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спЕктрАльны�E ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДЫХ И МЯГКИХ 

СОГЛАСНIoIХ РУССКОГО И ЛИТОВСКОГО ЯЗЫКОВ 

д. 6АЛWАЙТИТЕ 

ИсследоваНИА на материале русского Азыка локаэвли, что твердые 

и мягкие согласны�B раЗЯИЧ8ЮТСА соотношением .,форманты твердости" 

(лолоса до 1000 Гц до 2000 гцl и "форманты МАГКОСТ"" (полоса ОТ 
1000 Гц до эооо Гц). ДnA TBepДlolx согласных хара·ктерио усиление "ФОР
менты твердости", COnРОВОЖД8ЮщеесА ослаблением "форманты МАГ' 
кости", ДnA МАГКИХ - обратное соотношение тех же формант [3индар, 
Бондарко, ВербицкаА, 1884, с. 28-36]. АРТИКУЛАТОРНЫМ КОpp&nАТОМ 
даННОГО акустического раЭnИЧИА мажду МАГКИМИ и тверДloIМИ соглас· 

ными AВnA8ТCA различие в объеме фаринкса: уменьшение его при обра· 
зовании ТВ8РдЫ. согл",ных, СОПРОВОЖД8ющеесА ВВnАризацивй, и со
ответственно увеличение объема фарингenьного про.ода при обрезо

вании МАГКИХ согласНЫХ [Зубкова, 1874, с. 37-ЗВ]. 
С цenью определеНИА акустически. херактеристик питовских со

гласных в сопоставлении с русскими согnасными было подобрано 
120 пар литовских и русски. СЛОВ, неЧИТ8ННЫХ ДВУМА дикторами· 

литовцами И одним русским диктором. ДnA спектpenьного анenиза 
отбиpenмсь. слове литовского АЗЫ ка, включающие сочеТ8НИА твердых 
согласных [t, d, 1, Z, р, Ь, У, k, g] и их МАГКИХ пар с гласными [i:, е:, 
i,.E , ~:, 8:. 8, U, u: J, и рvсские слова, вкnючвющие СОЧ8Тания тех же 
COfl18CHbI. с гласными [i, е, а, u]. Таким образом, рассмаТРИl!enись 
только те согласные, которые ЛРОТИВОП0СТ8вnены по твеРДОСТИ-МАГ' 
кости в обои. Азыках. Б~IЛО обработено более 200 динамических 
спектрограмм, полученных при помощи эвм. (Подробиое описение 
веода сигнала в ЭВМ и комплексе программ ДnA последующВЙ. об

работки данны. СМ.: [Бондарко, Егоров И др., Iва8, с. 80-100].1 
8 результате .нenиза спектральной квртины речевых сигналов были 

опредenены Аиепазон .. дnительность 06лвствй С минимальной интен
сивностью и локenизаЦИА энергетичаского максимума в спектра. рус-

СК"Х И питовских согласны •. 
Использование спектральных срезов - ""висимостей интенсив

ное rи выходных сигнenов в честотных каналах от средней частоты 

ФI1ЛЬТРОВ" [Бондарко, Егоров и др., 1888, с. 83] - ПОЗВОЛАет опре
депить Аополнительнь!е акустические парнметры, поскольку "разли

ЧИА между твеРД~IМИ и МАГКМмм соглвснь,ми опредеЛАЮТСА в_огибаю

щей спектра в целом" [3индер, Бондарко, 8ербицкеА, 1864, с. 33]. 
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Спектральные срезы были полvчены в двух точквх: в неч"ле и в 

концв (на границе с гласным) звvчани" щеП8ВЫХ согласных и в нач.· 

ле и в конце фазы взры�вB СМЫЧНЫХ согласНblХ. Анализ спектральны�x 

огибающих согласных да8Т возможность определить относитenьный 

уровень интенсивности в области форманты твердости (1000-2000 Гц) 
и в области форменты м"гкости (2000-3000 Гц). В верхней чести 
листа, на котором печаТВЮТСА спектральные срезы, ПРИВОДIIIТCR число

вые денные об интенсивности (в дБ) чаСтотны. СОС1авл"юЩИХ в каж· 
дой точке. Это позвомет вычислить сvммарнvю знергию спактральных 

огибающих в облести форманты твердости (960-2050 Гц) и в области 
форманты м"гкости (2050-3175 Гц) и определить их соотноwение 
(АЕ). . 

