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И. Г. ИВАНОВ (Иошкар-Ола)

ОБ УДАРЕНИИ В ТОНШАЕВСКОМ ГОВОРЕ

МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА

Марийское ударение изучено менее других языковых категорий.
Однако было бы неправильно думать, что в марийском языкознанни

нет какого-либо определенного взгляда на это фонетическое явление.

Вопросам ударения посвящено несколько работ.! Но если в литера-

турном языке более или менее выяснены его закономерности, то в севе-

ро-западном наречии, в частности ΤΟΗΠΙΔΘΒΟΚΟΜ (MO терминологии
Э. Беке, ветлужском) говоре, оно до последнего времени оставалось

вне поля зрения исследователей. Между тем ударение говора во

многом отличается от соответствующего явления как литературного
языка, так и других диалектов. .

Как и в литературном языке, ударение здесь относится к так наз.

квантитативному типу. Гласный, находящийся под ударением, несколько

изменяет свое качество, прежде всего в сторону увеличения длитель-

HOCTH. Это легко заметить у редуцированных гласных, длительность

которых в равных условиях обнаруживает заметную уступку гласным

полного образования. Когда редуцированные находятся в ударном, а

гласные полного образования в безударном положении, разница в их

длительности фактически почти полностью исчезает, или очень несу-
щественна, за счет некоторого удлинения подударных редуцированных

звуков. Так, долгота 2 и г, отличающихся от других гласных значи-

тельно меньшей длительностью, равна длительности безударных пол-

ного образования в словах типа ра-гпаs ’прижаться’, ŠaJäš 'прятаться’,
k3.-rds ’бить’. Увеличение длительности подударных гласных отчетливо

заметно даже на слух при сравнении долготы этих редуцированных в

словах, гласные которых представлены звуками только этого качества.

В таких словах, как р2-7дs ’кошка’, a-Star ’портянки’, Ви„-ги,® 'гора’,

Sn-dnr ’ось’, подударные редуцированные по своей длительности на-

ΜΗΟΓΟ превосходят своих соседей Ππο слову. Но стоит несколько Ввидо-

изменить эти слова, вследствие чего меняется место ударения, и быв-

шие подударными редуцированные тотчас же теряют свое преиму-
щество, передав его последующим звукам, сами же принимают свою

прежнюю длительность; например: рдгд-s(ап ’кошке’, aSta-ram 'портянки

1 Наиболее интересные из них: В. М. Васильев, Роль ударения B MapHHCKOM
языке. — Некоторые вопросы марийского языкознания, Козьмодемьянск 1948, стр. 49—

68; Современный марийский язык. Фонетика, Иошкар-Ола 1960, стр. 130—141;

E. Lewy, Tscheremissische Grammatik, Leipzig 1922, crp. 52—93.

https://doi.org/10.3176/lu.1967.1.05

https://doi.org/10.3176/lu.1967.1.05


И. Г. Иванов

28

(BuH. nan.)’, Λru-ku,m 'ropy', Ššnõn-rnm 'ось (вин. пад.)’. Разумеется,
происходит удлинение и других гласных, но редуцированные отражают
его как нельзя лучше.

Ударение в говоре можно рассматривать и с точки зрения его отно-

шения к качеству не подударных гласных, которые, как правило, всегда

редуцируются. Это касается всех безударных гласных слова, но oсо-

бенно отчетливо проявляется у лабиальных и в первую очередь у о

H ö: portalte-ndm ’я возвратил’, со„лве-31а$ ’улететь’, tuma-jas 'думать’,
sи„Вlе-пат 'я достал’, (тсй-Иаs 'капать’. Особенно сильное влияние ре-

дукции испытывают конечные безударные гласные: Ай-2уо ’толстый’,
rn-Öo ’сердцевина’, $1:10 ’овес’, Τμ -ὃδο 'oW’, Su_-160, 'meweßbiit’, u_-ro_
‘горсть’. В таких словах они представляют собой звуки` с более вялой

артикуляцией и с меньшей лабиализацией, которая иногда, особенно

в изолированном от контекста произношении, почти совершенно утра-

чивается, и они редуцируются до степени редукции звуков 2 и ὃ. Если
такие слова с конечными лабиальными изменить прибавлением новых

суффиксов, в результате чего происходит переход ударения на эти

звуки, то они также претерпевают качественное изменение и в подудар-
ном положении переходят в так наз. огубленные редуцированные глас-

