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Введение 

Данная работа посвящена изучению факторов, влияющих на 

появление в слове второстепенного ударения.  Несмотря на относительную 

изученность темы, вопрос, что такое второстепенное ударение и при каких 

условиях оно появляется, остается открытым и актуальным. Литовский 

представляет собой язык со свободным ударением, поэтому ударение может 

получать практически любая морфема. Этот фактор обуславливает 

специфичность второстепенного ударения в этом языке. Но если в 

литературном языке ударение появляется только в многосложных составных 

словах, то в диалектах второстепенное ударение довольно регулярно 

появляется не только в составе многосложных, но и на компонентах 

двухсложных слов. Описание фонетического строя диалектов, а именно 

конкретных говоров в их подсистеме обуславливает актуальность работы. 

Кроме того, данная работа может послужить материалом для исследования 

других вопросов фонетики конкретных говоров.  

Объектом исследования выступает словесное ударение языка, 

закономерность появления второстепенного ударения, его поведение 

относительно основного ударения, что определяет изучение совокупности  

всех факторов, влияющих на возникновение второстепенного ударения в 

словах как предмет исследования. 

Цель исследования — описать все случаи появления второстепенного 

ударения на материале сборника текстов конкретно взятого говора и 

сформулировать возможные принципы дистрибуции второстепенного 

ударения в словах, установить набор признаков морфем, притягивающих 

второстепенное ударение, сопоставить их, установить факт наличия или 

отсутствия регулярности появления второстепенного ударения в данном 

говоре. Это предполагает решение следующих задач: 
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1. Проанализировать, сопоставить сопутствующие появлению 

второстепенного ударения признаки, как самих ударных морфем, так и их 

окружения. 

2. Описать и сравнить отношения второстепенного ударения с 

одинаковыми морфемами в разных контекстах. 

3.  Сформулировать вытекающие из сопоставления  закономерности.  

Материалом исследования послужил сборник текстов, записанных со 

слов носителей говора Шакяй, являющегося частью каунасского говора 

западноаукштайтского диалекта литовского языка, а так же существующие 

описания фонетических систем диалектов литовского языка.  

В работе исследуются описательный и типологический методы 

исследования. В ходе работы выбираются и описываются все случаи 

появления второстепенного ударения в словах, описываются типичные или 

наоборот наиболее интересные нерегулярные примеры. Все отобранные 

случаи классифицируются на группы, на основании чего становится 

возможным сопоставить примеры внутри групп и группы друг с другом.  

Вопрос о второстепенном ударении применительно к литовскому 

языку и в частности говору Шакяй, как и всему каунасскому говору, еще 

довольно слабо изучен, что определяет новизну работы. Каунасский говор 

очень близок литературному языку, поэтому считается, что в нем не столь 

много интересных особенностей, как в других диалектах. Поэтому 

проблематика данного вопроса очень мало освящена в литературе, но 

существуют фундаментальные труды исследователей, касающиеся описания 

фонологических систем литературного языка, диалектов, некоторых 

конкретных говоров, а так же работы по теории фонетики, посвященные 

природе и функциям ударения. 

Материалы о характерных особенностях говора Шакяй можно найти 

у таких исследователей как К. Яуняус, А. Баранаускас, Й. Йяблонскис, 

K. Буга и особенно в работах А. Салиса.  Важное описание каунасского 

говора содержится в «Памятной книжке Ковенской губернии» 1891 года, 

составленной К. Яунюсом. С большинством утверждений Яунюса 
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согласились и позднейшие диалектологи. Важные замечания были 

добавлены A. Баранаускасом в его работе «Заметки о литовскомъ языке и 

словаре», составленном с 1898 году. Он практически первым заметил такие 

важные явления как продление предударного слога и неодинаковые 

количественные характеристики нижних гласных. Создатель  литературного 

языка Й. Яблонскис, который был родом из местности Занавикия, так же 

много занимался диалектологией. К сожалению, его записи не были 

напечатаны. Об особенностях исследуемого языка в 1924 году писал К. Буга 

в вводной главе к Словарю Литовского языка, где он довольно точно указал 

границу северной и южной частей каунасского говора и их различительные 

особенности [Būga 1961: 96]. 

За последние годы западноаукштайтский каунасский говор 

достаточно полно был описан в работах А. Салиса. В работе «Диалекты 

литовского языка», написанной в 1946 году, он поделил западных 

аукштайтов по принципу произнесения долгих безударных окончаний на три 

части:  

1] žiemiečiai, которые произносят – æ / -e, -a 

2] viduriečiai-veliuoniečiai, которые произносят –i, -u 

3] pietiečiai [они сохраняют чистые гласные] [Salys 1992: 102]. 

В XX веке, точнее во второй его половине было написано несколько 

диссертаций, посвященных западноаукштайтскому каунасскому говору. 

Северную часть veliuoniečiai, которая располагается территориально по 

правой стороне Нямунаса исследовала и описала Е. Гринавецкиене в своей 

диссертации «Диалект бассейна реки Митувы». Описанные особенности 

района Юбарко оказались наиболее близки говору Шакяй. 

Так же были описаны соседи говора Шакяй – капсы. Им посвящена 

диссертация Й. Сенкуса. Это самое известное исследование морфологии 

этих говоров. ССЫЛКИ, ССЫЛКИ? 

Южной части каунасского говора посвящена диссертация 

А. Kazlauskienė «Количественная характеристика гласных южной части 

западноаукштайтского  диалекта». В этом исследовании впервые было 
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установлено, что южным говором западноаукштайтского диалекта 

свойственна редукция безударных гласных. Диалектные тексты со слов 

носителей представлены в Литовской диалектологии  З. Зинкавичуса. ТАМ 

ЕСТЬ ТЕКСТЫ? 

Структура работы предусматривает подробную характеристику 

принципов расстановки ударений в литовском языке, акцентуации, 

фонетических особенностей говора Шакяй, а так же каунасского говора, и 

описание исследуемых примеров. В соответствии с этим работа состоит из 

введения, трех частей в соответствии с поставленными задачами, 

заключения, списка литературы и приложений. 

  Первая часть посвящена теоретическому описанию понятия 

ударения, его роли в словообразовании, описанию ударения в литовском 

языке и его связи с другими фонетическими характеристиками.  

Во второй части дается подробная характеристика фонетических 

отличительных особенностей говора Шакяй, и каунасского говора в целом, а 

так же приводятся другие отличия говора от литературного языка.  

Третья часть представляет собой непосредственно описание и анализ 

исследуемых примеров из исследуемого говора, с второстепенным 

ударением, уточняется набор факторов, определяющих позиции основного и 

второстепенного ударений. Данные сопоставляются по ряду признаков, на 

основе чего производятся выводы.  
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О транскрипции 

В сборнике тексты затранскрибированы в соответствии с принципом 

фонетической транскрипции. В системе гласных этого говора немало 

элементов, обозначаемых разными авторами неодинаково. Некоторым 

особенностям следует уделить внимание. 

1. Гласные позиционной долготы. В большинстве изданных 

источников [Zinkevičius 1966: 80; 1994; LKT 1970] такие гласные всегда 

считались долгими с циркумфлексной интонацией. В последнее время их 

трактуют  либо как долгие, но со средней интонацией [Markevičienė 2001], 

либо как полудолгие со средней интонацией [LKTCHr 2004]. 

2. Открытость/закрытость гласных [i], [u]. В середине слова открытые 

гласные стоят в позиции перед твердым согласным, в конце слова — 

сократившиеся из [˙], [o˙] [LKTCHr 2004]. 

3. Обозначение закрытого аллофона фонемы /е/. Открытый аллофон 

фонемы обозначается как [æ], ударные закрытый [e] в различных источниках 

обозначается по-разному. Чаще всего он выглядит как [e] [Zinkevičius 1966]. 

Но в ударной позиции этот гласный характеризуется большей закрытостью и 

обозначается специальным знаком — [æ̤] [Markevičienė 2001] или [ͤe] [LKTChr 

2004]. 

4. Долгие гласные в безударном слоге. Каунасский говор лучше всего 

сохраняет безударные долгие гласные. По мнению Р. Бацевичуте в 

предударных1, заударных слогах в говоре Шакяй произносятся полудолгие 

гласные вместо долгих.  

5. Первый компонент дифтонгических сочетаний, несущий акутовую 

интонацию также обозначаются полудолгими, в отдельных случаях долгими 

(в соответствии с вариантом произношения). Проблему составляет 

                                           
1 Исключение составляет позиция перед кратким ударным слогом: в таком случае, почти 
всегда произносятся долгие гласные. 
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обозначение дифтонгических сочетаний с [i], [u]. В основных 

диалектологических исследованиях утверждалось, что северная часть 

каунасского говора представляет собой чуть ли не единственное место, где 

компоненты дифтонгических сочетаний, несущие акутовую интонацию [i], 

[u] произносятся кратко [Zinkevičius 1966]. По мнению Р. Бацевичуте эти 

компоненты открытые полудолгие, и обозначаются соответствующим 

образом.  

6. Мягкость согласных. Согласный перед переднеязычным гласным 

всегда произносится мягко, поэтому в таких случаях транскрипция не 

предусматривает специального обозначения: nẹži̱nã.ũ. ‘не знаю’, mĩẽstuos ‘в 

городах’. Палатализация свойственна целой группе согласных, исключая [k], 

[g], на которых не действует ассимиляция по мягкости: lã.ᶇ̃.ktis ‘мотовило' и 

lã.ñ.kstas ‘петля’. В обоих словах [k] звучит почти одинаково. В остальных 

случаях признак мягкости для согласных помечается специальным знаком: 

papras̑tì (литер. paprastì) ‘обычные’, ã.ũ.kš̂tis (литер. aũkštis) ‘высота’. 

Ассимиляция по мягкости также существует и между двумя словами, 

особенно клитикой и самостоятельным словом. Хотя, конечно, есть и 

исключения, поэтому в таких случаях мягкость указывается: tẽ.ĩ.p̑‿ i̯åu 

(литер. taĩp jau) ‘так уже’. Особенно трудно установить степень мягкости 

согласных на стыке приставки и корня. В большинстве случаев здесь 

действует ассимиляция по мягкости. Но иногда перед мягким возможен 

твердый согласный: atp̑jó˙vi̱  (литер. atpjóvė)  ‘отрезал’.  

Мягкость согласных обозначена в текстах и в других случаях — перед 

гласным заднего ряда: ˌs̑uviˈné̤˙ji (литер. siuvinji) ‘швеи’. 

7. Сочетание согласных [t] и [s] воспроизводится в речи иногда 

аффрикатой [c], иногда двумя отдельными звуками. В сборнике первый 

вариант используется в тех случаях, когда за –t идет показатель возвратности 

–si: atsisùku̱ ГДЕ ЖЕ АФФРИКАТА? (литер. atsisùko) ‘обернулся’. В 

остальных случаях пишутся два согласных: kts (kìtas) ‘другой’. 

8. Некоторые особенности передачи звуков в транскрипции: 
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Знаком å обознчается заднеязычный гласный нижнего подъема, 

обычно в составе дифтонга: k̑å̃.ũ.li̱ (литер. kiaulė) ‘свинья’. 

α — редуцированный a, обычно в составе дифтонгического сочетания 

ai в безударной позиции: tαi̾ˌsun̾ˈkù ‘это тяжело’. 

æ — открытый переднеязычный гласный нижнего подъема, 

произносится перед твердым согласным, чаще в ударной позиции: 

ˌiž̑gi.ˈvæ̾.nu̱m ‘(мы) выжили’. 

e̤ — очень закрытый переднеязычный гласный среднего подъема, 

соответствует литературному ė: ˌkareiˈvẽ̤˙lei ‘солдатики’. 

i̯ — неслоговой i, на месте j: ˌpamieˈgó˙i̯ei ‘(ты) поспал’. 

u̯ — неслоговой u, на месте v: ˌpadaˈri˙dau̯u̱ ‘(я) имел обыкновение 

делать’. 

ŋ — мягкий носовой вариант фонемы /n/, произносится перед [k] / 

[k̑], [g] / []: ˌpeŋkez̑ˈde̾.šim ‘пятьдесят’. 

t̬k̬ — согласные, оказывающиеся на конце слова перед начальным 

звонким согласным следующего слова: næbú˙t̬ ga̾.li̱ma ‘не было бы возможно’.  

t̑p̑m̑ž̑ — палатализация: ˌatvaˈž̑úoju ‘(я) приехал’, ˌap̑siˈrmu̱ ‘(он) 

успокоился’. 
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Часть I. Ударение 

1. Понятие, функции ударения 
Словесное ударение представляет собой выделение одного из слогов 

слова, причем оно может происходить при помощи различных 

фонетических средств — интенсивности, высоты или длительности.  

Можно утверждать, что ударный слог — фонологический центр слова, 

а безударный слог — периферийная часть слова [Garšva 2003: стр. 4]. Зная 

место ударения и число слогов, можно определить просодические 

характеристики остальных слогов слова [Касевич 1977: 48]. В КАКИХ 

ЯЗЫКАХ? 

Ударение может выполнять вершинообразующую (кульминативную), 

различительную (делимитативную) и смыслоразличительную 

(дистинктивную) функцию [Трубецкой: 2000: 322]. Последняя состоит в 

том, что путём постановки ударения на разных слогах слов, одинаковых по 

их фонемному составу, различаются лексические и грамматические 

значения и формы, напр., лит. gìria ‘хвалит’ — girià ‘лес’, sūnùs ‘сын (NSg)’ — 

sū́nus (APl).  

   Однако таких пар слов в языках, имеющих словесное ударение, 

очень немного. В то же время в подавляющем большинстве слов изменение 

места ударения разрушает само слово. 

Фонетическим словом называют отрезок текста, объединяемый одним 

ударением. Как графическое, так и фонетическое слово может материально 

совпадать со словом, определенным в соответствии с грамматическими 

критериями и интуицией носителей языка, но такого совпадения может и не 

быть. Это особые единицы, лишь косвенно соотносящиеся с «настоящим» 

словом, т. е. словом с грамматической точки зрения. Так, в качестве одного 

фонетического слова могут выступать даже целые предложения [Касевич 

1977: 58]. Таким образом, выделенный ударением слог обладает 
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способностью подчинять себе соседние безударные слоги, группируя их 

вокруг себя и образуя вместе с ними фонетическое единство, называемое 

фонетическим словом. Эту функцию ударения называют организующей. 

Организуя фонологическое слово, ударение создаёт определённую ритмику 

речи, обнаруживающуюся в соотношении силы ударных и безударных 

слогов. Наиболее очевидно такая ритмизирующая функция обнаруживается 

у второстепенного ударения.  

Второстепенное ударение является вторым по силе ударением в слове 

и противостоит, с одной стороны, главному ударению и, с другой стороны, 

безударности. Существенным является не только вопрос о положении 

второстепенного ударения в слове, но и условия наличия или отсутствия его 

в слове. Проблеме закономерностей, определяющих наличие и положение 

второстепенного ударения в диалектах литовского языка посвящена, в 

основном, настоящая работа. Главное ударение в настоящей работе, согласно 

с установившейся практикой, отмечается вертикальным штрихом над 

строкой перед ударным слогом, а второстепенное ударение — вертикальном 

штрихом под строкой. 

2. Ударение в литовском языке 
В литовском языке ударение нефиксированное и свободное, то есть 

может падать на любой слог в слове и переходить с одной морфемы на 

другую в процессе словоизменения: sūnùs (NSg) ‘сын’ — sū́nus (APl), vìšta 

(VSg) ‘курица’— vištà (NSg), rìši (1SgFut) ‘связывать’— rišì (2SgPr), šìrdis (APl) 

‘сердце’ — širdìs (NSg). Место ударения в литовском языке зависит от 

акцентных свойств составляющих его морфем. Для описания акцентуации 

непроизводных имен достаточно знать два свойства — акцентную силу 

морфемы и её аттрактивность. 

Акцентная сила — это свойство морфемы получать ударение и 

сохранять его во всей парадигме словоизменения. Морфемы, обладающие 

этим свойством, называют сильными, не обладающие — слабыми.  
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По общему правилу, ударение получает сильная морфема или первая в 

ряду одинаковых по силе морфем [Stundžia 1995: 6-7], напр., в формах 

púodai ‘горшки’ и uodaĩ ‘комары’, имеющих одинаковое окончание им. п. 

мн.ч. –ai, в первом случае ударение получает  корень, так как он 

представляет собой сильную морфему (PÚOD-AI]), а во втором — 

окончание, так как корень слабый (uod-AĨ). (Сильные морфемы 

обозначаются заглавными буквами). 

Акцентологически слабые морфемы могут получать ударение, лишь 

занимая первую позицию в слове; акцентологически сильные морфемы 

бывают ударными как в начале слова, так и в середине, когда перед ними 

стоят слабые морфемы [Andronovas 1995: 97-98].  

Таким образом, любое слово можно описать как комбинации сильных 

и слабых морфем. Получается четыре возможных комбинации: 

1) сильная основа + сильное окончание: PÍEV-A ‘луг (NSg)’; 

2) сильная основа + слабое окончание: PÍEV-ą ‘луг (ASg)’; 

3) слабое основа + сильная окончание: burn-À ‘рот (NSg)’; 

4) слабое основа + слабое окончание: bùrn-ą ‘рот (ASg)’; 

Тем не менее, одни и те же морфемы в составе разных слов могут 

характеризоваться разной акцентной силой, напр. vaik-AĨ ‘дети’, но VAĨK-

išk-as ‘детские’, PÍEV-A ‘луг (NSg)’, но piev-ẼL-Ė ‘лужок’. Это 

обуславливается тем, что некоторые аффиксы имеют способность изменять 

силу соседних морфем в одну и другую сторону.  

Кроме акцентной силы морфем место ударения в слове в литовском 

языке определяют и другие факторы. Это фонологические характеристики 

слогов: интонация и долгота. Прежде всего, следует упомянуть 

неодинаковоe поведение акутовых, циркумфлексных и кратких слогов, 

примыкающих к аттрактивному суффиксу или окончанию. В этом смысле 

циркумфлексные и краткие слоги противопоставлены акутовым как 

«неакутовые». Аттрактивность — свойство некоторых аффиксов перетягивать 

ударение на себя с идущего непосредственно перед ним неакутированного 

слога. По признаку отсутствия/наличия этого свойства морфемы 
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разделяются на аттрактивные и неаттрактивные.  Краткие и циркумфлексные 

долгие слоги, стоящие перед аттрактивными морфемами, отдают им 

ударение в отличие от акутированных, которые ударение сохраняют. Это 

хорошо заметно при сравнении сочетаний слогов разного типа с окончанием 

вин.п. мн.ч. –us: draug-ùs ‘друзья’, mišk-ùs ‘лес’, но púod-us ‘горшки’ и úod-us 

‘комары’. 

Таким образом, возможны следующие сочетания двух рядом 

расположенных морфем. Аттрактивные окончания выделены жирным 

шрифтом: 

1) акутированный слог + аттрактивное окончание: píev-a 

2) акутированный слог + неаттрактивное окончание: píev-ą 

3) неакутированный слог + аттрактивное окончание: knyg-à 

4) неакутированный слог + неаттрактивное окончание: knỹg-ą 

Аттрактивные морфемы могут быть как слабыми, так и сильными, 

например окончание им.п. ед.ч. ж.р. А сильное и аттрактивное, но в твор.п. 

оно становиться слабым. 

Все изменяемые слова могут быть разделены на имеющие сильную 

основу и имеющие слабую, а так же на имеющие перед окончанием 

акутированный слог и неакутированный. На пересечении этих классов 

получаем четыре акцентных типа — акцентные парадигмы.  

Разделение по акцентным парадигмам пригодно только для 

склоняемых слов. Принадлежность ударения к той или иной парадигме 

устанавливают по месту ударения в формах дательного и винительного 

падежа множественного числа.  

Фонологический фактор в литовской акцентуации проявляется также в 

непосредственном противопоставлении долгих и кратких слогов. 

Обнаруживается тенденция долгих слогов перетягивать ударение. Так 

морфемы, содержащие долгие слоги, нередко являются сильными, а 

морфемы, содержащие краткие слоги — слабыми. Эта закономерность 

наблюдается у многосложных непроизводных существительных, наречий 

на –ai  и у форм настоящего времени приставочных глаголов.  
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Таким образом, обнаруживается, что акцентуация слов литовского 

языка зависит, во-первых, от акцентных свойств морфем, но так же и от 

различения акутовых и неакутовых слогов, а также долгих и кратких слогов. 

