенного ударения 

характерна и для фонетических слов, не имеющих в своем составе 

приставки. 

Логично было бы предположить, что причина присутствия или 

отсутствие второстепенного ударения в формах с одинаковым морфемным 

составом состоит не в свойствах морфем, а в факторах более высокого 

уровня. К таким факторам можно отнести интонацию и логическое 

ударение. Как мы предполагали в начале нашей работы, фразовая интонация 
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может влиять на появление второстепенного ударения, однако какой-либо 

четкой последовательной зависимости установить не удалось. 

Таким образом, описание факторов, определяющих появление или 

отсутствие второстепенного ударения в кучунском говоре 

южноаукштайтского диалекта, требует, как мне кажется, отдельного 

углубленного исследования.  
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Заключение 

В ходе работы были представлены основные взгляды на проблему 

второстепенного ударения в южноаукштайтском диалекте и 

непосредственно в кучунском говоре, а также предпринята попытка анализа 

примеров второстепенного ударения на материале корпуса текстов.  

В рамках настоящей работы обсуждались два видения типов и статуса 

второстепенного ударения. С точки зрения А.Ляскаускайте второстепенное 

ударение делится на два основных типа – ритмическое и морфологическое. 

Морфологическое ударение в свою очередь может быть дистинтктивным и 

недистинктивным. При этом дистинктивное второстепенное ударение будет 

обладать фонологическим статусом, а недистинктивное нет. 

Другая точка зрения представлена статьей А.Д.Даугавет, которая 

смотрит на проблему второстепенного ударения с позиций петербургской 

фонологической школы. Основное отличие взгляда А.Д.Даугавет состоит в 

определении статуса второстепенного ударения. А.Д.Даугавет указывает на 

то, что поскольку второстепенные ударения, классифицируемые 

А.Ляскаукайте как ритмическое и морфологическое недистинктивное, 

невозможно различить в тех случаях, когда позиция сильной морфемы 

совпадает с ритмической схемой, для носителя диалекта слоги, несущие эти 

ударения, должны звучать одинаково. А раз второстепенное ударение может 

обуславливаться морфемой, то есть, значимой единицей, то его следует 

считать фонологическим во всех случаях. Мы, со своей стороны, согласны с 

таким пониманием этого вопроса и признаем предложенное А.Ляскаускайте 

разделение второстепенных ударений на типы достаточно условным. 

Однако, так же как и А.Д.Даугавет в своей статье, мы на протяжении нашей 

работы оперировали этими терминами в целях удобства, поскольку перед 

нами стояла задача проверить на практике возможность классифицировать 

анализируемые нами примеры по критериям, предложенным 
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А.Ляскаускайте. Такой анализ показал, что характерные особенности 

южноаукштайского диалекта, описанные А.Ляскаускайте не всегда 

соответствуют ситуации в кучунском говоре или, по крайней мере, часто 

нуждаются в уточнении. 

Основным результатом работы является, как мне кажется, создание 

полного списка примеров второстепенных ударений, зафиксированных в 

использованном нами корпусе текстов. В ходе анализа этих примеров нами 

были установлены несколько характерных черт позиции второстепенного 

ударения. 

Во-первых,  второстепенное ударение чаще всего находится перед 

основным и даже более того - стремится падать на первый слог 

фонетических слов. Во-вторых, второстепенное ударение, вне зависимости 

от того, причисляем ли мы его к ритмическому или морфологическому 

типу, в подавляющем большинстве случаев падает на слог, отстоящий от 

слога, несущего основное ударение, на один. Таким образом, с точки зрения 

ритма в любом случае можно говорить о преобладании хорея. Кроме того, 

можно выделить типы морфем, на которые второстепенное ударение будет 

падать чаще всего. В кучунском говоре южноаукштайтского диалекта 

такими морфемами будут приставки и корни. 

Далее мы хотели использовать эти общие тенденции для выявления 

неритмических факторов – мы рассматривали примеры, нарушающие одну и 

более основную тенденцию. В этом случае фактор, мотивирующий такое 

положение ударения должен был оказаться достаточно сильным, и о нем 

можно было бы говорить с достаточно большой долей уверенности. К 

сожалению, дал недостаточно системные результаты. 

Однако в ходе этой работы были выявлены факты взаимодействия 

различных факторов, определяющих позицию второстепенного ударения 

(как ритмических, так и морфологических). Таким образом, можно сделать 

ввод, что в рамках кучунского говора южноаукштайтского диалекта позиция 

второстепенного ударения зависит не от какой-то одной причины, а от их 
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взаимодействия. Основными факторами оказываются необходимость 

выполнения ударением кульминативной функции (это способствует 

реализации второстпенного ударения на первом слоге), фактор ритма 

(стремление к хорею) и сила отдельных морфем. 

В завершении работы хотелось бы выразить надежду, что собранные 

мной данные и предложенные методы их анализа помогут дальнейшему 

изучению проблематики положения второстепенного ударения в диалектах 

литовского языка. 
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Приложения 

В приложении представлен полный список примеров второстепенного 
ударения, встретившихся в текстах. 
1. ˌsu ͜ kadɔ·ˈkùcαis 
2. ˌne ͜ su ͜ klumˈpùkẹ.m 
3. ˌkadɔ·ˈkùcai 
4. ˌpančæˈkàs 
5. ba ͜ ˌaštuoˈnì 
6. tuos ͜ ˌkuniˈgá·ikč̑us 
7. ˌсαñ.ˈtu  
8. ɔ. ͜ pɔ.ˈlìciˌni·kαi  
9. ˈmɔ́·ki.ˌtɔ́·jẹi 
10.  ˈm ͧɔ́·ki.ˌtɔ.jẹs 
11.  ašˌtúonezˈdæ̾.šims 
12.  ˌsas̑viˈnĩ·s 
13.  ˈсɛñ.ˌtu. 
14.  ˌsu ͜ kadɔ·ˈkùcαi(s) 
15.  ˌpakuˈlìni 
16.  ˌužmɔ.ˈkẹ́·c 
17.  ˌpakru·ˈmẹ́·sẹ 

18.  ˌɔ· ͜ pirˈmà 

19.  стр.78-79 ˌtarnaˈvɔu̾ 

20. tαi ͜ ˌša̾.šαzˈdæ̾.šims 

21. ta(i) ͜ ˌiki̱ ͜ ˈpùsri.cu. 
22. ̩gíu̯uˈlẹĩ. 
23. apˌsižu.ˈrέ̣·jis 

24. ̩cε̣·bẹˈrùkαi 
25. ̩kamaˈrɔ̃·i̯ 
26. ̩cε̣·bẹˈrùkαs 

27. ̩nepaˈjùʒi·si 
28. ̩vakaˈriε̃nẹ· 

29. neˈslũ·žı.ˌs̑u 

30. tαi ͜ ˌnepaˈgã·zʒi.si 
31. neˌnuvẹiˈsì 
32. ir ͜ ˌkɔ.taˈvɔ́·i̯  ͤ
33. ir ͜ per ͜ ˌteleˈvìzɔ.rus 

34. ̩kaimiˈnĩ·s̑tẹi̯ 
35. ̩jẹ(i) ͜ ˈišαĩ.na 

36. ̩usiˈdí·rpc 

37.  стр. 80-81 ˌɔ· ͜ i̯åu ͜ pɔ.ˈlìcini.k ͥenẹ 
38. ̩matuˈlæ̾·vičienẹ 
39. ir ͜ ˌnepaˈjùʒis 
40. ̩teleˈvìzɔ.ru. 
41. ašˌtúonẹzˈdæ̾.šims 

42. ̍peŋ̃.kẹzˌdæ̾.šims 

43. ba ͜ paˌvasαˈrìnẹi 
44. ̍peŋ̃.kẹzˌdæ̾.šims 

45. ̍peŋ̃.kẹzˌdæ̾.šims 

46. tαi ͜ ašˌtúonẹzˈdæ̾.šims 

47.  ˌpavasaˈrε̣̃·lis 

48.  tαi ͜ ˌsukaˈpɔ́·i̯ 
49.  стр. 82-83 tαi ͜ ˌnetuˈrù 

50.  tai  ͜ˌpas ͜ patacˈkíeni. 
51.  ˌpeŋ̃.kẹzˈdæ̾.šimtαis 

52.  ir ͜ ˌparε̣·ˈjɔu̾ 

53.  ˌpriragistˈrúoc 

54.  ˌpriragistˈrúoc 

55.  ˌpriragistˈrúoc 

56.  ˌparsiˈvæ̾·žus 



 44

57.  nuo ͜ ˌpeŋ̃.kẹzˈdæ̾.šimtu 

58.  tαi ͜ ˌu̯užmɔ.ˈkẹ́·i̯ 
59.  ˌčẹmuˈda̾.nu. 
60.  ˌčẹmaˈda̾.n.ɔ 

61.  ˌpriragistˈrúoc 

62.  ˈšìtɔ.ˌkẹs 

63.  pɔ.ˈlìcini·ˌkas 

64.  стр. 84-85 ˌnepasteˈbẹ́·tu 

65.  ˌnezbiˈjɔ́·k 

66.  neˌpazdaˈrí·s̑u 

67.  ˌkæ̾.turazˈdæ̾.šims 

68. ̩kæ̾.turazˈdæ̾.šimtαis 

69.  ir ͜ ˌnežiˈnɔu̾ 

70.  ˌkæ̾.turazˈdæ̾.šims 

71.  ˌkæ̾.turazˈdæ̾.šimtαis 

72.  ˌpriragistˈrúoc 

73.  ˌpriragistˈrá.u 

74.  ir ͜ ˌnepasˈtvαȓ̃.k̑us 

75.  ˌpaguˈlέ̣·s̑u 

76.  ˌapsitvarˈkí·kit 
77.  ˌapsitvarˈkí·s̑u 

78.   стр. 86-87 ˌprıku.riˈnì 
79. ̩prısku.ˈrìnα 

80.  vis ͜ ˌpasiˈžú·rai 
81.  ir ͜ ˌparvaˈža̾.u̯us 

82.  ˌka(p)  ͜parvaˈžúoi̯ẹ 

83.  ˌšaimiˈnĩ·kẹ.s 

84.  ˌpetaˈdαŋ̃.ktẹ. 
85.  ˌgelaˈžìnẹ. 
86.  ˌpasiˈžú·rαi 
87.  ˌkat ͜ nẹpazdaˈrí·t это хорей? 

88.  i̯i. ͜ ˌgælaˈžìnẹ. 
89.  стр. 88-89 ˌbalaˈnɔ̃·m 

90.  ˌprisiˈská·ldɔ. 
91.  ˌžıbinˈtùvu. 
92.  ˌbalaˈnɔ̃·m 

93.  ˌpastaˈcí·c 

94.  ˌbalaˈnà 

95.  tɔ.i̯ ͜ ˌbalaˈnà 

96.  i̯åu ͜ ˌnepaˈmi.šta 

97.  ˌkap ͜ i̯åu ͜ tɔ·ˈlì 
98.  стр. 90-91 ˌapsiˈža̾.nijɔ. 
99.  ˌapvaˈlí·ki̱t 
100. ˌkæ̾.turazˈdæ̾.šım 

101. ˌseptiˈn̑ɔ́·likɔ.s 

102. ˌseptiˈn̑ɔ́·likɔ.s 

103. ˌaci̱ˈstɔ́·i̯ 
104. a  ͜apˌsikɔˈliẽčinɔ 

105. ˌatvaˈžúosi 
106. ir ͜ i̯åu ͜ ˌpataiˈsí·sim 

107. ašˌtúonẹzˈdæ̾.šims 

108. gi ͜ ir ͜ ˌdaktαˈrá·m 

109. ir ͜ ˌne-apsimɔ.ˈkẹ́·i̯ 
110. apˌsimɔ.ˈkẹ́·c 

111. ˌpaskuˈcìni. 
112. ˌir ͜ nẹvaˈžá·u 
113. ˌsutvαˈkí·tα 
114. ir ͜ ˌpataiˈsí·ta 
115. ˈniẽˌká·m  
116. ir ͜ ˌnežıˈnɔ́·i̯ 
117. ir ͜ ˌtẹgu ͜ ˈmí·ršta 
118. ˌužmɔ.ˈkẹ́·si 
119. ˌpastɔ.ˈvẹ́·i̯ 
120. стр. 92-93 ˌtα(i) ͜ i̯ɔu ͜ ˈìškepẹ. 
121. ir ͜ ˌpadaˈrí·daí ̓ 
122. ˌšaimiˈnĩ·kẹ. 
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123. ˌsumuˈtìn̑ɔ. 
124. ˌnẹparvaˈžúodavɔ 
125. kαt ͜ ˌpαrvaˈžúodau̯ɔ 
126. tα(i) ͜ ˌi̯ɔu ͜ nẹparvaˈžúojẹ 
127. ˌpαrvaˈžúojẹ 
128. tαi ͜ ˌvakaˈriε̃nẹ· 
129. ˌnetaiˈsí·ta 
130. ˌsunαiˈkìnɔ. 
131. ˌpakaˈvɔ́·(i̯) 
132. ˌpakaˈvɔ́·ta 
133. ˌkæ̾.turazˈdæ̾.šıms 
134. ˌkαmbaˈrĩ·s̬ 
135. i̯åu ͜ ˌisiˈtẹ̀ks 
136.  стр. 94-95 ˌsuneˈšìmas 
137. ˌpasmuˈšìmαs 
138. ˈšα.meˌni.s 
139. ˈšα.mẹ́·ˌni.sẹ 
140. ˌpapuoˈčì 
141. i̯åu ͜ ˌsu  ͜abˈrũ·sαis 
142. ir ͜ i̯ɔu ͜ ˌparaˈší·tαs 
143. ˌgrabadaˈrũ· 
144. ˌšašaˈkαñ.cẹi 
145. ašˌtuonẹˈká.ncıs 
146. graˌbadaˈrá.m 
147. kat ͜ ˌužmɔ.ˈkẹ́·jimɔ. 
148. ˈgra̾.baˌdarus 
149. ˌnežıˈnåũ. 
150. ˌpaveiksˈlùku. 
151. стр. 96-97 ˌkukarˈdùkẹ. 
152. ˌnenuzˈdẹ́·si 
153. ˌrudamiˈnɔ̃·i̯ 
154. ˈʒvìdeˌšims 
155. ˌapsiˈža̾·nijɔ 