Hble U, Η й, занимающие положение между и и й с одной стороны и о,

Ö— c€ другой, Hanpumep: mu,no, 'яйцо’ — munu-lan 'яйцу, Šnryo

'πηπο” — Ššnryn-ŠSto 'на лице’. Такое качественное преобразование совгр-

шается только при условии, если ударение до изменения слова падало

на те же редуцированные и, и й. В случаях, когда ударение падает на

лабиальные гласные полного образования, даже при изменении слова

вопреки закономерности, ударение не переходит и последующий за

ударным гласный, редуцированный до изменения слова, подвергается

еще большей редукции, не теряя, однако, своей огубленности оконча-

тельно. Такие звуки можно было бы в транскрипции обозначать зна-

ками © и ©; например: Su-do, ‘’трава’ — Su-ooSto, 'в траве’, ἐδ-ηρ

’дома’ —- 10-п:© 20
’

(он) дома’, рёсё-тsо’оса’ — росб-тsю sl© 20 в осе-то’.

По месту ударения в слове говор во многом отличается от литера-

турного языка и других диалектов, в частности луговых говоров. В ли-

тературном языке, как известно, ударение нефиксированное (свобод-
ное).? Оно может стоять на любом слоге слова и даже на разных

слогах в различных формах одного и того же слова (например: и-бдго

’греби’ — иддга-$ ‘грести’). В тоншаевском же говоре ударение в основ-

ном носит фиксированный характер. В преобладающем большинстве

случаев в слове, взятом вне контекста, оно падает на предпоследний
caor, Hanpumep: jalu-nto 'пятка’, (илвдге-sЕаs ‘грубеть’, šora-naš '3arpa3-
ниться’, гоsе-@ ’paccapa’, dSantd.rds ’'BcnomuHaTh, puinrkdlomd-sta ᾿βο
вращении’. ΄

Ho 310 только в общем. Имеется целый ряд исключений. Прежде
всего это относится к слогам с редуцированным 2 и г (или их вариан-

тами © и ©). Предпоследние слоги, гласными которых являются2 и г

(— е и:), не могут принять на себя ударения, поэтому, если эти звуки
оказываются в такой позиции, ударение соответственно переходит на

один слог в сторону первых слогов, например: lepe-tiaka ’такой’, ипа--

Гдвеs 'в гости’, й-рs:© лсаs 'нюхать’, u_ru -kt omas 'oxyuußauue’, Sa-ciktas

? Современный марийский язык. Фонетика, стр. 132.
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‘родить’. При отсутствии гласных полного образования и в предыдущем
слоге оно продолжает свое движение назад до тех пор, пока не дойдет
ΠΟ гласного полного образования, например: ki-daštaža 'в ero pyke’,
pö-rtošt:ožo 'в его доме'.

Исключение составляет ударение в словах с одними редуцирован-
ными гласными, где возможна двоякая постановка его. С одной сто-

роны, ударение, по общему правилу, может стоять на предпоследнем
слоге, но с другой стороны, в поисках гласных полного образования
может переходить на предыдущий слог. Это явление, будучи таким

образом факультативным, не вызывает в говоре никакой реакции CO

стороны его носителей. Следует особо подчеркнуть, что такие исклю-

чения касаются, во-первых, только редуцированных 2 и э, но отнюдь

не применимы к лабиализованным peAyUMPOBAHHBIM U, U M H, 80-BTO-

рых, относятся лишь к трехсложным словам. Примеры: $222:52 —

$2-2952 ’осенний’, t313-z3 ~ 12-[22д ’месяц’, сэ!а-гаs — сэаТэгаs 'TPSICTHUCH,
πο tntp-rd ’туман’, Ги„Ви„“гуаs ’свернуться (о молоке)’. Однако чаще

употребляется все же форма с ударением на первом слоге.

Общей закономерности не подчиняются слова с суффиксами -ре, -Iе,
-йей и с усилительной частицей -ᾱ- (-ᾱ-). Βο всех случаях они берут
ударение на себя, например: {гl2а-1-Вирига-Ё ’все (дословно: и малень-

кие и большие)’, Ди[уе--]а!ре ’совсем (дословно: с Гголовой и ногой)',
kitte--jalge. '6e3 pyk, 6e3 ног’, kejade--tolde- ’не ходя’, tu, yu rrie-k-
-[аlавsйе-В ’не раздевшись (дословно: в штанах и рубашке)’.