Противопоставление долгих и кратких слогов обусловлено 

противопоставлением сильных и слабых морфем, что позволяет сделать 

вывод о незначительности влияния долготы и краткости слогов на место 

ударения в слове [Даугавет 2009: 185]. 

3. Второстепенное ударение 

3.1. Второстепенное ударение в литовском языке 
Для литовского литературного языка второстепенное ударение обычно 

нехарактерно, оно появляется иногда в сложных словах: ˌGriškaˈbudis 

(название населенного пункта), ˈpusˌkepalis ‘полбуханки’, ˈketuriasˌdešimt 

‘сорок’. Но для литовского языка характерна и ситуация, когда в сложных 

словах имеется лишь ударение, падающее на соединительный гласный: 

darbóvietė ‘место работы’. 

В диалектах второстепенное ударение обнаруживается довольно часто. 

Наиболее это явление распространено на западе Литвы, особенно в 

жемайтском диалекте. В восточной части говора Вильнишкяй, а так же в 

говоре Шакяй и в других говорах или их частях, где нет оттяжки ударения, 

ударение оказывается на долгих предударных слогах в составе корня [Garšva 

2003: 4]. Его обычно получают многосложные составные и приставочные 

слова. Бывает, что в слове оказывается три ударения, два из которых 

второстепенные. Второстепенное ударение произносится слабее основного, 

но обнаруживается закономерность, что чем дальше от основного ударения 

оказывается второстепенное, тем оно сильнее. При наличии двух 

второстепенных ударений они также различаются по силе.  

В транскрипции основное ударение обозначается специальным знаком 

ударения сверху перед ударным слогом, второстепенное — снизу перед 

ударным слогом. 
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На дистрибуцию второстепенного ударения влияют два фактора: 

фонологический и морфологический. Морфологический фактор означает 

способность известных морфем притягивать второстепенное ударение. 

Фонологический фактор может включать в себя число слогов, а также их 

количественные характеристики: долготу и краткость.  

Морфологический фактор обуславливает ситуацию, при которой 

второстепенное ударение становится независимым от звукового облика 

слова [Даугавет 2009:188].  

Существует точка зрения, согласно которой в языке может быть два 

типа второстепенного ударения, каждый из которых соответствует одному 

из факторов. Фонологическим ударением в таком случае признается 

морфологически связанное. Но такая гипотеза ставится под сомнение, так 

как есть случаи, когда второстепенное ударение появляется в слове под 

влиянием обоих факторов — морфологического и фонетического. Также в 

литературе отмечается, что морфологически связанное и несвязанное 

ударения звучат одинаково [Leskauskaitė 2004: 152].  

Фонологический фактор складывается из двух составляющих. Во-

первых, это ритмическая расстановка ударений. Второстепенное ударение 

получает каждый второй или третий следующий за ударным безударный 

слог после основного. Наиболее распространен в языках мира хореический 

ритм, в котором ударение получает каждый нечетный слог, напр., 

ˌpasiˈrẽ.ᶇ̃.ge. ‘собравшийся’, ˌakmæˈnu̱ka ‘камешек (InSg)’, ˌp̑risiˈp̑jó˙vi̱ ‘зарезал’. 

Сюда же относится связь второстепенного ударения с качеством слога 

(долготой или краткостью). Существует тенденция, в соответствии с 

которой при прочих одинаковых условиях долгие слоги имеют больше 

шансов получить второстепенное ударение по сравнению с краткими, 

например: paˌgã˙ˈz̑dɪ́˙t ‘попугать’ и ˌpastaˈtí˙ts ‘построит’. 

3.2. Морфологически связанное второстепенное ударение 
Исследователями выделяются два вида морфологически связанного 

ударения с точки зрения их отношений с основным ударением [Даугавет 

2009:190]. Если определенная морфема может нести основное ударение, 
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второстепенное ударение на ней является отражением основного. Но 

возможна ситуация, когда морфема будет нести второстепенное ударение на 

таком слоге, который никогда не получает основного. (Хотя не исключено 

эта морфема  несла его в прошлом). Поэтому ударение первого типа зависит 

от характера основного ударения в языке. Так как литовский язык имеет 

свободное ударение, то второстепенное может появиться абсолютно на 

любой морфеме. При этом наличие или отсутствие второстепенного 

ударения может выполнять смыслоразличительную функцию, например, 

зап.-аукшт. каун. ˈsẹ́˙ˌdì ‘сидишь’ ˈsẹ́˙di ‘сидит’. В тех диалектах, где есть 

всеобщая и интенсивная оттяжка ударения, основное ударение 

передвинулось к началу слова, поэтому второстепенное ударение на 

окончаниях его больше не отражает: литер. pavažà — аукшт. pavàža, жем. 

pàvàžà. В литовском литературном языке морфологически связное 

второстепенное ударение считается особенностью идиолекта части 

говорящих и объясняется диалектным влиянием [Ambrazas 1997:38].  

В литовских диалектах известны морфемы, получающие 

второстепенное ударение, но никогда не получающие основного, например, 

это формант прошедшего многократного времени –dav-: юж.-жем. 

ˈgá.udiˌdàwa ‘(им) случалось поймать’. НЕ ВИДНО, ЧТО ЭТО 

МОРФОЛОГИЯ, А НЕ РИТМ 

3.3. Ритмическое второстепенное ударение 
При отсутствии акцентогенных морфем слова обычно получают 

ударение на каждом нечетном слоге, начиная со слога, несущего ударение. 

Второстепенные ударения выстраиваются в соответствии с основным 

согласно хореическому ритму: ˌs̑kie̾diˈnĩ˙s ‘раствор’, ˈdi̇̀dẹˌles  ‘большие 

(APl)’,ˌsusiˈtìksim ‘встретимся’, næˌnusiˈlé.izdaˌu̯au ‘не сдавалась’, isiˈmæ̀gzdaˌva̾u 

‘развязывалась’, vaˈdnaˌsi ‘называется’, ˈpa̾.saˌkó˙s̑u ‘(я) расскажу’, 

sep̑ˈtí˙neˌz̑de̾.šim ‘семьдесят’, inˌstrùmænˈtã.ĩ. ‘инструменты’, ˌpadaˈri˙dau̯u̱ ‘делала 

(прош. многократ.)’, paˌsimi.ˈlé̤˙ju̱ ‘(я) угостилась’, iˌsilaiˈkí˙dau̯u̱ ‘удерживалась 

(прош. многократ.)’ [Bacevičiūtė 2004]. В приведенных выше примерах 

второстепенные ударения отмечены и на заударных, и в предударных слогах. 



 18

Так же есть примеры, где второстепенные ударения располагаются как 

перед, так и после основного: næˌnusiˈlé.izdaˌu̯au. ‘не спускался (прош. 

многокр)’. 

Дактилический ритм наблюдается в таких примерах как ˌbago˙teˈs̑n̑ùs 

‘более богатый (APl)’, ˌkæ̾.tureˈz̑d˙e̾.šimts ‘сорок’, uˌsi-augiˈnã.ũ. ‘(я) вырастила’, 

ˌap̑silaiˈží˙dami ‘облизываяcь’, kaˈvó˙dau̯o.ˌmé̤˙s ‘(мы) боролись (прош. 

многократ.)’ [Bacevičiūtė 2004]. В приведенных словах некоторые 

акцентогенные морфемы несут ударение, некоторые нет: uˌsi-augiˈnã.ũ. но 

ˌap̑silaiˈží˙dami. Поэтому встает вопрос, почему ударение получают именно 

эти морфемы (в первом случае вместо корня ударение получает показатель 

возвратности, а во втором приставка притягивает ударение с показателя 

возвратности). При этом хореический (самый распространенный) ритм 

нарушается.  

Долгие слоги тоже могут нарушать ритмическую расстановку 

ударений в слове. Это проявляется, когда второстепенное ударение, 

приходящееся на краткий слог, переходит на соседний долгий или же 

отсутствует на конечном слоге, если тот краток. Однако для 

рассматриваемого в работе диалекта, как и для литовского языка в целом, 

такие примеры не характерны — второстепенное ударение может нести 

краткий последний слог: ˈbú˙to˙ˌme, ˈspá.uǯæˌsi̱, ˈdí˙ͤrbo.ˌme, ˈsta̾.te̤.ˌme. При этом 

морфемы, получающие это второстепенное ударение не акцентогенны.  

Применительно к литовским диалектам говорят о двухвершинном 

ударении, под которым понимается акцентный контур форм, где ударному 

слогу предшествует долгий предударный слог с второстепенным ударением, 

например, lã.i̇̃ˈkù ‘время (ISg)’, ˌvie̾ˈni̇̀ ‘одни’. На таких слогах ударение 

довольно сильноt и его произношение не всегда можно отличить от 

основного ударения. 

В противовес примерам, когда второстепенное ударение падает на 

последний краткий слог слова: ˈdí˙ͤrbo.ˌme ‘работали’, существуют случаи, 

когда ударение там не появляется: ˌpadaˈri˙dau̯u̱ ‘(он) делал’, ˌnebiˈjó˙dau̯u̱ ‘(он) 

не боялся ’, ˌnusiˈpi̱̇̃.r̃.gdau̯ɔm ‘(мы) купили’. 
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На позиции второстепенного ударения морфологический фактор 

оказывает значительно меньшее влияние: ведущая роль принадлежит ритму, 

а морфемная принадлежность слога, его количественные характеристики 

дополняют и уточняют ритмическое членение. При этом основной 

функцией второстепенного ударения остается кульминативная, так как оно 

указывает на границы единиц, промежуточных между словом и слогом, 

которые можно называть стопами [Даугавет 2009: 203]. Сдвиг 

второстепенного ударения под влиянием морфемной структуры слова или 

долготы-краткости слогов сигнализирует о том, насколько связаны между 

собой слоги в этом месте. Степень самостоятельности морфем неодинакова.  

3.4. Выводы из первой части 
Таким образом, в литовском языке для определения места ударения в 

слове в первую очередь важны морфологические факторы, и только потом 

тип слоговой интонации и долгота.  

Второстепенное ударение складывается из морфологических и 

фонетических характеристик словоформы. В литовском языке существуют 

случаи, когда одно и то же второстепенное ударение может объясняться и 

морфологическими и фонологическими особенностями формы. Главной 

функцией второстепенного и основного ударений считается не 

смыслоразличительная (хотя для литовского языка это актуально), а 

кульминативная, так как ударения указывают на границу стоп. Новый 

ударный слог начинает новую стопу [Даугавет 2009: 220]. Долгие слоги 

имеют большую самостоятельность, по сравнению с краткими.  
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Часть II. Характеристика говора Шакяй 

1. Информация о сборнике диалектологических текстов 
Сборник, послуживший материалом исследования [Bacevičiūtė 2004], 

включает в себя тексты из северной части западноаукштайтского 

каунасского диалекта. Этот регион располагается в юго-западной части 

Литвы, на левом берегу Нямунаса. Рассматриваемый нами говор несет 

название говора Шакяй, по самому большому располагающемуся здесь 

населенному пункту. Говор довольно близок литературному языку, однако 

имеет ряд отличий в фонетике, морфологии, синтаксисе, а также в лексике, 

в частности, в текстах наблюдается много германизмов. Для этого говора 

характерно сокращение окончаний, что отличает его от южной части 

каунасского диалекта. 

Сборник содержит тексты, которые записаны со слов носителей всех 

населенных пунктов на этой территории (в соответствии с атласом 

литовского языка [LKA II: 1982]). Наибольшее количество записей было 

собрано в населенном пункте Лукшяй (Lukšiai), наименьшее — в населенном 

пункте Балткояй (Baltkojai). 

Большинство носителей говора, с чьих слов были записаны тексты, 

родились в первой половине XX века, поэтому можно утверждать, что в 

книге представлен язык представителей старшего поколения. В нем менее 

наблюдается воздействие литературного языка, более прозрачны 

фонетические особенности говора. Кроме того, в текстах встречается много 

форм устаревших слов и синтаксических конструкций. 

2. Отличительные особенности каунасского говора 
западноаукштайтского диалекта 

2.1. Отличительные особенности каунасского говора 
Отличительная особенность, по которой все диалекты литовского 

языка делятся на аукштайтский и жемайтский — это принцип произнесения 
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дифтонгов uo, ie. Если жемайты произносят их как долгие [i], [u]; [o], [ė] или 

как [ei], [ou] и в зависимости от этого делятся на северных, южных и 

западных, то аукштайты оставляют дифтонги без изменений и произносят 

их как в литературном языке. 

Другая важная отличительная особенность — различное произношение 

гласных o, ė в основе слова, а так же в ударных окончаниях: аукштайты 

придерживаются варианта литературного языка, жемайты превращают их в 

дифтонги. 

Кроме того, согласно классификации Яунюса – Салиса в основу 

деления на эти два диалекта выступают различные варианты развития 

сочетания *tja, *dja: аукштайты на их месте имеют če, dže (за исключением 

юговосточной части, где произносят ce, dze), а у жемайтов этот звуковой 

превратился в te, de. 

Аукштайты делятся на западных, восточных и южных по принципу 

произнесения an, am, en, em, ą, ę. Западные аукштайты произноят их как в 

литературном языке, восточные вместо an, am, en, em говорят  um, un. in. im, 

a ą, ę. меняют на i, u.  

Среди западных аукштайтов выделяются каунасский и шауляйский 

говоры. Представители шауляйского говора оттягивают окончания с конца 

слова и сильно изменяют количественные показатели кратких и долгих 

гласных, чего в каунасском говоре нет.  

Диалектологические источники описывают каунасский говор 

западноаукштайтского диалекта как очень неоднородный, разделенный 

резкими изофонами [Salys 1992: 102–103, Zinkevičius 1994: 27–34]. Самая 

яркая особенность, разделяющая каунасский говор на северную и южную 

части — произношение безударных окончаний. В северной части долгие 

гласные –ą, -ę, -o, -ė в безударных открытых окончаниях системнатично 

сокращаются до кратких. В южной части гласные сокращаются реже, и там 

сохраняется количественная оппозиция.  

Для всей территории каунасского диалекта характерно твердое 

произнесение согласного l перед e, ę, ei,ė.  
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2.2. Отличия каунасского говора от литературного языка 
Как уже было замечено, отличия западноаукштайтского каунасского 

говора от литературного литовского языка минимальны по сравнению с 

остальными говорами. Но они всё-таки есть. 

Во-первых, в инфинитивах, оканчивающихся на -enti, -inti (например 

gyventi ‘жить’ , skolinti ‘одалживать’) и в формах, образованных от этих 

глаголов, а так же в формах настоящего времени с суффиксом –sta-: tinsta 

‘опухает’, sensta ‘стареет’ часто на месте en, in произносятся долгие гласные 

[ē] [ī], обозначающиеся на письме носовыми ę, į. Хотя в формах настоящего 

времени они произносятся реже. 

Во-вторых, суффиксы –ýbė-, -ýtis-, -ýtė-, -áitis-, -áitė- произносится с 

циркумфлексной интонацией и слова с этими суффиксами относятся ко 

второй акцентной парадигме: bjaurỹbė (литер. bjaurýbė) ‘пакость’. 

В начале слов перед заднеязычными гласными, особенно перед 

дифтонгoм uo часто появляется v: vuoga (литер., uoga) ‘ягода’ , voras 

(литер. oras) ‘погода’, но эта особенность  воспроизводится в речи 

факультативно, чаще в восточной части говора, которая территориально 

расположена ближе к южноаукштайтскому диалекту. Однако, такое явление 

пример встретился и в исследуемых текстах: u̯uodægũ˙  ‘хвост (GPl)’. 

На западе ситуация прямо противоположная: там, напротив, v 

отбрасывается: например, okietis вместо литер. vokietis ‘немец’. Такое 

явление, например, также отмечается в населенном пункте Лукшяй (Lukšiai), 

который входит часть исследуемого нами говора. 

Также для диалекта в целом характерно факультативное появление j 

перед гласными переднего ряда: jyra (литер. yra) (Prs.3), jilgumas (литер. 

ilgumas) ‘долгота’. Но иногда встречаются случаи отпадения j, например, is 

вместо jis  ‘он’. 

На северо-западе каунасского говора наблюдается несистематичное 

выпадение гласного a в окончаниях форм именительного падежа 

единственного числа слов o основы: p̑le̤˙š ìks (литер. plėšìkas) ‘грабитель’.  
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В южной части каунасского диалекта продлевается первый компонент 

дифтонгических сочетаний  ìr, ìm, ìn, ìl, ùr, ùm, ùn, ùl и отмечается в 

орфографии значком акута: týltas (литер. tiltas) ‘мост’, pýrmas (литер. pirmas) 

‘первый’, pýnti (литер. pinti) ‘плести’. Примечательно, что продлевающийся 

первый слог (pýrmas, pýnti) почти равен по качеству произнесения исконным 

долгим гласным ī и ū, как, например, в словах výras, lýnas. 

2.3. Отличия северной части каунасского говора от южной 
Говор Шакяй представляет северную часть каунасского говора. 

Отличия от южной части каунасского говора, в основном, сводятся к 

следующему. 

1. Если на юго-востоке долгие гласные в безударных окончаниях 

остаются без изменений, то на северо-западе вместо o, ė произносится a, e: 

ža˙dis (литер. žodis) ‘слово’, bra˙lis (литер.brolis) ‘брат’, sa˙das (литер.sodas) 

‘сад’. 

2. Открытые гласные [o˙], [˙], [a˙], [e˙] в окончаниях сокращаются: 

ˌpasiró˙ˈdi̱ (литер. pasir ó dė) ‘(он) показал’, ˌpasiˈda̾.ri̱ (литер. pasidãrė) ‘(он) 

сделал’, ˌpasiˈsa̾.ki̱ (литер. pasisãkė) ‘(он) признался’, ˌaciˈra̾.du̱ (литер. atsirãdo) 

‘(он) нашел’, ˌnæpaˈlku̱ (литер. nepalìko) ‘(он) не оставил’, ˌnæsuˈpra̾.tu̱ (литер. 

nesuprãto) ‘(он) не понял’, ˌnæpaˈdé̤˙ju̱ (литер. nepadе̇́jo) ‘(он) не помог’, vã.ĩ.ku̱ 

(литер. vaĩko) ‘ребенок (GSg)’,  ka̾.klu̱ (литер. kãklo) ‘шея(GSg)’, lã.ũ.ku̱ 

(литер. laũko) ‘поле(GSg)’, vã.ĩ.ka (литер. vaĩką) ‘ребенок (ASg)’, sá.ule (литер. 

sáulę) ‘солнце (ASg)’. 

3. Варианты произнесения фонемы /e/ зависят от позиции, в которой 

она находится. Так, перед мягким согласным произносится [e], перед 

твердым — [æ], например, sæ̾.nas (литер. sẽnas) ‘старый’, se̾.nis (литер. sẽnis) 

‘старик’, gæ̾.ras (литер. gẽras) ‘хороший’, ge̾.r æ (литер. gẽria) ‘(он) пьет’, næ̾.ša 

(литер. nẽša) ‘(он) несет’, ne̾.ši̱ (литер. nẽšė) ‘(он) нес’. 

4. Циркумфлексная интонация реализуется на обоих компонентах 

дифтонга или дифтонгического сочетания, поэтому они продлеваются, в то 

время как [i̱] и [u̱] являются широкими: ki̱̇̃.r̃.tu̱ (литер. kir̃to) ‘(он) рубил’, 
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ˌlã.i̇̃ˈkù (литер. laikù) ‘время(ISg)’, ˌlˈã.ĩ.pˈtùs (литер. laiptùs) ‘ступеньки (APl)’, 

ˌnẹži̱ˈnã.ũ. (литер. nežinaũ) не знаю, ˌpaskaiˈtã.ũ. (литер. paskaitaũ) ‘(я) 

посчитал’, ˌpavarˈgã.ũ. (литер. pavargaũ) ‘(я) устал’, ˌnæpaˈskã.ĩ.tu̱ (литер. 

nepaskaĩto) ‘(он) не посчитал’, ˌprasiˈkã.l̃.sta (литер. prasikal̃sta) ‘(он) 

становится виноватым’, ˌsusiˈjũõksi (литер. susijuõksi) ‘(ты) засмеешься’, 

ˌnusiˈki̱̇̃.r̃.tum (литер. nusikir̃tum) ‘(мы) срубили бы’, aˌciskaiˈtã.ĩ. (литер. 

atsiskaitaĩ) ‘(ты) рассчитался’, iˌsiˈlã.ĩ.ki̱ (литер. išsilaĩkė) ‘(он) выдержал’. 