156. ˌpadaˈlìnɔ. 
157. ˌnevaˈʒìnɔ 
158. ˌtα(i) ͜ ir ͜ ˈpàsẹ.mẹi 
159. ˌusiˈgrĩ·žɔ. 
160.  стр. 98-99 ˌapsiˈža̾·nijɔ. 
161. neˌrαikaˈlí·ngas 
162. ˌvakaˈrì 
163. ˌkαmbaˈrin̾ 
164. ir ͜ ˌne-išˈlĩ·si 
165. ˌužraˈkìnɔ. 
166. ˌkambaˈrùkan 
167. cà ͜ ˌšitẹ(p) ͜ ˈvà 
168.  стр. 100-101 ˌpataˈlùkɔ. 
169. ˌabžu.ˈrέ̣·i̯ 
170. ˌpiniˈgu̾. 
171. ˌrαikaˈlá·una 
172. ˌnẹi ͜ k̑åušıˈnùkɔ. 
173. ˌgaspaˈdɔ̃·rαi 
174. ˌar ͜ ti. ͜ viˈrá·uses 
175. ir ͜ paˈlá·iˌdɔ́·si подряд!!!!! 
176.  стр. 102-103 ne-ˌaciˈpríešis 
177. ˌsepti.ˈn̑ɔ́·liktɔ. 
178. ˌùšpaˈkalin 
179. ˌpaskuˈcìn̑u 
180. ˌišvαˈžá·u 
181. pa(s) ͜ ˌs̑piȓgæˈlùku.  
182. ˈmá·lˌkɔ.s 
183. ˈpùsæˌsẹrε̣. 
184. стр. 104-105 ˌprie ͜ veˈžìmɔ. 
185. ˌnutαrˈkúota 
186. ˈpa̾.saˌkɔ́·jɔ 
187. paˌpravαrˈʒ̑úojẹ 
188. ˌsupraˈsì 
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189. aˌcitiktiˈnùmαs 
190. kur ͜ ne-in̑ˌsimαiˈší·t 
191. nẹi ͜ ˌnepaˈpuolε̣. 
192. ˌparvaˈžá.u 
193. ˌžulikaˈvɔ́·jimu 
194. стр. 106-107 tαi ͜ ˈpa̾.sαˌkɔ́·i̯ 
195. ˌkamiˈnì 
196. cik ͜ ˈpaskaˌvɔ́·i̯ 
197. tαi ͜ ˌkaraˈl̑ú·nienẹ. 
198. ˈvá·ikˌč̑ɔ́·i̯  
199. ˌnẹpaˈjùʒi.si 
200. ˌka.p ͜ ir ͜ ˈdα. 
201.  стр. 108-109 kap ͜ i̯åu ͜ 

ˈpil̑̃.neˌvɔ́·i̯ 
202. ˌadbuˈlà 
203. ˈpα.lε̣.ˌk̑ɔu 
204. ˌnepagaˈvαi̇̾ 
205. ˌnepriˈklåũ.sɔ. 
206. ˌnepriˈklåũ.sɔ. 
207. tep ͜ ˌvi.vẹˈrúojẹ 
208. ˈva̾·sαrˌvɔ·gi. 
209. ˈva̾·sαrˌvɔ·gi. 
210. neˌpadaˈrí·si 
211. ˌpagaˈlĩ·s 
212. ˌneraˈkí.ndau̯ɔ. 
213. cik ͜ ˌpriemẹˈn·i̯ 
214. ˌpadaˈrí·ta 
215. ˌpa-uˈstú·mẹ· 
216. ˌpadαˈrí·ta 
217. tu. ͜ ˌgælaˈžùk ͥ 
218. ir ͜ ˌaciˈšá·una 
219. стр. 110-111 ˌɔ· ͜ pas  ͜ˈmùs 
220. ˌnesiˈskαĩ.tẹ. 
221. tαi ͜ ˌkɔ.rtaˈvɔ́·je 

222. an ͜ ˈgɔñ.ˌku. 
223. tαi ͜ ˌkap ͜ i̯åu ͜ daiˈnúojẹ 
224. tαi ͜ ˌvajaˈrùškɔ.s 
225. ˈpa̾.sαˌkɔ́·jẹ 
226. ir ͜ ˌatvaˈžúoje 
227. стр. 112-113 ka(d) ͜ ˌdainaˈvɔ̃·s 
228. ˌɔ· ͜ pɔ. ͜ lukšˈtù 
229. ɔ. ͜ ˌviduˈrin̾ 
230. ˌvitaˈmìnαi 
231. стр. 114-115 i̯ɔu ͜ ir ͜ ˌpamirˈšåu̾ 
232. ˌpẹŋ̃.kẹzˈdæ̾.šim 
233. nuˌvažaˈu̯åũ. 
234. tαi ͜ ˌnežveˈjɔ́·i̯ 
235. ˌatvaˈžúojẹ 
236. ˌpagalˈvɔ́·i̯ 
237. ˌnetuˈrù 
238. ˌku̱niˈg·li 
239. ne-ˌuškaˈbí·k 
240. стр. 116-117 išˌmẹlẹˈrúotɔ.s 
241. ˌpadaˈrí·tα 
242. ar ͜ ˌdrabuˈžùs 
243. ˌštakieˈtùkαi 
244. стр. 118-119 ˌuždarıˈnùku. 
245. paˈpa̾.saˌkɔ·c 
246. ˌɔ. ͜ tu. ͜ ˈɔ̃·ru. 
247. ka(t) ͜ tαi ͜ ˌusiˈdẹñ.ga 
248. ˌir ͜ i̯åu ͜ ˈjúos 
249. ˌper ͜ tu. ͜ ˈsá.uju. 
250. ˌɔ· ͜ i̯åu ͜ ˈdú·lka 
251. ˌvakaˈrıε̃nẹ.s 
252. tαi ͜ ˌvakaˈrì 
253. стр. 120-121 ˈkìtuˌsi·k  
254. ˌlåužıˈkùs 
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255. ˌdẹviˈn̑ũ· 
256. ˈpa̾.vaˌkarus̬ 
257. an ͜ ˌmintuˈvũ· 
258. стр. 122-123 ˌsapciˈn̑ɔ́·liktαis 
259. ə ͜ ˌsapciˈn̑ɔ́·liktαis 
260. ˌvarıˈnẹ́·jɔ.si 
261. ˌprı-sɔ.ˈʒí·ta 
262. ˌvarıˈnẹ́·jɔ.si 
263. ˌin ͜ sαiˈnùs 
264. i̯åu ͜ ˌnesiˈstú·mdẹ. 
265. ˌnesiˈstú·mdẹ 
266. ˌpakaˈvɔ́·jɔ. 
267. ˌpakaˈvɔ́·jɔ. 
268. ˈpa̾.peˌčælε̣.s 
269. ir ͜ ˌsusɔ.ˈʒìnɔ. 
270. ˌišvin̑ˈdìjɔ. 
271. ir ͜ ˌklåusiˈnẹ́·jɔ. 
272. ˌspakαiˈnì 
273. apˌsivẹrˈša̾.-us 
274. ˌk̑åušыˈn̑ùs 
275. ˌlašыˈn̑u̾. 
276. ˌnenɔ.ˈrẹ́·jɔ.  
277.  стр. 124-125 ˌkαt ͜ pasˈkui̇̾ 
278. ˌɔ· ͜ gi ͜ ˈíei̯ 
279. i̯åu ͜ ˌlietuˈvà 
280. ˌdirbaˈmì 
281. ˌnuvaˈrí·tα 
282. ˌlietuˈvɔ̃·s 
283. ˌpasaˈkí·s̑u 
284. ˌsugαlˈvɔ́·jɔ. 
285. ˌketuˈrɔ́·likˌtus  
286. ˌabaˈzúosa  
287. ˌaciˈlαĩ.kẹ. 

288. ˌnẹpaˈpa̾.saˌkɔ·s̑u   
289. стр. 126-127 in ͜ ˌlαizʒiˈjùs 
290. ˌnẹnɔ.ˈrẹ́·i̯ 
291. in ͜ ˌlαizʒiˈjùs 
292. ˌir ͜ maˈnì 
293. ˌαn ͜ šıˈtũ· 
294. ˌlietuˈv̑u̾· 
295. ˌaštuoˈnì 
296. ˌta(n) ͜ naˈmαñ. 
297. ˈsùciesˌta 
298. ˌper ͜ kru·ˈcìni. 
299. už ͜ ˌrudami̱ˈnɔ̃·s 
300. i̯åu ͜ ˌlietuˈvà 
301. nẹ ͜ ˌpasaˈkí·s̑u 
302. ˌpažuˈrε̣̃·c 
303. i̯åu ͜ ˌlietuˈvẹĩ 
304. ˌsusriŋˈkìmas 
305. ˌnui ͜ tɔ. ͜ ˈlαĩ.kɔ. 
306. ˌnẹdarˈrí·tu. 
307.  n ͧo ͜ ˌsapci.ˈn̑ɔ́·liktɔ. 
308. ˌpriskaˈvɔ́·jus̑u. 
309. ir ͜ ˌkap ͜ cikˈtαi̾s 
310. in ͜ ˌlαizʒiˈjùs 
311. ˌbezaˈbra̾.zijɔ.s 
312. стр. 128-129 kαiˈmĩ·nuoˌsa 
313. i̯åu ͜ ˌšıtẹiˈpɔ̃·s 
314. ˌtαi ͜ ir ͜ pas ͜ˈtúos 
315. nẹˌpasaˈkí·s̑u 
316. priˈda̾.rɔ.ˌme 
317. ˌi̯åu ͜ kru.ˈmɔ́·kščαi 
318. ˌtæ(p)  ͜praˈdẹ́·i̯ 
319. ˌprie ͜ ruˈbæ̾.žåus̬ 
320. ˌbezaˈbra̾.zii̯u. 
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321. ˌbezaˈbra̾.zijɔ.s 
322. i̯åu ͜ ˌlietuˈu̯ɔ̃·s̬ 
323. kap ͜ ˌsavαˈnɔ̃·rαi 
324. ˌsu ͜ kaˈrúomini 
325. ˌpa̾.saˈkɔ́·cie 
326. ˌsugαlˈvɔ́·jɔ. 
327. стр. 130-131 vaˈʒìnɔ·ˌsi 
328. tαi ͜ ˌamžıˈnαi̇̾ 
329. ˌvienuˈkαr̾t 
330. ˌpalαiˈkí·sit 
331. ˌiškasaˈu̯ɔ́·i̯i 
332. ˈìžgẹrαnˌci 
333. ˌkap ͜ ti.ˈná·is 
334. ˌišnαiˈkìnɔ. 
335. ɔ. ͜ ˌkiekvieˈnαñ 
336. ˌkiekvieˈnαn̾ 
337. ˌkiekvi ͤˈnαn̾ 
338. tαi ͜ ˌvi(s) ͜ sɔ·ˈʒ̑u  
339. ˌαn ͜ kaˈl̑ɔ̀niju. 
340. ˈtrìzdeˌši.s  
341. ˈtrìzdeˌši.tɔ  
342. ˈnùmiˌrε̣· 
343. ˌkab ͜ ʒieˈdùkαs 
344. ˌsapci·ˈn̑ɔ́·liktαis 
345. ˌsapci·ˈn̑ɔ́·liktαis 
346. ˌsapci·ˈn̑ɔ́·liktαis 
347. ˈkrìkči·ˌta 
348. vis ͜ kaˈbìnaˌsi 
349. стр. 132-133 tαi ͜ ˌakmẹˈnαĩ.s 
350. ˌiŋkeˈrέ̣·jɔ. 
351. ˌnɔ·(k) ͜ kɔ.ˈk̑ũ· 
352. nɔ.g ͜ ˌdẹviˈn̑ɔ́·liktu. 
353. ˌsuleŋˈkẹ́·jɔ 