АЕ = Ет 
Ем' 

где Ет ~ суммарнаи энерги" спектрельно!\ огибающай 

в области формвнты твардости; 

Ем - суммарна" энергин cnвктрапьной огибающей 
в области формвнты м"гкостИ. 

Как известно,. интенсивность 8 определенной мере АВЛFl8ТСR относи· 

TellbHbIM параметром; поэтомv нар"ду с вбсолютной (в дБ) зычисл'" 
лвсь относитальна" суммаРН811 энерги,,· спектрельных огибеЮЩIIХ. 3. 
1 (или 100%) была п'рин"те облесть честот DВО-317Б Гц. 3не" а6со· 
лют"vю суммарную энергию спвктрвльной огибающей, MII_O опре· 
делить, квке" часть энергии приходитCR на попоеv частот формаltты м"г, 

кости и форманты твердости относительно всей. обneети указанных 
частот. 

Анелиз cnектральноА кертины литовских согласных в COnОСТВВП8· 

нии С рvсскими согласны�ии позволИл вь;"вить особннности ПIll1IТIIIIИ' 
зоsанны)( согЛасных литовского А3ЫК. И ttx ОТЛИЧИА ОТ соответствую
щих рvсских соглесных. 

В спектре ВЗРЫБе переднв"зычны�x ,смы�ныыx . [t), [d] 060их "зыков 
можно вы"вить обпвсти с ocnабленными wvмовы�ии соста8П"ЮЩИМИ -
ослаблани,,' и облести с максимально vсиnанными составл"ющими -
vсилени" частот. . 

в спектральной картине твардых !>vсеких [t], ·[d] наl5nюдаеТCII нв
больwов ослабление, верхн"" грачица которого достигавт 1860 гц. 
Усиление в спектра русских твердых согласных pecnоneгиТCII не УРОв' 
на FII слвдvющего глвсного. . 

ДлR литовских твврдых [t], [d) X8paKTipHo вналогичное сОотнош. 
ние облествй с усиленными и оcilвбленными Чi'стотами. Однако m:ла6nв
ниа во взрыва [t] в сочета,НИИ с [и] хераКТВРИЗV8ТСR Боли wироким 
диапазоном: 0-2000 Гц. 

В спектре варыва МRГКИХ соглаСНЫJl русского 1\3bIKa по: Сравнению 
с соответствующими твердыми измiняетСя - "ИIП8ЗОМ' И усиления, 
и оcnаблеНИА. ДИВПВЭQН ослабленных 'WYMOBblX .состаВЛRЮЩИХ значи
твльно раСWИРR8ТСR, его ваРМНАА граница !lоСтИГ8ат в среднем 2506 Гц; 

- H~ аРТИКУЛАТОРНОМ уровне это cooTseтcтiyвt расwиренИю фвринГlnьного 
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прохода и значительному уменьшению веЛFlРИЗВЦИИ. Усиление в спект
ре взрыва РУССКИХ [t'), [d') перемеlЦliется в область более высоких 
частот: характерный шум МЯГКИХ [t')", [d') локализуется на уровне и 
выше F 11 следующего глесного. 

В спектре вэры�аa литовских пелетелизовенных согласных (срав

нительно с твердыми) диапазон ослаблания если и ресширяетс", то 
не так значительно, как у соответствующих мягких согласных рус

ского языка. Неибольшего значения (около 2000 Гц) верхняя граница 
области с минимальн ... Й интенсивностью достигает в спогах [t'i:), 
[d'i:), В сочатении с остальными гласными ослаБление в фазе "зрыва 
лалатализованных [t'J, [d'J, литовского языка по своим характеристи
кам практически не отлич~ется от ослабления во взрыва твердого со-
гласного. 