5. В начале слова произносится звук [e] (в то время, как  в южной 

части западноаукштайтского каунасского говора произносится [a]), ẽ.ĩ.t (eĩti), 

ˌe̤˙ˈsù (esù) (форма от глагола быть (1Sg), e̾.gli̱ (eglė) ‘ель’. 

2.4. Отличительные особенности говора Шакяй 
2.4.1. Общая характеристика 

Всю территорию района Шакяй в некоторых источниках 

(этнографических, этнологических и культурно-исторических) иногда 

называют Занавикия (Zanavikijà), а жителей — zanavỹkai. Слово происходит 

от польского za Nowy, za Newy, по названию жителей южнее реки Нова. Так 

себя называют и сами жители района Шакяй [Jonikas 1978: 211]. Другие 

исследователи относят к «занавикам» только южную часть территории 

распространения говора Шакяй [Bacevičiūtė 2009: 5]. Традиционно 

считается, что южнее этих границ гласные в открытых окончаниях не 

сокращаются [Zinkevičius 1994: 33].  

Но в последнее время в работах исследователей, например 

Л. Казлаускене [Kazlauskienė 1996] и Д. Маркевичене [Markevičienė 2001], 

указывается, что в южной части каунасского при регулярном сокращении 

окончаний всё еще сохраняется оппозиция долгих и кратких, например: 

šá.rka (NSg) (šárka) — šá.rka˙/a. (ASg) (šárką) ‘сорока’. 

Северная часть района Шакяй включает в себя следующие населенные 

пункты, включая их окрестности2:  

                                           
2 Согласно атласу литовского языка. Населенные пункты Байорайчяй [Bajoračiai], 
Гришкабудис [Griškabūdžiai] и Шункаряй [Šunkariai],границы которых находятся 
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- Сударгас [Sudargas] 

- Валенчунай [Valenčiūnų punktas] 

- Йотия [Jotijos punktas] 

- Крюкай [Kriūkų punktas] 

- Славикай [Slavikų punktas] 

- Балткояй [Baltkojų punktas] 

- Шакяй [Šakių punktas] 

- Лукшяй [Lukšių punktas] 

- Лякечяй [Lekėčių punktas] 

- Синтаутай [Sintautų punktas] 

2.4.2. Особенности фонетической системы говора 

Систему гласных всех говоров составляют следующие фонемы: 

/i˙ 

 

u˙  

 

 [i] [u] 

ie uo   i̱ u̱ 

˙ o˙    <ɔ> 

e˙ a˙ e. a. e a/ 

Отношения более открытых [ī], [ū] и более закрытых [ɪ], [u] в говоре 

исследуемого населенного пункта непоследовательны. В одном месте между 

ними есть ясная дистрибуция: (ASg) se̾.n (литер. sẽnį) ‘старый’, (NSg) se̾.ni̱ 

(литер. sẽnė) ‘бабушка’, в другом на отношения этих гласных указывает 

дополнительная дистрибуция, фонемы /u ɪ / употребляются нерегулярно. 

Краткие фонемы говора, независимо от того, ударные они или нет, не 

претерпевают больших изменений. Ударные краткие гласные немного 

продлеваются, но всё равно остаются краткими. Продлиться до полудолготы 

они могут только в некоторых редких случаях: kt[s] s̑p̑ǽ.jæ/ kt[s] s̑pi̱̇̾.ræ/ 

kt[s] mu̱̾.ša/ kαip‿kàs išma̾.nu̱/ tẹib‿da̾.ru̱// 

                                                                                                                                        
недалеко от исследуемых не представлены в записях, так как в них гораздо чаще 
встречается полное, не сократившееся окончание. 
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В целом в говоре Шакяй чаще, чем в литературном языке 

употребляются ударные непродлившиеся гласные нижнего подъема [a], [e], 

например: pràstas (литер. prãstas) ‘плохой’, ràkalis ‘забойщик скота’, màž̑us 

(литер. mãžius) ‘маленький (APl)’, bràškes (литер. brãš̂ke̤˙s) ‘клубника (GSg)’, 

zàlis (литер. zãlis) ‘зелень’, vep̑l̑us (литер. švẽplius) ‘шепелявый человек (APl)’, 

*gdas 'Gẽdas < Gediminas', š̂læ̀kta 'сердитая’, švàkas 'слабый, плохой'. 

В окончаниях, всегда бывающих безударными краткие гласные 

выпадают, но это происходит факультативно. Чаще всего выпадает гласный 

[a] в форме им.п. ед.ч. существительных -o основы. При этом, звонкий 

согласный оглушается: stó˙gas>stó˙ks (литер. stógas) ‘крыша’. 

Долгие фонемы, реализующиеся только в ударной позиции, оказываясь 

в безударной, почти везде сокращаются. Степень сокращения для основы и 

окончания не одинакова. Так, в безударных слогах основы чаще всего 

употребляются полудолгие аллофоны фонем: ˈnùgri.ˌsto̾˙s (литер. nugrstos) 

‘вымощенная (GSg)’, ˌnegi.ˈvǽ˙s (литер. negývas), ‘не живой’, ˌiž̑gi.ˈvæ̾.nu̱m  

(литер. išgyvénom) ‘(мы) выжили’. 

В безударных окончаниях долгие гласные тоже сокращаются. Степень 

сокращения и интенсивность зависит от состава фонемы в окончании и 

свойств гласного. Более склонны сокращаться открытые безударные 

окончания. Долгие гласные нижнего подъема [a˙], [e˙] всегда сокращаются до 

[a], [e]: mærg ã.ĩ.tæ (литер. mergáitę) ‘девушка (ASg)’. 

Гласные высшего подъема [i˙] и [u˙] в открытых позициях сокращаются 

не одинаково. В южной части говора3 они чаще всего их произносят 

полудолгими: ˌmo.tiˈnìn̑u. (литер. mótinų) ‘женщина (GPl)’. В северной части4 

слышаться краткие гласные: ˌprašmaˈt̑nès̑ni (литер. prašmatnèsnį) ‘более 

шикарная (ASg)’, ˌapaˈtìni  (литер. apatìnį) ‘нижний (ASg)’. Но в открытом 

конце слога оппозиция долгих и кратких гласных верхнего подъема, как 

правило, нейтрализуется: GPl ví˙ru, krú˙mu ~ InSg ví˙ru, krú˙mu. 
                                           
3Южная часть распространения говора включает в себя населенные пункты Лукшяй 

[Lukiai], Шакяй [Šakiai], Синтаутай [Sintautai]. 
4 Севреная часть включает в себя населенные пункты Сударгас [Sudargas], Кидуляй 

[Kiduliai], Гелгаудишкис [Gelgaudiškis], Плокшчяй [Plokščiai], Крюкай [Kriūkai]. 
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Гласные среднего подъема [e̤˙], [o˙] в безударном открытом конце слова 

произносятся как [u̱] и [i̱]:ˌpasiró˙ˈdi̱ (pasiródė) ‘(он) показал’, ˌpasiˈda̾.ri̱ 

(pasidãrė) ‘(он) сделал’, ˌpasiˈsa̾.ki̱ (pasisãkė) ‘(он) признался’, ˌaciˈra̾.du̱ 

(atsirãdo) ‘(он) нашел’, ˌnæpaˈlku̱ (nepalìko) ‘(он) не оставил’, ˌnæsuˈpra̾.tu̱ 

(nesuprãto) ‘(он) не понял’, ˌnæpaˈdé̤˙ju̱ (nepadе̇́jo) ‘(он) не помог’, vã.ĩ.ku̱ (vaĩko) 

‘ребенок (GSg)’,  ka̾.klu̱ (kãklo) ‘шея(GSg)’, lã.ũ.ku̱ (laũko) ‘поле(GSg)’. 

В закрытых окончаниях безударные долгие гласные также 

сокращаются, но это происходит менее выражено. Долгие гласные верхнего 

подъема [i˙], [u˙˙] в южной части говора чаще сокращаются до полудолгих: 

gra̾.žu.s (литер. gražūs) ‘красивые’, a̾.vi.s (литер. ãvys) ‘овцы’. Долгие [˙], [o˙] 

также сокращаются до полудолготы. Долгие гласные нижнего подъема [a˙], 

[e˙] возможны  только в причастиях настоящего и прошедшего однократного 

времени. Но употребляются чаще полные формы: dirban̑tĩ˙s ‘работающий’, 

lauken̑tĩ˙s ‘ждущий’. 

Интерпретация количественных признаков группы гласных нижнего 

подъема представляет собой трудность. В литературе [Jaunius 1970: 83] уже 

было отмечено, что продлившиеся гласные нижнего подъема в каунасском 

говоре произносятся несколько более краткими, чем исторические долгие, 

которые произошли из *an, *en. Проведенные эксперименты исследователей 

последних лет [Simanavičienė 1993: 46-53, Kazlauskienė 1996: 128-130, 

Bacevičiūtė 1998: 5-15] подтвердили наблюдения, что долгота различных по 

подъему гласных различается. Это позволяет утверждать, что в одной и той 

же позиции (в ударом неконечном слоге) возможны три степени долготы 

гласных: rã˙stu̱ (литер. rą̃sto) ‘бревно (GSg)’: ra̾.stu̱ (ràsto) ‘арест (GSg)’, ràstu. 

(литер. ràstų) ‘(GPl)’. Учитывая это, получается, что в говоре Шакяй, как и 

во всем каунасском говоре существуют фонемы трех степеней долготы: /e˙ 

a/: /e. a/: /e a/. 

Ж. Маркевичиене [Markevičienė 2001] считает, что во всех случаях 

гласные долгие, но их долгота различается лишь интонацией: исторически 

долгие гласные произносятся с циркумфлексной интонацией, продленные — 

со средней. 
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Существует и еще одна версия, что такие продленные гласные 

являются аллофонами кратких фонем. Но они не несут интонаций. 

Ситуацию осложняет еще и то, что в говоре зафиксирована только одна 

минимальная пара: patrẽ˙šæs (литре. patrȩ̃šęs) ‘удобривший’, patr˙šæs (литре. 

patr ẽšęs) ‘загнивший’. 

В говоре встречаются как открытые, так и закрытые гласные [i] : [i̱], 

[u] : [u̱]. Следует обратить внимание на то, что обычно в такой позиции как в 

слове s̑pi̱̇̾.ræ произносится узкий [i], но если он по каким-то причинам 

продлевается, то одновременно с этим и расширяется. А узкие полудолгие 

[i.], [u.] для говора не характерны. 

2.4.3 . Контракция и элизия гласных 
В транскрипциях текстов говора, было замечено, что в 

морфологическом строе (особенно это относится к приставкам и корням) 

сочетание двух гласных имеет тенденцию произноситься одним гласным. В 

том случае, если описывать контракцию как сведение двух гласных в один 

гласный нового качества, а элизию просто как выпадение гласного, то 

трудно точно определить, когда какой именно процесс происходит, 

например netẽ.ĩ.s (литер. neateis) ‘не придет’ = netẽ.ĩ.s (литер. neteĩs) ‘не 

будешь судить’. Создаётся впечатление, что гласный в первом слове немного 

более открытый, чем обычно бывает в такой позиции, но установить это 

сразу не возможно. Приведем в пример распространенные случаи, 

встречающиеся в текстах, подпадающие под эти процессы. 

[i] +[i] — чаще всего встречается в показателе возвратности -si и в 

составе корней, например pasi̱̇̃.m̃.t (литер. pasiim̃ti) ‘взять’, nusi̱̇̃.m̃.tu (литер. 

nusiim̃tų) ‘снял бы’. Аналогичных примеров больше всего, но есть и такие 

случаи, где еще и сдвигается граница слога, например pa-si̱̇̃.m̃.t > isi- si̱̇̃.m̃.t, i- 

si̱̇̃.m̃.t > isi- si̱̇̃.m̃.t. Показатель возвратности -si не сохраняется даже под 

ударением, а место ударения смещается, например pàsimi (литер. pasìimi) 

‘(ты) берешь’. 
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 [i] + [˙] — так же чаще всего отмечается в показателе возвратности -si 

и в составе корней слова, например susẽ̤˙ju̱ (литер. susiėjo) ‘(он) встретился’, 

suse̤.jẽ.ĩ. (литер. susiėjaĩ) ‘(ты) встретился’. 

 [i] + [a] — ap̑s̑å̃.ũ.t (литер. apsiaũti) ‘обуться’,  

 [e] + [a] — на стыке приставки и корня: net ẽ. ĩ.s (литер. neateĩ.s) ‘не 

придет’, 

 [e] + [u] — n̑u̇š̂еš̂æ̾.ku (литер. neužtẽko) ‘не хватило’ 

 [e] + [i] — niš̂t̑rivó˙ju̱ (литер. ništrivójo) ‘не вытерпел’ 

 [e] + [i˙] — ni˙gni̾˙ps  (литер. neįgnỹbs) ‘не ущипнет’ 

 [e] + [˙] — nẽ̤˙ju̱ (литер. neė̃jo) ‘не ходил’ 

2.4.4. Второстепенное ударение 
Второстепенные ударения в многосложных словах реализуются 

факультативно, можно выделить дистинктивные и недистинктивные типы 

ударения. Недистинктивное ритмическое ударение  считается самым 

распространенным. Его еще называют хореическим [Girdenis 1995, 236]. Оно 

наблюдается в трех и более сложных словах: ˌnæblo˙ˈgì ‘не плохие’, ˌlαšiˈn̑ũ˙ 

‘капель’, ˌnætuˈrì ‘не имеет’. 

В заударных слогах второстепенное ударение часто слышится в 

сократившихся формах местного падежа. При этом интонация на них 

напоминает акутовую: ˈga̾.ˌt̑vé̤˙ ‚на улице’, ˈtó˙ˌk̑ó˙ ‘в такой’, ˈpùˌsé̤˙ ‘в половине’, 

ˈkla̾.ˌsé̤˙ ‘в классе’. 

Наиболее отчетливо второстепенные ударения слышатся на 

составных словах, особенно на числительных от 40 до 90. В литературном 

языке они также реализуются как имеющие два ударения. Но в диалектах 

ударение на втором компоненте слова слышится ярче. Сюда же относятся и 

другие многосложные слова. ˈpùcmaˌlu̾˙nis (pùcmalūnis) ‘веялка’. Из 

дистинктивных второстепенных ударений чаще всего отмечается 

морфологическое ударение, реализующиеся на морфемах, которые в других 

формах или словах обычно бывают ударными [Girdenis 1995]. На слух более 

отчетливо выражены долгие окончания, которые в других формах бывают 
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ударны, например родительный падеж единственного числа: ˈk̑å̃.ũ.ˌlẽ̤˙s 

‘кости’. 

В кратких окончаниях ударность морфемы менее отчетливо 

воспринимается, различия реализуются в оппозиции по качеству гласных: в 

безударных окончаниях гласный намного более редуцирован, ср. форму 

множественного числа винительного падежа и единственного числа 

именительного падежа: s̑kɪ́eˌdras (литер. skíedras) ‘щепки’ и vĩẽdras (литер. 

viẽdras) ‘ведро’. 

Экспериментальные исследования показывают, что гласные в 

морфемах — окончаниях, бывающих ударными, таких как родительный 

падеж, именительный и творительный единственного числа длиннее, кроме 

того, они произносятся более высоким тоном или выделяются 

качественными признаками [Baceviečiūtė 2004: 31]. В говорах 

морфологическое ударение реализуется факультативно, его наличие или 

отсутствие зависит от  темпа воспроизведения речи, экспрессивности текста,  

индивидуальных особенностей носителя.  

Из просодической структуры слова выделяется предударная позиция 

перед кратким ударным окончанием. В таких безударных слогах хорошо 

сохраняется долгота гласного, и он характеризуется определенной 

интонацией: p̑le̤˙š ìks ‘грабитель’, ˌdũ˙ˈbùs ‘блюда (APl)’, ˌbũ˙ˈdù ‘способ (ISg)‘, 

ˌgrĩ˙štù ‘вымощенный (ISg)', ˌnẽ̤˙ˈrà ‘не быть (Pr3)‘. 

В описываемом говоре это явление не считается оттяжкой ударения, 

так как для этой местности оттяжка ударения в принципе не свойственна. 

Хотя интонации на таких слогах не полностью сглажены, однако, они не 

несут признаков ударного долгого слога. Это называется «двухвершинным 

ударением» [Girdenis 1978: 75]. Хотя система ударения очень близка 

литературному языку и в ней не наблюдается оттяжки ударения, можно 

заметить некоторые слова, ударение которых не совпадает с литературным 

языком. Чаще всего они несут ударение согласно другой акцентной 

парадигме.  
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1. Отлично от литературного языка формы творительного падежа 

единственного и множественного числа, они получают акутовую 

интонацию, формы женского рода сохраняют долгий гласный: tá˙ (литер.  tà) 

‚та’, katrá˙ (литер.  katrà) ‘которая’. Чаще всего появление акутовой 

интонации  объясняется влиянием местоименных форм. 

2. Личные местоимения aš, tu во многих падежах ударяются на корне: 

manès (литер. mans). 

3. Местоимения toks, -ia, koks, -ia склоняются по первой акцентной 

парадигме.  

4. Числительные du и trys в некоторых падежах получают ударение на 

корне. 

5. Множество неродовых форм прилагательных с окончанием –u 

получают ударение на корне. В литературном падеже ударение 

перемещается на конечный слог: svaã. r̃.bu (литер. svarbù) ‘важно’. 

6. По первой акцентной парадигме изменяются формы причастий 

страдательного залога, имеющие циркумфлексную интонацию на корне: 

padé̤˙ta (литер. padėtà) ‘положена’. 

7. Интересно и ударение глаголов, имеющих значение действия, 

связанного с цветом. Большинство глаголов такого типа, могут получать два 

варианта ударения: на корне и на суффиксе: jũõduoti — juodúoti ‘чернеть’. 

7. Абстрактные существительные, образованные от глаголов, имеющих 

циркумфлексную интонацию на корне, в литературном языке имеют 

ударный суффикс -ìmas, а в диалектах получают ударение на корне и 

суффикс меняется на –ymas: pɪ́˙ni.mas (литер. pynìmas). 

8. Многие международные слова, которые пришли в литературный 

язык сравнительно недавно тоже в диалектах имеют ударение, отличное от 

литературного языка. 

9. Существительные, недавно попавшие в диалект, акцентуирующиеся 

в литературном языке по 3а или 3b акцентным парадигмам в говорах 

изменяются по первой акцентной парадигме, это происходит за счет 

одинакового места ударения в слове, которым выступает первый слог. Здесь 
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же необходимо отметить слово savá.tė ‘неделя’, которое в говоре получает 

ударение на первом слоге. sa̾.vaiti̱. 

Морфология и словообразование 

В говоре сокращаются формы глаголов и существительных всех основ, 

которые выделяются из парадигмы большим числом слогов.  

Более всего числом слогов отличаются формы творительного падежа 

единственного и множественного числа существительных. Их полные 

долгие формы практически не употребляются, заменяясь сократившимися: 

su‿aki̱̇̾m (литер. su akimì, su akimìs) ‘глазом, глазами’ 

Формы творительного падежа множественного числа могут 

употребляться и c –s и без него, а дательный падеж чаще всего 

употребляется всё-таки без гласного: ˌsu‿vaiˈkã.ĩ.[s] ‘с детьми’, но aki̱̇̾m 

(литер. akìm). 

Часто также сокращаются формы единственного числа местного 

падежа существительных, например stubõ˙ (литер. stubojè) ‘в избе’, žo.lẽ̤˙ 

(литер. žolėjè)  ‘в траве’.  Видимо, это происходит как по причине большего 

числа слогов, так и из-за исчезновения интервокального j, то есть 

обусловлено и морфологическими и фонетическими причинами. Формы 

множественного числа также склонны укорачиваться. Формы 

множественного числа местного падежа существительных i и u основ имеют 

в окончаниях краткие гласные: i вместо y, uo вместо u, например akisè 

(литер. akysè) ‘в глазах’ o.belysè (литер. obelysè) ‘в яблонях’ pietusè (литер. 

pietuosè) ‘на юге’. 

По морфологическим причинам почти всегда также сокращаются 

окончания первого лица множественного числа: Во втором лице гласный 

произносится полудолгим. 

Только в редких случаях, когда на месте гласных [o˙], [˙] 

произносятся [a], [e], они сокращаются. 