354. ˌšıtẹiˈpɔ̃·s ͜ i̯åu 
355. i̯åu ͜ ˌlietuˈu̯ɔ̃·s̬ 
356. ˌprie ͜ švẹnˈtɔ̃·råus 
357. nuˌšɔ·kiˈnẹ́·jɔ 
358. jɔu ͜ ˌpastaicí·t 
359. ˈprìtrαŋˌkẹ· 
360. ˌbaraˈnáuskas 
361. neˌpasaˈkí·s̑u 
362. nẹˌpasaˈkí·s̑u 
363. ˌlietuˈvẹĩ. 
364. kapˈča̾·miesˌci. 
365. kapˈča̾·mies̑ˌci. 
366. ˌgẹras̑ˈnì 
367. ˌvɔ·kẹ.ˈcĩ·s 
368. ˌgẹ·ruˈl̑ùs 
369. ˌvaʒınù 
370. ˌir ͜ ruˈgẹĩ. 
371. стр. 134-135 jɔu ͜ ˈvi.šıˌni·kas 
372. ˈpa̾.saˌkɔ́·jɔ. 
373. ˌnẹšvaˈrì 
374. ˌnesiˈskí·rstɔ 
375. ˌbet ͜ ir ͜ ˈtĩ·sẹsi 
376. ˌmaksiˈma̾·vičus 
377. ˌpavarˈd· 
378. ˌpalẹi ͜ ˈkrĩ·žu. 
379. ˌpalẹi ͜ ˈkrĩ·žu. 
380. ˈtvα.kẹ·ˌsi 
381. kap ͜ ˈìškirpˌta 
382. ˌpritaiˈsí·tαs 
383. ˌtùščæ ͜ ˈjɔ̃· 
384. ˈmɔ́·teˌrɔ·s 
385. ˌnẹmaiˈší·s̑ ͧ 
386. ˌnẹmaiˈší·s̑u 
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387. ˈpa̾.saˌkɔ·jẹ 
388. ka(p) ͜ ˌpamaiˈcí·tá.u 
389. ka(p) ͜ ˌpamaiˈcí·tau 
390. ˌnẹdarí·t 
391. ka(p) ͜ ˌpamaiˈcí·s̑u 
392. jåu ͜ ˌacišıɛbʒiˈnẹ́·cie 
393. aˌcisαkiˈnẹ́·c 
394. стр. 136-137 ˌpanαiˈkìnɔ. 
395. ˌprɔ. ͜ kapiˈní·nu. 
396. ˌ(i̯)ɔu ͜ blɔ.ˈgαi̇̾ 
397. ˈpǽ·rsižagˌnɔ́·jɔ 
398. ˌkẹ·råuˈnĩ·kαs 
399. ˌapčε̣.raˈvɔ́·jɔ. 
400. jåu ͜ ˌαidaˈmì 
401. ˌusiˈdẹñ.dus 
402. ˌpažu·ˈrέ̣·i̯ 
403. ir ͜ ˌnuskveˈtɔ́·jɔ. 
404. ˌnuskveˈtɔ́·jɔ. 
405. ˌkvẹdaˈrũ· 
406. стр. 138-139 ˌnetuˈrù 
407. ˌnenusˈlá·idus 
408. nẹˌpasaˈkí·tαi 
409. ˈpùsæˌsarε̣.s  
410. ˌkat ͜ an ͡ ˈá·rkl̑ɔ. 
411. ˌusɔ·ˈʒìnɔ. 
412. ˌir ͜ pαrvaˈža̾.u̯c 
413. ˌblɔ·guˈmù 
414. ˌpamirˈšɔu̾ 
415. ˌpamirˈšɔu̾ 
416. ˌnæpaˈda̾.rε̣. 
417. ˌmuziˈká·ntu 
418. ˌmuziˈká·ntu 
419. apˌčẹ·raˈvɔ́·jɔ. 

420. ir ͜ kuˈc̑ú·nuoˌsα 
421. ˌvažıˈnẹ́·jɔ.m 
422. ˌatαisí·cie 
423. стр. 140-141 ˌpadaˈrí·c 
424. ˌragaˈnɔ́·jimɔ 
425. ˌkat ͜ is ͜ ˈαĩ.na 
426. ˌzablacˈkíenẹ 
427. ˌzablacˈkùč̑u. 
428. ˌkap ͜ i̯åu ͜ ti.ˈná·is 
429. nẹˌpasaˈkí·s̑u 
430. ˌnenɔ.ˈrέ̣·jɔ. 
431. tα(i) ͜ ˌiki ͜ ˈkíekɔ. 
432. ˌišnαiˈkìnɔ. 
433. ˌišnαiˈkìnɔ. 
434. ˌišnαiˈkìnɔ. 
435. ˈpa̾.sαˌkɔ́·jɔ. 
436. ˈpa̾.sαˌkɔ́·jɔ. 
437. ˌiš-naiˈkí·ci 
438. ˌpriskaˈbìnɔ. 
439. ˌpriskaˈbìnɔ 
440. ˌpriskaˈbìnɔ. 
441. αˌcikaˈbí·ci ͤ 
442. αˌcikaˈbí·(c) 
443. стр. 142-143 ˌapsiˈgí·n̑cie 
444. tẹ(p) ͜ ˈpa̾.sαˌkɔ.i̯ɔ 
445. ˌtẹgu ͜ ˈjúos 
446. ˌpadaˈrí·ta 
447. prıˈrá·išɔ·ˌcie 
448. ˌpalẹvɔ́·nɔ. 
449. ˈšìtɔ.ˌki 
450. ˌkvarαˈbà 
451. ˌkapiˈní·nɔ. 
452. ˌnedaˈsiẽkt 
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453. ˌnẹdaˈsiẽktu. 
454. ˌbu·daˈmà 
455. ˌnækɔ.ˈkè 
456. ˌprieš ͜ kalẹ·dàs  
457. ˌkap ͜ i̯åu ͜ væ̾.žε̣. 
458. ˌkat ͜ i̯åu ͜ bìski. 
459. стр. 144-145 prie ͜ ˌbåuǯæˈvɔ̃·s 
460. ˌpakiŋˈkí·ci 
461. ˌnetɔ·ˈkì 
462. už  ͜ˌlietuˈvɔ̃·s 
463. ˌneneˈkẹ́·kit 
464. ˌnaraˈvìstαs 
465. naˈra̾.viˌnasi  
466. ˌnaraˈvìstαs 
467. ˈkàžinˌkɔ.ki.  
468. ˌiž ͜ lieˈtùviškɔ. 
469. ˌsumαiˈší·cı 
470. ˌdαini.ˈč̑ù 
471. ˌmikaˈlɔ́·jåus 
472. ˌbu·dẹˈlàs 
473. ˌišmẹs̑ˈcì 
474. ˌnusiˈkαl̑̃.tẹ.l̑ẹi 
475. ˌnusiˈkαl̑̃.tẹ.l̑us 
476. ˌkataˈlìkαi 
477. ˌpasαˈkí·(t) 
478. ˌišvẹšˈčì ͜ per 
479. ˌkulẹˈgá·nku. 
480. ˌpɔ·tẹˈrá·una  
481. стр. 146-147 tɔ.(s) ͜ 

ˌspaviedˈnĩ·č̑ ɔ.s 
482. vis ͜ ˌpamiršˈtù 
483. ˌmαistaˈrαĩ. 
484. ˌratæˈl̑̃ùs̬ 
485. kap ͜ ˈnɔ́·ˌri 

486. ˌsurıšˈčì 
487. iˌsimɔ.kiˈnåũ. 
488. стр. 148-149 ˌapabˈl̑̃úota 
489. ˈsú·kɔ.ˌsi РИТМ 
490. nuˈpa̾.sαˌkɔ.cie 
491. αn ͜ ˈvælaˌnùkɔ. 
492. αŋ ͜ ˌkẹtuˈrũ· 
493. tαi ͜ αŋ ͜ ˌkẹtuˈrũ· 
494. ˌbẹt ͜ kap ͜ ˈìšvežε̣. 
495. ˈbalaˌnù̱k̑u. 
496. vis ͜ ˌatskiˈrαĩ. 
497. ˌišmɔ.ˈkí·ta 
498. стр. 150-151 ˌtæp ͜ ir ͡ ˈa̾i̯ɔ 
499. ˌprısiˈší·ldɔm 
500. ˈsέ̣·meˌnẹs 
501. tαi ͜ ˈplɔ·nẹsˌnì 
502. ˌšapẹˈčẹị̇̾ 
503. ir ͜ αn ͜ ˌšapẹˈc̑u̾· 
504. ˌnuzgraˈbɔ́·jẹ 
505. ˌsudaˈrí·tas 
506. laˌsaviˈč̑úosa 
507. ˌkẹtuˈrì 
508. αn ͜ ˈrí·ʒieˌnɔ.s 
509. стр. 152-153 cik ͜ ˈvíenaˌkαr(t) 
510. paˌvarıˈnẹ́·jɔ. 
511. i̯åu ͜ ˌgælaˈžìnẹis̬ 
512. ˈnùmẹsˌta 
513. apˌsiraˈmí·si 
514. kiek ͜ ˈnɔ́·ˌrı 
515. ˌusukˈs̑ù 
516. ˌpasaˈkí·s̑u 
517. ˌnegaˈʒí·si 
518. ˌbe(t) ͜ cæ ͜ ˈšnæ̾.ka 
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519. ˌvažıˈnẹ́·je 
520. ˌtαigi ͜ ˈpirmà  
521. ˌnẹguˈlέ̣·jɔ.m 
522. i̯åu ͜ ɔ. ͜ kur ͜ ˌmažas̑ˈnì 
523. tαi ͜ ˌpadαiˈgαi̾ 
524. ˌplú·ksnaˈkɔ̃·čαi 
525. ˌpasiˈda̾.rɔ. 
526. ˌcik ͜ tɔ.ˈkì 
527. i̯åu ͜ ˌstɔ·rasˈnì 
528. ˌi̯åu ͜ ju. ͜ ˈplú·ksnɔ.s 
529. стр. 154-155 virˌšuciˈnẹ̀s 
530. ˌsusmαiˈšαi̾ 
531. ˌgí·vuˈl̑̃ũ· 
532. ˌapsiˈsùki. 
533. ˌšıtẹiˈpɔ̃·s 
534. ˌnepaˈliẽkα 
535. tαi ͜ ˌkap ͜ suˈvẹĩ.na 
536. ˌpamαˈcí·tu.t 
537. ˈpǽ·rˌskí.rc  
538. apˌsivαiˈsí·tu 
539. ˌišvaˈlí·tas 
540. ˌgαspaˈdɔ̃·ru. 
541. ˌcik ͜ ir ͜ ˈvá·ikč̑ɔ.i̯ 
542. pas ͜ ˈká·ilẹˌdarus 
543. apˌsivilkˈtá·i 
544. kα·ilẹˌdarαĩ. 
545. ˌviršuˈcìni. 
546. стр. 156-157 kα·iˌlẹdarαĩ. 
547. mẹ.zˌdrαgaˈlẹĩ.s 
548. ˌkαilẹdaˈrĩ·s 
549. ˌkαilẹdaˈrĩ·s 
550. kαiˌlẹdaˈrĩ·s 
551. ˌnẹvaˈʒìnɔ 

552. ɔ. ͜ ˌmẹ.zdrαgaˈlẹĩ. 
553. ˌšыtẹiˈpɔ̃·s 
554. ˌpαrdaviˈnẹ́·jɔ. 
555. ˌpαrdaviˈnẹ́·jɔ. 
556. ˌkap ͜ cikˈtαi̾ 
557. ˌneprasˌtà 
558. ˌisimɔ.ˈkìnɔ 
559. ˌnetẹiˈpɔ̃·s 
560. nẹ ͜ ˌciŋgiˈnĩ·s 
561. ˌsan̑deˈlin̾ 
562. ˌsupraˈší·ci 
563. ˌαn ͜ mε̣·šˈlí·n 
564. ˌαn ͜ mε̣·šˈlí·nɔ. 
565. ˌuš ͜ kɔ.ˈk̑u̾. 
566. pαˈpa̾.sαˌkɔ́·c 
567. ˌpαmeˈlúot 
568. стр. 158-159 pαˈpa̾.sαˌkɔ́·cie 
569. ˌnæmɔ.ˈkẹ́·si 
570. ˌpakaˈbí·sim 
571. ˈpa̾.sαˌkɔ́·jẹ 
572. bažˈní·ˌč̑ɔ·s 
573. ˌgẹras̑ˈnì 
574. ˌpakiŋˈkí·ci 
575. ˌparε̣.ˈʒí·ci 
576. ˌnenɔ.ˈrέ̣·jɔ. 
577. ˌnẹžıˈnɔu̾ 
578. ˌnutaˈrы̀mas 
579. ˌnẹžıˈnåũ. 
580. ˌαr ͜ i̯iei̯ ͜ ˈnẹĩ.na 
581. ˌnẹgaˈù 
582. tαi ͜ nẹˌnuvẹiˈnù 
583. ˌαr ͜ i̯iei̯ ͜ ˈnẹĩ.na 
584. ˈìšpaˌžınties 
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585. ˌparε̣.ˈd̑ɔu̾ 
586. ˌmɔ·ki·kˈlà 
587. ˌmɔ·ki·kˈlà 
588. ˌnenɔ.ˈέ̣·i̯ 
589. ˌnenɔ.ˈέ̣·i̯ 
590. ˌnenɔ.ˈέ̣·i̯ 
591. ˌkẹ·råuˈnĩ·kas 
592. nuˌkẹ·raˈvɔ́·jɔ. 
593. nuˌkẹ·raˈvɔ́·jɔ. 
594. стр. 160-161 ir ͜ ˌužmiˈgåũ. 
595. i̯åu ͜  ˌužmiˈgåu̾ 
596. ˌsušaˈkɔ́·jɔ. 
597. ˌuždeˈrέ̣·jɔ. 
598. ˌnẹnɔ.ˈrẹ́·dama 
599. ˌnẹnɔ.ˈrẹ́·dama 
600. ˌnepaˈd·(s) 
601. ˌnegẹˈrαĩ. 
602. ˌnẹprıˈpra̾·tus̬ 
603. ˈniẽˌká.m 
604. ˌnedaˈrí·tu.t 
605. ˌaciˈlí·ginɔ. 
606. ˌpragi.ˈvæ̾.nɔ.me 
607. стр. 162-163 ˌžalæduoˈn̑ũ· 
608. ˌpavαrˈd· 
609. žaˌlæduoˈnẹi̇̾ 
610. ˌžalæˈdúonis 
611. ˌžalæˈdúon̑ũ· 
612. ˌacišåũ.kitæ 
613. ˌacišåũ.kitæ 
614. aˌlẹ ͜ tαi ͜ ˈdα. 
615. ˌkap ͜ caˈná·is̬ 
616. ˌnẹtɔ.ˈkæ̀ 
617. ˌnenɔ.ˈrέ̣·i̯ 