Таким образом, ударение говора связано’с предпоследним слогом

слова. Но в то же время его можно назвать подвижным в том смысле,

что оно не связано с каким-нибудь определенным местом, как, напри-

мер, с первым слогом в некоторых прибалтийско-финских языках, а

перемещается к концу слова по мере присоединения к нему суффиксов,
иначе говоря, постоянно стремится занять положение в предпоследнем
слоге. Однако подвижный характер ударения говора существенно от-

личается от подвижности ударения, например, русского языка. Поэтому
подвижным его можно назвать лишь в определенном смысле, условно.

Отношение ударения к системе фонем. В некоторых

языках, как, например, в русском, а отчасти и в марийском литератур-
ном ударение носит фонематический характер. В таких языках нередко
в прямой зависимости от места ударения находится изменение формы
или значения слова. Так, в русском языке, например, слова отрёзать —

отрезать, стрёлки — стрелки отличаются друг от друга только ударе-
нием. То же в марийском литературном языке: Serpe- ’расческа, гре-
бень’ — sе-гре ‘дорогой’, ре-{е 'половина’ — ре{е. 'наполовину’, ala-Ze

’его отец’ — аёаге. 'муж мой (при обращении)’. Но в марийском языке

случаи так наз. явления амоформы ограничены лишь отдельными па-

рами слов.

В тоншаевском говоре ударение не выполняет фонематической функ-
ции и имеет лишь фонетическое значение. Разница значений вышепри-
веденных слов здесь обусловлена не постановкой ударения, а различием
их конечных гласных: sе-гре 'гребень’ — Se-rpa ’noporoit’, pe-la ᾿ποπο-
вина’ — pe-le ’пригорело’. Таким образом, выделение слова в потоке

речи остается единственной функцией ударения в говоре.

Ударение в говоре может падать на все гласные. Но несколько

обособленно стоят редупированные 2 и э. Под ударением они могут
находиться лишь в том случае, если все гласные слова, кроме гласных

последнего слога, также представлены этими звуками; например: /δ-έδη
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'neH', põ-rra 'OpeBHO’, aSta-rdks 'momallHee CYKHO', pa-Staktamas ’KacTpupo-
ванный’. Если слово с этими гласными состоит более чем из трех сло-

гов, то ударение, как правило, падает на первый слог, например рэ-Iэк-
Sasta 'B yxe’. Невозможность постановки ударения на эти гласные объ-
ясняется их качеством. Они всегда очень кратки, а ударение в говоре,
как уже известно, основывается на длительности звуков. Поэтому, не

имея достаточной длительности для ударения, они отдают свои права

предшествующим звукам. Эта передача продолжается до первого слога,
на котором уже независимо от качества звука оно вынуждено остано-

вить свой выбор. Примерно такое же положение у лабиализованных

редуцированных и„ и й, лишь с тем отличием, что для них достаточно
этих условий в первом и втором слогах и что даже в многосложных

словах ударение падает на второй слог. Все редуцирбованные гласные

товора (2, 2, u,, N) по ударению объединяет в одну группу еще и то,
что они могут быть под ударением только в первых двух слогах. К ним

примыкают и лабиализованные гласные полного образования и и й.

На остальные гласные действие ударения распространяется более

или менее свободно. Так, а, й, е могут быть ударными вплоть до пятого

caora (kdfdraSdse-tlin to-ldnat maj? 'на кой черт ты пришел?'), { — в

основном до третьего, а в русских заимствованиях и до четвертого

(Терез!-Наs 'болтать’).

Ударенние в связной речи. Фиксированный характер ударе-
ния последовательно выдерживается в говоре только в словах вне кон-

текста. Но как только слово занимает место в потоке связной речи,
начинают обнаруживаться различные отступления от общего правила.
Как и во многих других языках, это в первую очередь явления про-
KJIUTHKH И SHKJHTHKH.