2.4.5. Синтаксисические особенности 
С точки зрения синтаксиса исследуемый диалект имеет следующие 

особенности. Почти не используется родительный падеж при отрицании: 
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переходные глаголы, имеющие приставку ne-, чаще всего сочетаются с 

винительным падежом: nænupi̱̇̃.r̃ku̱ ká.ȓve ‘не купил кoрову’. Объект действия 

стоит в именительном падеже: smagu lab ã.ĩ. linã.ĩ. rá.ut ‘очень весело дергать 

лен’. В сочетаниях глаголов перемены состояния с инфинитивами не 

употребляется родительный цели: ẽ.ĩ.davau ká.r̂ves mí̱.lšt ‘ходила доить 

корову’. 

Очень распространена конструкция предлога pas с винительным 

падежом места: paz‿durìs padé̤˙jåu ‘положил к дверям’. 

Предлоги iki, ligi, po часто употребляются в говорах с дательным 

падежом: iki‿va̾.karui ‘iki vakaro‘. 

2.4.6. Лексические особенности 
Лексика говора Шакяй довольно своеобразна. В принципе большое 

количество слов характерно и для всего западноаукштайтского каунасского 

говора. Можно привести следующие примеры, встречающиеся в тексте: 

mašinà в значении ‘плита’, žiemiaì ‘север’. 

Из-за географического положения исторических, культурных и 

социальных контактов с Восточной Пруссией в говоре много германизмов, 

наиболее полно они представлены в речи старшего поколения носителей. 
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Часть III. Второстепенное ударение в говоре Шакяй 

1. Общая статистика слов 
Сборник, послуживший базой для исследования содержит 42 текста 

общим объемом около 21 000 – 21 500 слов. Из всех диалектных текстов, 

представленных в сборнике было выявлено около тысячи слов, где 

появляется второстепенное ударение. Из них всего в трех словах 

второстепенное ударение представлено дважды, это шестисложные слова  

næˌnusiˈlé.izdaˌu̯au (многокр. прош.) ‘(я) отпускал’ и paˌsibaˈdí˙daˌma 

(полуприч. ед.ч.) ‘комкая’ и пятисложное  næˌsužiˈnó˙ˌtú (сосл.н.) ‘не узнал 

бы’.  

Все примеры с второстепенным ударением  были разделены по числу 

слогов в слове, по месту появления второстепенного ударения: перед 

основным или перед ним. Следует отметить, что во внимание брались 

именно фонетические слова, то есть клитики: предлоги, союзы  или 

односложные местоимения образуют вместе со значимой частью речи 

единое слово: ˌpas‿klæˈbõ˙na ‘к настоятелю', ˌta‿vαiˈkĩ˙s̑ti̱ ‘то детство’, 

ˌsu‿giˈvulẽ.ĩ.[s] ‘со скотом’, be‿ˌgi̾˙vuˈl̑ũ˙ ‘но скота (GPl)’, o.‿ˌpapraˈstà ‘а 

обычная’, uš‿ˌpagro˙ˈjma ‘за игру’, tαi‿ˌnep̑riˈsìmænu ‘это не помню’, 

iš‿ˈù̱špaˌkal̑u̱ ‘сзади’, jau‿ˈktaˌsɪ́˙k ‘уже однажды’. 

Это относится только к тем случаям, где такoe единое фонетическое 

произнесение было отмечено в транскрипции значком нижней душки. Но 

такие слова всё-таки выделяются в общих группах в отдельные подгруппы.  

Учитывались все случаи появления слов с второстепенным 

ударением. Например, слово ˌpadvaˈdàs (APl) ‘повозка’ было зафиксировано в 

тексте дважды, поэтому в статистику включены оба раза употребления в 

речи.  

В итоге, получилось, что двусложных слов — 76, трехсложных — 305 

слово, из которых морфологически неодносоставных — 21, четырехсложных 
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— 426, из которых морфологически неодносоставных — 36, пятисложных — 

154 слова, из которых морфологически неодносоставных — 31, 

шестисложных — 36, из которых морфологически неодносоставных — 8, 3 

семисложных слова.  

 Представим статистику частотности появления второстепенного 

ударения в препозиции и постпозиции для всех групп, объединяющих слова 

по количеству слогов в слове. Сразу оговоримся, что второстепенное 

ударение в препозиции к основному зафиксировано  в большем количестве 

случаев, чем в постпозиции. Результаты представлены в таблице. 

1.1. Второстепенное ударение на предударных слогах 
Второстепенное ударение перед основным может появляться на 

слоге, непосредственно предшествующем ударному, например, ˌsõ˙ˈdè ‘в 

саду’, ˌẽ.ĩ.ˈnì ‘идешь’, paˌgã˙ˈz̑dɪ́˙t ‘попугать’, ˌvie̾ˈnà‿ta ‘одна та’, iˌsiˈlã.ĩ.ki̱ 

‘выдержал’, laukiˌnĩ˙kùs ‘лесник (APl)’,  на втором и третьем предударном 

слоге, например, ˌnætuˈrì ‘не имеешь’, ˌnæmaˈtí˙t ‘не видеть’, ˌper̾‿duˈrìs ‘сквозь 

Количество 

слогов в слове 

Второстепенное 

ударение перед основным 

Второстепенное 

ударение после основного 

 Одно слово Слово с 

клитикой 

Одно слово Слово с 

клитикой 

2 42 36 

3 202 9 86 3 

4 348 14 35 5 

5 116 28 9 2 

6 27 8 — — 

7 3 3 
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двери’, ˌbatalˈjõ˙nas ‘батальон’, ˌvažiˈné̤˙dau ‘езжу’, ˌprasiˈdé̤˙ju̱ ‘начал’, ˌpakaˈvó˙ta 

‘испорчена’, ˌpali.do˙ˈvùs ‘провожатый (APl)’, aˌcidaˈrẽ.ĩ. ‘открыл’, 

inˌstrùmænˈtã.ĩ. ‘инструменты’, piȓˌmininˈkã.ĩ. ‘начальники’, ˌnebiˈjó˙dau̯u̱ ‘не 

боялся’, ˌnereikaˈlínͤga ‘не нужная’, ˌbesijuogdaˈmà ‘смеясь’, paˌtalkaˈvó˙ju̱ 

‘оказывал содействие’, iž̑ˌbitoˈnúota ‘забетонирована’, iˌsimo.ki̱ˈnù ‘научился’, 

ta‿vaˌdnaˈsi ‘та называется’, ˌnæpaˈpa.sako.s̑u ‘нe буду рассказывать’, 

ˌp̑risiž̑u.ˈré̤˙davau ‘присматривала’, ˌnep̑ri̱klauso.ˈmi̇̃˙bi̱ ‘независимость’, 

iˌsimaiˈtí˙dau̯u̱ ‘прокармливала’. 

Слова с примыкающими к ним клитиками рассматриваются наравне с 

единичными словами. Некоторые комбинации ударений не встречаются 

нигде, например расстановка второстепенного и основного ударений на 1 и 2 

или 2 и 3 слогах в пятисложных, шестисложных и семисложных слогах. 

Так, в трехсложных словах второстепенное ударение падает на 

первый слог от начала слова, в то время как основное ударение находится на 

последнем слоге в 197 случаях, например, ˌkažiˈkà[s] ‘кто-угодно’, ˌs̑kie̾diˈnĩ˙s 

‘раствор’, ˌapaˈõ˙ ‘внизу’, ˌap̑siˈvès ‘обведет’, ˌiškaˈlà ‘школа’, ˌpavaˈdí˙t ‘назвать’, 

ˌpanaˈšˈẽ.i̇̃. ‘похоже’, ˌabdaiˈlũ˙ ‘отделка (GPl) ’, ˌsuži̱ˈno̾˙s ‘узнает ’, ˌkažiˈkã.ĩ.p 

‘как-угодно’, ˌnẹgæˈrã.ĩ. ‘не хорошо’, ˌsupran̑.tì ‘понимаешь’, ˌatvaˈž̑úoi̭ 

‘приехал’, ˌlašiˈn̑u̾. ‘капель (GPl) ’. Позицию предударного по отношению к 

основному слогу второстепенное ударение занимает в 17 случаях, например, 

paˌgã˙ˈz̑dɪ́˙t ‘попугать’, næˌto̾˙ˈlì ‘не далеко’, paˌdũ̱.r̃.ˈkùs ‘подол (APl) ’, tαi̾ˌsun̾ˈkù 

‘это тяжело’, ki̱ˌtuo̾ˈsæ̀ ‘в других’, lauˌkuo̾ˈsæ̀ ‘на полях’, ka‿ˌlẽ̤˙ˈtà ‘несколько’, 

tai‿ˌvakaˈrè ‘это вечером’, su‿ˌknĩ˙ˈgà ‘с книгой’, su‿ˌrã.ñ.ˈkà ‘рукой’, 

no.‿ˌapaˈõ˙s ‘снизу’, ˌvie̾ˈnà‿ta ‘та одна’. 

В четырехсложных словах, как и в трехсложных больше всего 

зафиксировано слов, в которых основное ударение приходится на третий, 

слог, а второстепенное на первый». Таких примеров – 292: ˌpasiˈpũõšus 

‘украшенные’, ˌbaku.ˈžki̱ ‘хибарка’, ˌaciˈra̾.du̱ ‘нашёл’, ˌpasiró˙ˈdi̱‘показался’, 

ˌsusiˈkìbe ‘сцепился, подрался’, ˌsusiˈtìksim ‘встретимся’, ˌbatalˈjõ˙nas ‘батальон’, 

ˌpagrin̑ˈdìnei ‘основной’, ˌpleve̤.ˈsúoje ‘развевается’, ˌpeŋkez̑ˈde̾.šim ‘пятьдесят’, 
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ˌpasiˈda̾.ri̱ ‘сделал’, ˌpamieˈgó˙i̯ei ‘ (ты) поспал’, ˌnustaˈtí˙to.s ‘построенные’, 

ˌmašiˈnẽ̤˙le ‘машинка’, ˌp̑risiˈgrú˙dus ‘подсунутые’, ˌdrabuˈžẽ̤˙l̑u̱ ‘одежда (GPl) ’. 

Менее распространены схемы расстановки ударений: 

на первом и последнем слогах слова – 58 примеров: ˌpali.do˙ˈvùs 

‘сопровождающий (APl)’, ˌbago˙teˈs̑n̑ùs ‘более богатый (APl) ’, ˌdali.vaˈvã.ũ. 

‘(я) учавствовал’, ˌapnariˈnì ‘накидываешь петлю’, parˌduotuˈvès ‘магазин (APl)’, 

ˌišvažæˈvã.ĩ. ‘ (ты) выехал’, ˌpasisam̑ˈdí˙[t] ‘нанять’, ˌpavieš̂keˈlẽ̤˙ ‘у большой 

дороги’, ˌp̑risistaˈtã.ũ. ‘приготовил себе’, aˌcidaˈrẽ.ĩ. ‘открываешь’, 

и на втором от начала и последнем – 24 слова: paˌlapiˈnæ̀s ‘палатка 

(APl)’, daˌvat̑ˈke̤˙læ̀ ‘святоша (ISg)’, paˌsipraˈsí˙t ‘попроситься’, i.ˌsitaiˈs̑å̃.ũ ‘(я) 

исправил’, suˌsiraŋˈg̑å̃.ũ. ‘(я) закончил работу’, suˌsisu̱ˈkã.ũ. ‘(я) закрутилась’, 

nuˌvažæˈvã.ũ. ‘(я) уехал’, paˌvakaˈrẽ.ĩ. ‘полдник’, neˌri̱šaˈmì ‘не связанны’, 

aˌbi˙gaˈlẽ.i̇̃. ‘с обоих концов’, aˌcidaˈrí˙t ‘открыть’, paˌkabiˈnù ‘вешаю’. 

Также зафиксированы случаи, когда второстепенное ударение 

возникает на предыдущем по отношению к основному слоге, если основное 

ударение стоит на третьем или четвертом слогах от начала слова. В текстах 

встречается по два примера на каждый из описанных случаев: iˌsiˈlã.ĩ.ki̱ 

‘выдержал’, tαi‿ˌtúoˈsi̾˙k‿i̯åu ‘это в тот раз’, laukiˌnĩ˙kùs ‘лесник (APl)’, su‿túoˌs̑t̑r̂ 

ũ˙ˈgù ‘с тем кораблем’. 

 Пятисложные слова сохраняют тенденцию перового и третьего 

от начала слогов нести на себе ударения: второстепенное и основное 

соответственно. Таких слов 78: ˌap̑siˈsúodines ‘вымазанные в саже’, 

ˌvažiˈné̱˙davu̱ ‘ездил’, ˌap̑siˈšǽ.rdavu̱ ‘накормил’, ˌnæuˈsìdẹgi̱  ‘не зажег’, 

ˌmẹt̑ri̱ˈka̾.ci.je ‘запись актов гражданского состояния’, ˌsusiˈšã.ũ.gdau̯u̱ ‘созывал’, 

ˌpasiˈt̑ví̱.rtinu̱ ‘подтверждаю’, ˌsukle.i.ˈp̑tìbùu̯u̱ ‘искривлял’, ˌpadaˈrí˙davu̱ ‘делал’, 

ˌp̑risiˈlù̱bdavu̱ ‘приколол’, ˌsukaˈpó˙davu̱ ‘порубил’, ˌpasiˈskã.m̑̃.bi̱nu̱ ‘(я)звоню’, 

ˌpragi.ˈve̾.nimas ‘жизнь’, ˌpakiŋˈkí˙davu̱ ‘запрягал’, ˌnæno.ˈré̤˙davau ‘не хотел’, 

ˌpasiˈpìkti.tu. ‘рассердиться бы’, ˌpasiˈpkti̱na ‘сердится’. 

 Вторая по частотности схема расстановки ударения предполагает 

собой наличие второстепенного ударения на втором предударном слоге по 

отношению к основному, в то время, как основное падает на четвертый слог 



 38

от начала слова. Зафиксировано 48 таких примеров: paˌsimi.ˈlé̤˙ju̱ ‘угостился’, 

næˌpažiˈnó˙ju̱ ‘(он) не узнал’, neˌsuruˈš̑úoje ‘полосовал’, næˌsubaˈdí˙ti ‘не 

забодать’, næˌsuskaiˈúos̑u ‘не сосчитаю’, neˌp̑riž̑u.ˈré̤˙jåu ‘не буду 

присматривать’, suˌstatiˈné̤˙ji ‘расставляешь’, suˌsivi.n̑ó˙je.s ‘свившийся’, 

suˌsitiˈkìmu̱ ‘встреча (GSg)’, mɔˌtɔciˈkl̑ù̱ka мотоцикл (ASg), tæ˙‿ˌsusiˈri̱̇̃.ñ.ku̱ ‘так 

встретились’, tαi‿ˌpasiˈsta̾.tu̱ ‘это строится’, k α i‿ˌprasiˈdé̤˙ju̱ ‘когда начал’, 

tai‿ˌpasiˈtĩẽsæ  ‘постилает’, jåu‿ˌnæsuˈgr̂ú˙tu. ‘уже не развалилось бы’, 

kaip‿ˌaštuoˈni̾˙u. ‘как восемью нитями (ткать)’. 

Шесть слов имеют второстепенное ударение на первом от начала 

слова слоге, в то время как основное ударение находится на четвертом 

слоге: ˌnækažikó.ki некие ‘(NPl)’, ˌkæ̾.tureˈz̑d˙e̾.šimts ‘сорок’, ˌnereikaˈlínͤga ‘не 

нужный’, ˌne-isiˈgã˙stu. ‘не испугался бы’, ˌnæsustab̑ˈdí˙si ‘задержишь’, 

ˌiždro.žiˈné̤˙je ‘вырезавший’. 

Четыре слова несут второстепенное и основное ударения на третьем и 

пятом от начала слова слогах соответственно: ir̂‿iˌsimαiˈtí˙t ‘и прокормить’, 

ta‿vaˌdnaˈsi  ‘она называется’, i‿næˌmalo˙ˈnù ‘на приятного (человека)’, 

ne̤.‿ap̑ˌsire̤dít ‘не нарядиться’. 

Четыре  слова имеют ударения на первом и последнем слогах: 

ˌbesijuogdaˈmà ‘смеясь’, ˌne-isilaiˈkã.ĩ., ‘не выдержишь’, ˌa̾n‿tu‿šautuˈvũ˙  ‘на те 

ружья’, ˌpasisodiˈnù̱ ‘посадил’. 

В шестисложных словах второстепенное ударение гораздо чаще 

падает на второй предударный слог, когда основное ударение несет 

четвертый слог от начала слова, таких слов 19, например: paˌsibaˈdí˙daˌma 

‘комкая’, uˌsikaˈbí˙dau̯u ‘(я) зацепился’, iˌsimaiˈtí˙dau̯u̱ ‘прокормливал’, 

iˌsilaiˈkí˙dau̯u̱ выдержал’, suˌsikiˈví̱.r̂čijes ‘поругавшись’, p̑riˌsilaiˈkí˙dau̯åu 

придерживался’, ṷɔ̾iˌsuvaˈž̑úodavu̱ ‘ох, съезжались’, paˌsidaˈlnava ‘мы оба 

делили’, paˌsiubaˈga̾.vi̱ma ‘нищета (ASg)’, nuˌsisam̑ˈdí˙davu̱ ‘нанимал’, 

suˌsipraˈšɪ́˙davu̱ ‘созывал’, suˌsideˈré̤˙davai ‘(ты) торговался’, suˌsideˈré̤˙davɔm 

‘(мы) торговались’, tαi‿ˌnep̑riˈsìmænu ‘это не помню’, a‿ˌne‿vieˈnúoli̱ka ‘а не 

одиннадцать’. 
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 Пять слов получают ударения на первом и третьем слогах от начала, 

например: ˌnæpaˈpa.sako.s̑u ‘не расскажу’, ˌnæpaˈpa̾.sako.ju̱ ‘на рассказывал’, 

ˌnæpaˈvá.ikš̂o.dau̯u̱ ‘не погулял’, ˌpas‿ta.‿ˈú˙kininka ‘к тому земледельцу’, три 

слова на первом и пятом слогах: ˌnep̑ri̱klauso.ˈmi̇̃˙bi̱ ‘независимость’, 

ˌpasibalæˈvó˙je ‘выцветшие’, ˌkæ̾.ture[zde]ˈši̱̇̃.m̃.tαis  ‘400’, три слова на первом и 

четвертом: ˌap̑silaiˈží˙dami ‘облизываясь’, ˌnæpavi.ˈdé̤˙davu̱ ‘завидовал’, 

ˌp̑risiž̑u.ˈré̤˙davau ‘присматривал’, два слова на третьем и пятом: 

tai‿næˌsusiˈgá.uǯ̂åu ‘(то) не съежилась’, i‿giˌriniŋˈkìi̯o ‘лесничество (ASg)’ и одно 

слово на втором и шестом слогах: ka‿ˌnæ‿su‿maši̱ˈnà ‘если не машиной’. 

То же самое касается и семисложных слов, два из которых несут 

ударения на втором и четвертом слогах, а одно слово на третьем и пятом 

слогах: næˌnusiˈlé.izdaˌu̯au ‘(я) отпускал’, paˌsidaˈlí˙dau̯o.va ‘(мы) поделились’, 

isiˌkuliˈné̤˙davai ‘(ты) молотил’. 

В двусложных словах второстепенное ударение, разумеется, занимает 

слог, предыдущий основному: ˌgrĩ˙štù ‘брезгую’, ˌvõ˙ˈnæ̀ ‘в ванной’, ˌẽ.ĩ.ˈnì 

‘идешь’, ˌsõ˙dè ‘в саду’, ˌto̾˙ˈlì ‘далеко’, ˌlˈã.ĩ.pˈtùs ‘ступеньки (APl)’, ˌlõ˙ˈtàs 

‘жердь, с помощью которой запирают хлев (APl)’, ˌp̑lĩ˙ˈtà ‘кирпич’, ˌk̑å̃.ũ.ˈlæ̀s 

‘свинья (APl)’, ˌvi̾eˈnà ‘одна', ˌžmo̾˙ˈnà ‘жена’, ˌžẽ̤˙ˈdnà ‘каждая’, ˌtĩ˙ˈkì ‘веришь’, 

ˌdiẽˈnà ‘день’. 

1.2.  Второстепенное ударение на заударных слогах 
Второстепенное ударение в постпозиции встречается в 178 случаях, 2 

из которых — семисложные слова, в которых так же есть еще по одному 

второстепенному ударению в препозиции. Ударение может появляться на 

любом заударном слоге по отношению к основному.  

