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АННОТАЦИЯ 
Введение. В более ранних работах мы показали, что во многих уральских языках представлено разноместное 

ударение. Была выдвинута гипотеза, что в марийском языке оно сохранилось в глаголе в виде разных спряжений: 
когда ударение в праязыке падало на основу, то глаголы в марийском имели I а-спряжение, а когда на окончание, то 
II е-спряжение. Эта гипотеза не имела исключений, но её подтверждают лишь 12 глаголов. 

Цель: выявить регулярные отличия места ударения в глагольной парадигме в зависимости от типа спряжения в 
горномарийской грамматике и рукописи перевода Евангелия от Матфея на северо-западный диалект начала XIX в. 
от современного горного и лугового марийского.

Материалы исследования: грамматика А. Альбинского на горномарийском языке и рукопись перевода 
Евангелия от Матфея на вятский северо-западный диалект марийского языка.

Результаты и научная новизна. Ранее разноместное ударение в первых книгах, которое не совпадает с 
современными марийскими языками, отмечалось исследователями, но не было описано систематически. В статье 
впервые определены правила постановки ударения и связь с типом спряжения глаголов). В книгах  было выявлено более 
250 глагольных лексем с разноместным ударением в настоящем, прошедшем времени, причастиях и деепричастиях. 
В обеих книгах все различия коррелируют с типом спряжения: в 3 лице единственного и множественного числа 
настоящего и прошедшего неочевидного времени во II е-спряжении ударение на аффиксе, а в I а-спряжении либо 
на основе, либо имеет дублетные варианты. Это является доказательством связи типа спряжения и ударения, место 
которого совпадает с мокшанским, коми-пермяцким, мансийским, хантыйским, ненецким и селькупским и может 
быть реконструировано на прауральский уровень.
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ABSTRACT
Introduction: in previous studies, we demonstrated the existence of variable stress placement in numerous Uralic languages. 

We proposed a hypothesis that the Mari language retains this feature in its verb conjugations. Specifically, when the stress in the 
proto-language fell on the stem, Mari verbs exhibited the I a-conjugation, whereas when it fell on the ending, they displayed the 
II e-conjugation. While this hypothesis had no exceptions, it was only confirmed by a limited set of 12 verbs. 

Objective: to identify regular differences in the place of stress in the verbal paradigm depending on the type of conjugation 
in the Hill Mari grammar and the manuscript of the translation of the Gospel of Matthew into the Northwestern dialect of the 
early XIX century from the modern Hill and Meadow Mari.

Research materials: A. Albinsky’s grammar of Hill Mari and the manuscript translation of the Gospel of Matthew into 
the Vyatka Northwestern dialect of the Mari language.

Results and novelty of the research: these texts revealed over 250 verb lexemes exhibiting variable stress in the present 
and past tense, participles, and gerunds. Notably, all observed variations were found to correlate with conjugation type: in 
the II e-conjugation, stress appeared on the affix in the third person singular and plural of the present and past indefinite 
tense, while in the I a-conjugation, stress was either on the stem or had duplicate variants. This provides compelling evidence 
linking conjugation type and stress placement, a pattern shared with Moksha, Komi-Permyak, Mansi, Khanty, Nenets, and 
Selkup languages, and can be traced back to the Proto-Uralic level.
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Введение
В настоящее время в работах В. А. Дыбо и его 