Явление проклитики в говоре можно наблюдать у односложных

прилагательных (os_В{-п!эа ’белый хлеб’, kü ku -ruk 'каменная гора’),
у некоторых односложных местоимений (βες kä-nä ‘’в другой раз’,
ta_mé-nko ’после этого’), у частицы л@# 'не знай’ (ла!_та-Гап ’не знай,
почему’) и т. д. Однако проклитика выступает не во всех односложных

словах. Так, ударение сохраняется в отрицательных частицах (a-m
βα-ςδ ’не пишу’, α-ἳ ΡΓΟ 'не заходит’), в вопросительных местоиме-

ниях (&й. kope-kam sи.а? ’кто бросит копейку?’), в личных (те. Ве.па
’мы идем’), а также других местоимениях, если они несут в предложе-

нии особую интонационную нагрузку (Де-$ рб-гЁ Ви:/дт šu-et 'посмот-

ришь на другую крышу’), в односложных числительных (йи,*Ё d-rAd

’шесть недель’, /и. Ва-трд ‘десять гусей’), в усилительных частицах

(ре.s Iе-1г ’очень тяжело’, п2. sп2й-г2д, пд-та ’ни сестры, ни еще кого-

нибудь’) в числительном ре! ’половина’ (ре-! рга-Iэйs ‘одно ухо’) и т. д.

Энклитика чаще всего наблюдается у односложных послелогов

(po-rts:o _yac'us noma’, oksa-_don ’nenpramu’). KpoMe того, иногда ударе-
ние теряют и односложные глаголы с самостоятельным 3HaueHHEM

(αγο-! ρ ’не дают’, ana-_kert 'He MoxXeM’') или даже в составных гла-

ronax (pate-n_ken ‘кончилось’, тага{а-й_Веё ’запачкаешься’), а также

односложные существительные, когда они вместе с относящимися к ним

словами ‘выступают в качестве определения (Вэйе-г_Ви,Ё ’с локоть’,
pdrnd-_yut 'C пальчик’). Явление энклитики встречается и у двухслож-
ных слов, главным образом когда их гласные — только редуцирован-

ные 2 или o (ana-_Balks 'Ha доску’, и-]2© _удсдп ’из головы’). То же

самое происходит и с глаголом г-[2, если он выступает в качестве вспо-
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могательного слова (lastd-t_ala ’lenanu было’, sdkdld-f_ala ’emann
было'). Но если он выступает в роли самостоятельного сказуемого, то

энклитики µο наблюдается (ва-д2 г-12 °был вечер’).
При энклитике ударение слова переходит соответственно на один

слог дальше. Но в словах с конечными о н 6 оно остается на прежнем
месте, так как при энклитизации с ними послелогов или других слов

эти гласные, хотя и сохраняют некоторую лабиальность, подвергаются

редукции, например: sй-06 ’сто’ — si-0:0 _don 'сотнями’, po-nko ‘гриб’ —

ро-)®©_удс ’из гриба’. Не происходит перехода ударения втех случаях,
когда гласными последнего слога являются2 и a: sа-В2дс ‘’тряпка’ —

Sa-fac_ten ’тряпкой’. Явление энклитики не встречается в вопроситель-
ном слове та] в предложениях с общим вопросом: 10-[аё та]? 'придешь
ли?’, B односложных глаголах, выполняющих в предложении роль ска-

3yeMoro: aške-ton ke-n ’щел один’, fewe jii-f ᾿τακ пьют'.

Встречаются в говоре и такие случаи, когда постановка ударения
в двух примыкающих друг к другу словах колеблется, в них берет верх
либо энклитика, либо проклитика. Ударение тогда зависит от желания

говорящего: &й-т_райй! ’кого-нибудь’ — kim_ypafid-t ’KOro-to’.

Но очень часто в потоке речи ударение переходит со своего обыч-

ного места без каких-либо особых причин и по характеру приближается
к ударению лугового наречия. Для иллюстрации можно привести сле-

дующий отрывок связной речи:

а Вата-г2sl2 οο [ si-m po-rt. kd-k ma-m lastd-S_tsk, ku,S ked-s,

ja-tdn kolta-š, ma-li, jepi- mika-loan_tork ked-t. knncd-lim naklad'o-s_tok,

tu_-yu,r So-tkdm ndld-t, porte-s kolta-t. pum pé-rtes politli-t, Seledd-t,
olta-t.

Перевод: А в Камарах была одна черная изба. Когда что-нибудь
нужно сделать, (ну скажем) лен подготовить что ли (для пряжи), куда

идти (вот ) идут к Епи Микалу. Пряжу накладешь, возьмешь щетку

и (начнешь) в избе работать. Дрова пилят в избе (тут же) колют,

ΤΟΠαΤ.

Каких-либо определенных правил о постановке ударения B CBA3HOH

речи установить невозможно. Но не вызывает сомнений стремление

нарушать связанность ударения с определенным местом. Налицо также

и то, что общая тенденция «срываться» с места явно направлена в

сторону последних слогов. В чем причина разрушения фиксированного
ударения, пока еще трудно сказать. Очевидно лишь одно: происходит
процесс разрушения, а не приобретения определенного места. Об этом

говорят следующие факты:
]. В словах, взятых вне контекста, ударение за исключением неко-

торых случаев выдерживает свое место на предпоследнем слоге.

