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ИНСТРУМЕНТАЛБИО -ФОПЕ 'ГЦЧЕСНПЕ  

ДАНПБЈЕ  ОТНОСИТЕЛБНО  ППТОНАЦПП  

И СЛОВЕСНОГО  УДАРЕНИП  

B TIOPHCHI-IX ПЗБЈНАХ  

УЗБЕН  БАПЧУРА  

Интоиацин и ударешш в 'порксних нзшках почти ne исслодовалисв. Наши 
gamme 06 ударениџ и ннтонации основани па кимографнчесннх (ошибка 
записи до 2,8 %) и осциллографичоских занш-ях до 40 дннторов - носите- 

.neił 12 т1орксних паречин (из neox 4-х групи тлорнских язшков), сделашњпх 
в 1952—1959 rr. в Ленинградо, Назанп и др. 

1. Обшая нартипа интопацин предложешяя, фрази _n тлорш-ких Humax. 

своднтся к восходяше-нисходяшсму движешпо тона - в сложпцх и про- 
стих предложеннях и в сочотаииях вопросптелвного п'редложепня вместо 
c ответом на него: в иервом (вопросителвпом) тон комитети, во втОром 
(ответиом) тон падаилцпн. Ср. уќ'тгурскоо 15:53:33 tišlársčin ,Будешв работат}. —- 
будешв ес'њ' (2 mm.) тон н первом cuore — nym, (гласини Runan), во вто- 

ром 158 гц., в тре'љем 194, }: четвертом nym,; н пятом 144, }; шестом 138 ги 
и т. д. Однако в aron восходяше-нисходяшем рисунке движения тона вер- 
шипа топа может смешатњся к начапу или к коицу нредложеиия, фрази —— 
внлотв до первого или последнего слога _ в зависиммти от типа предло- 
жения, семантпческнх н логическнх (bam-opon, места словесного ударепня 
и пр. . 

2. При атом в простшх повествоватопљишх н утвердителшшх предложе- 
mmx, ответах на вопросн и во второн (главно?!) части сложно-подчиненного 

предложення обично пмеем нисходяшиѓ'л тон, причем максимум вшсотм 
тона, как правило, на втором слоге первого двусложного слова, если rm) 

слово нмоет ударение па Ronne, a еслн первое слово односложпое или zmy- 

сложное, но c удареннем на первом more, —— тогда максимум вшсотш тона 
будет на первом cuore предложепня. Напр., назан-татар. aš ради; ,Суп 
сварился“ движение тона по (mora,-v; будет: 147-143-125 ru., min qazanda. 

taram ,П muay B Назапи' движение топа по слогам: 151—135—129—139—- 

120—92 гц (3). Buen, семантичеснп важпая части min dazanda ,H в Hamm-ť 
пмеет первостепенное тоническое ударецпе на первом слоге, второстепен- 
иое — на последнем cuore aroił фрази (—da), совпадашшео co cnouecubm 

ударепием, тогда как семаптпческн менее Banu-mii nocnenyioumů глагол 

taram ,живу' пропзноснтся c падагошеѓ'х интонациен, по тес-оитуре наколн- 
тцеѓ'кя на более mmuom уровпо. 
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3. В придаточпшх предложениях и деепричастнџх оборотах, предше- 

ствугошпх главному, B вопросптелвпнх предложениях вообше (напр. 

в уигурском, мишар-татарском) или толвко при обших вопросах (казан- 

TaTapcmm) TOH является ВООХОДНШИМ, МЗКСИМНЛБНЗН BHCOTa Tona HpIIXO-› 

дится на последниѓ'т или предпоследнии гласини B предложении —- B зави- 

симостп от  места словесного ударенпя. Напр., каз-тат. ašpěšt-ě mě ,cyn 

сварилсн?“ (3) движение“ тона по слогам: 114—116—134—84 гц. и др. При 

специалвпнх вопросах B каз-тат. тон нисходяшии, ср., напр., nársá' pásia 

,Что сварилосв?*с 175-152-117-115гц. и др., а если вопросителвпому 
слову предшествует дРУгое слово, то в последнем тон ниже, чем в первом, 

напр. ,каз-тат. sin qaída' tuaansaN ,Тш где родился?“ (2) движение топа 

по слогам: 152—183—139—120—114—112 гц. Восходяшиќ топ может 
ипогда иметв и ответ на вопрос в татарском. 

4. Словесное ударение может оказцватв влияпие на иптонацшо предло- 

memm. Hanp., если B начале предложения идет слово с ударением па первом 

cuore, — тон начала предложения нисходяшиќ, если же первое слово имеет 
у'дарение на втором слоге, —— тон начала фрази восходяшии, ср. движение 

тона уигур. qandao: aš pišti ,Ranoň cyn сварился?“ (3): 158—150—165—0— 
168 гц., nimd očuq ,Что открито?“ (4): 148—161—1764—148 гц. Анало- 
гично в татарском и др. ' 

5. Влияние интонации на словесное ударение отмечено нами mnm. B ко- 
печном слове предложения: при широком гласпом B первом слоге'и узком 
во втором возрастает относителвная вцсота тона первого гласного конеч- 
пого слова, по сохрапяготся конечнце сиповое и зкспираторное ударения 
(напр., уиг., мишар-тат.) и mum, изредка возможен перенос на нервни слог 
слова и тонического и силового ударенпп, а 0 другои сторени, возможно 
п полное вшпадение обоих гласнцх последнего слова в предложенињ 
Напр., в слове oc'uq ,ompu'ruń' (см. више), bolsin .,пуств будет“: az bolsima 

saz bolsin ,Пуств будет мало, но хорОшо' (4): 158—149—154—154—152— 

142-134гц. B казан-татарском, где словесное ударение более устоќчиво, 
marine зарегистрировали подобного влияния интопации на ударение. 

b. Отсутствие инструменталвншх исследовании и презумпция o едино- 

образии ударения в тгоркских язцках привели к разпогласиям среди 
язшковедов, ибо, как установлено памп на оспове зксперимепталвпшх 
даннџх, словеспое ударение в тторкских язшках является неодинаковнм 
кан по месту, так и по характеру. Оно может com—crm, из многих компонен- 

тов (сила звука, вшсота тона, зкспирация и др.) и по отделвннм компонен- 

там будет передвигатвся с последнего слога слова на нервни слог - по 
мере нашего передвижения от более восточнцх язнков к язцкам географи- 
чески более западпшм. В уигурском, казан-татарском, „уфимско-башкир- 

ском“, низовом чувашском, а также в бурят-монголвском силовое и тони- 
ческое ударения обично на последнем слоге, может возрастатв и квантитет 
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B нем. B кипчакских (казахскиѓ'х, частично- мишар-татарспип) и в верхо- 

вом чувашском обично паблтодается четко вшражеппое пачалвпое силовое 

и топическое ударения, но возраст-апне квантитета обично на конечпом 

слоге. Промежуточное положепие занимахот нашки огузские (азербаиджан- 

скии, туркменскии, турецкиѓ'т), а также тувипскии, хакассниѓ'т, горно-баш- 

кпрскии и др.: B них ударение может падатв и на первшѓ'т и на последниѓ'т 
слоги, а болвшеѓ'т частшо компоненти ударештя распределятотся между 
двумя слогами B paammuoň пропорции. Отсутствие четко внраженного 

словесного ударот-тия приводит в соответстнушших диалектах к возрасташпо 

завиоимости компонентов ударения от фон-тетических факторов. 
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