Ослабление в спектре взрыва литовских палвтanИЗОВ:=iННЫХ соглас

ных в отличие от русских мягких согласных располагаетеFl в области 
более низких частот и длится не болае 10-15 мс в нечала звучания 
согласного, тогда как во взрыва русского мягкого согласного ослаб

лание интенсивности в диапазоне 800-2000 Гц распространяется на 
весь спектр соглесного и ДЛИТСЯ до 40-50 мс. 

Литовские палатализованные согласныа [t') , [d') по сравнению 
с твардыми [t), [d) характеризуются' болеа высоким положением 

усилгнных шумовых составляющих в 'спектре взрыва. Однако усиле
ние располагается или на уровне, или выше FII следующего гласного, 
т. е. взрыв литовских палатализованных согласных локализуется ни

жа F 11 следующаго глвсноrо (для русских согласных характерна ло
кализация взрыва мягкого согласного значительно выше FII. а в ряде 
случеев - выше FIII слеДVlDщего глесного). 

В спектрально;; кертине пераднеязычных щалевi.IХ согласных оБоих 
языков' регистрируются антирезонансы - оБласти частот с минималь

ной инteнсивностьio. 
Русские мягкие [5'], [z') В подавляющем большинстве спучаев хе

рактеризуются довольно большим ослабланием, верхняя границе ко

торого правыwеет 2000 Гц и достигеет 2550 Гц. Днтиразоненс в спект
ре соответСТElУЮЩИХ литовских согласных значитально меньше, и его 

верхняя границе на достигает, как правило, 2000 Гц, располагаясь на 
уровне 1450 Гц. 

Усиление, свидетельствующее о мягкости согласного, в спектре 

мягких РУССК"Х соглесных локализуется выше FII следующего глас
ного - на уровне 2550-2950 Гц. Для литовских [5'], [z'J характерно 
ПО,10Ж8ние усиления на уровяа и ниже FII гласных (;:) и [e:J. в сло
гах с глесными переднего ряда [;;е:) ,[~] и з&~его ряда [а). [u:J уси-' 
ле .. ие в спектра литовских согласных [5'], [z'] совпадаеТ с Н8.чалом 
FII г,~aCHOГO - на уровне 1760-1900 Гц_ ' 

в отличие от мягких 'переднаязычных согласных русского языка, 
перераспредепение энергии в спектре которых происходит в ос"ОВНОМ 

за счет DС.~абления частотных составпяющих в области форманты тве!>" 
дости, литовские переднеязычные (и смычныа, и щеllевы8) характери-
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ЗУЮТСА нanичием yc.tneHHbIx честот в попосе форманты твердости. 
Акустические характеристики фазы взрыва твердых губных [р], 

[Ь] русского и nитовского АЗЫ ков обнаружив8IOТ значитвnьные раз. 

nИЧИА. Спектр взрыва русских твердых губных согnасных заwумnен 
поnностью. Литовские твердые [р], [Ь] Х8ректеризуютCR нвnичием 
небоnьwого оcnабnенИА l\Питеnьностью 20 мс в дивnезоне 1000-
2000 Гц. 

В спектре взрыве МАГКИХ согnасных [р'], [Ь'] русского АЗЫК8 на· 
бnЮДlеТСА ocnабnение в диапазоне 720-175<1 Гц, т. е. спектр рекурсии 
МАГКОГО русского согnасного харектеризуетCR нanичием обnасти с 

ocnабnенными wумовыми СОСТ8ВnАЮЩИМИ, что отnичеет его от спект· 

ра соотвеТС'о·вующего твердого согnасного. Диапазон ОCn8бnеНИА в 

спектреМАГКИХnИТОВСКИХ [р'], [Ь') (560-1800 гцl совпедает с диапа· 
зоном оcnабnенны" частот в спектре соответствующих твердых согnес· 

НЫХ. Т. 8. не vвеличивается. 