Так, среди трехсложных слов наиболее распространена схема 

расстановки ударений на первом и третьем от начала слова слогах. Таких 

примеров 69: ˈktaˌsí˙k ‘однажды’, ˈdi̇̀dẹˌles ‘болшой (APl)’, ˈsa̾.vaiˌté̤˙ ‘недел’, 

ˈa̾.daˌtũ ‘игла (GPl)’, ˈpa̾.nieˌka ‘презрение’, ˈpõ˙tẹˌrẽi̇̃ ‘молитва’, ˈvìduˌr̂us 

‘середина (APl)’, ˈiˈška̾.ˌló˙ ‘школа (GSg)’, ˈnù̱muˌša ‘сшибает’, ìšmu̱ˌša 

‘выбивает’, ˈnub̑ræn.ˌda ‘бредет', ˈbú˙to˙ˌme ‘были бы’, ˈga̾.taˌva ‘готовая’, 

ˈžno˙ˌma ‘известно’, ˈmèt̑riˌkus ‘метрики (APl)’, ˈlá.u.kæˌva ‘(мы) ждали’, 
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ˈp̑rìkre̤˙ˌsta ‘набрызгано’, ˈpàe̤˙ˌmi̱‘взял', ˈpa̾.kuˌlas ‘у молот (APl)’, ˈpa̾.var̂ˌdes 

‘фамилия (APl)’. 

Случаев, где второстепенное ударение стоит на последующем за 

несущим основное ударение слоге — 18 , основное ударение занимает 

второй слог: virˈtùˌve̤̾˙s ‚кухня (APl)’, sæˈnó˙ˌvé̤˙ ‚дреновность’, paˈgãˌz̑dí˙t 

‘попугать’, uš̂ˈkẽ.ĩ.ˌsi̱ ‘обменяет’, nuˈdẽ.ᶇ̃.ˌgæ ‘убирает’,suˈgrú˙ˌdi ‘толчешь’, 

nuˈs̑li̱̇̃.ñ.kˌtú ‚сполз бы’, uoˈgí˙ˌnas ‘ягодник’, kaˈškó˙ˌkus ‘какой-то’, kaˈré.iˌvẽ.ĩ. 

‘солдаты’, beȓˈž̑ùˌkã.ĩ. ‘березки’, kaˈši̇̃ẽˌrí˙s ‘очистит’. 

Для четырехсложных слов более характерна постановка ударений на 

второй и четвертый слоги от начала слова, 28 случаев: vaˈdnaˌsi  ‘называется’, 

kai‿ˈnùmu̱ˌša ‘когда отшиб’, ap̑ˈsìprauˌs̑å̃.ũ. ‘извиняюсь’, saˈkí˙daˌvó.m ‘(мы) 

говорили’, paˈkrá.uda-uˌme ‘загружали’, suˈšìmuˌš̂å̃.ũ. ‘расшибся’, uˈsìkuˌri 

‘поджигаешь’, uˈsìmẹˌti ‘загорелось’, eˈglẹ̀šaˌke ‘ветвь ели (ASg)’, p̂riˈsìmææˌnu 

‘помню’, maiˈtno.ˌmé̤˙s ‘(мы) кормились’. 

Семь  слов несут ударение на первом и четвертом слоге: ˈmó˙ki.to.ˌjes 

‘учитель (APl)’ ˈnæ̀ždavo.ˌmé̤˙s ‘(мы) несли’, ˈpǽ.rdaˌrí˙ta ‘переделана’, 

ˈú˙kininˌkus ‘земледелец (APl)’,ˈú̱˙kini.ˌkã.ĩ. ‘земледелец (NPl)’, четыре на 

первом и третьем: ˈpa̾.saˌkó˙s̑u ‘расскажу’, ˈku̱̾n̑teˌlie̾rai ‘немецкий пограничник 

(NPl)’, ˈku̱̾n̑teˌlie̾rais ‘немецкий пограничник (IPl)’,ˈpùcmaˌlu̾˙nis ‘веялка’. Одно 

слово несет ударения на третьем и четвертом слогах: pereˈvæ̾.ˌska ‘перевязка’. 

Пятисложные слова несут второстепенное ударение на четвертом 

слоге, когда основное на втором в четырех случаях. Это слова 

sep̑ˈtí˙neˌz̑de̾.šim ‘семьдесят’, aˈštúoneˌz̑de̾.šim ‘восемьдесят’, tαi‿ˈmũ̱.ĩ.lakˌmenis 

‘’это мыльный камень’. В двух словах ударения расположены на первом и 

пятом слогах: ˈfùterkamaˌre ‘помещение в хлеву’, где хранят сено’, ˈlá.idi.da-

o.ˌme ‘(мы) бросали’, то же самое касается слов со вторым и пятым ударными 

слогами: kaˈvó˙dau̯o.ˌmé̤˙s ‘(мы) боролись’, tie‿ˈùšpakaˌlí˙ ‘те, сзади’. По одному 

примеру приходится на третий и пятый и четвертый и пятый ударные слоги: 

isiˈmæ̀gzdaˌva̾u ‘связалa себе’, næˌsužiˈnó˙ˌtú ‘не узнал бы’. В шестисложных 

словах не зафиксировано ни одного примера, когда бы второстепенное 

ударение стояло на предударном слоге по отношению к основному. 
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2. Морфемная принадлежность слогов, несущих второстепенное 
ударение. 

Приставочные глаголы с суффиксами -y-, -o-, -ė-, -uo-, несущими 

акутовую интонацию в инфинитивах и некоторых других формах глагола и 

формах, от него образованных, получают второстепенное ударение на 

приставке. Чаще всего встречаются приставки ap-, at-, iš-, ne-, nu-, pa-, pra-, 

pri-, su-, už- и их комбинации друг с другом, а так же комбинации с 

показателем возвратности -si-. При этом выдерживается хореический 

размер: ˌapmaˈzgã.ĩ. ‘моешь’, ˌap̑jieˈškó˙t ‘обыскать’, ˌapvaˈǯ̂ó˙ju̱ ‘(он) объездил’, 

ˌap̑siˈsúodines ‘вымазанный в саже’. То же самое касается первичных глаголов: 

ˌap̑siˈmæ̀st притвориться, ˌap̑siˈvès ‘разродится (о животных)’, ˌap̑siˈdí̱.rbu̱ 

‘управиться’, ˌap̑siˈrmu̱ ‘успокоился’, ˌap̑siˈrẽ̤˙kus ‘накричав’, ˌap̑siˈs̑å̃.ũ.tes 

‘укутавшиеся’, ˌap̑siˈrĩẽtæ ‘обруганная’, ˌap̑siˈšǽ.rdavu̱ ‘накормил’, глаголов с 

суффиксом –in-: ˌapnariˈnì ‘делаешь петлю’. 

Второстепенное ударение появляется в суффиксах инфинитивов 

глаголов: paˈgãˌz̑dí˙t ‘запугать’. При этом, вопреки хореическому ритму 

ударение получают не приставки, а корни.  

В неопределенных местоимениях с частицами –kaži-: 

ˌkažiˈkã.ĩ.p/ˌkaži̱ˈ‿kã.ĩ.pda ‘как-то’, ˌkažiˈkà[s], ‘кто-то’, ˌkàži‿ˈkàš̂‿če ‘кто-то 

здесь’ˌ ˌkàži‿ˈkũ̱.r̃./ˌkaži‿ˈku̾r ‘где-то’, второстепенное ударение получает 

частица, но, если перед ней появляется приставка, то ударение смещается на 

нее: ˌnækažiˈkã˙ ‘ни какая’, ˌnækažikó.ki. ‘ни какие’. 

Так же следует отметить случаи непоследовательного получения 

некоторыми морфемами ударения. Одни и те же формы слов получают 

разные ударения, например,  næˌto̾˙ˈlì — ˌnæto˙ˈlì, ˈka̾.tarˌgó˙  — ˌka̾.tarˈgó˙, 

paˈgã˙ˌz̑dí.t — paˌgã˙ˈz̑dɪ́˙t. В паре næˌto̾˙ˈlì — ˌnæto˙ˈlì  в первом случае næˌto̾˙ˈlì ‘не 

далеко’ наблюдается  «двухвершинное ударение» (так как предшествующий 

основному ударению слог долог), конкурирующее с  ритмическим 

ударением.  

В паре слов с сократившимся окончанием мест. п. ед. ч. ˈka̾.tarˌgó˙ —

 ˌka̾.tarˈgó˙ основное и второстепенное ударения падают на одни и те же 
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слоги, но их распределение неодинаково, так в первом случае основное 

ударение несет первый слог, во втором последний, а во втором, 

соответственно, наоборот. (В литературном языке ударение несет первый 

слог). При этом пары слов встречаются в текстах одного и того же носителя. 

То же самое наблюдается в словах paˈgã˙ˌz̑dí.t — paˌgã˙ˈz̑dɪ́˙t ‘попугать’. 

Имеется много случаев, когда второстепенное ударение в тексте получал бы 

слог, несущий в литературном основное именно в этой форме: suˌsìveˈje 

‘свившиеся’, ˈa̾.daˌtũ ‘игла (GPl)’, ˈk̑å̃. ũ.ˌlẽ̤˙s ‘попрошайка (APl)’, ˌktaˈsí˙k ‘в 

какой-то раз, однажды’, paˈgã˙ˌz̑dí.t ‘попугать’, ˌše̾šeˈz̑de̾.šimts ‘шестьдесят’, 

ˌpeŋ̾keˈz̑de̾.šim ‘пятьдесят’.  

Фонетические слова, как уже было оговорено, были учтены при 

исследовании всех случаев появления второстепенного ударения. Хочется 

отметить, что в параллельных примерах (с одним и тем же словом) 

местоимения, союзы, предлоги, образующие со следующим словом одно 

фонетическое слово не меняют место ударения в слове по сравнению с 

ситуацией, где бы оно стояло в слове в обособленной позиции: ta‿vaˌdnaˈsi 

—  vaˈdnaˌsi/ vaˈdnaˌse ‘та называется’ — ‘называется’, ka‿ˌnæ‿su‿maši̱ˈnà — 

ˌsu‿maši̱ˈnà ‘если не машиной — машиной’, ˈktaˌsɪ́˙k —  jau‿ˈktaˌsɪ́˙k 

‘однажды — уже однажды’. 

Ударение может переходить и на клитики, но примеров, где бы такое 

же слово употреблялось без соответствующей клитики не зафиксировано: 

ˌsu‿žiˈdù̱kais ‘с детьми евреев’, ˌbe‿kurˈpa̾.l̑u. ‘без колодок’, ˌpas‿klæˈbõ˙na ‘к 

настоятелю’, ˌta‿vαiˈkĩ˙s̑ti̱ ‘то детство’, ˌsu‿giˈvulẽ.ĩ.[s] ‘с животными’.  

Следует упомянуть случаи, когда акцентогенная морфема, не 

получающая согласно а.п. в литературном языке основного ударения имеет 

второстепенное, например, слова 2 а.п. kaˈré.iˌvẽ.ĩ. ‘солдаты [IPl]’, beȓˈž̑ùˌkã.ĩ. 

‘березки (NPl) ’, ú̱˙kini.ˌkã.ĩ. ‘земледельцы [NPl.]’ 1 а.п., paˌkabiˈnù  ‘вешаю’. 

Ударение встречается на суффиксе, несущем акутовое ударение в формах 

будущего времени глаголов: kaˈši̇̃ẽˌrí˙s ‘будет натирать’.  
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Кроме того, иногда второстепнное ударение получает морфема, 

никогда не имеющая основного в литературном языке, например форма 

сосл. накл. глагола næˌsužiˈnó˙ˌtú ‘не узнал бы’. 

В текстах были зафиксированы следующие сложные слова: 

1) Неопределенные местоимения с ˌkaži: ˌkažiˈkã.ĩ.p ‘как-то’. Частица 

всегда получает второстепенное ударение. 

2) Сложные числительные: sep̑ˈtí˙neˌz̑de̾.šim ‘семьдесят’, aˈštúoneˌz̑de̾.šim 

‘восемьдесят’, ˌše̾.šeˈz̑de̾.šimts ‘шестьдесят’ ˌkæ̾.tureˈz̑dͤ˙e̾.šimts ‘сорок’ˌ 

peŋkez̑ˈde̾.šim ‘пятьдесят’. Ударения в них встречаются в разных позициях. 

Второстепенное ударение может получать как первый компонент слова, так 

и последний: ˌše̾šeˈz̑de̾.šimts ‘шестьдесят’, ˌpeŋ̾keˈz̑de̾.šim/ˌpe̾ŋkez̑ˈde̾.šim/ 

ˌpeŋ̾kẹˈz̑de̾.šimts/ ˌpeŋkez̑ˈde̾.šim, ‘пятьдесят’ ˌkæ̾.tureˈz̑dͤ˙e̾.šimts ’сорок’, но 

sep̑ˈtí˙neˌz̑de̾.šim ‘семьдесят’, aˈštúoneˌz̑de̾.šim ’восемьдесят ’, sep̑ˈtí˙neˌz̑de̾.šim 

pe.ŋ.kì ‘семьдесят пять’, sep̑ˈtí˙neˌz̑de̾.šim penktã.ĩ.s ‘в семьдесят пятом’.  

3) Сложные существительные: ˈmũ̱.ĩ.lakˌmeni ‘мыльный камень’, 

ˈpùcmaˌlu̾˙nis ‘веялка’, ˌšie̾naˈp̑jú˙tes ‘сенокос (NPl)’, ˌrugeˈp̑jú˙te̤.s̬ ‘сентябрь 

(GSg)’, ˈbú̱l̑ͦvækaˌsẽ.ĩ. ‘копка картофеля (NPl)’. В первых четырех примерах 

очевидно ритмическое второстепенное ударение, выдерживающее 

хореический ритм, в последнем, морфологическое, так как вопреки 

хореическому ритму ударение получает акцентогенная морфема –ai. 

Второстепенное, равно как и основное ударение, может стоять в 

слове на тех слогах, что в литературном безударны в любых формах этого 

слова: корень и окончание в слове ˈsa̾.vaiˌté̤ (NSg). Хотя окончание –ė само 

по себе акцентогенно: gėlė ̃‘цветок’, žolė ‘трава’, drebulė̃  ‘осина’. 
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Заключение 
В литовском языке место основного ударения зависит как от 

морфологических факторов и  значения слова, так и от особенностей плана 

выражения: от количественных характеристик и слоговых интонаций.  Но 

для литовского языка характерна ситуация, когда морфологические факторы 

являются определяющими в большей степени, нежели слоговые интонации 

и долгота слогов.  

Второстепенное ударение складывается одновременно из 

морфологических и фонологических характеристик словоформы. При этом 

имеется много случаев, когда одно и тоже второстепенное ударение 

объясняется как морфологическими, так и фонологическими особенностями 

формы. 

В текстах исследуемого говора, как и в других диалектах можно 

найти минимальные пары, на примере которых подтверждается наличие 

смыслоразличительной функции у второстепенного ударения. Но главной 

функцией основного и второстепенного ударения всё же является 

кульминативная функция, так как она указывает на границы стоп. Так как в 

литовском языке словесные границы практически всегда не отличаются от 

морфемных, часто слово присоединяет к себе начальный предударный слог 

следующего слова, если они не разделены паузой. В таком случае 

второстепенное ударение начинает новую стопу. А границы стоп проходят 

там, где связи между соседними слогами слабее. При этом долгие слоги 

бывают более самостоятельными, по сравнению с краткими. Но 

характеристика слога по признаку долготы, однако, не является 

определяющей. Краткие ударные слоги подверглись продлению перед 

краткими заударными, в то время как перед долгими заударными они 

сохранили краткость.  
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Для литовского языка характерно «двухвершинное» ударение, когда 

ударными являются два соседних слога, причем первый из них обязательно 

долог, а второй краток. 
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Приложения 

В ходе работы исследуемые примеры были поделены на следующие 
группы: 

По расположению второстепенного ударения относительно 
основного  

Второстепенное ударение появляется на предударных слогах в 
следующих примерах 

В двухсложных словах: 
ˌži̇̃˙dùs 
ˌi̇̾˙ˈrà 

ˌlã.i̇̃ˈkù 
ˌviˈni̇̀ 
ˌmẽ̤˙sà̷ 
ˌtũ̱l̑̃.ˈžẹ̀s 
ˌžˈõ˙ˈǯ̑ù 
ˌbẽ̤˙ˈdà 
ˌdru˙ˈtì 
ˌvi̇̾eˈnà 
ˌtã˙ˈsì 

ˌs̑kĩ˙ˈr̂ùs 
ˌž̑vi˙ˈrùs 
ˌsõ˙ˈdè 
ˌviˈnì 

ˌbã.ĩ.ˈsù̱s 
ˌdũ˙ˈbùs 
ˌkru˙ˈvà 
ˌbũ˙ˈdù 
ˌgrĩ˙štù 
ˌvõ˙ˈn 
ˌẽ.ĩ.ˈnì 
ˌsõ˙dè 
ˌto̾˙ˈlì 

ˌlˈã.ĩ.pˈtùs 
ˌlõ˙ˈtàs 
ˌp̑lĩ˙ˈtà 

ˌk̑å̃.ũ.ˈls 
ˌvi̾eˈnà 

ˌžmo̾˙ˈnà 

ˌžẽ̤˙ˈdnà 
ˌčẽ̤˙ˈšù 
ˌnẽ̤˙ˈrà 
ˌžo.ˈǯ̂ù 
ˌpi̱̇̾.rˈmà 
ˌdiẽˈnàs 
ˌviˈnà 
ˌtĩ˙ˈkì 

ˌdiẽˈnà 
ˌ˙ˈsù 

ˌb̑l̑ũ˙ˈdùs 
ˌviẽˈtà 
ˌi̇̾˙ˈrà 
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Количество слогов в слове 
 
 
 

 Три слога Четыре слога Пять слогов Шесть слогов 
1-2 ˌviˈnà‿ta viˈnàsa̾.ku̱   

1-3 

ˌkažiˈkà(s) 
ˌs̑kidiˈnĩ˙s 
ˌapaˈč̑õ˙ 
ˌap̑siˈvès 
ˌiškaˈlà 
ˌpavaˈdí˙t 
ˌpanaˈšˈẽ.i̇̃. 
ˌabdaiˈlũ˙ 
ˌsuži̱ˈno̾˙s 
ˌkažiˈkã.ĩ.p 
ˌnẹgæˈrã.ĩ. 
ˌsupran̑.tì 
ˌatvaˈž̑úoi̭ 
ˌlašiˈn̑u̾. 
ˌnẹži̱ˈnã.ũ. 
ˌpanaˈšẽ.i̇̃. 
ˌsu̱pran̑ˈtì 
ˌsubaˈdí˙t 
ˌpasiˈlæ̃.ñ.kt 
ˌap̑siˈmst 
ˌsurieˈtì 
ˌbalaˈnàs 
ˌdrabuˈž̑ùs 
ˌpakaˈbi̇̾˙t 
ˌprasiˈdé̤˙t 
ˌapmaˈzgã.ĩ.  
ˌpradeˈdi 
ˌpamaˈtí˙t 
ˌsupranˈtù 
ˌdàktaˈrũ˙ 
ˌka̾.tarˈgó˙ 
ˌgud̑reˈsni̾ 
ˌblat̑eˈs̑nì 
ˌnupraˈtã.ũ. 
ˌpaskaiˈtã.ũ. 
ˌp̑ristaˈtí˙t 
ˌpasæˈnã.ũ. 
ˌnuvarˈgã.ũ. 
ˌpavarˈgã.ũ. 