последователей (см. [2] и библиографию в этой 
книге) подробно разработана типология акцент-
ных систем по характеру выбора акцентной вер-
шины словоформы. Выделяются системы с фик-
сированным или свободным ударением. К систе-
мам со свободным ударением относятся парадиг-
матические акцентные системы, в которых место 
ударения в парадигме имеет несколько типов и 
не предсказывается какой-либо информацией, 
заключённой в форме или значении этого слова, 
а является присущим данному слову (приписан-
ным ему) традиционно. Именно такое парадиг-
матическое ударение мы предлагаем реконструи-
ровать для прауральского языка в результате про-
ведённого поступенчатого сравнения дочерних 
уральских языков, поскольку оно сохранилось 
в части диалектов мокшанского, коми-пермяц-
кого, мансийского, хантыйского, селькупского 
и ненецкого, сето языков, и при полексемном 
сравнении слов из этих языков, ударение мож-
но возвести к единой праязыковой системе, см. 
подробнее [5; 7; 14]. Но в марийском языке пря-
мых следов разноместного ударения до 2008 г.  
обнаружено не было. Мы предполагали, что в 
марийском глаголы имели I и II спряжение, в за-
висимости от того, падало ли ударение на основу 
или на аффикс в прафинно-волжском языке, см. 
[4]. В 2008 г. нами было предложено следующее 
правило, когда рефлексы слов с прафинно-у-
горской *a-основой имеют в мокшанском языке 
безударную a-основу, в марийском глагольные 
рефлексы получают II (e)-спряжение. Рефлексы 
слов с прафинно-угорской *a-основой имеют в 
мокшанском языке ударную a-основу, в марий-
ском глагольные рефлексы получают I (a)-спря-
жение. Но это было показано на ограниченном 
количестве примеров: в монографии [5] было 
собрано 10 глаголов II (e)-спряжения, 2 глагола 
– I (a)-спряжения. Было очевидно, что для на-
дёжного доказательства данной гипотезы этого 
недостаточно. 

В связи с этим наше внимание привлекли 
две книги начала XIX в. на марийских диалек-
тах, в которых было выявлено разноместное 
ударение, отличное от современных марий-
ских языков: 

1) на горномарийском: «Грамматика черемис-
ского языка», изданная в 1837 г. Она была подго-
товлена протоиереем Андреем Альбинским из с. 
Пертнуры Козьмодемьянского уезда. 

2) Рукопись Евангелия от Матфея на севе-
ро-западном вятском диалекте марийского язы-
ка, переведённая в 1821 г.1 Она была подготов-
лена священником Вятской епархии Сергеем 
Бобровским, и находится в архиве Санкт-Петер-
бургского отделения РАН в фонде 94, опись 1,  
№ 234, составляет 29 рукописных листов (см. рис.).  
Сергей Фёдорович Бобровский (1787–1831) ро-
дился в Яранском районе Кировской области, на-
чиная с 1795 г. он служил пономарём Воскресен-
ского храма села Пижемского Яранского уезда 
Вятской губернии, а в 1797 г. был рукоположен 
во священники этой же церкви2. 

М. А. Ключёва провела ввод и глоссирова-
ние рукописного текста Евангелия в программе 
Элан и разместила его на платформе Лингво-
Док http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/2110/5/
perspective/2110/8/view. Далее глоссирован-
ный корпус был превращён в конкорданс 
http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/3527/5/
perspective/3527/6/view, который был проэтимо-
логизирован, и полексемно связан этимологи-
ческими связями с другими марийскими и фин-
но-угорскими диалектами. 

Графические диалектно-дифференцирующие 
особенности этих книг подробно описаны в ста-
тье Ю. В. Норманской3. В этот период северо-за-
падный диалект ещё более близок к прамарий-
скому по реконструкции [12; 13], но уже начался 
переход к горномарийскому языку по А. Аль-
бинскому. В таблице 1 схематично показаны ос-
новные графические различия рассматриваемых 
книг и современных языков:

____________________________________________
1 Рукопись марийского Евангелия от Матфея, подготовленная священником Вятской епархии Сергеем Бобровским в 1821 г., хранится в фонде  
А. И. Шёгрена архива СПб РАН.
2 См. подробнее https://www.geni.com/people/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9-%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0
%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/6000000173323560035.
3 Норманская Ю.В. Северо-западное наречие – это горный или луговомарийский язык? // Linguistica Uralica (в печати).
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Рис. Первая страница рукописи, в большинстве слов в ней проставлено ударение.
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В статьях [3; 6] показано, что более ранний 
словарь на северо-западном диалекте марийско-
го языка «Краткой черемиской словарь с россий-
ским переводом», созданный Василием Крекни-
ным и Иоанном Платуновым в 1785 г., опубли-
кованный с комментариями в монографии [10] 
практически полностью совпадает с луговома-
рийскими памятниками начала XIX в., про осо-
бенности передачи в графике особых марийских 
звуках в первых книгах подробнее см. [11]. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что в XVIII 
– начале XIX вв. северо-западный ещё являлся 
луговомарийским диалектом. 