В сочетании с задними гnасными [а] и (и:] усиnение в спектpen .. 
ной картине взрыва и nитовских, и русских [р'], [Ь'] nокanизу8ТCII 
BbIwe F 11 гnасного. В cnогах с гnесными переднего PAДI спектр взрыва 
русских [р'], [Ь']· херактеризуеТСА у!=Иnением WYМOBbIX состеВnАЮЩИХ, 

распоnегаЮЩИМСА также BbIwe F 11 гnасного (в обnасти от 2550 Гц до 
2850 гцl. Диапвзон усиnенных частот в фазе взрыва nитовских губ
H~IX [р'], [Ь'] верьирует в зависимости 07 качества cnедующего гnес· 
ного. В сочвтении с доnгим [i:] взрыв nитС>вских [р'], [Ь'] характер ... 
зуетCR высоким поnожением усиnеНИА, НИ_АА гран"цв которого ДО

стигает 2370 Гц. В cnогех с остаnьными гnасным" переднего PAДI 
([е:], [i], [Е], [ае:] I НИIlOlАА граница усиnенных частот рacnоn.геет· 
сА значитеnьно ниже - на уровне 1850-1750 Гц. 

По акустическим характеристикем (диапазон ocnабnенных чео1от 

и nокаnизеЦИА усиnенных WYMOBbIX состеВnАЮЩИХ .bIwe FII гnасного, 
н"евисимо от его качестваl МАгкие [р'], [Ь'] русского А.ыка отn", 
ч"ютсА от их твердых пар. ДnA nитовских же [р'], [Ь'] ТIКОI соотно, 
wение усиnенных и осnзбnенных ЧIСТОТ херектарно тапько в позиции 

перед задними гnасными [&], [и:]. 8 сочетении с пер'дними гnecн.~ 
ми признаки пвnатanизвции в фазе взрыва [р'], [Ь'] nитовского АЗЫ' 
ка выражаны cnабее. 

Губные щвnевые [v], [v'] отnичаютCII от щеnевых переднеАЗЫЧНЫХ 

слабовы�8женныыии акvстическими хврактеРМСТИК8МИ: WYMOB".. СО
стаВnАющие (v], [v'] отnичеютCII cnабой интенсивностью и nокаnизу· 
ЮТСА преимущественно В НИЗКQчастотных обnаСТА" спектре. В сипу 
невыраженности спектреnьных характеристик состаВnАЮЩИХ nита. 

ских и оусских [v], [v'] ВЫАВИТЬ В спектре самого согnасногС> при· 
знаки твеРДОСТИ-МАГ кости не предстаВnАетСА возможным. Общеii 

ДnA обоих АЗЫ КОВ RВЛА9ТСА теНДВНЦИА к покanИЭIЦИИ шумовыJc со
стевiiiiiOщи" твердь,х согnасных в низкочастотной обn_ести (в произ· 
ноwении русского диктора - на уровне 1250-1550 Гц. в произно· 

wении nитовских дикторов - на уровне 1050-1750 Гцl, TOГДl к'к в 
спектре МFlГКОГО [v'l русского и ЛИТОВСКОГО A3LIKOB характерный 
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шум согласного перемещаеТСА в область более высоких частот - до 

3000-3600 Гц. 8 отличие от [v'J русского языка литовский [v'J ха
рактеризуетСА более высоким положением шумовы�x составляющих. 

8 спектра ракурсии заднеязычных твердых согласных и русского. 