ˌpasiˈpũõšus 
ˌbaku.ˈži̱̇̀ki̱ 
ˌaciˈra̾.du̱ 
ˌpasiró˙ˈdi̱ 
ˌsusiˈkìbe 
ˌsusiˈtìksim 
ˌbatalˈjõ˙nas 
ˌpagrin̑ˈdìnei 
ˌplev.ˈsúoje 
ˌpeŋkez̑ˈd.šim 
ˌpasiˈda̾.ri̱ 
ˌpamieˈgó˙i̯ei 
ˌnustaˈtí˙to.s 
ˌnet̑rivó˙ju 
ˌmašiˈnẽ̤˙le 
ˌp̑risiˈgrú˙dus 
ˌdrabuˈžẽ̤˙l̑u̱ 
ˌvakaˈrĩẽnei 
ˌnæpaˈli̱̇̀ku̱ 
ˌnægalˈvó˙jau 
ˌnæparˈdu̾os 
ˌusiˈda̾.res 
ˌnudræˈnúota 
ˌnusiˈvzdau 
ˌgaspaˈdini̱ms 
ˌužvaˈž̑úodau 
ˌpadaˈrí˙ti 
ˌnæsuˈprà̷si 
ˌpadarí˙ˈdau 
ˌusiˈpí˙lus 
ˌpasiˈsa̾.ki̱ 
ˌpavaˈdi̱̇̀na 
ˌvažiˈné̤˙dau 
ˌpasiˈp̑jó˙ve 
ˌpalaˈpẹ̀n.s 
ˌu̱žraˈkí˙dau 
ˌnu̱vaˈra̾.ži.(t) 
ˌnæsuˈpra̾.tu̱ 
ˌi̱špαiˈší˙tas 

ˌpadaˈri˙dau̯u̱ 
ˌpasiˈló˙dau̯u̱ 
ˌnebiˈjó˙dau̯u̱ 
ˌnebiˈjó˙dau̯u̱ 
ˌpasiˈdé̤˙dau̯u̱ 
ˌsukiŋˈkí˙dau̯u̱ 
ˌisiˈbá.lti̱na 
ˌnep̑riˈdí̱.rbdau̯u̱ 
ˌsusiˈẽ.i̇̃.dau̯u̱ 
ˌnež̑u.ˈré̤˙dau̯u̱ 
ˌp̑ridaˈrí˙ dau̯u̱ 
ˌp̑rikaŋˈkí˙dau̯u̱ 
ˌiždaˈlí˙davu̱ 
ˌi˙simzdavu̱ 
ˌisiˈé.l̑b.jẹi 
pasiˈšùti̱na 
ˌsẹp̑ti.ˈn̑ũ˙mæ̾.tu. 
ˌap̑siˈrẽ̤˙di.mai 
ˌnu͛ou͛ˈgìr ĩẽtai 
ˌpaž̑u.ˈré̤˙ju̱‿i̯åu 
ˌap̑siˈsúodines 
ˌvažiˈné̱˙davu̱ 
ˌap̑siˈšǽ.rdavu̱ 
ˌnæuˈsìdẹgi̱ 
ˌmẹt̑ri̱ˈka̾.ci.je 
ˌsusiˈmìs̑lijes 
ˌsusiˈšã.ũ.gdau̯u̱ 
ˌpasiˈt̑ví̱.rtinu̱ 
ˌsukle.i.ˈp̑tìbùu̯u̱ 
ˌpadaˈrí˙davu̱ 
ˌp̑risiˈlù̱bdavu̱ 
ˌsukaˈpó˙davu̱ 
ˌpasiˈskã.m̑̃.bi̱nu̱ 
ˌpragi.ˈv.nimas 
ˌpadaˈrí˙davu̱ 
ˌpakiŋˈkí˙davu̱ 
ˌnæno.ˈré̤˙davau 
ˌpasiˈpìkti.tu. 
ˌpasiˈpi̱̇̀kti̱na 

ˌp̑risiˈkrèmel̑uoje 
ˌnæpaˈpa.sako.s̑u 
ˌnæpaˈpa̾.sako.ju̱ 
ˌnæpaˈvá.ikč̑o.dau̯u̱
ˌpas‿ta.‿ˈú˙kininka 

 

                                           
5 Первый номер соответствует номеру слога, несущему второстепенное ударение, второй 

– несущему основное. 
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ˌpareiˈnì 
ˌpat̑r̂ukˈšmá.ut 
ˌnæbuˈu̯au̾ 
ˈpé˙r̂pi˙ˌa̾u 
ˌnægraˈžù 
ˌnæšvaˈrù̱s 
ˌpakraˈč̑å̃.ũ. 
ˌnæto˙ˈlì 
ˌpaskaiˈtí˙t 
ˌatlaiˈdã.ĩ. 
ˌnæˈto˙ˈlì 
ˌpamaiˈtí˙t 
ˌateiˈnù 
ˌaštuoˈnì 
ˌišilˈgã.ĩ. 
ˌnæsaˈk̑å̃.ũ. 
ˌmažeˈs̑n̑ùs 
ˌsupran̑ˈti̱̇̀ 
ˌnei.ˈkri̱̇̀tu̱ 
ˌap̑jieˈškó˙t 
ˌnæmaˈtí˙t 
ˌpabro.ˈȋ˙s 
ˌsupran̑.ti̱̇̀ 
ˌrudeˈnĩ˙ 
ˌb̑lekiˈnã.ĩ. 
ˌpagrin̑ˈd 
ˌpagrinˈdè 
ˌpagrin̑ˈdè 
ˌnežiˈnã.ũ. 
ˌiškaˈlà 
ˌàtlieˈkũ˙ 
ˌpiniˈgã.ĩ. 
ˌišvaˈrí˙t 
ˌnive.r̂.ˈtì 
ˌpaso.ˈdí˙t 
ˌnæmaˈč̑å̃.ũ. 
ˌku̇́rpaˈl̑ùs 
ˌitem̑.ˈpì 
ˌitem̑.ˈpì 
ˌpaȓvæˈštà 
ˌkremeˈlẽ.ĩ. 
ˌuž̑leŋ.kˈtì 
ˌkætuˈrì 
ˌp̑le̱̾˙šiˌkù 
ˌakmæˈnũ˙ 
ˌkelin̑ˈtì 
ˌdideˈlí 
ˌpa̾ȓsiˈvšt 
ˌpanaˈšì 
ˌapiˈpì 
ˌnæmaˈtí˙t 
ˌdu̱̾rtuˈvã.ĩ. 
ˌneveȓˈtì 
ˌpamo.ˈkí˙ti 

ˌnænuˈsta̾.ti̱ 
ˌpetruˈš̑ú˙nu̱ 
ˌšuti˙ˈtù̱vas 
ˌvir̾baˈl̑ù̱kai 
ˌsukriˈž̂úotos 
ˌkalaˈdẽ̤˙ls 
ˌkalaˈdẽ̤˙l̑u.  
ˌsurinˈgúoje 
ˌnænuˈsmùktu. 
ˌkætur̂ˈní˙tas 
ˌaštuoˈni̾˙tes 
ˌnežiˈnó˙jåu 
ˌusiˈdi̱̇̾.rbdau 
ˌpùs̑kiˈl̑ù̱ka 
ˌusiˈdi̱̇̾.rba 
ˌnæpaˈdé̤˙ju̱ 
ˌpasiˈšã.ũ.kæ 
ˌnæpaˈda̾.re.s 
ˌp̑river̂ˈs̑tìnis 
ˌnæpaˈskã.ĩ.tu̱ 
ˌpas‿kaiˈmi̾˙na 
ˌpagalˈvó˙ju 
ˌnætuˈré̤˙ju̱ 
ˌap̑siˈdí̱.rbu̱ 
ˌpasiˈgé̤˙res 
ˌp̑risiˈgé̤˙re.s 
ˌuškaˈbí˙si 
ˌtrakto.ˈri̱̇̀stu˙ 
ˌatvaˈž̑úoju 
ˌpaži̱ˈnó˙jåu 
ˌnæno.ˈré̤˙i̯åu 
ˌprasiˈdé̤˙ju̱ 
ˌap̑siˈri̱̇̀mu̱ 
ˌnæpaˈlá.istau 
ˌkatiˈl̑ù̱ka 
ˌpakaˈvó˙ta 
ˌpadaˈrí˙ti 
ˌvažiˈné̤˙dau 
ˌaciˈnèkit 
ˌisiˈgã.n.du̱ 
ˌšẹi̇̾miˈni̱̇̃.ᶇ̃ke 
ˌpasiˈda̾.ri̱ 
ˌpasiˈda̾.ru̱ 
ˌsugalˈvó˙i̯u̱m 
ˌp̑risiˈri̱̇̃.ñ.ku̱m 
ˌpasiˈda̾.ri̱m 
ˌap̑siˈs̑å̃.ũ.tes 
ˌgrigenˈtù̱kai 
ˌnusiˈlé.idau 
ˌatsiˈgùlæ 
ˌvẹseˈlnúos̑uos 
ˌzeleˈn̑ù̱kai 
ˌži̱baˈlìn˙s 
ˌprašmaˈt̑nès̑ni 

ˌaciˈs̑kí̱.rdavu̱ 
ˌuso.dí˙davu̱ 
ˌpadaˈrí˙davau 
ˌpamaˈtí˙davau 
ˌsusiˈri̱̇̃.ñ.dau̯u̱ 
ˌpagro.ˈv̑ù̱kuose 
ˌnusmαikˈs̑tí˙dau̯u̱ 
ˌvažiˈné̤˙dau̯u̱ 
ˌpasiˈló˙pi.dau 
ˌkal.ˈdó˙davu̱ 
ˌkal.ˈdó˙davu̱ 
ˌp̑rivaˈrí˙dau̯ɔm 
ˌnæmaˈtí˙davai 
ˌnusiˈspá.uzdavu̱ 
ˌaštuoˈn̑ó˙li̱ko.s 
ˌap̑siˈžͤ.nijåu 
ˌbævaˈž̑úojæn̑ti 
ˌkabiˈné̤˙jo.si 
ˌsusiˈti̱̇̃.ñ.kava 
ˌišmo.ˈké̤˙davu̱ 
ˌnæno.ˈré̤˙˙davu̱ 
ˌpa̾ȓsiˈvždavu̱ 
ˌpasiˈpõ˙ter̂åut 
ˌpasiˈla̾.bi̱na 
ˌpasaˈkí˙davu̱ 
ˌacitrá.uk̑u 2 
ˌnereiˈké̤˙˙dau̯u̱ 
ˌpabaȓˈs̑tí˙dau̯u̱ 
ˌkætuˈȓó˙li̱ka 
ˌpadaˈrí˙davu̱ 
ˌnusiˈpi̱̇̃.r̃.gdavu̱ 
nep̑riˈsìkæpam 
ˌnæmo.ˈkí˙dau̯u̱ 
ˌsusiˈkìbus̑o.s 
ˌp̑risiˈnždau̯ɔm 
ˌsusiˈmzdau̯u̱ 
ˌpasiˈdú˙rus̑o.s 
ˌnusiˈpi̱̇̃.r̃.gdau̯ɔm 
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ˌpamaˈtí˙t 
ˌdevi˙ˈnì 
ˌnegi.vǽ˙s 
ˌpadiȓˈbé̤˙t 
ˌikæpˈtà 
ˌvisaˈdà 
ˌvi̱saˈdà 
ˌned̑ri.ˈsã.ũ. 
ˌpaž̑u.ˈré̤˙t 
ˌnežiˈnã.ũ. 
ˌpadaˈri˙(t) 
ˌnægaˈnà 
ˌpavaȓˈdẽ̤˙ 
ˌatpaˈží˙t 
ˌgal̑viˈjùs 
ˌkumeˈlès 
ˌpalieˈkì 
ˌpareiˈnì 
ˌpadvaˈdàs 
ˌpagaˈlẽ.ĩ. 
ˌsenẹˈs̑ni̱̇̀ 
ˌkabiˈnì 
ˌp̑riveȓˈžì 
ˌpagaˈlĩ˙s 
ˌpagaˈlẽ.ĩ. 
ˌìpæˈša 
ˌatstuˈmù̱ 
ˌnesto.rũ˙ 
ˌpanaˈšẽ.ĩ. 
ˌmeǯæˈgà 
ˌpasiˈrĩ.ñ.k 
ˌšuliˈnĩ˙s 
ˌišvaˈlí˙t 
ˌpavaˈlí˙t 
ˌnuimˈtà 
ˌišvaˈž̑úot 
ˌužvaˈž̑úot 
ˌaštuoˈnì 
ˌnamuoˈsæ 
ˌkæpuˈrs 
ˌkæpuˈrs 
ˌsu-im̑ˈtì 
ˌdevi.ˈn̑ũ˙ 
ˌlašiˈn̑ũ˙ 
ˌbaraˈklá˙ut 
ˌtar̾naˈvã.ũ. 
ˌgimiˈnẽ̤˙ 
ˌpasaˈkí˙t 
ˌpabaiˈgõ˙ 
ˌpasiˈšǽ.rt 
ˌpraeiˈtìs 
ˌliniˈn̑ù̱s 
ˌpras̑teˈs̑n̑ũ 
ˌdrabuˈž̑ùs 

ˌp̑ridaˈrí˙dau 
ˌb̑rẽ.ñ.t̑s̑piˌritis 
ˌžiptuˈvẽ̤˙lei 
ˌakmeˈnẽ̤˙lei 
ˌsukarkuˈč̑ù 
ˌpasieˈnĩẽč̑u 
ˌnukirˈti̱̇̀ma. 
ˌp̑rikaˈbi̱̇̀na 
ˌgaspaˈdìne  
ˌp̑rivarí˙ta 
ˌpakiŋˈkí˙ta 
ˌpakaˈbí˙ta 
ˌišpuˈcúoje 
ˌsuneˈó˙je 
ˌbago.ˈtès̑nis̬ 
ˌu̾˙peˈlẽ̱˙li̱ 
ˌnæpaˈsta̾.ti̱ 
ˌnætuˈré̤˙ju̱ 
ˌpasiˈda̾.ru̱ 
ˌsus̑t̑riˈgúoje 
ˌsustaˈtí˙dau 
ˌpadarí˙ti 
ˌpadaˈrɪ́˙ta 
ˌpadaˈrí˙ti 
ˌužgeˈsi̱na 
ˌnænuˈbĩ˙ra 
ˌp̑rin̑u.ˈrúoje 
ˌpamieˈrúoje 
ˌnubi.ˈl̑úoje 
ˌsutaˈší˙ti 
ˌapaˈtìni 
ˌkumel̑ù̱kai 
ˌpastaˈtí˙ta 
ˌpastaˈtẽ̤˙lis 
ˌpagrin̑ˈdìnis 
ˌsulinˈga̾.vu̱ 
ˌatvaˈž̑úoje 
ˌvir̾tuˈvìki̱ 
ˌatvaˈž̑uoje 
ˌsutvaȓˈkí˙ta 
ˌkaltu.ˈnúoti 
ˌnæsuˈgũ̱.l̑.tu. 
ˌpasiˈlìken 
ˌap̑siˈrẽ̤˙kus 
ˌsugalˈvó˙jåu 
ˌeneȓˈgí̱.nga 
ˌpasiˈl̑ó˙vi̱ 
ˌššeˈz̑d.šimts 
ˌš.šeˈz̑d.šimts 
ˌvasaˈró˙jus 
ˌpadaˈvé̤˙jei 
ˌto˙buˈlé̤˙ju̱ 
ˌšinaˈp̑jú˙tes 
ˌrugeˈp̑jú˙t.s̬ 
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ˌnuša˙ˈlù 
ˌpasaˈkí˙t 
ˌsupran̑ˈti 
ˌiken̑ˈté̤˙t 
ˌnegæˈrαi̇̾ 
ˌviduˈri̇̾ 
ˌpaž̑u.ˈré̤˙(t) 
ˌpavaȓˈdẽ̤˙s 
ˌnusiˈki̱̇̃.r̃.pt 
ˌkruvˈinì 
ˌki̱̇̀taˈsí˙k 
ˌsati̱ˈnà 
ˌmiškuoˈsè 
ˌnamuoˈs  
ˌmediˈnès̬ 
ˌperætˈkùs 
ˌrakæˈtàs 
ˌnæblo˙ˈgì 
ˌlαšiˈn̑ũ˙ 
ˌnætuˈrì 
ˌkareiˈv̑ù̱ks 
ˌiše.i.ˈnì 
ˌpasiˈti̱̇̀kt 
ˌpaž̑u˙ˈrì 
ˌnæmaˈtí˙t 
ˌuž̑mi̱rˈštù 
ˌužlαiˈkí˙t 
ˌpasiˈkú̱.rt 
ˌviduˈȓúot 
ˌnætuˈȓù 
ˌpastaˈtí˙ts 
ˌpasiˈsǽ.mt 
ˌpasiˈskã.l̃.pt 
ˌkàži‿ˈkũ̱.r̃. 
ˌdideˈs̑n̑ùs 
ˌdipkuˈts 
ˌneži̱ˈnã.ũ. 
ˌsuve.ȓ.p̑ˈtì 
ˌnæpaˈké̤˙l 
ˌta‿val̑ˈǯ 
ˌta(s)‿sæˈnù̱ks 
ˌsu‿vaiˈkã.ĩ. 
ˌvi̱̇̀sa‿ˈkã˙ 
ˌper̾‿duˈrìs 
ˌsu‿pe.i.ˈl̑ù 
ˌsu‿draˈtã.ĩ.s 
ˌpas‿t˙ˈvùs 
ˌsu‿žeˈm 

 

ˌrugeˈp̑jú˙ti̱ 
ˌceliˈba̾.tas 
ˌprasiˈkã.l̃.sta 
ˌnesiˈma̾.ti̱ 
ˌp̑riso.ˈdí˙ta 
ˌpeŋ̾keˈz̑d.šim 
ˌstebu˙ˈklí̱.nga 
ˌpasiˈšíl̑ͤdi.t 
*ˌpætraú˙nuos 
ˌpeŋ̾keˈz̑d.šim 
ˌin̾vaˈli̱̇̀du. 
ˌpaskuˈtìn.s 
ˌkumeˈlí̱.ngos 
ˌpagaˈl̑ù̱ka 
ˌpaskuˈtìn̑us 
ˌsuko.č̑ó˙je 
ˌpasiˈrẽ.ᶇ̃.ge. 
ˌakmæˈnu̱ka 
ˌi̱šarˈbúodau 
ˌpasiˈli̱̇̀gdau 
ˌmætaˈlìne. 
ˌnæsuˈẽ̤˙ju̱ 
ˌi̱šnaiˈki̱̇̀nu̱ 
ˌpasiˈkĩ.ᶇ̃.ki̱ 
ˌp̑risiˈp̑jó˙vi̱ 
ˌpadaˈrí˙tas 
ˌsuvaˈrí˙dau 
ˌatvaˈž˙ͤ.ve 
ˌužvaˈžæ̾.vu̱ 
ˌpadaˈrí˙dau 
ˌvažiˈné̤˙˙dau̱m 
ˌpŋkez̑ˈd.šim 
ˌpus̑keˈt̑vi̱̇̃.r̃.tu̱ 
ˌpeŋ̾kẹˈz̑d.šimts 
ˌp̑risiˈská.ldαi 
ˌdræbuˈlìn̑u˙ 
ˌrei̾kaˈlí̱.nga 
ˌišuˈkúojæ 
ˌiškalˈúota 
ˌpakal̑ˈbé̤˙dau 
ˌpadauˈží˙tas 
ˌišnaiˈki̱̇̀nu̱ 
ˌiž̑gi.ˈvæ̾.nu̱m 
ˌpasiˈsta̾.tim 
ˌbalaˈga̾.nas 
ˌusiˈvẽ.r̃.če 
ˌsusiˈtvã.ȓ̃.ke 
ˌnuso.ˈdí˙ta 
ˌpaso.ˈdí˙ta 
ˌpasiˈda̾.ȓus 
ˌsekræˈtõ˙ȓum 
ˌsusiˈjũõksi 
ˌdæmonˈstra̾.vu̱ 
ˌpati˙ˈkùčeis̬ 
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ˌsusiˈda̾.rem 
ˌmo.tiˈnìn̑u. 
ˌpasiˈsùku̱ 
ˌapiˈpí˙li̱ 
ˌpatiˈké̤˙ti 2 
ˌp̑risiˈtá.ikem 
ˌsusiˈsta̾.t.æ 
ˌpasiˈlìkit 
ˌbilaˈrùsu 
ˌkareiˈvẽ̤˙lei 
ˌkabiˈné̤˙dau 
ˌpasaˈkí˙č̑åu 
ˌpasaˈkí˙si 
ˌdavat̑ˈkẽ̤˙li̱ 
ˌnusiˈki̱̇̃.r̃.tum 
ˌnusiˈpĩr̃ͤ.kɔm 
ˌnusiˈkú˙lem 
ˌvasaˈró˙jus 
ˌišvaˈžæ̾.vu̱ 
ˌgaspaˈdõ˙rei 
ˌnenuˈgǽ.rdau 
ˌpasiˈsta̾.tæ.s 
ˌprasiˈdé̤˙ju 
ˌnes.ˈdé̤˙si 
ˌpas.dé̤˙jei 
ˌnereiˈké̤˙ju̱ 
ˌužmiˈnúota 
ˌiž̑gi.ˈvæ̾.nɔm 
ˌižguˈlé̤˙jåu 
ˌpamaˈtí˙tu. 
ˌežeˈȓù̱ka 
ˌsusiˈri̱̇̃.ᶇ̃.ke 
ˌpasaˈkí˙č̑åu 
ˌpasaˈkí˙č̑åu 
ˌsugaˈdí˙si 
ˌpadaˈrí˙dau 
ˌisiˈá.ust 
ˌapvaˈǯ̂ó˙ju̱ 
ˌatvaˈž.ve 
ˌaciˈvždau 
ˌsusiˈvæ̃.r̃.bdau 
ˌisiˈá.uzdau 
ˌnætuˈré̤˙ju̱ 
ˌneneˈó˙dau 
ˌkɔs̑ti.mù̱ka 
ˌnep̑riˈmã.ĩ.šu̱ 
ˌkæpaˈl̑ù̱kai 
ˌsugalˈvó˙ju̱m 
ˌpasiˈšá.udi̱ 
ˌnebiˈjó˙kit 
ˌnæsto.ˈvé̤˙si 
ˌvasaˈró˙ju 
ˌsu-auˈgès̑nis 
ˌisiˈlã.ĩ.ki̱ 