В настоящей статье, мы попробуем описать 
правила постановки ударения в глагольной пара-
дигме этих книг. Есть ли в них связь места уда-
рения и типа спряжения? Доказательство такой 
связи будет иметь важное теоретическое значе-
ние, поскольку нам неизвестны другие примеры 
в уральских языках, когда тип спряжения зависел 
бы от акцентной парадигмы. 

Мы рассмотрим те глагольные формы из двух 
памятников, в которых могут быть два места уда-
рения на основе и на аффиксе, поскольку наличие 
таких глагольных форм свидетельствует о том, что 
ударение зависит не от типа аффикса, но и от типа 
корня. И корню может быть присвоена плюсовая 
или минусовая маркировка. Далее прослеживает-
ся, во всех ли глагольных формах, в которых есть 
два типа ударения, корень с плюсовой маркиров-
кой имеет ударение на корне, а корень с минусо-
вой маркировкой – на аффиксе. Если у большин-
ства корней маркировка является регулярной и 
прослеживается на протяжении всего памятника 

и во всех глагольных формах, то это доказатель-
ство наличия «парадигматической акцентной си-
стемы», аналогичной той, которая характерна для 
русского языка, мансийского, некоторых говоров 
коми-пермяцкого, селькупского, см. подробнее  
[5; 8]. А сравнение типов корней в двух памятни-
ках, принадлежащих к луговому и горному ма-
рийскому позволит реконструировать их прама-
рийскую акцентную маркировку.

Материалы и методы
Исследование было выполнено методом пол-

ного анализа всех глагольных форм, представлен-
ных в двух рассмотренных источниках: 1) «Грам-
матика черемисского языка» на горномарийском 
языке (1837) и 2) Рукопись Евангелия от Матфея 
на северо-западном вятском диалекте марийско-
го языка (1821). В результате было установлено, 
что ударение ставится достаточно последователь-
но. Лишь в 24 формах (из более, чем 300 лексем) 
встречаются дублеты по ударению.

Результаты
I. Разноместное ударение в глагольной 

парадигме в «Грамматике черемисского 
языка» А. Альбинского, 1837

В грамматике А. Альбинского приведены не-
сколько примеров полных парадигм для глаголов 
I а- и II e-спряжения, см. [1, 50–176]. Во всех 
примерах глаголов одного и того же спряжения 
место ударения практически совпадает. Ниже 
приведём все случаи различий2 спряжений и от-
личий в ударении глаголов одного спряжения. 
Они представлены в формах

Таблица 1
Отличия северо-западного вятского говора Евангелия от Матфея 

и горномарийского А. Альбинского от современного лугового, горного марийского

Прамарийский
язык

Северо-западный
начало XIX в. [3]

Горно-марийский язык 
по грамматике [1]

Горно-
марийский

язык

Лугово-
марийский 

язык
*o о1 a а о
*a а а ä а
*i и и ә i, ә̂
*u у у ә̂, u u
*ü ю ю ә̂, ǚ ü
*e e ä ä e
*ć ц/ч ц с č

*ńč́, *ńʒ́, *nǯ нз/нж нз nz nž
Аффикс множественного 

числа   -шамɛцъ -вля -vlä -vlak

____________________________________________
1 Полужирным шрифтом выделены отличия северо-западного вятского Евангелия от горномарийского по А. Альбинскому.
2 Ниже не приводятся те случаи, когда форма с особым ударением дана как дублет в одной парадигме. 
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1) настоящего и
2) прошедшего времени изъявительного на-

клонения действительного залога,
3) деепричастия прошедшего времени дей-

ствительного залога,
4) причастия настоящего времени действи-

тельного залога,
5) настоящего времени страдательного залога.

I.1. Глаголы I а-спряжения
I.1.1. Настоящее время изъявительного 

наклонения действительного залога
глагола I а-спряжения

В первом спряжении в настоящем времени 
ударение будет падать на аффикс в единствен-
ном числе, и на основу во множественном числе, 
см. пример в таблице 2.

Таблица 2 
Парадигма настоящего времени 

изъявительного наклонения действительного залога 
глагола I а-спряжения

1Sg кодол-áмъ 
ʻя провожаюʼ

1Pl кодóл-эна 
ʻмы провожаемʼ

2Sg кодол-áтъ 
ʻты провожаешьʼ

2Pl кодóл-эда 
ʻвы провожаетеʼ

3Sg кодол-эˊшъ 
ʻон провожаетʼ

3Pl кодóл-атъ 
ʻони провожаютʼ

I.1.2. Прошедшее время изъявительное 
наклонение действительного залога

глагола I а-спряжения
Ударение падает на основу, но в формах 3Sg, 

3Pl есть дублетные формы, в которых ударение 
на аффиксе, см. пример в таблице 3.