и литовского FlЗЫКОВ выделяются области с максимально ослаблен
ны�ии шумовыми составляющими. Ослабление в спектре взрыва PYCCKLIX 

твердых [KJ. [gJ в сочетании с гласными [aJ. [uJ и литовских твердых 
[KJ. [gJ в слоге с [а! располагается в диапазоне от 640 до 1250 Гц. 
Литоаские [KJ. [gJ в слоге с [uJ характеризуются болев высоким лоло· 
жением спектрального максимума - от 1000 до 4000 Гц (более широ· 
кий диапеэон ослаблеl"ИЯ в этой позиции отмечается в cneKTpax и дру
гих согласных литовского языка: губных [pJ. [Ь] и переднеязычных 
[1]. [d]). 

Мягкие русские [K·J. [g'J И зеднеязычные смычные литовского язы
ка в позиции перед глаСНblМИ переднего ряда отличаются от соответ

СТВУЮЩИХ согласных более широким диапазоном ослаБSlен:"ых Ч8СТОГ 
в фазе взрыва. Однеко для мягких руссt<их [K·J. [о'] xapat<TepHo более 
значительное увеличение ослабления (до 2370-2750 Гц). ч~м для литов
ских (до 1900 Гц). 

Область усиленных частот в спектре мягких Э8ДнеFlЭЫЧНЫХ согласных 

литовского языка располагается на уровне и выше FII с.едующего 

гласного, незавнсимо от его качества; с одной стороны, это сближает 

литовскИI заднеязычные согласные с мягкими согласными русского 

ЯЗblkiJ, С другой - отличает ИХ от ЛИТОВСКИХ ryl":iHiIlX И переднеязltlЧ

HblX согласных, усиление 8 спектре КОТОРЫХ локализуеТСА, как пра

вило. ниже F 11 следующего гласного. 
Денные акустичесt<ого аНВЛ"З8 твардых и МАгt<их согласных рус

ского и литовского ЯЗblКОВ ПОЗВОЛАЮТ заключить слеАующее. 

Мягкие и TBep.Qbl8 согласиы�e русского Flзыка, неэависимо от по· 

зиции и ИХ лринадлежности к К8t<ому·либо классу. обладают соб
С1'венными аt<устическими хараt<териr.тиt<ами, ДОвОЛЬНО регулярно, 

единообразно и четко выраженными в спектре согласного. Твердые 

сог .• асные характаризуютСА небольшим ло диалазону и длltТельности 
ослеблвнивм шумовых состаеляющих в низкочастотной области. 
8 спеt<тре мягt<Их согласных диапазон оспабпеННЫII частот расширя

етСА (до 2500 Гц); в высоt<очастотной области регистрируеТСR уси· 
ление шумовых составляющих, лоt<ализующвесА выше FII следую

щего гласного. 

Признаки твердости и _ "'АГКОСТИ В cnеt<тральной t<артине литов
ских согласных ВЫРВlКаЮТСА не так однозначно. Cnet<Tpьo твердых ли

тоВСt<ИХ согласных хераt<теризуютr.fI содержанием усиланных низt<их 

Ч8сrот. о чем свидетельствует небольшой д"апазон или отсутствиа 

ослабления в области фпрманты твердости в cuчетании С [а]. 8 слогах 
с rJlaCHbI'" [u] в спектральной картине твердых литовсt<и)( спгласных 
наблюдается оспаблание относитепьно широкого диалазона. Таt<им 

обр.зо .... спектр литовского твердого согласного не всегда содержит 

акустические характеристики ПРИЗlf8КВ .,твердость" Иначе, чем V 
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русских МАГКИХ согласных, реализvеТСR в спектре литовских со

гласных признак "МАГI<ОСТЬ", О чем свидетвnьствует иное cooyнowe

ние ослабленных и усиленных частот. НаибоЛЬ.!lее сходство с русски, 
ми МRГКИМИ согласными обнаруживвют литовские (K'J, (9'J, в cneKTpa 
которых признвки пала .. mИЗ8ЦИИ выражены наиболее АРКО: диапазон 
ослабленных шумовых состаВЛАЮЩИХ существенно увеличиваеТСR 