618. ˌnenɔ.ˈrέ̣·i̯ 
619. ˌišvažú·ju 
620. ˌnez̑biˈjɔu̾ 
621. ˌnẹz̑biˈjåu̾ 
622. ˌpαrvažaˈu̯åu̾ 
623. ˌnẹpraˈší·ta 
624. ˌišvaˈžúos̑u 
625. tαi ͜ ˌnepaˈcìkɔ. 
626. ˌnẹpaˈcìkɔ. ͜ i̯uɔ 
627. ˌnepraˈší·ta 
628. ˌpαrvažaˈvåũ. 
629. ir ͜ ˌnevaˈrí·ta 
630. ˌišvaˈžúos̑u 
631. ir ͜ ˌišvaˈžúos̑u 
632. ˌnẹsaˈk̑ɔu̾ 
633. kaˈbìnɔ·ˌsi 
634. ir ͜ išˌvažaˈvåu̾  
635. ˌɔ·buoˈl̑ũ· 
636. ˈpùsmαiˌšı. 
637. tαi ͜ ˌɔ·buoˈl̑ũ· 
638. ˌpαrvažaˈvåũ. 
639. nuˌvažaˈu̯åũ. 
640. стр. 164-165 ˌnesiˈstú·mdẹ· 
641. ˌpriẹ ͜ tu. ͜ ˈrùsu. 
642. ˌlietuˈvɔ̃·n 
643. ma.(n) ͜ ˌnẹpaˈcìkɔ 
644. nuˌvažaˈu̯åũ. 
645. ir ͜ ˌpαrvažaˈu̯ɔu̾ 
646. ˌpαrvažaˈu̯åu̾ 
647. pαrˌvažaˈu̯ɔu̾ 
648. ˌnežiˈnåu̾ 
649. ˌnenåuˈdɔ́·i̯ 
650. ˌbet ͜ scıkˈlìnẹi 
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651. ˌketeˈrũ· 
652. ˌrαikaˈlùkam 
653. ˌsamaˈgɔ̀nɔ. 
654. nuo ͜ ˌlimiˈna̾.dɔ. 
655. стр. 166-167 ɔ. ͜ ˌusiˈlìkus̑u. 
656. ˌpẹŋ̃.kẹzˈdæ̾.šım 

657. bet ͜ ˌkæ̾.turαzˈde̾.šım 
658. ˌdagi.ˈvæ̾.nɔ. 
659. ˌs̑uviˈnẹ́·c 
660. ˌketurˈkα.pi. 
661. ˌcε̣.beˈrĩs 
662. ˌkɔ.pu.sˈtù̱s 
663. ˌpadαrí·c 
664. ˌsandeˈlùkαn 
665. стр. 168-169 ˌdẹktuˈkùs 
666. ˌpakaˈbi̱̇̀na 
667. ˌsαndeˈlùkαi  
668. ˌsαndẹluˈkù̱s 
669. ˌrıɛbaˈlαi̇̾ 
670. ˌkαmbaˈrĩ·s 
671. ˌkamaˈrù 
672. ˌsan̑dẹˈlùkas 
673. ˌcık ͜ aˈbì 
674. paˌsisu.ˈrέ̣·jus 
675. ˌsαndeˈlùkαn 
676. suˌsαn̑deˈl̑úodau̯ɔ 
677. ˌbet ͜ αn ͜ ˈká·lnɔ 
678. kαt ͜ ˈpǽ·ržieˌmɔ.tu 
679. ˌɔ· ͜ naˈmúosæ 
680. ˌparsiˈnèšč 
681. ˌpašαrıˈnẹ̀s 
682. ˌrαikaˈlá·m 
683. ˌpαkaˈbí·dau̯ɔ. 

684. ˌaruoˈdùkαi 
685. ˌpagαl̑ ͜ ˈdẹȓ̃l̑u. 
686. ˌɔ. ͜ i̯åu ͜ ˈmiẽžαi 
687. стр. 170-171 ˌmαišˈl̑ù̱s 
688. ir ͜ ˌpa-iˈvαĩ.rı.dau̯ɔ. 
689. ˌnežiˈnåu̾ 
690. ˌsumαiˈší·dαu̯ɔ. 
691. ˌmišıˈnùkαs 
692. ˌpαs̑i.ˈkαi̇̾ 
693. ˌprızʒɔ.ˈví·dαu̯ɔ 
694. ˌbarαˈvĩ·ku. 
695. ˌbarαˈvĩ·ku 
696. ˌketuˈrì 
697. ˌmekšruˈkù̱s 
698. ˌprızʒɔ.ˈvìnα 
699. ˌpakaˈbìnα 
700. ˌkìtu.ˈʒie̾n 
701. tαi ͜ paˌgrindiˈnæ̀(s) 
702. ˌprie ͜ saˈnɔ́·viškɔ 
703. paˈmìnaˌvɔ·jẹ 
704. ɔ. ͜ ˌkαt ͜ i̯ɔu ͜ dαrˈžɔ́·vẹ. 
705. ˌpagrınˈdìnẹ. 
706. αr ͜ ˌšabal̑ˈbɔ̃·nαi 
707. αr ͜ ˌpamiˈdɔ̃·rai 
708. ašˌtúonẹzˈdæ̾.šim 
709. sæpˌtí·nẹzˈdæ̾.šim 
710. ˌnežiˈnåu̾ 
711. ˌnenåuˈdɔ́·da-ɔ. 
712. ˌpami.ˈlέ̣·tαi 
713. apˌsilαŋˈkí·tαi 
714. стр. 172-173 ˌi.lgẹ.ˈlìmɔ. 
715. ˌnera-aˈgúojα 
716. ˌprıgiˈmìmαs 
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717. ir ͜ ˌbẹdaˈvɔ́·jẹ 
718. ir ͜ ˌpagαl̑ ͜ ˈtɔ́·ki.  
719. ˌprıdaˈrí·k 
720. ˌprıstaˈcí·tai 
721. ˌinstαˈcí·c 
722. ˌviduˈrın̾ 
723. ˌinstaˈcí·c 
724. ar ͜ ˌpagaluˈkù 
725. ˌcınkamẹs̑ˈnì 
726. ˌtutes̑ˈn̑ùs 
727. ˌsαndeˈlùkα(n) 
728. ˌicẹnˈtrìnẹ. 
729. стр. 174-175 ˌbicini.ˈká.u 
730. biˌtini.ˈká.unα  
731. ˌkαp ͜ neˈžìnɔ. 
732. ˌmɔ.ti.ˈn·lẹ. 
733. ˌk̑åušıˈn̑ùs 
734. ˌmɔ.ti.ˈn·lẹ. 
735. ˌmɔ.ti.ˈn·lẹ. 
736. ˌliteraˈtũ·rɔ.s 
737. ˌapvαiˈsí·tu 
738. ˌprıgiˈmìmαs 
739. ˌmɔ.ti.ˈn·li. 
740. стр. 176-177 ˌspecæˈlì 
741. i̯ẹi ͜ ˌnežıˈnɔ́·i 
742. ne-ˌatlαiˈkí·si 
743. ˌneprıˈtrıñ.tαi 
744. ˌpavaˈrαĩ. 
745. ˌne-αpˈsά·mtα 
746. ˌvα.šαˈvìnẹi 
747. ˌapsiˈbũ·nα 
748. ˌrε̣.mẹˈl̑ùs 
749. ir ͜ ˌne-iˈsùksi 

750. ˌisiˈpjɔ́·vẹ 
751. ˌbet ͜ su ͜ kɔ.ˈrαĩ.(s) 
752. nåuˌjɔ́·vi̱škẹs̑ˈni̱̇̀ 
753. ˌvα.šαˈvìn̑uosα 
754. ˌišruˈšúojẹ 
755. стр. 178-179 liˌtærαˈtũ·ru. ͜ tαi 
756. ˌtαi ͜ iš ͜ ˈtɔ̾· 
757. ˌvíenuˈsi̇̾·k 
758. ˌpasiˈtví·ȓtinα 
759. ˌkìtaˈsí·k 
760. neˌpas̬iˈtví·ȓtinα 
761. ˌprıpaˈží·stα 
762. neˌprıpaˈží·stα 
763. ˌnežu.ˈrέ̣·jåu 
764. ˌnesmαrˈkùs 
765. ˌvíenu.ˈʒien 
766. ˌjevaˈpjú·tẹ. 
767. стр. 180-181 ˌdåuguˈmɔ̃·i̯ 
768. ˌs̑åurαs̑ˈnì 
769. uˌsi-imʒiˈnẹ́·i̯ 
770. in ͜ ˌlazʒiˈjùs 
771. ˌgaspaˈdɔ̃·rus 
772. ˌpagrın̑ˈdì 
773. ˌdẹl̑ ͜ šiliˈmɔ̃·s 
774. ˌne-iždαˈrí·dau̯ɔ 
775. ˌtrum̑pẹs̑ˈnì 
776. стр. 182-183 ˌbẹkɔˈnùs 
777. ˌprıžu.ˈrέ̣·tɔ.jes 
778. ˌnuvaˈžá.u 
779. aˌba ͜ ˈieškɔ́·(k)  
780. ˌbekɔˈnùs 
781. ˌtαi ͜ cik ͜ vienà 
782. ˈpǽ·rnαkˌvɔ.i̯ẹi 
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783. ˌnelαiˈkí·dau̯ɔ 
784. uˌsi-åuˈgìnα 
785. ɔ. ͜ ˌpαrdaˈvìmu 
786. ˌsanẹs̑ˈnès 
787. ˌgaspαˈdɔ̃·rus 
788. tu. ͜ ˌvieškẹˈlùk ͧ 
789. стр. 184-185 ˌviekẹˈlẹi̇̾ 
790. paˌgαl̑ ͜ šαiˈmɔ̃·s 
791. ˌpagαl̑ ͜ ˈža̾.mẹ.s 
792. ˌnuvažeˈvαi̇̾ 
793. ˌgirini.kiˈi̯ẹ̀ 
794. ˌpas ͜ tu. ͜ ˈú·kini.ku. 
795. ˌnuvaˈžúoje 
796. αr ͜ ˌketuˈrì 
797. i̯åu ͜ ˌprıgαˈmí·tu. 
798. nuˌvažæˈvαi̇̾ 
799. ˌmexaˈnìzmu. 
800. ˌnẹmaˈt̑ɔu̾ 
801. ˌbet ͜ iš̬ ͜ ˈdæ̾.šims 
802. ˌusiˈʒí.rbda-ɔ 
803. ir ͜ i̯ẹi ͜ ˌne-uˈsì-ẹ.mẹ. 
804. ˌnẹžıˈnɔu̾ 
805. ˌgimiˈná·itis 
806. ˌkråutuˈvùkẹs 
807. ˌkråutuˈu̯ùkẹ 
808. ˌkråutuˈu̯ùkẹ 
809. ˌdrabuˈžùkαi 
810. стр. 186-187 tαi ͜ ˌnegiȓdẹ́·i̯åu 
811. tu. ͜ ˌcẹntraˈfũ·gu. 
812. ˌcẹntraˈfũ·gu 
813. ˌpieniniˈkùkẹ. 
814. ˌklαmpuˈmí·nαi 
815. ˌneprı-ˈẹ́·zdavɔ 

816. ˌpini̱ˈgũ· 
817. ˌpletkaˈvɔ́·davɔ 
818. ˌdåuguˈmà ͜ vis 
819. ˌpastaˈtũ· 
820. ˌkibirkšˈtùkẹ. 
821. nẹ-ˌatsαrˈgùmαs 
822. tαi ͜ ˌatsαrˈgùmɔ. 
823. ˌprisiˈsέ̣·jẹ 
824. стр. 188-189 ɔ. ͜ ˌpa.grin̑ˈdìnis̬ 
825. ˌpagrın̑ˈdìnis̬ 
826. ˌapsiˈgí·nẹ. 
827. ˌisimαiˈtìnɔ 
828. ˌnemɔ.kìnɔ 
829. ˌvisi ͜ ˈtrĩ·s̬  
830. ˌbiednẹs̑ˈnì 
831. ˌi̯åu ͜ tu ͜ ˈbiẽdnαs 
832. ˌcikruˈmɔ̃·n 
833. ˌsαmʒıˈnĩ·s ͜ pas 
834. ˌpas ͜ baˈgɔ́·tu. 
835. ˌkæ̾.turaz̑ˈdæ̾.šım 
836. ˌkæ̾.turaz̑ˈdæ̾.šım 
837. ˌpαsaˈkìs 
838. ˈpẹŋ̃.kẹz̑ˌdæ̾.šım 
839. tαi ͜ ˌpiemeˈnùkαs 
840. стр. 190-191 ˈnɔ́·ˌrı  
841. iki ͜ viˈdu.nakˌcɔ. 
842. aˌciduˈsαĩ. 
843. su ͜ ˌpažαiˈdìmαis 
844. ˌnẹpaˈciñ.kα 
845. ˌpasiˈliŋ̃.ks̑minimαi 
846. ˌiki ͜ ˈpùsẹi 
847. ˌi̯åu ͜ vɔ.kẹˈč̑u̾·  
848. ˌižgẹrʒiˈnẹ́·c 
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849. i̯åu ͜ ˌnẹsusˈvαl̃.dɔ. 
850. ˌkαmbaˈriñ. 
851. ˌkαmbαˈri.n̾ 
852. ˌnẹpaˈcıñ.kα 
853. ˌvakarε̣.ˈlù(s) 
854. ˌmɔ.ki·kˈlà 
855. ˌmɔ.ki.kˈlà 
856. стр. 192-193 ˌnẹdɔ.vaˈnɔ́·jɔ 
857. ˌir ͜ jåuˈnɔ́·ji 
858. ˌabdɔ.vaˈnɔ́·dau̯ɔ 
859. ˌdɔ.vaˈnà 
860. ˌir ͜ i̯åu ͜ ˈrαñ.kšluocis 
861. ˌαbdɔ.vaˈnɔ́·davɔ 
862. ˌrutuˈl̑ùkαs 
863. ˌrulɔˈnùku. 
864. ˌiki ͜ pẹ.ˈdɔ̃·s  
865. pẹ(r)  ͜ˌrugæˈpjú·ti. 
866. ˌviršuˈcìni̱s 
867. ˌkɔ·s̑t̑uˈmε̣̃·lis 
868. jæ.i ͜ ˌrugæˈpjú·tẹ 
869. ˌpẹ(r) ͜ rugæˈpjú·ti.  
870. ɔ. ͜ ˌkαp ͜ liˈnùs 
871. ˌisivαizˈdúok 
872. ˈgẹñ.daˌvɔ.si 
873. ˌisiˈbá·ikåunα 
874. ˌisižαiˈdìmɔ 
875. стр. 194-195 ˈvα.teˌl̑ɔ·daˌvɔ.si  
876. ˌkαmbaˈrùkαn 
877. ir ͜ ˌšnekuˈcúojiesi 
878. ˌnemɔ͗.žˈnα 
879. liˌtεraˈtũ·rɔ.s  
880. ˌkat ͜ nẹˈmɔ͗.žˈna 
881. ˌjæ.i ͜ trumˈpá·m 