Таблица 3
Формы прошедшего времени 

изъявительного наклонения действительного залога 
глагола I а-спряжения

1Sg кодóл-энамъ, кодóл-
эшамъ, кодóлголт-
энамъ, кодóл-емъ, 
ʻя провожалʼ

1Pl кодóл-энна, 
кодóл-эшна, 
кодолгóлт-энна, 
кодолгóлт-эшна ʻмы 
провожалиʼ

2Sg кодóл-энатъ, кодóл-
эшацъ, кодóлголт-
энатъ, кодóл-ецъ, 
ʻты провожалʼ

2Pl кодóл-энда, кодóл-
эшда, кодолгóлт-
энда, кодолгóлт-
эшда ʻвы провожалиʼ

3Sg кодóл-энъ, кодóл-
эшъ, кодолголт-эˊнъ, 
кодóлголт-эшъ ʻон 
провожалʼ

3Pl кодóл-энэтъ, 
кодолголт-эˊнэтъ 
ʻони провожалиʼ

I.1.3. Деепричастие прошедшего времени 
действительного залога 
глагола I а-спряжения

Кодóлмынга ʻпроводившиʼ, ударение на основе.
I.1.4. Причастие прошедшего времени 

действительного залога глагола 
I а-спряжения

Кодóлэнъ-гóлташа //  Кодолгóлташа ʻпрово-
дившийʼ, ударение двойное: на основе и на вто-
рой части композитной формы.

I.1.5. Настоящее время страдательного залога 
глагола I а-спряжения

Кодóл-атъ ʻменя, тебя, его, нас, вас, их прово-
жаютʼ, ударение на основе.

I.2. Глаголы II е-спряжения
I.2.1. Настоящее время изъявительного 

наклонения действительного залога
глагола II e-спряжения

Во втором спряжении в настоящем времени 
ударение так же, как и в первом спряжении, бу-
дет падать на аффиксе в единственном числе, и 
на основу во множественном числе, за исключе-
нием 3Pl, где во втором спряжении ударение на 
аффиксе, см. пример в таблице 4.

Таблица 4
Формы настоящего времени 

изъявительного наклонения действительного 
залога глагола II e-спряжения

1Sg шинд-эˊмъ 
ʻя насаждаюʼ

1Pl шúнд-эна 
ʻмы насаждаемʼ

2Sg шинд-эˊтъ 
ʻты насаждаешьʼ

2Pl шúнд-эда 
ʻвы насаждаетеʼ

3Sg шинд-à 
ʻон насаждаетʼ

3Pl шинд-áтъ  
ʻони насаждаютʼ

I.2.2. Прошедшее время изъявительное 
наклонение действительного залога

глагола II e-спряжения
Ударение падает на основу в 1, 2Sg, 1, 2Pl, на 

аффикс в 3Pl, в 3Sg ударение падает в некоторых 
формах на основу, в части на аффикс, см. пример 
в таблице 5.



466

Вестник угроведения. Т. 13, № 3 (54). 2023.

Таблица 5
Парадигма настоящего времени изъявительного 

наклонения действительного залога 
глагола II e-спряжения

1Sg шúнд-энамъ, шúнд-
эшамъ, шúнд-емъ, 
шиндэнгóлт-энамъ 
ʻя насаждалʼ

1Pl шúнд-энна, 
шúнд-эшна, шиндэ
ˊнъ-гóлт-энна 
ʻмы насаждалиʼ

2Sg шúнд-энатъ, шúнд-
эшацъ, шúнд-ецъ, 
шиндэнгóлт-энаnъ 
ʻты насаждалʼ

2Pl шúнд-энда, шúнд-
эшда, шинд-эˊнъ-
гóлтэнда  
ʻвы насаждалиʼ

3Sg шинд-эˊнъ, шúнд-
эшъ,  шиндэнголт-
эˊнъ ʻон насаждалʼ

3Pl шинд-эˊнэтъ, 
шиндэˊнъ-
голтэˊнэтъ 
ʻони насаждалиʼ

I.2.3. Деепричастие прошедшего времени 
действительного залога
глагола II e-спряжения

Шиндэˊнъ // Шúндэмынга ʻнасадившиʼ, в гла-
голах II e-спряжения в качестве деепричастия про-
шедшего времени употребляются две возможные 
формы, и в одной из них ударение на аффиксе, 
что отличается от глаголов первого спряжения, где 
приведены формы только с ударением на основе.