по сравнению с твердыми (KJ, [9] (однако его веРХНАА граница не 
достигает УРОВНА верхнай границы ослаблеНИR русских (к'(, (9'] 1; 
энергетический максимум регистрируеТСR выше FII следующего глас· 
ного. По сравнению с губными и переднаR3ЫЧНЫМИ МRгкие задне· 

Азычные согласные характеризу~тся более высокой локализацией 

аффрицированной фазы, НИЖНRR граница которой расположене В 
среднем на уровне 2БОО Гц, е веРХНАА - В диапезоне 3000-4000 Гц. 
Диапвзон ослабленных СОСТЗВЛRЮЩИХ в НИЭКОЧ8СТОТНОЙ области спект

ра мягких пвреднвАзычны�x и губных согласных литовского языка в 

большинстве случаев совпадавт с диапазоном ослабленных частот в 

спектре соответСтвующих твердых согласных. Локализаuия усилен
ных частот В спектре питовских согпасных (за исключением (K'J. (9'] 1 
варьирует в зввисимости от качества следующего гласного. В позиции 

перед гласными пареднего РАда усиленные шумосые состеВЛАющие 

согласного ресположены, кек превило, нмже FII соседнего глесного. 
В слоге с (е! усиление чветот в спектра согласног" совпедает с нече· 
лоМ FII следующего глаоного. В положении перад (u:J cnектральный 

максимум регистрируетCR выше F 11 глесного. 
Результаты анвлиза спектральных срезов тверды. м мFlгких соглас

ных более четко ВЫRВЛ_Т разницу в ф')нетической раелИ38ции при· 

знака "твеРДОСТЬ-МFIГКООТЬ" в русском и литовском Аэыках_ Пока
эательной в этом отношении АВЛRВТCfI величина 4Е, предстаВЛАЮЩ8R 

собой отношение знергии спектрельных огибеющих в облести фор
менты ТRердости (Етl к суммарной знергии спектрвnьных огибаю· 

щих В облести форманты МАГКОСТИ (Ем) соглесного. 
Тварды. и МRгкие соглесные русского Rзыке четко противопо, 

стевлены по распределению энергии В полосе 1000-3000 Гц. АЕ твер
дых согласных в ПОДIВЛRющем бопьшинстве случеев (зе исключе· 
нием [dJ В слоге [deJ и (.] В слоге (su), АЕ которых состаВЛR·" 0,91 
npeebI'1JSeT 1, в ЭТО Эliачит, что область форманты твер.QOCТИ обладает 
большей интенсивностью шумовых состаВЛRЮЩИ):, чем облесть фор
менты МRГКОСТИ. В спектре МRГКИХ рvсских согласных, наоборот, 

б6льшаR честь энэргии концеНТРИРУ8ТСR в облести форманты МАГКО
сти; .6.Е в атом случее меньша 1 - от О до 0,8 (за исключением [р'] 
в слоге [p'uJ ). 

Распределение энергии в спектре литовских соглвсных в отличие 
от русских не может служить ПОК8ЗIтелем ИХ твердости или МRГКОСТИ. 

Прежде всего следует отметить вариативность в произноwени'" пер
вого и второго ДИКТОРОВ. В произношении второго диктора литов

ские согпасные (твердые и МRГ!('ие) хврактеРИЭУЮТСR меньшим со-
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держанием знергии в области форманты твердости (~E в большин
стве случаев меньше 1), чем в произношении первого диктора. Это 
в первую очередь ОТНОСИТСА к твердым соглесным, ~E которых в 

произношании второго диктора лишь у [кl и [gl в слогах с [аl зна
читально превышаат 1; дnA большинства согласных у второго дик

торе характерна ~E '" 1, а в спактрах [",1. [в), [Ь], [01 в сочетании с 
[ul б&льшаА ДОЛА энергии ПРИХОДИТСА на область форманты МАГКОСТИ. 
В произношении первого диктора твердыа согласныа (как и в рус
ском языке) обладают болыuай суммарной знергией огибающих в 
области форманты твердости. Однако ~E, превышающаА 1, харак

терна и ДnA МАГКИХ согласных в сочетании с Г/I8CНыми [[1. [ae:l. [ul. 
[u:l. [al. В сочетании с гласными переднего РАда [i:l. [e:l. [il соглас
ные в произношении первого диктора характеРИЗУЮТСА меньшей Ет. 