2. Даже в связной речи во многих словах, преимущественно обще-
финно-угорского происхождения, ударение независимо от качества под-

ударного гласного обычно падает на первый слог (имеются в виду

двухсложные слова): kn-cds ‘просить милостыню’, ле-Iаs ’глотать’,
pu_-nas ’вить’, г-га@т ’мой старший брат’ (примеры взяты из контек-

ста).
3. В словах, состоящих из более чем двух слогов, гласный звук

первого безударного слога в исконных и раннезаимствованных словах

однороден по отношению к ряду с подударным гласным, а, следова-

тельно, со всеми последующими. Современные русские заимствования

уже не обнаруживают подобного явления, например: рос!-®й 'починок’,
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kosi-nka 'kocbiHka', ciku-Sko ’четушка’. Отсюда можно предположить, что

и гласные первого слога исконных слов и более ранних заимствований

когда-то в прошлом несли на себе ударение, поскольку обратное воз-

действие гармонии гласных наблюдается в говоре лишь в единичных

исключительных случаях. .

Ударение и гармония гласных. Тесно связана с ударе-
нием в говоре гармония гласных. Именно от него зависит оформление
гласных слова как в отношении ряда, так и в отношении лабиально-

сти. Гласный, находящийся под ударением, оказывает влияние на каче-

ство всех последующих звуков слова; например: ргсаГ ’ружье’, рб-г-
--гою sl:о 20 'в своем доме’, лата-12$12Е’таскают’, ke-naZam ’летом’. Зависи-
мость палатальной гармонии от ударения наглядно идлюстрируют при-

меры, в которых нарушенная в первых слогах гармония по ряду вновь

восстанавливается в последующих заударныхслогах, `например: kare--

masta 'B oßpare’, pu_rte-nd 'nyctum’, pari-tlds 'парить’, kosi-nka 'косынка’.

С ударением связана также и лабиальная гармония, при которой
в говоре в зависимости от подударного гласного оформляются He

только конечные гласные, как в литературном языке, но и гласные

звуки заударных ΟΠΟΓΟΒ. Это особенно заметно, когда под ударение

лопадают лабиальные гласные, например: ti-na26 ’Ha vauue-to’, kßu_--

mu_2 '6epecta’,pu ryu_-st3sto ’в cyrpoGe’, po-rt:o sk6’B 10M’,50-0©kSo što
’в легких'.

Но зависимость заударных серединных гласных,, в особенности 0

и д, от ударения носит несколько иной характер, чем зависимость глас-

ных абсолютного конца. В этом положении они подвергаются еще бо-

лее сильной редукции, чем в конце слова, но окончательно своей огуб-
ленности не теряют, как это происходит в литературном языке; напри-

мер: sй-06 ’сто’ — šü-6a,štö'p сотне’, ἰδ-ἱρθ ’ольха’ — 10-Iр© $lO 'в ольхе',
tu-mo ’дуб’ — tu-milan 'nyoy’.

Что касается другой пары лабиальных и и й, то они вообще не мо-

гут употребляться в заударных слогах, т. е. полностью зависят от уда-

рения в слове. Встречаемость редуцированных лабиальных в слове

также зависит от ударения: в заударных слогах, причем лишь в третьих
закрытых, они возможны только в том случае, если ударение падает

также на эти звуки.

Итак, ударение в тоншаевском говоре во многом отличается ΟΤ ΟΟ-

ответствующего явления других диалектов марийского языка.

Ι. G. IVANOV (Joskar-Ola)

ÜBER DIE BETONUNG IM TONSAJEVO-DIALEKT DES MARISCHEN

Im Ton3ajevo-Dialekt des Marischen falit in Einzelwdrtern die Betonung auf @е

vorletzte Silbe. Eine Ausnahme bilden die Fille, мо der Vokal dieser Silbe ein redu-

ziertes o oder ὃ ist. Im Kontext verliert die feste Betonung ihre Giiltigkeit; sie ist

ahnlich der Betonung im Wiesendialekt. Im Tonsajevo-Dialekt hat die Betonung keine

phonematische Bedeutung. Die Vokalharmonie ist von der Betonung abhingig.
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