882. ˌkat ͜ kɔ.ˈk̑u̾· 
883. ˌužgaˈvìmu. 
884. ˈjùškaˌgɔ.jis 
885. ašˌtúonẹz̑ˈdæ̾.šimtαis 
886. ˌišmel̑ɔ.ˈrá.u 
887. ašˌtúonẹz̑ˈdæ̾.šimtαis 
888. ˌižgi.ˈvǽ·nc 
889. стр. 196-197 ˌkαip ͜ tɔrˈtùkαs 
890. ˌpazgul̑ˈʒí·si 
891. ˌsurẹ.ˈžɔ́·jẹ 
892. ˌsurε̣.ˈžɔ́·davɔ. 
893. ˌpɔ.vakaˈrε̣̃·n 
894. ir ͜ ˌpadaˈrí·davɔ 
895. ˌmexaˈnizúotαi 
896. ˌtråukiˈnin̾ 
897. tai ͜ ˌtråukiˈni̇̾·s̬ 
898. ˈpẹŋ̃.kẹzˌdæ̾.šım 
899. ə ͜ apˌsirαŋˈgìmɔ. 
900. стр.198-199 apˌsimɔ.ˈkẹ́·t 
901. iŋ ͜ ˌkαlvaˈrìju. 
902. ˌpẹŋ̃.kẹz̑ˈdæ̾.šim 
903. ˌapsiˈʒí·rbɔ 
904. giˌrıni.ˈkìjɔ.s 
905. ˌnẹ-išˈpa̾.saˌkɔ́·si  
906. ˌpaž̑u.ˈrέ̣·c 
907. ˌnẹpαˈda̾.rɔ. 
908. ˌtærpu ͜ pieˈlũ· 
909. ˈpa̾.sαˌkɔ.ju 
910. стр. 200-201 paˌgal̑ ͜ tu. ͜ ˈlìniju. 
911. ˌbet ͜ ka(p) ͜ ˈbù-ɔ 
912. ˌprietαisuˈkùs 
913. ˌnẹnuˈkrìtɔ 
914. ˌkæ̾.turazˈdæ̾.šıms 
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915. tαi ͜ ˈkæ̾.turaz̑ˌdæ̾.šim 
916. ašˌtúonẹzˈdæ̾.šims 
917. iˌsivαizˈdúok 
918. ˌnẹšαˈkɔ́·tαs 
919. ˌpazdαˈrí·davɔ. 
920. ˌir ͜ pẹiˈl̑ù 
921. стр. 202-203 šαiˌmini.ˈká·usi 
922. ˌkambaˈrùkαi 
923. ˌnẹmaˈcí·t 
924. ir ͜ užˌgesiˈnαi̇̾ 
925. ˌsukepˈsì 
926. ˌpažu.ˈrέ̣·si 
927. nẹˌnus̑neˈšì 
928. ˌprisiˈspá·udẹi 
929. ˌpasižu.ˈrẹ́·i̯ẹi 
930. ˌkamaˈrà 
931. ˌnes̑nẹˈšɔ́·si 
932. ir ͜ šαiˌmini.ˈká·un ͥ 
933. už̑ˌgesiˈnαĩ. 
934. ˌkẹtuˈrì 
935. ˌi̯åu ͜ tuˈrì 
936. стр. 204-205 ˌkætuˈrɔ́·liˌkα  
937. ˌaštuoˈn̑ɔ́·likα  
938. ˌkaraˈsèlẹ. 
939. ˌkaraˈsèlẹ 
940. ˌnemɔ.ˈkẹ́·jɔ. 
941. ˌpaklåuˈsαi̇̾ 
942. ašˌtúonẹzˈdæ̾.šim 
943. ˌnetuˈrέ̣·jɔ. 
944. ˌcik ͜ αn ͜ ˈsta̾.lɔ. 
945. aˌparaˈtùkαs 
946. ˌiki ͜ paˈca̾.vič̑ɔus 
947. ˌvasaˈrɔ́·jus 

948. ˌgani·kˈlà 
949. nẹˌpasiˈsέ̣·si 
950. ˌiki ͜ saˈvɔ́·n̑ɔ. 
951. ˌiki ͜ ˈmìškɔ 
952. ir ͜ uˌsidaˈrαĩ. 
953. ˌsuprαnˈcì 
954. ˌgani.kˈlà 
955. ˌvasaˈrɔ́·i̯us 
956. ˌnẹpaˈtɔ́·gu 
957. стр. 206-207 nuo ͜ ˌpɔ·tæˈl̑ú·nɔ 
958. tu(s) ͜ žaˈmẹ́·tvarˌkini.ˌkαs  
959. ˈlìniˌje 
960. ˌdαržuˈkùs 
961. ˌdαržɔ·ˈvὲs 
962. u̯ɔ. ͜ ˌi̯åu ͜ gasˌpadɔ.ˈrá·u  
963. ˌnepaˈtɔ́·gu 
964. ˌklåusɔ.ˈmí·bẹ. 
965. ˌnedaˈrí·davɔ 
966. стр. 208-209 neˈpǽ·rstaˌci·si 
967. ne ͜ prie ͜ ˌmẹistrišˈkùm  
968. ˌir ͜ gi.veˈnì 
969. ˈpadɔ.ˌrá.u 
970. aˌmatini.ˈkαi̇̾ 
971. ˌamaˈtùkɔ. 
972. gαsˌpadɔ.ˈrá·unα 
973. ˌdarbini·ˈkùs 
974. in ͜ ˌlazʒiˈjùs 
975. dαrˌbini.ˈkùs 
976. in ͜ ˌlazʒiˈjùs 
977. ˌsu ͜ vežiˈmù 
978. ˌišvaˈžá.u 
979. ˌpαstɔ.ˈvẹ́·i̯ 
980. insˌpektɔ.ˈrαi̇̾ 
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981. ˌgaspaˈdɔ̃·rus 
982. ˌapsiˈ-ẹĩ.da-ɔ 
983. ˌnegraˈžù 
984. ˌnẹgraˈžù 
985. стр. 210-211 apˌsimɔ.ˈkẹ́·t 
986. ˌsvαrsti·kˈlès 
987. ˌpasαˈkí·si 
988. deˈví·nezˌdæ̾.šimc 
989. ˌki.tras̑ˈni̱̇̀ 
990. inˈpa̾.saˌkí·si 
991. inˈpa̾.saˌkɔ.dau̯ɔ. 
992. neˌpaduoˈtá·i 
993. neˌpristɔ.ˈtá·i 
994. ˌpasαˈkí·s̑u 
995. αr ͜ ˌnusiˈžú·rɔ. 
996. αr ͜ ˌišviˈl̑ɔ́·jẹ 
997. tαi ͜ paˈpa̾.saˌkɔ́·s̑u 
998. kαt ͜ ˌnepriˈstɔ́·c 
999. ˌnæ-apˈsìkẹncæ  
1000. ˈdúoˌnɔ.s 
1001. ˌnæ-apˈsìkẹn̑c 
1002. ˌpasαˈkí·s̑u 
1003. ˌusi-ˈi.davɔ 
1004. ˌmælaˈgí·ngu 
1005. ˌmælaˈgí·ng ͧ 
1006. bet ͜ ˌne-aˈcìmenu 
1007. ˌnepriˈstɔ́·dau̯ɔm 
1008. kad ͜ ˌnepriˈstɔ́·k 
1009. ˌžuliˈkαi̇̾ 
1010. ˈpǽ·rnakˌvɔ.davɔ. 
1011. ˌneki.tˈràs̑ni 
1012. ˌkružıˈk·li. 
1013. стр. 212-213 ˌišmɔ.ˈkìni. ͜ kat 

1014. ˌneprıˈsɔ́·c 
1015. ˌnẹi ͜ kaziˈra̾.vɔ. 
1016. ˌnepriˈstɔ́·davɔ.m 
1017. ˌnuzdeˈrẹ́·c 
1018. ˌpαȓsiˈdúoc̑ 
1019. стр. 214-215 saˈnɔ́·višˌkαi 
1020. sαˈnɔ́·višˌkαi 
1021. ˈùškαmˌpis 
1022. ˌpasaˈkí·c̑ 
1023. ˌpadẹ.ˈsĩ·s 
1024. ˌdúobkubiˈlĩ·s̬ 
1025. ˌpristαrˈkúoji. 
1026. ˌkap ͜ tuˈrì 
1027. ˈdúonkuˌbilis 
1028. ˈdúonkuˌbilis 
1029. ˌu·-žuoˈlìn̑u. 
1030. i̯åu ͜ ˈdúonkuˌbilis 
1031. ˌrugẹˈpjú·tẹ. 
1032. стр. 216-217 tαi ͜ ˌkap ͜ saˈkåu̾ 
1033. ˌprıtαiˈsí·ta 
1034. i̯åu ͜ ˌrugẹˈpjú·tẹ.s 
1035. kap ͜ ˌrugẹˈpjú·tẹ. 
1036. tαi ͜ ˌnẹ-aˈcìmẹnu 
1037. ˌrugæˈpjú·tẹ. 
1038. da.(r) ͜ ˌrùgẹˈpjú·tẹ.s 
1039. ˌbet ͜ i̯åu ͜ ˈmànɔ. 
1040. стр. 218-219 ˌpẹŋ̃.kẹz̑ˈdæ̾.šims 
1041. ˌɔ· ͜ i̯åu ͜ ˈdα. 
1042. ˌsukaˈpɔ́·c̑ 
1043. an ͜ ˈkul̃.ˌbẹ.s 
1044. ˌnerαikaˈlí·ŋgi 
1045. ˌkultuˈv·m 
1046. tuos ͜ ˈkùfeˌrus 
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1047. ˌɔ· ͜ i̯åu ͜ ˈdαr̾ 
1048. su ͜ staˈl̑ũ·gẹ.ˌmi 
1049. apie ͜ ˈšìtɔ.ˌk̑u. 
1050. ˌsam̑ʒini·kùs 
1051. ˌnenɔ.ˈrẹ́·tu·t 
1052. ˌka(p) ͜ pirˈmà 
1053. стр. 220-221 ˌpaz̑dẹ·ˈjìmαs 
1054. ˈsta̾·laˌpalε̣. 
1055. ˈsta̾·laˌpalε̣. 
1056. vaˈʒìnɔ.ˌmi 
1057. ˌpamirˈšåu̾ 
1058. ˌka(p) ͜ prieš ͜ ˌkalẹ.ˈdɔ́·jimu  
1059. ˌkat ͜ i̯åu ͜ neˈbũ·t  
1060. per ͜ ˈvìduˌrı. 
1061. ˌprıɛmiˈn· 
1062. ˌkαmbaˈrĩ·s 
1063. ˌar ͜ ti· ͜ ˈša.meni.s 
1064. ˌar ͜ ti. ͜ veˈsá·ile 
1065. ˌpadẹ·ˈsĩs  
1066. ˌkamaˈrà 
1067. ti· ͜ ˌsu ͜ kɔ.ˈpũ·stαis 
1068. ˌkamaˈrà 
1069. ˌar ͜ ti. ͜ ˈbú·l̑vẹ.s 
1070. ˌar ͜ ti. ͜ ˈkɔ̾.kes 
1071. ˌcε̣.beˈrĩ·s 
1072. ˌlɔ·ˈvĩ·s 
1073. стр. 222-223 ˌpadẹ·ˈsĩ·s 
1074. ˌkamaˈrà 
1075. i̯åu ͜ ˌkαmbaˈrĩ·s 
1076. ˌkαmbaˈrĩ·s 
1077. i̯åu ͜ su  ͜ˌgrinʒiˈmì 
1078. ˌi̯isiˈšlúoji 
1079. ˌbagɔ.ˈt·rus̬ ͜ gi 

