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тива вместе с дифференцированными мо-

делями.

Из перечисленных недостатков самым

серьезным рецензент считает неравномер-

ную репрезентативность примеров (осо-
бенно в части ливского языка). Основные

типы функций во всех языках выявляют-

ся все же с удовлетворительной степенью

исчерпываемости. Практическая ценность

исследования состоит B TOM, что его ре-

зультаты могут быть использованы как

в академической учебной работе, так и

при дальнейшем — исследовании— финно-

угорских языков.

В заключение можно CKa3aTb, UTO B

работе К. Кросс как с синхронической,
так и с диахронической точки зрения

дается наглядное представление о MOP-
фолого-семантических H функциональных
особенностях инструктива прибалтийско-
финских языков. Основные результаты

исследования достоверны. Следует отме-

тить умение автора углубляться в слож:

ные проблемы морфологии и историче-
ской фонетики всех прибалтийско-финских
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Х. В. Пийр, Акустическая фонетика эстонских дифтонгов.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филоло-

гических наук, Таллин 1983.

20 февраля 1984 г. на заседании Cne-

циализированного совета Д 069.02.02 no

присуждению — ученой степени — доктора

наук в Тартуском государственном уни-

верситете состоялась защита кандидат-

ской диссертации Х. Пийр «Акустическая
фонетика эстонских дифтонгов» (научный
руководитель -- доктор филологических

наук профессор П. Аристэ). Официаль-
ными оппонентами выстудили доктор фи-
лологических наук В. Палль и кандидат

филологических наук К. Венде.

Исследование состоит H3 введения,

семи глав и заключения. Оно имеет не-

сколько — самостоятельных — тематических

планов, при более обстоятельной разра-

ботке которых можно было бы выполнить

несколько отдельных законченных иссле-

дований. С одной стороны, единое целое

составляют главы об акустике эстонских

дифтонгов, и с другой, главы о распозна-

вании и автоматической классификации
дифтонгов. Именно благодаря — лаконич-

ному и сжатому изложению автору уда-

лось 3TOT обширный материал BecbMa

удачно втиснуть в рамки одной работы.
Эстонский язык с его 36 дифтонгами

относится к наиболее богатым дифтон-
гами языкам. Учитывая это обстоятель-

CTBO, HYXHO — признать: — исследование

Х. Пийр представляет собой необходимую
подготовительную работу ANA — раздела

фонетики составляемой в настоящее вре-

мя научной грамматики эстонского лите-

ратурного языка. ‘

Ниже будут рассмотрены те резуль-
таты исследования, которые представляют
лингвистический интерес. Много дискус-

сий было по вопросу: считать дифтонг
отдельной фонемой или же последова-

тельностью двух гласных фонем. В по-

следнее время в фонологии 3CTOHCKOIO

языка дифтонги трактуются как сочета-

ния фонем. Основание для такой трак-

товки дают большое количество дифтон-
гов и их нерегулярное выступление по

разным степеням долготы. Весьма су-

ществен и тот факт, что часть эстонских

дифтонгов объяснима морфофонологиче-
скими процессами. Х. Пийр вводит неко-

торые критерии, заслуживающие внима-

HHA при определении MOHO- или бифо-
HeMHocTH дифтонга. Во-первых, сущест-

венными — следует признать — результаты

сопоставления спектров компонентов диф-

тонгов `со спектрами — соответствующих

монофтонгов, т. е. можно ли MO спектру

компонента дифтонга определить гласные,

из которых он состоит, или вообще сег-

ментируем ли дифтонг Ha компоненты.

Если ответ положитёелен, то налицо бифо-

немность. По результатам работы Х. Пийр,

так оно в общем случае и есть, особенно

в отношении сегментируемости на KOM-

поненты. Менее определенно действуст

фонетический критерий, если исходить из

сопоставления качества компонентов диф-

тонга с качеством соответствующих MO-

нофтонгов. Ведь именно из-за сильной

коартикуляторной — зависимости — второго
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компонента от первого дифтонг может

отличаться по качеству от последователь-

ности двух гласных фонем, относящихся

к разным слогам. В качестве второго кри-

терия предлагается автоматическое рас-

познавание дифтонгов. Если —дифтонги
распознаваемы с помощью метода, при-

меняемого для отдельных гласных, TO

они бифонемны. Это подтверждают дан-

ные предпоследней главы.