Общей ДnA произношеНИА обоих дикторов АВЛАВТСА теНjiенция к уве

:Jичению интенсивности в области форманты твердости согласнorо 

в позиции от более переднего гласного к более заднему. Особенно 
четко зта тенденцИА прocnежизаеТСА в произношении первого дикторе. 

ДnA произношения второго диктора херактерна б&льшаА .. размытость" 
признаков твардости и мАг кости в спектре согласного. 

Таким образом. русскиа твердыа согласные характаризуются пре

обладанием энергии в области форманты твердости, в спектре мяг

ких согласных русского Азыка бdльшаА часть энергии концентри
руется в обnести форманты МАГкОСТИ. Литовские твердые и МАгкие 

согласные не противonоставлены по содержанию знаргии вполоев 

форманты твердости и форманты мАгкости. Различноа распредепе

ние энергии в полоев 1000-3000 Гц спеКтРа: равномерное (.1Е = 1), 
с преобладанием в области форманты твердости (~E > 1), с преобла
данием в области форманты МRГКОСТИ (~E < 1) - в равной степени 
характерно как ДnA твердых, так и ДnA МАГКИХ согласных литовского 

А3ЫК8. 

СуществаннаА вариаТИIIНОСТЬ акустических характеристик твердых 
и МАГКИХ согласных, как в проиэноwении одного диктора, так и от 

диктора к диктору, дает ВОЗМОЖ"'ОС1'Ь предположить, ЧТО ПИТQВt:кие 

согласные в сравнении с русскими имеют другиа аРТИКУЛАторныа 

корреляты 'РИ3Н8ка "твердость-мягкость", 

АРТИКУЛАЦИЯ твердых руrcких согласных сопровождается суже
нием фарингального прохода, аРТИКУЛАЦИА МАГКИХ - его расширением 
[Фант, 1864, с. 160; Зубкова, 1974, с. 371. Акустическим корреЛАТОМ 
Зтой аРТИКУЛАЦИИ ЯВЛАется наличие усиленных шумовых состаВЛАЮ
ЩИХ в области форманты твердости в первом cnучае, ослебление частот 
в полосе форманты твердости - во втором. Движение задней части 
языка при образовании твердых и мягких ~гласных русского языка 
RВ,lRегся их о~новной а\)тикуляцией [Зиндер. Бондарко, Вербицкая, 
19641. 

Бопее высокий YPOA~HЬ интенсивности в полосе форманты твердости 
Лl1ТQВСКИХ rBepAbIX согласных в СОЧЕ:Тi1НИИ С гласным [а]. -концентра-
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ция бопьiuей части энергии также в области форманты твердости со

гласных в лроиэношании лерво,ГО дикторе служат доказательством 

значительного сужения фарингального лрохода при артикуляции твер

дых согласных литовского языка. С другой стороны, в [CV] -слогах 
литовские твердыа согласныа характериэуютCR ~аличием ciслабланных 
шумовых составляющих в области форманты твердости, а в лроиэно, 

шании второго дикторе - лреобладанием энергии в области форм"нты 

мягкости, что свидетальствует о недостаточном сужании фарингально, 

го лрохода. Таким образом, ДВИЖ8ние эадн~й части слинки яэыка лри 

образовании твердых литовских согласных RВЛR8ТСR возможной, но 
не оБRэательной артикуляцией. 