I.2.4. Причастие прошедшего времени 
действительного залога 
глагола II e-спряжения

Шиндэˊнъ-гóлташа ʻнасадившийʼ, ударение 
на аффиксе в отличие от первого спряжения, где 
ударение на основе.

I.2.5. Настоящее время 
страдательного залога глагола 

II e-спряжения
Во всех лицах и числах одна и та же форма 

с ударением на аффиксе: шинд-áтъ ʻменя, нас 
насаждаютʼ; сяр-яˊтъ ʻменя, тебя, его, нас, вас, 
их ворочаютʼ.

Подводя итог рассмотрения отличий места 
ударения в нескольких глагольных парадигмах 
на горномарийском языке, собранных А. Аль-
бинским, можно схематически изобразить их 
отличия в 1 и II спряжении в виде схем в та-
блице 6.

Таблица 6 
Различие схем ударения у глаголов 

I и II спряжения в горномарийском в 1837 г.

I (а)-
спряжение II (е)-спряжение

I.1. Настоящее время
действительный залог

3Sg ■○
3Pl  ■○

3Sg ■○ / □●
3Pl □●

I.2. Прошедшее время 
действительный залог

3Pl ■○ / □● 3Pl □●

I.3. Деепричастие
прошедшего времени

■○ □●

I.4. Причастие
прошедшего времени

■○ □●

I.5. Настоящее время 
страдательный залог

■○ □●

Итак, мы видим, что, действительно, в горно-
марийском языке начала XIX в. глаголы первого и  
II e-спряжения в 6 формах различались местом уда-
рения в зависимости от типа спряжения. Это под-
тверждает гипотезу, высказанную нами в [4] что 
глаголы с прафинно-волжским ударением на корне 
имеют в марийском I (a)-спряжение, а с ударением 
на втором слоге – II (е)-спряжение. Однако очевид-
но, что наличие 24 форм (6 форм от 4 глаголов) в 
грамматике А. Альбинского, в которых соблюдается 
это правило, могут быть не до конца убедительны-
ми, поэтому в следующей части настоящей статьи 
будет рассмотрено около 200 глагольных форм из 
перевода Евангелия от Матфея на северо-западный 
диалект, которые подтверждают данное правило.

II. Разноместное ударение 
в глагольной парадигме в Евангелии 

от Матфея священника С. Бобровским, 1821
II.1. Настоящее время изъявительного 
наклонения действительного залога.

Ниже мы приводим информацию об ударении 
в тех глагольных формах, в которых есть более че-
тырёх форм с ударением на основе и более трёх с 
ударением на аффиксе. В формах настоящего вре-
мени 1Sg, 3Sg ударение фиксировано на корне, в 
2Sg, 1Pl, 2Pl ударение фиксировано на аффиксе. 

3Pl настоящее время
В 68 глаголах выдерживается правило: уда-

рение на основе в форме 3 Pl настоящего вре-
мени в глаголах первого спряжения, и на аф-
фиксе – в глаголах II спряжения, см. примеры 
в таблице 7.
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Таблица 7
Формы 3Pl настоящего времени изъявительного наклонения действительного залога

Ударение на основе Ударение на аффиксе
1 куру́ж-атъ I спр ʻбежать-PRS.3Plʼ кир-я́тъ II спр ʻбить-PRS.3Plʼ
2 у́л-утъ I спр ʻбыть-PRS.3Plʼ пу-а́тъ II спр ʻдать-PRS.3Plʼ
3 кини́л-отъ, кини́л-утъ I спр ʻвставать-PRS.3Plʼ сак-а́тъ II спр ʻвешать-PRS.3Plʼ
4 кича́л-атъ I спр ʻискать-PRS.3Plʼ кɛлɛс-я́тъ II спр ʻговорить-PRS.3Plʼ
5 люмду́л-утъ I спр ʻобзываться-PRS.3Plʼ пу-а́тъ II спр ʻдавать-PRS.3Plʼ
6 у́ж-утъ, у́ж-атъ I спр ʻвидеть-PRS.3Plʼ лишт-а́тъ II спр ʻделать-PRS.3Plʼ
7 шо́лошт-ɛтъ, шо́лошт-отъ 