1080. ˌɔ· ͜ i̯åu ͜ ˈcè 
1081. ˌsusmαiˈší·c 
1082. neˌpasaˈkí·s̑u 
1083. ˌne-išvirˈtú.m 
1084. ˌkæ̾.turazˈdæ̾.šım 
1085. стр. 224-225 ˌkufeˈrαi̾ 
1086. αŋ ͜ ˌkætuˈrũ· 
1087. ˌmeʒiˈn̑ùs 
1088. a. ͜ ˌne ͜ iš ͜ kαrkˈlũ· 
1089. ˌrıɛbαˈlá·m 
1090. ˌpi.kɔ.ˈsi 
1091. стр. 226-227 ˈsú·raˌmαĩ.šı 
1092. ˈsú·raˌmαĩ.šın 
1093. ˌir ͜ užˈrìšɔ. 
1094. ˌskrí·beˈlẹĩ.s 
1095. paˈpa̾.sαˌkɔ·tu. 
1096. i̯åu ͜ kur  ͜ˌapaˈcìnẹ.s 
1097. apˌsisaˈgìmαs 
1098. стр. 228-229 iš  ͜ˌpagaˈlùku. 
1099. ˌmẹǯæˈgɔ̃·n 
1100. ˌpec̑ukɔ́·nis 
1101. стр. 230-231 ˌnusiˈšlúostɔ 
1102. стр. 232-233 ˌkiekvieˈná·m 
1103. tαi ͜ mẹ.ˌli.na-ˈa̾·kẹ.s 
1104. tαi ͜ ˌmẹ.li.nˈa̾·kẹ.s  
1105. стр. 234-235 ˌnẹnuˈšìšika 
1106. ˌpasɔˈʒìnɔ. 
1107. råuˈdɔ́·n̑liˌgi 
1108. ˌkæ̾.turazˈdæ̾.šims 
1109. tα(i) ͜ i(k) ͜ ˌkæ̾.turazˈdæ̾.šims 
1110. i̯åu ͜ iˈsìveȓˌčæ 
1111. ˌaba ͜ ˈdrùskɔ.s 
1112. стр. 236-237 ˌpinciˈli̾.nas 
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1113. ˌgælaˈžìn̑us 
1114. ˌapsiˈnuõʒina 
1115. ˌpalαiˈkí·c 
1116. ˌpakråuˈjúot 
1117. ˌapsiˈnuõʒina 
1118. ˌtẹmperaˈtũ·ra 
1119. стр. 238-239 ˈniẽˌká.m  
1120. ˌnepadaˈråũ. 
1121. ˌpẹŋ̃.kẹz̑ˈdæ̾.šim 
1122. ˌpẹŋ̃.kẹz̑ˈdæ̾.šim 
1123. iki ͜ ˌša̾šazˈdæ̾.šims 
1124. ˌne-aˈcìmenu 
1125. ˌpalαiˈdɔ́·c̑ 
1126. ˌuškračæˈmà 
1127. ušˌkračæˈmà 
1128. ˌpasikasaˈvɔ́·jɔ. 
1129. стр. 240-241 ˌnelaˈbαĩ. 
1130. nẹˌsuprαnˈtù 
1131. ˌapsiˈnuõʒiˌna  
1132. ˌprisåuˈgìna 
1133. стр. 242-243 iˌsipraktiˈka̾.vis 
1134. ˌisipraktiˈkúoji 
1135. raˌzumnes̑ˈn̑ũ· 
1136. ˌir ͡ is ͜ ˈgí·rgžda 
1137. ˈpa̾.sαˌkɔ·i̯ 
1138. стр. 244-245 нет примеров 
1139. стр. 246-247 tαi ͜ ˌprısiˈskí·nk 
1140. ˌprısiˈskí·nẹ. 
1141. iˈsìkaˌsε̣. 
1142. ˌvẹiseˈjúosa 
1143. ˌrazgumi·ˈnùs 
1144. apˌsigaˈvåu̾ 
1145. ˌprısɔ.ˈʒìnɔ. 

1146. ˌprısɔ.ˈʒìnɔ. 
1147. стр. 248-249 iˌsipašˈkùʒinɔ. 
1148. ˈkrú·muoˌsa 
1149. ˌprısɔ.ˈʒìnɔ. 
1150. ˌprısɔ.ˈʒìnɔ. 
1151. ˌnesɔ.ˈʒìnɔ. 
1152. atˌvažiˈnẹ́·i̯ 
1153. ˌaviˈlùkαi 
1154. ˌsuprαn̑ˈcì 
1155. iˈsìspieˌtẹ. 
1156. iˈsìspieˌtẹ. 
1157. liˈgɔ́·niˌnẹ.n 
1158. стр. 250-251 i· ͜ ˈsùkaˌsi 
1159. ˌkαp ͜ i̯åu ͜ ˈpαȓ̃.vežẹ. 
1160. užˌdegiˈmù ͜ αr 
1161. kap ͜ ˌsanɔ́·ˈvẹ.s̬ ͜ dαr 
1162. ˈpa̾.saˌkɔ·i̯ 
1163. ˌaštuoˈn̑ɔ́·likɔ.s 
1164. ˈkæ̾.trazˌdæ̾.šims 
1165. ˈkæ̾.turazˌdæ̾.šims 
1166. ˈkæ̾.turazˌdæ̾.šims 
1167. ˌuždegiˈmù 
1168. ˌkap ͜ saˈnɔ́·ˈv ͥẹ.n 
1169. стр. 252-253 ˌpaskunˈcìnis 
1170. ˌiki ͜ paskunˈcìn̑ɔ. 
1171. ˌsαrveˈtùtu. 
1172. стр. 254-255 tαi ͜ ˌmαngaˈrìnɔ. 
1173. kap ͜ ˌnẹ ͜ šαiˈmí·na 
1174. ˌsuzdaˈråũ· 
1175. ˌvienuˈrɔ̾·s 
1176. bẹt ͜ ˌkat ͜ i̯åu ͜ ˈdα. 
1177. atˌvažaˈu̯ɔũ. 
1178. ˌvažıˈnẹ́·jẹ 



 61

1179. ˌpαrneˈšù 
1180. стр. 256-257 ˌnepirkˈsì 
1181. ˌvažıˈnẹ́·ju 
1182. ˈval̑̃.dišˌka 
1183. atˌvažıˈnẹ́·jẹ 
1184. ˌmɔ.teˈrìškẹ 
1185. ˌkɔ.pu.sˈtùs 
1186. ˌsαndeˈlùkαn 
1187. стр. 258-259 ˌaba ͜ ˈbú·lavɔ. 
1188. ˈla̾.ˌpu.  
1189. ˌtαi ͜ kap ͜ ˈàtnešu 
1190. ˌnevaˈka̾.u̯ɔ 
1191. ˌsɔ.ʒiˈnù 
1192. ˈdrùskini.ˌkuosa 
1193. šaˌbαl̑bɔ·ˈnùs 
1194. ˌnẹnuˈša̾.lɔ.  
1195. ˌšabαl̑ˈbɔ̃·nαi  
1196. šaˌbαl̑bɔ·ˈnùs 
1197. стр. 260-261 ˌšabαl̑ˈbɔ̃·nαi 
1198. neˌnuskaˈbåu̾ 
1199. tαi ͜ ˌprameˈc̑um̾ 
1200. ˈkra̾.ˌpu.  
1201. ˌɔ. ͜ i̯åu ͜ ˈšĩ·met 
1202. ˌsubaˈtɔ̃·n 
1203. ˌpazdaˈrαi̾ ͜ ti. 
1204. ˌnei ͜ neˈjùʒi.s̑u 
1205. cik ͜ ˌvienuˈsĩ·k 
1206. стр. 262-263 ˌnetuˈrẹ́·jåu 
1207. ˌne-atvažıˈnẹ́·jɔ.  
1208. ˌnuspirkˈs̑ù 
1209. deˌví·nẹzˈdæ̾.šim 
1210. cik ͜ tu. ͜ ˌpa.c̑u.ˈʒie̾n 
1211. apˌvarıˈnẹ́·sit 

1212. ˌpažu.ˈrέ̣·i̯ɔu 
1213. ˌnẹpažu.ˈrέ̣·jåu  
1214. ˌnemaˈt̑åu̾ 
1215. стр. 264-265 ˌatvaˈžúojẹ 
1216. стр. 266-267 ˌci(k) ͜ kur ͜ ˈkànɔ 
1217. ˌnẹdasˈlá·idɔ. 
1218. tαi ͜ ˌkap ͜ kaˈdù 
1219. ˌnesuˈdæ̾·gi. 
1220. ˌnuspirˈkåũ. 
1221. ˌatvaˈža̾.u̯us 
1222. стр. 268-269 ir ͜ ˌnedaˈlá·idåu 
1223. ɔ. ͜ ˈká·(m) ͜ man ͡ ˌi̯u· (rαĩ.ke) 
1224. ir ͜ ˌanu.ˈkùtẹ. 
1225. стр. 270-271 ir ͜ ˌnedaˈråũ. 
1226. ˌnepadaˈrìs 
1227. ˌcik ͜ strɔ.šı·kˈlà 
1228. neˌkàžınˈkɔ́·kẹ 
1229. ˌpiniˈgìnẹ. 
1230. ˌižgeȓʒiˈnẹ́·jẹm 
1231. ˌrukåuˈnà 
1232. tαi ͜ ˌvαl̑gi.kˈlà 
1233. ˌkecvirˈtαi̾s 
1234. sapˌcí·nezˈdæ̾.šıms 
1235. ˌnesveiˈkὰ 
1236. стр. 272-273 ˌiskaˈlá·unu 
1237. ˌapskaˈlá·unu 
1238. ˌinsiˈjú·ŋg̑åu 
1239. ˌtraktɔˈrìstas 
1240. ˌapskaˈlá·unu 
1241. ˌαpskaˈlá·unu 
1242. sapˌcí·nezˈde̾.šıms 
1243. vir(š) ͜ sapˌcí·nezˈde̾.šıms 
1244. стр. 274-275 ˌkìtuˈrɔ̃·z 
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1245. ˌneneˈšɔ́·je 
1246. стр. 276-277 ˌnẹi ͜ aš  ͜ˈmuĩ.lɔ. 
1247. tαi ͜ ˌprıspirˈkåu̾ 
1248. ˌprıspirˈkåũ. 
1249. nuˌkɔmbiˈnúoji 
1250. ˌpriʒɔ.ˈví·tα 
1251. ˌprıskẹ.ˈlìmαs 
1252. ˌubaˈgũ· 
1253. ˌpažu.ˈrέ̣·c 
1254. ˌvažıˈnẹ́·jɔ.m 
1255. стр. 278-279 ˌpadαˈrí·ta ͜ ir 
1256. стр. 280-281 ˌkap ͜ i̯åu ͜ 

ˈpài̯ẹ.mẹ 
1257. ˌdusuˈlí·ngαs 
1258. стр. 282-283 ˌne-åuˈgìnɔ. 
1259. ˌapsipαrˈšúojẹ 
1260. ˌdašåukˈsì 
1261. ˌusi-åuˈgìna 
1262. ˌusi-åuˈgìnα 
1263. ˌapsitvẹ́·ris  
1264. ˌapsitvẹ́·rıs 
1265. ˌbaravˈĩ·kαi 
1266. ˌbaravˈĩ·kαi 
1267. стр. 284-285 ˌaba ͜ ˈnæ̀ 
1268. ˌišmirˈkí·cie 
1269. ˈpǽ·rsidaˌrı.s̑u 
1270. ˌprıdarıˈnẹ́·i̯ɔ.m 
1271. ˌprigri.ˈbá·ucie 
1272. ˌtɔ.ki. ͜ ˈmαĩ.šu. 
1273. стр. 286-287 tu. ͜ ˌbaravˈĩ·ku 
1274. ɔ. ͜ ˌvienuˈrɔ͗·s 
1275. cik ͜ ˌprımarıˈna̾.u̯ɔm 
1276. ˈtrìlitrıˌn̑uosa 
1277. ˌnesuˈpi.kɔ 

1278. in ͜ ˌlαiz̑ʒiˈjùs 
1279. ir ͜ ˌpαrdaviˈníejɔ 
1280. ˌdα.buiˈcie 
1281. ˌàpskriˈtus̬ 
1282. ˌpirmuˈcìni. 
1283. стр. 288-289 baˌkanuˈkùs 
1284. baˌkanuˈkùs 
1285. ˌalieˈrũ· 
1286. baˌkanuˈkùs 
1287. ˌpagrαmˈdùku. 
1288. ˌbakaˈnùˈku. 
1289. ˌìškepˈta 
1290. ˌpetaˈdαῆ.kštẹ.s̬ 
1291. baˌkanuˈkùs 
1292. ˌpriz̑ʒ̑ɔ.viˈnì 
1293. baˌkanuˈkùs 
1294. baˌkαnuˈkùs 
1295. ˌkap ͜ i̯åu ͜ ˈbẹĩ.gẹs 
1296. ˌru·kiˈnĩ·č̑ɔ.s 
1297. ˌneru.kiˈnù̱ 
1298. ˌru·kiˈnĩ·č̑u. 
1299. стр. 290-291 ˌpažu.ˈrέ̣·cie 
1300. paˈpa̾·sαˌkɔ.c 
1301. ˌpαrvaža-ˈɔũ. 
1302. ˌnuzgαnˈdåu̾ 
1303. ˌnegirˈdẹ́·jåu 
1304. стр. 292-293 ˌkap ͡ iškαiˈtåu̾ 
1305. ˌtemperaˈtũ·rɔ.s 
1306. стр. 294-295 ir ͜ ˌnenuvaˈžúoju 
1307. ˌramuˈn·lẹi 
1308. ˌir ͜ pa-ˈú·ŋksnẹ. 
1309. ˌprısɔ.ˈʒí·ta 
1310. uˈsìvesˌta ͜ ir 
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1311. ˌnẹnuvaˈžúoju 
1312. ˈvẹ́·sarˌnamis 
1313. ˈìžgri.sˌta 
1314. стр. 296-297 ˈleñ.tpju.ˌvẹ. 
1315. kap ͜ ˌkataˈlìkαs 
1316. ˌαn ͜ kepæˈnũ· 
1317. ˌkalẹ·ˈdà 
1318. ˌpaskunˈcìn̑ukαrt 
1319. na.t ͜ ˌkažinˈku. 
1320. стр. 298-299 kur ͜ ˌi̯åu ͜ neˈcìki. 
1321. tαi ͜ ˌalektˈrà 
1322. ˌleñ.tpju.ˈvẹ. 
1323. ˌrαikaˈla̾·vɔ. 
1324. ˌkambaˈrαĩ. 
1325. ˌštabeˈl̑úoji 
1326. ˌpẹŋ̃.kezˈdæ̾.šims 
1327. стр. 300-301 kap ͜ ˌatvaˈžúoje 
1328. ˌkancɛrˈvùoʒ 
1329. ˈrùdaˌgẹ.lε̣.s  
1330. стр. 302-303 ˌpas ͜ mus ͜ ˈtùs 
1331. ˌpasaˈkí·s̑u 
1332. iš ͜ ˌkažınˈku. ͜ cẹ 
1333. стр. 304-305 paˈpa̾·sαˌkɔ́·s̑u 
1334. sepˈtí·nezˌdæ̾.šims ͜ gi 
1335. sepˈtí·nezˌdæ̾.šims 
1336. ˌkɔrɛspɔnˈdẹñ.tαi 
1337. стр. 306-307 sẹpˌtí·nẹzˈdæ̾.šims 
1338. ˌpasiˈskɔ́·linɔ. 
1339. tαi ͜ sapˌtí·nẹzˈdæ̾.šims 
1340. ˌžamαiˈtìjɔ.n 
1341. ˌdαrbini·ˈkùs 
1342. стр. 308-309 sepˌtí·nezˈdæ̾.šim 
1343. tαi ͜ kap ͜ ˈkæ̾.turazˌdæ̾.šımtαis 