Наиболее ценной и удачной частью

исследования следует признать раздел 0

спектрах дифтонгов. На основе резуль-

татов —корреляционного анализа — автор

утверждает, что значения формантов NEP-
вого компонента влияют на соответствую-

щие значения второго компонента, тогда

как второй компонент не оказывает ощу-

тимого влияния на первый. Поэтому
эстонский дифтонг является таким соеди-

нением гласных, в котором pob при-

марного играет первый компонент. Инте-

pecHo сопоставление формантных — про-

странств изолированных — монофтонгов M

компонентов дифтонгов в <системе коор-

динат Е1 и Е2. Изолированные гласные

в названном пространстве размещаются
разбросанно, так что между подпростран-

ствами остается свободное место для пе-

редвижения. Подобное пространственное

размещение изолированных гласных CO-

здает такой каркас формантного про-

странства 3CTOHCKHX гласных, вне KOTO-

рого гласные, очевидно, и не встречаются.

Все девять возможных первых KOMllO-

нентов дифтонга размещаются в каркасе

таким образом, что заполняют и пустоты

акустического пространства между H3OoJH-

рованными гласными. Пять возможных

вторых компонентов тоже заполняют все

пространство и не оставляют «дырок» для

четырех отсутствующих в языке компо-

нентов. Поэтому подпространства вторых

компонентов Фассеяннее и частично 3a-

хватывают — подпространства — некоторых

первых компонентов, например:

Несмотря на совпадения KayeCTBA

местами слушатель при восприятии диф-
тонга не ошибается. Согласно гипотезе

Х. Пийр, учитывается He MaKCHMaJbHO

возможное количество гласных, а лишь

количество, допускаемое конкретной пози-

цией внутри дифтонга. Если последняя

позволяет — использование — только — пяти

гласных, то девятигласное пространство
«забывается».

В главе «Акустические параметры
дифтонгов и их взаимосвязи» внимание

лингвиста привлекают прежде всего дан-

ные корреляционного анализа по ударе-
нию и количеству. Рассмотрим сначала

три признака, которые автор считает су-

щественными при выражении ударности/
безударности. 1) Ударные дифтонги за

более длительное время достигают пика

основного тона, т. е. в контуре тона

должно быть повышение. Сразу начинаю-

щий понижаться контур основного тона

показывает вероятную безударность диф-
тонга — этот вывод вызывает сомнение.

Во-первых, говоря об ударении, имеется

в виду все же слог. Во-вторых, как из-

вестно, повышение основного тона в сло-

ге, содержащем гласный второй степени

долготы и дифтонг, длится в положении

фразового ударения обычно дольше, чем

в слоге третьей степени долготы, где по-

нижение основного тона MOXeT — начи-

наться прямо с начала гласного (т. н.

домысленный подъем основного тона). Так

B CBA3H C этим слоги третьей степени

долготы «вероятно безударны» или имеют

более слабое ударение, чем слоги второй
степени долготы? Вряд ли. При опреде-
лении ударности/безударности нельзя ис-

ходить H3 длительности повышающегося

сегмента основного тона: в случае т. н.

домысленного повышающегося — сегмента

она может даже отсутствовать в речевой
волне или же иметь очень короткую лдли-

тельность, а 3TO 3HAYHT, что TOPTaHb

тогда сильно напряжена уже в начале

слога. Исходить следует из сопоставления

высоты пиков OCHOBHOTO TOHA соседних

слогов, а He H3 времени достижения

пиков. Это введет к следующему признаку.