 54

ˌp̑risiˈdé̤˙je 
ˌinvaˈlìdi̱  
ˌnereˈké̤˙ju̱ 
ˌnæsuˈpràsi 
ˌnæmo.ˈké̤˙jåu 
ˌtrakto.ˈri̱̇̀stais 
ˌitinˈkúota 
ˌp̑risiˈdé̤˙jɔm 
ˌap̑siˈrĩẽtæ 
ˌaciˈra̾.du̱ 
ˌpad˙ˈjìkæ 
ˌp̑risiˈpí˙lus 
ˌnus̑kȓåus̑ˈtíeji 
ˌnukvarˈba̾.vu̱ 
ˌpasiˈki̱̇̃.ᶇ̃.ki̱ 
ˌnægaˈlé̤˙ju̱ 
ˌnet̑riˈvó˙je 
ˌpasiˈli̱̇̃.ñ.du̱ 
ˌsamaˈgɔ̀na 
ˌgaspaˈdìni̱ 
ˌp̑ri̱staˈtí˙ta 
ˌp̑risiˈsta̾.ti̱m 
ˌišvaˈlí˙tas 
ˌiž̑di˙ˈká.usi 
ˌsu‿kuoˈlùtã˙ 
ˌkàži‿ˈkà‿če 
ˌsu‿žiˈdù̱kais 
ˌbe‿kurˈpa̾.l̑u. 
ˌvàlik‿ˈlí˙k 
ˌpas‿klæˈbõ˙na 
ˌta‿vαiˈkĩ˙s̑ti̱ 
ˌsu‿giˈvulẽ.ĩ.(s) 
ˌnæ‿to.s‿vĩẽto.s 
ˌuš‿to.‿k.l̑u̱ 
ˌnæ‿ža˙ˈsùt˙s̬ 
ˌiš‿tu.‿ˈmú˙ru 

 

2-3 

paˌgã˙ˈz̑dɪ́˙t 
næˌto̾˙ˈlì  
paˌdũ̱.r̃.ˈkùs 
tαi̾ˌsun̾ˈkù 
ki̱ˌtuo̾ˈs 
lauˌkuo̾ˈs 
ka‿ˌlẽ̤˙ˈtà 
tuos‿ˌkí˙ˈl̑ùs 
tai‿ˌvakaˈrè 
su‿ˌknĩ˙ˈgà 
su‿ˌrã.ñ.ˈkà 
no.‿ˌapaˈč̑õ˙s 
a‿ˌvĩẽˈnà 
a‿ˌvi̾eˈnà 
su‿ˌviˈdrù 
paˌklõ˙ˈdè 
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1-4 

 ˌpali.do˙ˈvùs 
ˌbago˙teˈs̑n̑ùs 
ˌdali.vaˈvã.ũ. 
ˌapnariˈnì 
parˌduotuˈvès 
ˌišvažæˈvã.ĩ. 
ˌpasisam̑ˈdí˙(t) 
ˌpaviekeˈlẽ̤˙ 
ˌp̑risistaˈtã.ũ. 
ˌpad˙jiˈk 
aˌcidaˈrẽ.ĩ. 
ˌpali.do˙ˈvùs 
ˌpasikiŋkí˙t 
ˌgi̾˙vuliˈn̑ùs 
ˌnækažiˈkã˙ 
ˌužvalkaˈlã.ĩ. 
ˌda̾uguˈmà 
ˌpamaitiˈnì 
ˌbeb.gdaˈmà 
ˌnæpada̾.ˈri̱ 
ˌp̑riguldaˈmì 
ˌsu‿maši̱ˈnà 
ˌsu‿šautuˈvã.ĩ.s 
ˌsu‿mieštiˈmù 
ˌsu‿gre.č̑uˈkù 

aˌciklo.ˈjé̤˙je 
ˌnækažikó.ki 
ˌkæ̾.tureˈz̑de˙.šimts 
ˌnereikaˈlínͤga 
ˌne-isiˈgã˙stu. 
ˌnæsustab̑ˈdí˙si 
ˌiždro.žiˈné̤˙je 

 

ap̑silaiˈží˙dami 
ˌnæpavi.ˈdé̤˙davu̱ 
ˌp̑risiž̑u.ˈré̤˙davau 

 

2-4 

 inˌstrùmænˈtã.ĩ. 
næˌsisaˈkẽ.ĩ. 
tαi‿ˌči̱go˙ˈn̑ùks 
a‿ˌpini̱ˈgũ˙ 
piȓˌmininˈkã.ĩ. 
paˌsikal̑ˈbé̤˙t 
nẹˌsivɑiˈdæ̾˙s 
paˌrubeˈž̑ũõ 
paˌlapiˈns 
daˌvat̑ˈk˙l 
paˌsipraˈsí˙t 
i.ˌsitaiˈs̑å̃.ũ 
suˌsiraŋˈå̃.ũ. 
suˌsisu̱ˈkã.ũ. 
paˌdu̾m̑p̑læˈvã.ĩ. 
nuˌvažæˈvã.ũ. 
paˌvakaˈrẽ.ĩ. 
neˌri̱šaˈmì 
neˌri̱šaˈmì 
aˌbi˙gaˈlẽ.i̇̃. 
aˌcidaˈrí˙t 
paˌkabiˈnù 
uˌsimaˈn̑å̃.ũ. 
s.ˌmæn̑uˈkùs 
iˌsikiˈšå̃.ũ. 
iˌsilaiˈkí˙t 

paˌsimi.ˈlé̤˙ju̱ 
næˌpadaˈrí˙s̑u 
næˌsužiˈnó˙ˌtú 
ni.ˌsivaiˈzdúojem 
paˌvažiˈné̤˙ju̱ 
paˌsiso˙ˈdi̱̇̀na 
paˌtalkaˈvó˙ju̱ 
paˌsišarˈpúoji 
aˌcikuȓˈté̤˙jåu 
apˌsigiˈvæ̾.nu̱m 
p̑riˌsikaȓˈpí˙dau 
p̑riˌkabiˈné̤˙dau 
iž̑ˌbitˈnúota 
iž̑ˌbitoˈnúota 
išˌkasiˈné̤˙ta 
iˌsitaȓpi̱̇̀nam 
næˌpažiˈnó˙ju̱ 
neˌsuruˈš̑úoje 
næˌsubaˈdí˙ti 
næˌsuskaiˈč̑úos̑u 
neˌp̑riž̑u.ˈré̤˙jåu 
suˌstatiˈné̤˙ji 
suˌsivi.n̑ó˙je.s 
suˌsitiˈkìmu̱ 
mɔˌtɔciˈkl̑ù̱ka 
paˌsidaˈrí˙dau̯u̱ 

paˌsibaˈdí˙daˌma 
uˌsikaˈbí˙dau̯u 
iˌsimaiˈtí˙dau̯u̱ 
iˌsilaiˈkí˙dau̯u̱ 
suˌsikiˈví̱.r̂čijes 
p̑riˌsilaiˈkí˙dau̯åu 
ṷɔ̾iˌsuvaˈž̑úodavu̱ 
paˌsidaˈli̱̇̀nava 
paˌsiubaˈga̾.vi̱ma 
nuˌsisam̑ˈdí˙davu̱ 
suˌsipraˈšɪ́˙davu̱ 
suˌsikiˈvíȓͤčinu̱ 
suˌsideˈré̤˙davai 
suˌsideˈré̤˙davu̱ 
suˌsideˈré̤˙davɔm 
i‿ˌpagi.ˈvæ̾.nus̑u. 
t α i‿ˌnep̑riˈsìmænu 
i‿ˌnep̑riˈsìmænu 
a‿ˌne‿vieˈnúoli̱ka 

 

                                           
e  
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suˌsitiˈka̾.u 
iˌkedeˈnì 
nuˌvažæˈvã.ũ 
suˌsìveˈje 
aˌpatiˈn̑ùs 
næˌpapraˈstã.ĩ. 
p̑riˌsimaˈz̑gí˙t 
p̑riˌsìriˈši 
iˌsìreŋˈki 
aˌciskaiˈtã.ĩ. 
paˌsitaiˈs̑å̃.ũ 
næˌpavirˈtã.ũ. 
iˌsilaiˈž̑å̃.ũ. 
iˌsitaiˈs̑å̃.ũ. 
uˌsimirˈšã.ũ. 
næˌsupran̑ˈtì 
paˌsiž̑u.ˈré̤˙t 
næˌpapraˈstã.ĩ. 
iˌsiganˈdã.ũ. 
paˌsikiŋˈk̑å̃.ũ. 
paˌsikinˈkã.ũ. 
niˌsikiŋˈkĩ˙s 
ta‿ˌpavar̂ˈdẽ̤˙ 
/o‿ˌperetˈkùs 
su‿ˌbalaˈnà 
o.‿ˌpapraˈstà 
bed̑‿ˌgi̾˙vuˈl̑ũ˙ 
tu‿ˌdai̾naˈvã.ĩ. 
tu.‿ˌmí˙žaˈlũ. 
i‿ˌvaguˈtès 
i‿ˌviduˈȓúot 
tam‿ˌrabakˈs 

 

 
tæ˙‿ˌsusiˈri̱̇̃.ñ.ku̱ 
tαi‿ˌpasiˈsta̾.tu̱ 
k α i‿ˌprasiˈdé̤˙ju̱ 
tai‿ˌpasiˈtĩẽsæ 
o.‿ˌbalaˈnìn˙s 
jåu‿ˌnæsuˈgr̂ú˙tu. 
kaip‿ˌaštuoˈni̾˙č̑u. 
ar̂‿ˌs̑uviˈné̤˙ji 
tas̑‿ˌiž̑di˙ˈkù̱mas 
i.‿ˌcepeˈli̱̇̀na 
tai‿ˌpasiˈli̱̇̀pus 
tu.‿ˌpar̾duoˈtùv̑u. 
uš‿ˌpagro˙ˈji̱̇̀ma 
o‿ˌme̤̾˙neˈsíena 
ka‿ˌnæsuˈtrú˙ktu. 
jåu‿ˌsusiˈsta̾.bdu̱ 
i‿ˌvasaˈrìnis 
nu‿ˌvežiˈmù̱ka 
ta‿ˌmašiˈnẽ̤˙li̱ 
tαi‿ˌdræbuˈlìn̑u. 
 

2-3 
 iˌsiˈlã.ĩ.ki̱ 

tαi‿ˌtúoˈsi̾˙k‿i̯åu 
 

  

3-4 
 laukiˌnĩ˙kùs 

su‿túoˌs̑t̑r̂ ũ˙ˈgù 
 

  

1-5 

  ˌbesijuogdaˈmà 
ˌne-isilaiˈkã.ĩ. 
ˌa̾n‿tu‿šautuˈvũ˙ 

 

ˌnep̑ri̱klauso.ˈmi̇̃˙bi̱ 
ˌpasisodiˈnù̱ta 
ˌpasibalæˈvó˙je 
ˌkæ̾.ture(zde)ˈši̱̇̃.m̃.t
αis 

 
 
 
 

2-5 

  iˌsimo.ki̱ˈnù 
uˌsi-augiˈnã.ũ. 
uˌsi-augiˈnã.ũ. 
uˌsi-augiˈnã.ũ. 
tαi‿ˌsu‿bo.tag ù 
su‿ˌspra̾.gil˙ˈl̑ù 
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3-5 

  ir̂‿iˌsimαiˈtí˙t 
ta‿vaˌdi̱̇̀naˈsi 
i‿næˌmalo˙ˈnù 
n.‿ap̑ˌsirdít 
 
 

tai‿næˌsusiˈgá.uǯ̂åu 
i‿giˌriniŋˈkìi̯o 

 

2-6    ka‿ˌnæ‿su‿maši̱ˈnà 
 

 
В семисложных словах зафиксировано три примера: 

2-4  
næˌnusiˈlé.izdaˌu̯au 
paˌsidaˈlí˙dau̯o.va 
3-5 
isiˌkuliˈné̤˙davai 

 

Второстепенное ударение появляется в словах в заударной позиции в 
следующих примерах: 

В двусложных словах: 
ˈk̑å̃. ũ.ˌlẽ̤˙s 
ˈga̾.ˌt̑vé̤˙ 
ˈdúoˌnái 
ˈkrìkˌtí˙t 
ˈdã.ũ.kˌsi̾˙k 
ˈpùˌsé̤˙ 
ˈsàˌkã.ũ. 
ˈkla̾.ˌsé̤˙ 
ˈlǽ.mˌpа 
ˈgí.rˌnas  
ˈplá.uˌkus  
ˈdiẽˌve 
ˈpùˌsé̤˙ 
ˈkùpˌčẽ.ĩ. 
ˈvá.lˌcũ˙ 
ˈtó˙ˌkẽ.ĩ.s 
ˈžmõ˙ˌgus 
ˈstó˙ˌgus 
ˈkã.r̃.ˌklu̾˙ 
ˈbí̱.ȓˌžæs 
ˈbí̱.ȓˌžes 
ˈžmõ˙ˌgus 
ˈtó˙ˌk̑ó˙ 
ˈmí̱.lˌža̾u  
ˈdé̤˙i̯ɔm 
ˈbú̱.l̑ˌvæs 
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ˈgǽ˙lˌdas 
ˈbú˙ˌdá.u 
ˈtó˙ˌkes 
ˈvá.l̑ˌgí˙t 
ˈká.ȓˌvæs 
ˈká.lˌnus 
 

С
хе

м
а 

ра
сс

та
но

вк
и 

уд
ар

ен
ий

6  

 
 
 

Количество слогов в слове 
 
 
 

 Три слога Четыре слога Пять слогов Шесть слогов 
2-3  virˈtùˌve̤̾˙s 

sæˈnó˙ˌvé̤˙ 
paˈgãˌz̑dí˙t 
paˈgã˙ˌz̑dí.t 2 
uˈkẽ.ĩ.ˌsi̱ 
nuˈdẽ.ᶇ̃.ˌgæ 
virˈtùˌvé̤˙ 
suˈgrú˙ˌdi 
nuˈs̑li̱̇̃.ñ.kˌtú  
uoˈgí˙ˌnas 
kaˈškó˙ˌkus 
kaˈré.iˌvẽ.ĩ. 
beȓˈž̑ùˌkã.ĩ. 
kaˈši̇̃ẽˌrí˙s 
kai‿ˈpúoˌdas 
i.‿ˈtá.rˌpus 
i‿ˈká.ȓˌvæs 

 

   

1-3     
1-4  ˈmó˙ki.to.ˌjes 

ˈnždavo.ˌmé̤˙s 
ˈpǽ.rdaˌrí˙ta 
ˈú˙kininˌkus 
ˈú̱˙kini.ˌkã.ĩ. 
ˈmó˙ki.to.ˌjes 
ˈdùb̑len̑deˌrẽ.ĩ. 

 

  

2-4   vaˈdi̱̇̀naˌsi +1 
kai‿ˈnùmu̱ˌša 
ap̑ˈsìprauˌs̑å̃.ũ. 
saˈkí˙daˌvó.m 
paˈkrá.uda-uˌme 
suˈšìmuˌå̃.ũ. 
uˈsìkuˌri 

sep̑ˈtí˙neˌz̑d.šim 
sep̑ˈtí˙neˌz̑d.šim 
aˈštúoneˌz̑d.šim 
tαi‿ˈmũ̱.ĩ.lakˌmenis 

 

                                           
6 Первый номер соответствует номеру слога, несущему второстепенное ударение, второй 

– несущему основное. 
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uˈsìmẹˌti 
eˈglẹ̀šaˌke 
riˈsìmææˌnu 
maiˈti̱̇̀no.ˌmé̤˙s 
vaˈdi̱̇̀naˌsi 
vaˈdi̱̇̀naˌse 
ˌsugalˈvó˙i̯u̱m 
ˌp̑risiˈri̱̇̃.ñ.ku̱m 
ˌpasiˈda̾.ri̱m 
aˈvĩẽt˙ˌs 
vaˈdí˙daˌvó˙s 
m˙ˈšla̾.veˌžẽ.ĩ. 
nuˈs̑vìli̱ˌna 
vaˈdi̱̇̾ndaˌu̯ó˙s 
aˈlĩẽjiˌnæ 
kaˈrúomiˌnéi 
neˈti̱̇̃.ñ.kaˌmi 
 
su‿ˈvi̱̇̀kto.ˌru 
i˙‿ˈsá˙spaˌras 
jau‿ˈki̱̇̀taˌsɪ́˙k 
iš‿ˈù̱špaˌkal̑u̱ 

 
3-4   pereˈvæ̾.ˌska 

 
 

1-5    ˈfùterkamaˌre 
ˈlá.idi.da-o.ˌme 

 
2-5    kaˈvó˙dau̯o.ˌmé̤˙s 

tie‿ˈùšpakaˌlí˙ 
 

3-5    isiˈmgzdaˌva̾u 
4-5    næˌsužiˈnó˙ˌtú 
 
Примеры семисложных слов: 
4-6  
næˌnusiˈlé.izdaˌu̯au 
paˌsibaˈdí˙daˌma 
 
 

Морфемная принадлежность слогов, несущих второстепенное 
ударение 

 
 Второстепенное ударение на 

приставках: 
Приставки без второстепенного 

ударения 
Ap- ˌabdaiˈlũ˙ 

ˌapiˈpí˙li̱ˌ 
ˌap̑siˈvès 
ˌap̑siˈmst 
ˌapmaˈzgã.ĩ. 
ˌap̑jieˈškó˙t 

apˌsigiˈvæ̾.nu̱m 
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ˌap̑siˈdí̱.rbu̱ 
ˌap̑silaiˈží˙dami 
ˌap̑siˈri̱̇̀mu̱ 
ˌap̑siˈs̑å̃.ũ.tes 
ˌap̑siˈrẽ̤˙kus 
ˌap̑siˈrĩẽtæ 
ˌapnariˈnì 
ˌapvaˈǯ̂ó˙ju̱ 
ˌap̑siˈrẽ̤˙di.mai 
ˌap̑siˈsúodines 
ˌap̑siˈšǽ.rdavu̱ 
ˌap̑siˈžͤ.nijåu 

At- ˌatvaˈž̑úoi̭ 
ˌatlaiˈdã.ĩ. 
ˌateiˈnù 
ˌàtlieˈkũ˙ 
ˌatpaˈží˙t 
ˌatstuˈmù̱ 
ˌatvaˈž̑úoju 
ˌaciˈra̾.du̱ 
ˌatvaˈž̑úoju 
ˌaciˈnèkit 
ˌatsiˈgùlæ 
ˌatvaˈž̑úoje 
ˌatvaˈž̑úoje 
ˌatvaˈž˙ͤ.ve 
ˌatvaˈž.ve 
ˌaciˈvždau 
ˌaciˈra̾.du̱ 
ˌaciˈs̑kí̱.rdavu̱ 
ˌacitrá.uk̑u  
ˌacitrá.uk̑u  

aˌcidaˈrí˙t 
aˌcidaˈrẽ.ĩ. 
aˌciskaiˈtã.ĩ. 4  
aˌcikuȓˈté̤˙jåu 
 

Be- ˌbesijuogdaˈmà 
ˌbeb.gdaˈmà 
ˌbævaˈž̑úojæn̑ti 

 