1344. daˈpa̾·sαˌkɔ́·s̑u 
1345. ˌá.mžinaˈ-a̾.til̑si. 
1346. стр. 310-311 naˌčɛl̑ni.ˈkαi̾ 
1347. ˌpamirˈšåu̾ 
1348. i̯åu ͜ ˌlietuˈvẹĩ. 
1349. стр. 312-313 ˌkur ͜ i̯åu ͜ 

ˈvá·ikč̑ɔ.jẹm 
1350. ˌaciˌnežǯıˈnẹ́·jɔ. ͜ vis  
1351. ˌpalẹi ͜ tvɔ.ˈra̾.lы. 
1352. стр. 314-315 ˌtrumpaˈpíenẹi. 
1353. ir ͜ ilgaˈpíenẹi. 
1354. ɔ. ͜ ˌilgaˈpíenẹi. 
1355. ˌpaskuciˈn̑ùs 
1356. стр. 316-317 ir ͜ ˌnẹsiˈs̑kí·rẹ. 
1357. ˌnẹi ͜ aš ͜ ˈniẽkur 
1358. ˌnẹ-apšuˈkɔ́·jɔ. 
1359. ˌtαi ͜ kap ͜ apˈsi.gus̑ɔ. 
1360. ˌnẹ-atarˈjɔ́·jẹ 
1361. стр. 318-319 kɔ.ˌrɛspɔnˈdẹñ.tas 
1362. ir ͜ ˌnẹsiˈža̾.nijåu 
1363. ˈpa̾.saˌkɔ.jɔ 
1364. kɔ.ˌrɛspɔnˈdẹñ.tαs 
1365. ˈpa̾.saˌkɔ.c̑ 
1366. стр. 320-321 ˌnežiˈnåu̾ 
1367. ˌšu̱l̑.nẹkaˈsĩ·s 
1368. ˌir ͜ pasˈkùi 
1369. ˌšul̑.nẹkaˈsĩ·s 
1370. стр. 322-323 kap ͜ ˌne ͜ 

šul̑.nẹkaˈsẹì 
1371. ˌir ͜ biˈtès 
1372. sepˌtí·nezˈdæ̾.šims 
1373. ˌša̾.šazˈdæ̾.šıms 
1374. ˌpẹŋ̃.kezˈdæ̾.šıms 
1375. iš ͜ ˈkláipẹ.ˌdɔ.s ͜ tαi 
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1376. in ͜ ˌkalinˈgra̾.du. 
1377. ˌnẹpaˈsvẹĩ.ksta 
1378. стр. 324-325 ˌda.r ͜ il̑ˈg̑åu̾ 
1379. стр. 326-327 ˌpridaˈrí·tα 
1380. ˌtegu ͜ ˈstɔ́·vi 
1381. aˌtẹiʒıˈnẹ́·i̯ 
1382. ˌir ͜ papɔ.tẹˈrá.u 
1383. ˌnemeˈlúoju 
1384. ˌvɔ.kieˈtĩ·s 
1385. ˌta(i)  ͜i(s)  ͜ˈžmɔ́·nis 
1386. ˌnuos ͜ sepˈtí·n̑u 
1387. ˌvɔ.kieˈtĩ·s 
1388. ˌsuzgαlˈvɔ́·i̯ 
1389. стр. 328-329 ˌpamirˈšåu̾ 
1390. стр. 330-331 ˈšıl̑.barαˌvi.k̑u. 
1391. nẹi ͜ ˌkap ͜ žuu̯ũ· 
1392. paˈpa̾.saˌkɔ.s̑u 
1393. tαi ͜ ˌkap ͜ ˈnuvẹi̾s 
1394. ˌtαi ͜ su ͜ visˈkuo̾m 
1395. ˌpasaˈkí·si 
1396. стр. 332-333 ˌsu ͜ 

ʒviem ͜ˈkɔ́·jɔ.m ͜ cik 
1397. neˌnukraˈcí·si 
1398. tαi ͜ ˌkαp ͜ suˈspá·uʒẹ 
1399. næ.t ͜ uˌsiburzˈlɔ́·jɔ 
1400. ˌbepleˈpẹ́·dama 
1401. ˌaptešˈkẹ́·jɔ 
1402. ˌketvirˈta̾.dieni 
1403. tαi ͜ ˌkat ͜ ir ͜ nakˈc̑ù 
1404. ˌnuzgraˈbɔ́·jɔ. 
1405. ˌnesusˈtá.ikɔ 
1406. стр. 334-335 ˌzaraˈsũ· 
1407. ˌɔ. ͜ vieˈnαn̾ 
1408. ˌtæ(p)  ͜prašˈmàtnẹi 

1409. ˌnegi.ˈvæ̾.nɔ. ͜ gi 
1410. uˌsiragistˈrúojẹ 
1411. стр. 336-337 ˌmakαˈlínẹ 
1412. ˌustaˈcí·c 
1413. žaˌlekeˈpùrαis 
1414. ˌneinˈlĩ·st 
1415. i̯ɔu  ͜ˌnežiˈnɔ́·i̯ 
1416. pαˈpa̾.saˌkɔ́s̑u 
1417. ˌkarıniˈkαi̾ 
1418. стр. 338-339 ˌpuoliˈnẹ́·jẹ 
1419. i̯åu ͜ ˌvɔ.kẹˈčαi̾ 
1420. ˌsužαisˈtũ· 
1421. стр. 340-341 su ͜ ˌlɔ.peˈtɔ̾.m 
1422. ir ͜ ˌnẹžıˈnåu̾ 
1423. стр. 342-343 ˌapkaz̑ʒiˈnẹ́·c̑ 
1424. ˌapkaz̑ʒiˈnẹ́·i̯ 
1425. ˌsuvaˈža̾.vi. 
1426. ir ͜ ˌpai̯im̑ʒiˈnẹ́·i̯ 
1427. стр. 344-345 tαi ͜ ˌkap ͜ 

atvaˈža̾.u̯ɔ. 
1428. ˌamblẹˈmà 
1429. стр. 346-347 sapˌcí·nezˈdæ̾.šims 
1430. ˌtα(i) ͜ i̯åu ͜ ˈvìsadu 
1431. ˌrαikštuˈkù ͜ ti. 
1432. tαi ͜ ne ͜ ˌbile ͜ ˈkàs 
1433. tαi ͜ ˈa̾.krαnˌtas 
1434. ˌketuˈrì 
1435. стр. 348-349 ˌnepaˈi̯i.t ͜ i̯ɔu 
1436. ˌkap ͜ uˈžá.i 
1437. ir ͜ ˌprαn̑ciˈsè 
1438. atˌs̑unˈʒinẹ́·(i̯) 
1439. ˌgimiˈná·icis 
1440. ˌkap ͜ nuˈvẹĩ.na 
1441. tα(i) ͜ ˌir  ͜i̱šˈkiñ.kɔ. 
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1442. ˌpamirˈšåu̾ 
1443. стр. 350-351 kat ͜ ˌsuciˈkåu̾ 
1444. ˌpanaˈšαi̾ ͜ tɔ.i̯ 
1445. ˌsulαŋkˈs̑cí·ta 
1446. ˌpadaˈrí·ta ͜ ba 
1447. ir ͜ ˈàc̑s̑un̑tẹ. 
1448. nuoˌtråukuˈtẹ̀s 
1449. ˌnẹ ͜ kab ͜ ˈdαr̾ 
1450. ir ͜ ˌguziˈkùcẹi 
1451. ˌmẹks̑ciˈn̑ù 
1452. ˈva̾.saˌriškαi 
1453. стр. 352-353 ˈspra̾.ʒi·ˌlαs  
1454. стр. 354-355 tα(i) ͜ ˌisiˈlùkščıni 
1455. ˌrαstaˈna̾.nuosα 
1456. ˌbuč̑uˈkùs 
1457. ˌkɔ·sαˈrε̣̃· 
1458. ˌmẹkẹˈrí·kči. 
1459. ˌisiˈná·ikinα 
1460. ˌišnuoˈma̾.vi.s ͜ tαi 
1461. ˌprivaˈžúojẹ 
1462. ˌpalaˈpìnẹ(s) 
1463. ˌsusiˈsta̾.tɔ. 
1464. ˌanαis ͜ ˈmæ̾.tαis 
1465. ˌakmẹˈnαĩ.s 
1466. ɔ. ͜ ˌvíenuˈrɔ̃·s 
1467. tαi ͜ ˌvíenu·ˈnàkc 
1468. ˌpẹŋ̃.kẹzˈdæ̾.šıms 
1469. ˌiš ͜ kαlvaˈrìjɔ.s 
1470. ˌalektˈrìnẹis 
1471. ˌdraciˈn̑ù 
1472. ˌmekẹˈrɔ́·(t) ͜ tαi 
1473. стр. 356-357 tαi ͜ ˌnẹskαn̑ˈʒìnα 
1474. ne-ˌusiˈdẹ́i̯ 

1475. nẹ-ˌabgαˈlε̣̃·s̬ 
1476. tαi ͜ ˌvíenuˈrɔ.s 
1477. pαrˈsìneˌšẹ.m 
1478. ɔ. ͜ ˌvíenuˈrɔ̃·s 
1479. su ͜ ˌkɔ·sαˈrε̣̃·m 
1480. tαi ͜ ˌsustaˈtαi̇̾ 
1481. ˌsustaˈtαĩ 
1482. ˌnẹnuˈnèšt 
1483. ˌiškleˈbẹñ.s 
1484. nẹ-ˌacıˈtrá·uk̑ɔu 
1485. ˌalẹ ͜ ˈʒìdẹlis̬ 
1486. ˌmariˈnúo(t) 
1487. tαi ͜ kαp ͜ ˌapsiˈví·nɔ.jẹ 
1488. tαi ͜ ˌkap ͜ apsiˈví·n̑ɔ.s 
1489. ˌmeškẹˈrɔ́·t 
1490. ˌiŋkiˈšåu̾ 
1491. ˌdẹgtuˈkù 
1492. iˌsiru·ˈkìnɔ. 
1493. aˌcidaˈrí·k 
1494. стр. 358-359 ˌpα.neˈšẹ.m 
1495. ˌvíenuˈrɔ.s 
1496. ušˌprievαrˈtåũ.s 
1497. ˌkæ̾.turazˈdæ̾.šim 
1498. ˌαnɔ.n ͜ ˈpùsε̣.n 
1499. ˌkap ͜ vɔ.ˈra̾.ciŋklis 
1500. ˌkɔ.k̑ɔ.n ͜ ˈviẽtɔ.n 
1501. ˌsustaraˈmì 
1502. ir ͜ faˌtagraˈfá.u 
1503. ˈpǽ·rmẹˌsi 
1504. ˌαnɔ.n ͜ ˈpùsẹ.n 
1505. bet ͜ ˌnežiˈnåũ. 
1506. ne ͜ biˌlẹ ͜ kɔ.k̑ù 
1507. ˌsepti.ˈn̑ũ· 
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1508. ˌråudɔ.ˈnìk̑u. 
1509. ˌbarαˈvĩ·ku. 
1510. ˈrùdaˌmẹ.s̑u. 
1511. ˌsarαˈjiẽškɔ.s 
1512. ˌnekirˈmĩ·jẹ 
1513. tαi ͜ ˌcik ͜ ašˈtúoni 
1514. стр. 360-361 ˌvíenuˈrɔ̃·s 
1515. už ͜ ˌužkαrˈdɔ.s 
1516. ˌprısrınˈkåu̾ 
1517. ˌnẹpaαiˈnù 
1518. ɔ. ͜ ˌkìtuˈrɔ̃·s 
1519. ˌpau̯uoˈgá·uni 
1520. paˌliŋkiˈnẹ́·c 
1521. ˌråudɔ·ˈnũ· 
1522. ˌšìtẹiˈpɔ̃·s 
1523. ˌižgraˈbɔ́·ju 
1524. tuos ͜ ˈslɔ̀jiˌkus 
1525. tαn ͜ ˌšαl̑diˈtùvαn 
1526. ˌnẹžiˈnåu̾ 
1527. iš ͜ ˌkαlvaˈrìjɔ.s 
1528. ta(s) ͜ ˌšαl̑diˈtùvαs 
1529. šαl̑diˈtùvαn 
1530. su ͜ ˌviedruˈkù 
1531. стр. 362-363 ˈšúolαiˌkìni. 
1532. ˌnegraˈžùs 
1533. ˌacsem̑ʒiˈnẹ́·jɔ. 
1534. ˌsukiˈšɔu̾ 
1535. ˌtegu ͜ ˈvæ̾.žα 
1536. ˌpαnčæˈkàs 
1537. tαi ͜ ˌneneˈšɔ́·jẹ 
1538. ˈmæ̾.zgẹˌme 
1539. tɔ.s ͜ ˌlabdaˈrɔ̃·s 
1540. ir ͜ ˌlabdαˈrɔ̾·n 