2) Пик ударных дифтонгов размещенч
выше. Контур тона с низким пиком CBH-

детельствует о вероятной безударности
дифтонга. — Из приведенных в работе
трех выводов 06 ударении приемлем
только этот. Однако формулировка его

нуждается в уточнении, так как контур
тона с низким пиком не показывает ве-

роятной безударности слога. В словах

вторые компоненты — первые компоненты
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к концу предложения есть слоги и с HH2-

ким пиком из-за общей деклинационной
линии 'предложения. Правильнее сказать:

контур тона с более низкйм пиком, чем

у соседнего слога, указывает на вероят-

ную' безударность слога. 3) Длигельность

ударных днфтбнгов больше. Небольшая

длительность свидетельствует о вероятной
безударности дифтонга. — Здесь сомне-

ние вызывает классификация — анализи-

руемого материала. Х. Пийр исследовала

только дифтонги в первом слоге слова.

Все они разделены на две группы: чужие

‘дифтонги (B безударном проклитическом
слоге) и свои (в ударном первом слоге).
Часть своих дифтонгов выступает как во

‘второй, так и в третьей степени долготы,

часть ke только в третьей. Поэтому
среди дифтонгов ударных слогов больше

дифтонговтретьей степени долготы, чем

второй. Тем самым ббльшая длительность

гласных ударных слогов MOXeT быгь

обусловлена перевесом дифтонгов третьей
степени в составе корпуса. Целесообраз-
Hee сопоставить долгие дифтонги без-

ударных слогов с такими же ударных
слогов (т. е. второй степени долготы), в

данном случае исключив дифтонги третьей
степени долготы из анализа (у них от-

сутствуют безударные соответствия).

В очередной раз нашел подтвержде-

ние тот факт, что разным степеням дол-
готы отвечают характерные особенности

контура тона. И Х. Пийр отмечает, что

контраст степени долготы кодирован на

правую сторону контура тона (т. е. Ma

отрезок от пика до конца падения). Диф-
тонги третьей степени долготы — имеют

большую длительность' падения основного

тона (122,6 мс, во П ст. — 83,0 мс),

интервал падения от пика больше (3,3 пт,

во И ст. — 1,6 пт) и конечную высоту

основного тона ниже, чем у дифтонгов

‘второй степени долготы (79,4 пт, 84,3 пт).
Однако добавим: эти данные имеют силу

в словах в позиции фразового ударения

(ер. приведенное в диссертации контек-

стовое предложение «Ойеп... циезй»).
В главе «Длительность дифтонгов»

выясняется, что дифтонги третьей степени

долготы отличаются по общей длитель-

ности от дифтонгов второй степени дол-

готы меньше (средние длительности 213

и 207 мс соответственно), чем MO -

тельности падающих сегментов упомяну-
того выше контура тона. Согласно И. Ле-

хисте, длительности гласных, составляю:

щих дифтонги, почти равны: с удлине-
нием дифтонга третьей степени долготы

увеличивается длительность обоих компо-

нентов. Х. Пийр утверждает, что хотя в

ряде случаев длительность обоих компо-

нентов дифтонгов третьей степени дол-

готы выросла по сравнению с дифтонгами
второй степени долготы, в части случаев
первый компонент их сократился и уве-

личилась — лишь — длительность — второго
компонента. Результаты 3THX — авторов

трудно сравнивать, поскольку они поль-

зовались разными методами деления диФ-
тонгов на компоненты. Х. Пийр примени:
ла метод автоматического сегментирова-

ния, опираясь на опыты по восприятию.

Может быть, для более точного измере-
ния длительностей компонентов следовало

бы исходить в первую очередь все же

H3 самого спектра дифтонга, а не H3

местонахождения пиков OCHOBHOTO TOHA

и интенснвности.

° В заключение хочется — подчеркнуть,

что особенно ценными в работе являются

данные о спектральной структуре диф-
тонгов эстонского языка. Весьма отрадно,

что семья эстонских фонетистов MOMOJIHH-

лась перспективным ученым, владеющим

новейшими методами исследования.

(Taanuu)APBO ЭЭК
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