Iš- ˌiž̑gi.ˈvæ̾.nu̱m 
ˌišvaˈžæ̾.vu̱ 
ˌiž̑gi.ˈvæ̾.nɔm 
ˌižguˈlé̤˙jåu 
ˌisiˈá.ust 
ˌisiˈá.uzdau 
ˌisiˈlã.ĩ.ki̱ 
ˌitinˈkúota 
ˌišvaˈlí˙tas 
ˌišvažæˈvã.ĩ. 
ˌisiˈbá.lti̱na 
ˌiždaˈlí˙davu̱ 
ˌi˙simzdavu̱ 
ˌisiˈé.l̑b.jẹi 
ˌišmo.ˈké̤˙davu̱ 
ˌiždro.žiˈné̤˙je 
ˌisiˈgã.n.du̱ 
ˌiškaˈlà 
ˌišilˈgã.ĩ. 

i.ˌsitaiˈs̑å̃.ũ 
iˌsikiˈšå̃.ũ. 
iˌsilaiˈkí˙t 
iˌsìreŋˈki 
iˌsilaiˈž̑å̃.ũ. 
iˌsitaiˈs̑å̃.ũ. 
iˌsiganˈdã.ũ. 
iˌsiˈlã.ĩ.ki̱ 
iž̑ˌbitˈnúota 
iž̑ˌbitoˈnúota 
išˌkasiˈné̤˙ta 
iˌsitaȓpi̱̇̀nam 
iˌsimo.ki̱ˈnù 
iˌsimaiˈtí˙dau̯u̱ 
iˌsilaiˈkí˙dau̯u̱ 
isiˌkuliˈné̤˙davai 
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ˌiškaˈlà 
ˌišvaˈrí˙t 
ˌikæpˈtà 
ˌìpæˈša 
ˌišvaˈlí˙t 
ˌišvaˈž̑úot 
ˌiken̑ˈté̤˙t 
ˌiše.i.ˈnì 
ˌi̱špαiˈší˙tas 
ˌišpuˈcúoje 
ˌi̱šarˈbúodau 
ˌi̱šnaiˈki̱̇̀nu̱ 
ˌišuˈkúojæ 
ˌiškalˈúota 
ˌišnaiˈki̱̇̀nu̱ 

Ne- ˌnætuˈré̤˙ju̱ 
ˌnænuˈbĩ˙ra 
ˌnæsuˈgũ̱.l̑.tu. 
ˌnesiˈma̾.ti̱ 
ˌnæsuˈẽ̤˙ju̱ 
ˌnes.ˈdé̤˙si 
ˌnereiˈké̤˙ju̱ 
ˌnætuˈré̤˙ju̱ 
ˌneneˈó˙dau 
ˌnep̑riˈmã.ĩ.šu̱ 
ˌnebiˈjó˙kit 
ˌnæsto.ˈvé̤˙si 
ˌnereˈké̤˙ju̱ 
ˌnæsuˈpràsi 
ˌnæmo.ˈké̤˙jåu 
ˌnægaˈlé̤˙ju̱ 
ˌnet̑riˈvó˙je 
ˌnæpada̾.ˈri̱ 
ˌnæpada̾.ˈri̱ 
ˌnebiˈjó˙dau̯u̱ 
ˌnebiˈjó˙dau̯u̱ 
ˌnep̑riˈdí̱.rbdau̯u̱ 
ˌnež̑u.ˈré̤˙dau̯u̱ 
ˌnæuˈsìdẹgi̱ 
ˌnæno.ˈré̤˙davau 
ˌnæmaˈtí˙davai 
ˌnæno.ˈré̤˙˙davu̱ 
ˌnereiˈké̤˙˙dau̯u̱ 
ˌnæmo.ˈkí˙dau̯u̱ 
ˌnækažikó.ki 
ˌnereikaˈlínͤga 
ˌne-isiˈgã˙stu. 
ˌnæsustab̑ˈdí˙si 
ˌne-isilaiˈkã.ĩ. 
ˌnep̑ri̱klauso.ˈmi̇̃˙bi̱ 
ˌnæpaˈpa.sako.s̑u 
ˌnæpaˈpa̾.sako.ju̱ 
ˌnæpaˈvá.ikč̑o.dau̯u̱ 
ˌnẹgæˈrã.ĩ. 

næˌto̾˙ˈlì  
nẹˌsivɑiˈdæ̾˙s 
næˌsisaˈkẽ.ĩ. 
neˌri̱šaˈmì 
neˌri̱šaˈmì 
næˌpapraˈstã.ĩ. 
næˌpavirˈtã.ũ. 
næˌsupran̑ˈtì 
næˌpapraˈstã.ĩ. 
næˌpažiˈnó˙ju̱ 
neˌsuruˈš̑úoje 
næˌsubaˈdí˙ti 
næˌsuskaiˈč̑úos̑u 
neˌp̑riž̑u.ˈré̤˙jåu 
niˌsikiŋˈkĩ˙s 
næˌnusiˈlé.izdaˌu̯au 
nep̑riˈsìkæpam 
næˌpadaˈrí˙s̑u 
næˌsužiˈnó˙ˌtú 
ni.ˌsivaiˈzdúojem 
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ˌnet̑rivó˙ju 
ˌnæpaˈli̱̇̀ku̱ 
ˌnægalˈvó˙jau 
ˌnæparˈdu̾os 
ˌnæsuˈprà̷si 
ˌnenuˈgǽ.rdau 
ˌnæsuˈẽ̤˙ju̱ 
ˌnæbuˈu̯au̾ 
ˌnæpavi.ˈdé̤˙davu̱ 
ˌnægraˈžù 
ˌnæšvaˈrù̱s 
ˌnæto˙ˈlì 2 
ˌnæsaˈk̑å̃.ũ. 
ˌnæmaˈtí˙t 
ˌnežiˈnã.ũ. 
ˌnæmaˈč̑å̃.ũ. 
ˌnæmaˈtí˙t 
ˌneveȓˈtì 
ˌnegi.vǽ˙s 
ˌned̑ri.ˈsã.ũ. 
ˌnežiˈnã.ũ. 
ˌnægaˈnà 
ˌnesto.rũ˙ 
ˌnegæˈrαi̇̾ 
ˌnæblo˙ˈgì 
ˌnætuˈrì 
ˌnæmaˈtí˙t 
ˌnætuˈȓù 
ˌneži̱ˈnã.ũ. 
ˌnæpaˈké̤˙l 
ˌnæsuˈpra̾.tu̱ 
ˌnænuˈsta̾.ti̱ 
ˌnænuˈsmùktu. 
ˌnežiˈnó˙jåu 
ˌnæpaˈdé̤˙ju̱ 
ˌnæpaˈda̾.re.s 
ˌnæpaˈskã.ĩ.tu̱ 
ˌnætuˈré̤˙ju̱ 
ˌnæno.ˈré̤˙i̯åu 
ˌnæpaˈlá.istau 
ˌnæpaˈsta̾.ti̱ 

Nu- ˌnubi.ˈl̑úoje 
ˌnuso.ˈdí˙ta 
ˌnusiˈki̱̇̃.r̃.tum 
ˌnusiˈpĩr̃ͤ.kɔm 
ˌnusiˈkú˙lem 
ˌnus̑kȓåus̑ˈtíeji 
ˌnukvarˈba̾.vu̱ 
ˌnusmαikˈs̑tí˙dau̯u̱ 
ˌnusiˈspá.uzdavu̱ 
ˌnusiˈpi̱̇̃.r̃.gdavu̱ 
ˌnusiˈpi̱̇̃.r̃.gdau̯ɔm 
ˌnudræˈnúota 
ˌnusiˈvzdau 

nuˌvažæˈvã.ũ. 
nuˌvažæˈvã.ũ 
nuˌsisam̑ˈdí˙davu̱ 
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ˌnustaˈtí˙to.s 
ˌnupraˈtã.ũ. 
ˌnuvarˈgã.ũ. 
ˌnuimˈtà 
ˌnuša˙ˈlù 
ˌnusiˈki̱̇̃.r̃.pt 
ˌnu̱vaˈra̾.ži.(t) 
ˌnusiˈlé.idau 
ˌnukirˈti̱̇̀ma. 

Pa- ˌpastaˈtẽ̤˙lis 
ˌpagrin̑ˈdìnis 
ˌpasiˈlìken 
ˌpasiˈl̑ó˙vi̱ 
ˌpadaˈvé̤˙jei 
ˌpasiˈšíl̑ͤdi.t 
ˌpagaˈl̑ù̱ka 
ˌpasiˈrẽ.ᶇ̃.ge. 
ˌpasiˈli̱̇̀gdau 
ˌpasiˈkĩ.ᶇ̃.ki̱ 
ˌpadaˈrí˙tas 
ˌpadaˈrí˙dau 
ˌpakal̑ˈbé̤˙dau 
ˌpadauˈží˙tas 
ˌpasiˈsta̾.tim 
ˌpaso.ˈdí˙ta 
ˌpasiˈda̾.ȓus 
ˌpati˙ˈkùčeis̬ 
ˌpasiˈsùku̱ 
ˌpatiˈké̤˙ti  
ˌpali.do˙ˈvùs 
ˌpasiˈlìkit 
ˌpasaˈkí˙č̑åu 
ˌpasaˈkí˙si 
ˌpasiˈsta̾.tæ.s 
ˌpas.dé̤˙jei 
ˌpamaˈtí˙tu. 
ˌpasaˈkí˙č̑åu 
ˌpasaˈkí˙č̑åu 
ˌpadaˈrí˙dau 
ˌpasiˈšá.udi̱ 
ˌpad˙ˈjìkæ 
ˌpasiˈki̱̇̃.ᶇ̃.ki̱ 
ˌpasiˈli̱̇̃.ñ.du̱ 
ˌpasisam̑ˈdí˙(t) 
ˌpaviekeˈlẽ̤˙ 
ˌpad˙jiˈk 
ˌpali.do˙ˈvùs 
ˌpasikiŋkí˙t 
ˌpamaitiˈnì 
ˌpadaˈri˙dau̯u̱ 

paˌklõ˙ˈdè 
paˌgã˙ˈz̑dɪ́˙t 
paˌdũ̱.r̃.ˈkù 
paˌsikal̑ˈbé̤˙t 
paˌrubeˈž̑ũõ 
paˌlapiˈns 
paˌsipraˈsí˙t 
paˌdu̾m̑p̑læˈvã.ĩ. 
paˌvakaˈrẽ.ĩ. 2 
paˌkabiˈnù 
paˌsitaiˈs̑å̃.ũ 
paˌsiž̑u.ˈré̤˙t 
paˌsikiŋˈk̑å̃.ũ. 
paˌsikinˈkã.ũ. 
paˌvažiˈné̤˙ju̱ 
paˌsiso˙ˈdi̱̇̀na 
paˌtalkaˈvó˙ju̱ 
paˌsišarˈpúoji 
paˌsimi.ˈlé̤˙ju̱ 
paˌsidaˈrí˙dau̯u̱ 
paˌsidaˈrí˙dau̯u̱ 
paˌsikiŋˈki̾˙davai 
paˌsidaˈli̱̇̀nava 
paˌsiubaˈga̾.vi̱ma 
paˌsidaˈlí˙dau̯o.va 
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ˌpasiˈló˙dau̯u̱ 
ˌpasiˈdé̤˙dau̯u̱ 
pasiˈšùti̱na 
ˌpaž̑u.ˈré̤˙ju̱‿i̯åu 
ˌpasiˈt̑ví̱.rtinu̱ 
ˌpadaˈrí˙davu̱ 
ˌpasiˈskã.m̑̃.bi̱nu̱ 
ˌpadaˈrí˙davu̱ 
ˌpakiŋˈkí˙davu̱ 
ˌpasiˈpìkti.tu. 
ˌpasiˈpi̱̇̀kti̱na 
ˌpadaˈrí˙davau 
ˌpamaˈtí˙davau 
ˌpasiˈló˙pi.dau 
ˌpasiˈpõ˙ter̂åut 
ˌpasiˈla̾.bi̱na 
ˌpasaˈkí˙davu̱ 
ˌpabaȓˈs̑tí˙dau̯u̱ 
ˌpadaˈrí˙davu̱ 
ˌpasiˈdú˙rus̑o.s 
ˌpasisodiˈnù̱ta 
ˌpasibalæˈvó˙je 
ˌpasiˈlæ̃.ñ.kt 
ˌpamaˈtí˙t 
ˌpaskaiˈtã.ũ. 
ˌpasæˈnã.ũ. 
ˌpadaˈrí˙ti 
ˌpadarí˙ˈdau 
ˌpat̑r̂ukˈšmá.ut 
ˌpakraˈč̑å̃.ũ. 
ˌpaskaiˈtí˙t 
ˌpamaiˈtí˙t 
ˌpabro.ˈȋ˙s 
ˌpaso.ˈdí˙t 
ˌpamo.ˈkí˙ti 
ˌpamaˈtí˙t 
ˌpaž̑u.ˈré̤˙t 
ˌpadaˈri˙(t) 
ˌpavaȓˈdẽ̤˙ 
ˌpavaȓˈdẽ̤˙ 
ˌpalieˈkì 
ˌpareiˈnì 
ˌpadvaˈdàs  
ˌpagaˈlẽ.ĩ. 
ˌpavaˈdí˙t 
ˌpavarˈgã.ũ. 
ˌpagaˈlĩ˙s 
ˌpagaˈlẽ.ĩ. 
ˌpasiˈrĩ.ñ.k 
ˌpavaˈlí˙t 
ˌpasaˈkí˙t 
ˌpabaiˈgõ˙ 
ˌpasiˈšǽ.rt 
ˌpasaˈkí˙t 
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ˌpaž̑u.ˈré̤˙(t) 
ˌpavaȓˈdẽ̤˙s 
ˌpasiˈti̱̇̀kt 
ˌpaž̑u˙ˈrì 
ˌpasiˈkú̱.rt 
ˌpastaˈtí˙ts 
ˌpasiˈsǽ.mt 
ˌpasiˈskã.l̃.pt 
ˌpasiró˙ˈdi̱ 
ˌpasiˈda̾.ri̱ 
ˌpamieˈgó˙i̯ei 
ˌpadarí˙ˈdau 
ˌpasiˈsa̾.ki̱ 
ˌpavaˈdi̱̇̀na 
ˌpasiˈp̑jó˙ve 
ˌpalaˈpẹ̀n.s 
ˌpasiˈšã.ũ.kæ 
ˌpagalˈvó˙ju 
ˌpasiˈgé̤˙res 
ˌpaži̱ˈnó˙jåu 
ˌpakaˈvó˙ta 
ˌpadaˈrí˙ti 
ˌpasiˈda̾.ri̱ 
ˌpasiˈda̾.ru̱ 
ˌpasiˈda̾.ri̱m 
ˌpasieˈnĩẽč̑u 
ˌpakiŋˈkí˙ta 
ˌpakaˈbí˙ta 
ˌpasiˈda̾.ru̱ 
ˌpadarí˙ti 
ˌpadaˈrɪ́˙ta 
ˌpadaˈrí˙ti 
ˌpamieˈrúoje 
ˌpastaˈtí˙ta 
 

Par- ˌpa̾ȓsiˈvždavu̱  
ˌpareiˈnì 
ˌpaȓvæˈštà 
ˌpa̾ȓsiˈvšt 

parˌduotuˈvès 

Per- ˈpé˙r̂pi˙ˌka̾u  
Pra- ˌprasiˈkã.l̃.sta 

ˌprasiˈdé̤˙ju 
ˌpragi.ˈv.nimas 
ˌprasiˈdé̤˙t 
ˌpradeˈdi 
ˌpraeiˈtìs 
ˌprasiˈdé̤˙ju̱ 

 

Pri- ˌp̑risiˈdé̤˙jɔm 
ˌp̑risiˈpí˙lus 
ˌp̑ri̱staˈtí˙ta 
ˌp̑risiˈsta̾.ti̱m 
ˌp̑risistaˈtã.ũ. 
ˌp̑riguldaˈmì 
ˌp̑ridaˈrí˙ dau̯u̱ 

p̑riˌsimaˈz̑gí˙t 
p̑riˌsìriˈši 
p̑riˌsikaȓˈpí˙dau 
p̑riˌkabiˈné̤˙dau 
p̑riˌsilaiˈkí˙dau̯åu 
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ˌp̑rikaŋˈkí˙dau̯u̱ 
ˌp̑risiˈlù̱bdavu̱ 
ˌp̑rivaˈrí˙dau̯ɔm 
ˌp̑risiˈnždau̯ɔm 
ˌp̑risiˈkrèmel̑uoje 
ˌp̑risiž̑u.ˈré̤˙davau 
ˌp̑ristaˈtí˙t 
ˌp̑riveȓˈžì 
ˌp̑risiˈgrú˙dus 
ˌp̑river̂ˈs̑tìnis 
ˌp̑risiˈgé̤˙re.s 
ˌp̑risiˈri̱̇̃.ñ.ku̱m 
ˌp̑ridaˈrí˙dau 
ˌp̑rikaˈbi̱̇̀na 
ˌp̑rin̑u.ˈrúoje 
ˌp̑riso.ˈdí˙ta 
ˌp̑risiˈp̑jó˙vi̱ 
ˌp̑risiˈská.ldαi 
ˌp̑risiˈtá.ikem 
ˌp̑risiˈdé̤˙je 

Su- ˌsusiˈtvã.ȓ̃.ke 
ˌsusiˈjũõksi 
ˌsusiˈda̾.rem 
ˌsusiˈsta̾.t.æ 
ˌsusiˈri̱̇̃.ᶇ̃.ke 
ˌsugaˈdí˙si 
ˌsusiˈvæ̃.r̃.bdau 
ˌsugalˈvó˙ju̱m 
ˌsu-auˈgès̑nis 
ˌsukiŋˈkí˙dau̯u̱ 
ˌsusiˈẽ.i̇̃.dau̯u̱ 
ˌsusiˈmìs̑lijes 
ˌsusiˈšã.ũ.gdau̯u̱ 
ˌsukle.i.ˈp̑tìbùu̯u̱ 
ˌsukaˈpó˙davu̱ 
ˌsusiˈti̱̇̃.ñ.kava 
ˌsusiˈkìbus̑o.s 
ˌsusiˈmzdau̯u̱ 
ˌsuži̱ˈno̾˙s 
ˌsubaˈdí˙t 
ˌsurieˈtì 
ˌsu-im̑ˈtì 
ˌsuve.ȓ.p̑ˈtì 
ˌsusiˈkìbe 
ˌsusiˈtìksim 
ˌsukriˈž̂úotos 
ˌsurinˈgúoje 
ˌsugalˈvó˙i̯u̱m 
ˌsuneˈó˙je 
ˌsus̑t̑riˈgúoje 
ˌsustaˈtí˙dau 
ˌsutaˈší˙ti 
ˌsulinˈga̾.vu̱ 
ˌsutvaȓˈkí˙ta 

suˌsiraŋˈå̃.ũ. 
suˌsisu̱ˈkã.ũ. 
suˌsitiˈka̾.u 
suˌsìveˈje 
suˌstatiˈné̤˙ji 
suˌsivi.n̑ó˙je.s 
suˌsitiˈkìmu̱ 
suˌsikiˈví̱.r̂čijes 
suˌsipraˈšɪ́˙davu̱ 
suˌsikiˈvíȓͤčinu̱ 
suˌsideˈré̤˙davai 
suˌsideˈré̤˙davu̱ 
suˌsideˈré̤˙davɔm 
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ˌsugalˈvó˙jåu 
ˌsuko.č̑ó˙je 
ˌsuvaˈrí˙dau 

Uš- ˌuškaˈbí˙si 
ˌužgeˈsi̱na 
ˌužvaˈžæ̾.vu̱ 
ˌužmiˈnúota 
ˌusiˈvẽ.r̃.če 
ˌužvalkaˈlã.ĩ. 
ˌuž̑leŋ.kˈtì 
ˌužvaˈž̑úot 
ˌuž̑mi̱rˈštù 
ˌužlαiˈkí˙t 
ˌusiˈda̾.res 
ˌužvaˈž̑úodau 
ˌu̱žraˈkí˙dau 

uˌsimaˈn̑å̃.ũ. 
uˌsimirˈšã.ũ. 
uˌsi-augiˈnã.ũ. 
uˌsi-augiˈnã.ũ. 
uˌsi-augiˈnã.ũ. 
uˌsikaˈbí˙dau̯u 
 

Суффикс 
-y- 

paˈgã˙ˌz̑dí.t 
ˈkrìkˌtí˙t 
paˈgãˌz̑dí˙t 

 

 