Артикуляция МflГКИХ согласных ЛИТОВСКОГО языка (в отличие от 
русских), очевидно, не всегда солровождаеТСR расш .. рением фарингаль
ного прохода, лоскольку В риде случаев формента твердости мягкого 

литовского согласного по уровню интенсивности превосходит форман, 

ту мягкости; суммарная энергия огибающих полосы форманты твер

дости также может превышать суммарную энергию полосы форманты 

мягкости. ПривеД8нные факты позволяют предположить, что движе

ние задней части спинки Азыке при образовании твердых и мягких пи

ТОВСких согласных в отличиа от русских, является на основной и дежа 

не дополнительной, а скореа факультативной артикуляцией, опредалЯID
щенся качеством (рядом) соседнаго ГЛаСНОГО. Это пpeдnОЛОЖ8ниа 

ПОДТВ8рждаатся характарной для питовских мягких согпасных твндан

цивй К уменьшению интеНСИВНОСТИ низкочастотных составляющих 

в сочатании с болае передними гпасными. Так, в слогах с самыми пе

редними гласными [;:], [8:] вса литовскиа согласныа отлич"ютCR более 
низким уровнем интансивности и маньшим содержаниам анергии 

в -области форманты твердости по сравнению С другими спогами. При 
артикуляции согласных в сочатании С гпасными [1:], [а:] Азы К про
двигается вперад намного дальша, чам в слогах с болае з&Дними глас

ными; при ajOM становитCR возможным (но на обязатеЛЬН~IМ) расши

рениа фарингального прохода. 

ПримениТеЛьно к л"тонским СОГnаСньО;~ по-вёёй веро,.тности, ,",ож
но говорить о отепенях веляризации и палаталиэации. Степень веляри

зации твердого согпасного, очевидно, является индивидуальной харак

таристикой ГОВОРFlЩ8ГО. Однекр уровень 'ИljТенсивности в области фор
менты твердости в любом слV"ее остиТCR достаточным, чтобы считать 
TBapды~ согл.сныЙ литовского языка ввляризоаенным. В польэу этого 
свидетельствуют данныа проведенного еудиторского экспериманта: 

литовские твердые согласные носителями и русского, и /lИТОВСКОГО 

RЗЫКОВ однозначно опознаются как твердые [Балшаilтите, 1988]. По 
данным А. М. Куэнецовой, ..... аудитор - представитель Rзыковоi\ сис
темы� с велАриз0ванны�ии твердыми согл8сны�ии воспринимает твер· 

Abl8 согласные; лиwе"lные признака веляризации СВ ИНОЙ фонетиче

ской системе, с другой ертикуЛRЦИОННО!\ базойl, как насколько СМАГ
ченные" [Кvзнацоеа, 1977, с. '931. Необходимо отметить, одн"ко. что 
, 
,~ 
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BbICK838HHbl8 npllAnOnOJK8HMR HV>KA8IOTCR B nOATB8p>KABHMM AaHHblMM 

KMHOpl"lTr8HI. 

CTenSH14 nanSranM38UMM COrnaCHbIK, O'leSHAHO, ABnRlOleFl cneu.,1Itllot

~8CKOIi ~8PTOii "'OH8TM~acKOii CMCT8Mb' nMTOBCKoro R3blK8 M onpaAenR· 

IOTCA K8'1ecTBOM -=:neAYlOlLLero rnaCHoro, I T8KH<e npMHIAf1e)f(HOCTblO CO

rnaCHoro K onpeAenSHHOMY Knaccy. 

SPECTRAL CHARACTERISTICS OF RUSSIAN AND 
LITHUANIAN VELAR AND PALATAL CONSONANTS 

D. BALSAiTYTE 

Summary 

The anicla deals with acoustic parametras of velar-pala181 idiosyncrasy of Lithuanian 
and Russian consanants. 

_V..JIar ...AIld .ltUIBtaL co!"!l!I9fla"ts ~re char8~!8ri~ec:I ~s ~~ sp~~_a~~stic le81~ 
which reveal themselves regulary in the spectre of the consonant. At the same time spectral 
featurel of Lithuanian conlonants are dependent 011 the quality of tha consonant as 
wall 81 on the following vowel and because of this reason they cannot serve 3S indicators 
of velar and palatai qualities. 
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