1541. jẹi ͜ ˌnuspirkˈsì 
1542. стр. 364-365 ˌklẹ·tkiˈnùki. ͜ i̯åu 
1543. ˌčemudaˈnùkαi 
1544. ˌusi-åuˈgìnɔ.m 
1545. αtˌnẹžǯiˈnẹ́·i̯ 
1546. ˌpαnčẹ.ˈkùt̑u. 
1547. tαi ͜ ˌnẹ-aptuˈrέ̣·jɔ.m ͜ tαi 
1548. ˌbatuˈkùs 
1549. ˌapsirαŋˈgìmu. 
1550. tɔ.n ͜ ˌlabdaˈrɔ̃·n 
1551. стр. 366-367 ir ͜ ˌapsẹˈvìmɔ. ͜ tɔ. 
1552. ˌprıvaˈža̾.vi. 
1553. tu. ͜ ˌbasαnˈɔ̀šk̑u. 
1554. ˌvisɔ.ˈkǽ·us̑u. 
1555. ˌnuvažαˈvåũ. 
1556. ˌpαrvaˈža̾.u̯ɔm 
1557. i(š) ͜ ˌšαl̑diˈtùvɔ. 
1558. ˌtẹmpẹraˈtu̾·ra 
1559. ˌkɔ.suˈlĩ·s 
1560. tαi ͜ ˌšl̑uruˈkẹ̀s 
1561. ˌnẹi ͜ nepranẹˈšɔ́·jåu 
1562. kαp ͜ ˌåutɔˈla̾.pkẹ. 
1563. ˌnẹturˈέ̣·i̯åu 
1564. ˌαcidaviˈnẹ́·i̯ 
1565. ˌkαt ͜ i̯åu ͜ ˈmán ͡ i. ͜ in 
1566. ˌpasilˈsέ̣·c 
1567. стр. 368-369 tαi ͜ ˌsugraˈbɔ́·jẹ 
1568. ˌprısisɔ.ˈʒìnɔ. 
1569. keˌlẹiviˈnùkẹ.n 
1570. ˌgẹktaˈrùs 
1571. ˌapsiˈdí·rbα 
1572. ˌnesɔ.ˈʒìnα 
1573. ˌmakαniˈzúotαi 
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1574. ˌiškaˈpɔ́·jẹ 
1575. i̯åu ͜ ˌnesɔ.ˈʒìnα 
1576. ˌsukitˈká·u 
1577. ˌsunumẹˈrúotɔ.s 
1578. ˌpavαˈžúosit 
1579. ˌi̯åu ͜ septi.ˈn̑ɔ́·likɔ.s 
1580. ˌkæ̾.turazˈdæ̾.šims 
1581. i̯åu ͜ αn ͜ ˌpẹŋ̃.kẹz̑ˈdæ̾.šim 
1582. ˌpẹŋ̃.kẹzˈdæ̾.šims 
1583. dαr ͜ ˌpẹŋ̃.kẹzˈdæ̾.šim 
1584. neˌsurαˈší·tαi 
1585. стр. 370-371 ˌšı.tagraˈmùki. 
1586. ˌnemi·l̑ù 
1587. ˈùžvaˌkαr 
1588. ˌaciˈduõs 
1589. uˌsi-åuˈgìn ͥ 
1590. ir ͜ ˌspakαiˈnà 
1591. ˈvíenuˌrɔ̃·s ͜ i. 
1592. kap ͜ ˌškadαˈvɔ́·i̯åu 
1593. apˈsìvẹrˌk̑ɔ ͧ 
1594. ˌnẹškaˈdà 
1595. ˌrazumˈnà 
1596. стр. 372-373 ˌnusiˈžvǽ·ŋgæ 
1597. ˌškadαˈvɔ́·tu. 
1598. ˌabdrapɔ.ˈkúojẹ 
1599. ˌkæ̾.turaz̑ˈdæ̾.šims 
1600. ˌsumɔ.ˈkẹ́·si 
1601. ˌnetuˈrẹ́·si 
1602. ˌnẹpαȓˈsìnẹšα 
1603. ˌnẹi̯iˈsìi̯imα ͜ tαi 
1604. nẹˌrαikαˈlí·ngα 
1605. tαi ͜ ˌsuvαˈžúojẹ 
1606. ˌsu ͜ tαis ͜ ˈpìnig 

1607. ˌvakαˈriẽnẹi 
1608. ˌɔ. ͜ su ͜ ˈkuo̾ 
1609. ˌkalαmˈbɔ́·k 
1610. ˌisiˈtũ·sɔ 
1611. paˌlẹŋgviˈcès 
1612. iˌsiru.ˈkìnαm 
1613. iš ͜ ˌkαlvaˈrìjɔ.s 
1614. ˌnežiˈnåu̾ 
1615. стр. 374-375 ˌprıkaˈpɔ́·tα 
1616. ˌnegẹˈrαi̾ 
1617. ˌvirtuˈvùkẹ. 
1618. ˌdαstαˈcí·tα ͜ ir 
1619. išˌcimαnˈta̾.u̯ɔ.m 
1620. ˌpαskaˈvɔ́·i̯ 
1621. prıˌnu̱mẹˈrúotɔ.s 
1622. tαi ͜ ˌpαrduoˈtu̾·m 
1623. ˌnesuˈbũ·nα 
1624. αr ͜ ti. ͜ ˌsepti.ˈn̑ɔ́·likα 
1625. ˌiki ͜ ˈga̾.lɔ. 
1626. ˌne-ištuˈpẹ́·t 
1627. ˌapsiˈvẹ.st 
1628. ˌnẹžiˈnåu̾ 
1629. ˌdatuˈpẹ́·t 
1630. ˌαštuoˈn̑ɔ́·likα 
1631. ˌisiˈšẹ́rε̣. 
1632. ˌuždαˈrí·tɔ.s 
1633. ˌvienuˈsi̾·k  
1634. ˌne-apˈtvǽ·rtαs 
1635. стр. 376-377 ˌindыˈkùs 
1636. ˌketvirˈta̾.dieˌnis  
1637. tαi ͜ ˌnesisˈkũ·pinu 
1638. ˌpazαpˈs̑ũ· 
1639. ˌmαngaˈrìnɔ. 
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1640. ˌiš-pαrcẹˈlǽ.u 
1641. ˌnesɔ.ˈʒí·tɔ.s 
1642. ˌpẹŋ̃.kẹz̑ˈdæ̾.šims 
1643. ˌdɔ·bi·lαĩ. 
1644. ˌdrapɔ.ˈká.u 
1645. ir ͜ ˌdrapɔ.ˈká.u 
1646. tαi ͜ ˌdrapɔ.ˈkúojẹ 
1647. tαi ͜ ˌpanẹˈšɔ́·jɔu 
1648. ka(p) ͜ ˌpanẹˈšɔ́·jåu 
1649. i̯åu ͜ ˌnepumˈpúok 
1650. tαi ͜ ˌvakaˈrì 
1651. ˌpa-ilˈsåu̾ 
1652. ˌtẹgu ͜ ˈpe.kas 
1653. ˌpakαpˈl̑úoc 
1654. ˌvariˈnẹ́·jɔ. 
1655. ˌvienuˈsĩ·k 
1656. ir ͜ ˈkìtuˌsi.k 
1657. стр. 378-379 ˌnepaˈliẽkame 
1658. ˌnẹpaˈliẽkαm ͜ tαi 
1659. ˌkẹtuˈrì 
1660. ˌnuvaˈžúoji 
1661. iˌsikiˈlɔ́·jẹm 
1662. ˌnelαiˈkí·c̑ 
1663. ˌprišieˈná·uc 
1664. i̯åu ͜ ˌapžu.ˈrẹ́·c 
1665.  aˈtùčiˌnɔ.me 
1666. ˌnusiˈjɔ́·jẹ 
1667. ˌpabαrs̑ˈcí·si 
1668. kap ͜ ušˈfùnʒiˌtá.i 
1669. ˌneisiraˈvẹ́·t 
1670. ˌne-išˈlĩ·st 
1671. стр. 380-381 uˌsivaˈʒìnα 
1672. ˌnẹkaplaˈvåu̾ 

1673. ˌvarıˈnẹ́·k 
1674. i̯åu ͜ išˌvarıˈnẹ́·tαs 
1675. priˌsisɔ.ˈʒìnɔm 
1676. ne-apˌsimɔ.ˈkẹ́·jɔ. 
1677. ˌnẹnuˈpi.kɔ 
1678. ˌkumbαiˈnìstαi 
1679. tαi ͜ ˌaciramanˈtúojẹ 
1680. ˌižgråuˈci 
1681. ˌištu.ˈsí·ci 
1682. ˌpadaviˈnẹ́·(c) 
1683. ˌpa-imʒiˈnẹ́·i̯ 
1684. neiˌsigråuˈcì 
1685. ˌkap ͜ i̯åu ͜ ˈαĩ.nα 
1686. ˌnesɔ.ˈʒìnɔ 
1687. ne-apˌsiˈmɔ́·kα ͜ i̯ɔu 
1688. ˌne-åuˈgìna 
1689. стр. 382-383 ˌkanaˈpès 
1690. ˌšaliˈnùki. 
1691. ˌkamaˈrɔ̃·s 
1692. ˌaksaˈlinẹ. 
1693. ˌvarıˈlùku. 
1694. ka ͜ ˌapsiˈža̾.nijɔ. ͜ tαi 
1695. ˌpamαiˈnɔ̃·n 
1696. стр. 384-385 ˌišαiˈgìnẹ. 
1697. ˌišαiˈgìnẹ. 
1698. ˌnesuˈstɔ̾·s ͜ ti. 
1699. αn ͜ ˌgazɔ̀ˈl̑åus 
1700. išˌpalαiˈdúojẹ 
1701. ˌvienuˈsĩ·k 
1702. ˌprıkvẹ.ˈpúodamαs 
1703. ˌpa-αpsiˈpra̾.ti. 
1704. ˌkap ͜ išˈva̾·rɔ. 
1705. ˌusiˈkìš 
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1706. aˈtɔ́·stɔ.ˌgɔ·sa 
1707. išˌpalαiˈdúoc 
1708. ˌvažıˈnẹ́·i̯ 
1709. nẹˌvažıˈnẹ́·jẹm 
1710. ˌaciˈdúodα 
1711. ˌnẹskɔ.ˈlí·ŋgi 
1712. iˌsimɔ.ˈkìnɔ. 
1713. ˌpamαiˈnɔ́·sα 
1714. ˌsažiˈní·ngαi 
1715. iˌsimɔ.ˈkìnɔ 
1716. kur ͜ nu  ͜kapˈčæ̾.mies̑ˌc̑ɔ. 
1717. ˌnẹpaˈciñk 
1718. ˌkαmbaˈrĩ·s 
1719. стр. 386-387 tαi ͜ biˌlẹ ͜ katˈrɔ̃·s 
1720. ˌusimαiˈšαi̇̾ 
1721. ˌviduˈrın̾ 
1722. su ͜ ˌriebaˈlαĩ.(s) 
1723. kɔ.ˈpũ·sˌtu. 
1724. ˌsus̑ki.ˈlέ̣·je 
1725. ˌsus̑ki.ˈlέ̣·ci 
1726. ˌsåusαiˈn̑ùs 
1727. i̯åu ͜ ˌsåusαiˈn̑ùs 
1728. ˌgeras̑ˈnì 
1729. ˌriebes̑ˈnì 
1730. ˌpagaˈlùku. 
1731. ˌnesuˈsvil̃.t 
1732. αn ͜ ˌpagαˈlùku. 
1733. kap ͜ ˌku·rıˈnì 
1734. стр. 388-389 ˌatvaˈžúojẹ 
1735. ˌu̯užuˈrέ̣·s 
1736. ˌsαrmaˈtà 
1737. ˌpalẹisˈtùvẹ. 
1738. ˌapsiˈsá·ugɔ.ʒ̑ 

1739. ˌvakarıɛˈnǽ·unαm ͜ tαi 
1740. kap ͜ ˌapsiˈsáugɔ.s ͜ nuk 
1741. ˌnepαsˈda̾.rɔ 
1742. ne-ˌusi-im̑ʒiˈnẹ́·i̯ 
1743. ˌapsiˈžæ̾.nijɔu 
1744. ir ͜ ˌαpsiˈsá·ugɔ.jẹ 
1745. ˌαndarɔ.ˈkùs 
1746. kur ͜ ˌmɔ·teˈrìs 
1747. ˌnežıˈnåu̾ 
1748. ti. ͜ petˈrɔ̃·škuoˌsa 
1749. su ͜ ˌvẹžiˈmù 
1750. ˌnešvaˈrì 
1751. ˌnešvaˈrì 
1752. стр. 390-391 нет примеров 
1753. стр. 392-393 ˌiki  ͜kalˈkɔ̀zɔ. 
1754. aˌcimiˈnìmɔ. 
1755. ˌpadaˈrí·tα 
1756. ˌšu·peˈlùkαs 
1757. стр. 394-395 ˌka(t) ͜ ce ͜ ˈn·r 
1758. ˌiš ͜ tɔ. ͜ ˈpa̾c̑ɔ 
1759. insiˈtìkiˌtá.i 
1760. ir ͜ ˌsuneˈšɔ́·jẹ 
1761. ˌir ͜ sprageˈlαĩ.s 
1762. ˌprız-pikleˈv ͧɔ́·jɔ. 
1763. стр. 396-397 нет примеров



 
 
 
 