I спр
ʻворовать-PRS.3Plʼ питар-а́тъ II спр ʻзаканчивать-PRS.3Plʼ

8 ка́чк-атъ I спр ʻкушать-PRS.3Plʼ пукш-а́тъ II спр ʻкормить-PRS.3Plʼ
9 ṉа́з-атъ I спр ʻложиться-PRS.3Plʼ яролт-а́тъ, яралт-а́тъ 

II спр
ʻлюбить-PRS.3Plʼ

10 то́л-отъ I спр ʻприходить-PRS.3Plʼ ялтал-а́тъ II спр ʻобманывать-PRS.3Plʼ
11 турɛ́д-атъ I спр ʻжать-PRS.3Plʼ ин-я́тъ II спр ʻверить-PRS.3Plʼ
12 кушкɛ́д-утъ I спр ʻрвать-PRS.3Plʼ вюд-а́тъ II спр ʻвести-PRS.3Plʼ
13 ка́шт-атъ I спр ʻходить-PRS.3Plʼ пур-а́тъ II спр ʻвходить-PRS.3Plʼ
14 ко́л-отъ I спр ʻслышать-PRS.3Plʼ покт-а́тъ II спр ʻгнать-PRS.3Plʼ
15 нама́л-атъ I спр ʻносить-PRS.3Plʼ ил-я́тъ II спр ʻжить-PRS.3Plʼ
16 вурсɛ́дул-утъ I спр ʻругаться-PRS.3Plʼ кɛ-я́тъ II спр ʻидти-PRS.3Plʼ
17 ва́з-атъ I спр ʻложиться-PRS.3Plʼ пишт-а́тъ II спр ʻкласть-PRS.3Plʼ
18 колт-а́тъ II спр ʻотпускать-PRS.3Plʼ
19 ру-а́тъ II спр ʻрубить-PRS.3Plʼ
20 шан-а́тъ II спр ʻдумать-PRS.3Plʼ
21 кюнъж-а́тъ II спр ʻрыть-PRS.3Plʼ
22 пог-а́тъ II спр ʻсобирать-PRS.3Plʼ
23 юкт-а́тъ II спр ʻпоить-PRS.3Plʼ
24 жапл-я́тъ II спр ʻуважать-PRS.3Plʼ
25 анж-а́тъ II спр ʻсмотреть-PRS.3Plʼ
26 аяр-а́тъ II спр ʻразделять-PRS.3Plʼ
27 кудалт-а́тъ II спр ʻоставить-PRS.3Plʼ
28 шалг-а́тъ II спр ʻстоять-PRS.3Plʼ
29 юлалт-а́тъ II спр ʻсжигать-PRS.3Plʼ
30 шалалт-а́тъ II спр ʻсхватить-PRS.3Plʼ
31 ямд-а́тъ II спр ʻтерять-PRS.3Plʼ
32 тумд-а́тъ II спр ʻучить-PRS.3Plʼ
33 мокт-а́тъ II спр ʻхвалить-PRS.3Plʼ
34 ойл-а́тъ II спр ʻговорить-PRS.3Plʼ
35 тюл-я́тъ II спр ʻплатить-PRS.3Plʼ
36 ужал-а́тъ II спр ʻпродавать-PRS.3Plʼ
37 канд-а́тъ II спр ʻприносить-PRS.3Plʼ
38 лɛлɛмъд-а́тъ II спр ʻутяжелять-PRS.3Plʼ
39 шарл-а́тъ II спр ʻрасширяться-PRS.3Plʼ
40 кугɛмд-а́тъ II спр ʻувеличивать-PRS.3Plʼ
41 шур-я́тъ II спр ʻпроцеживать-PRS.3Plʼ
42 анжɛкт-а́тъ II спр ʻпоказывать-PRS.3Plʼ
43 егож-а́тъ II спр ʻмолоть-PRS.3Plʼ
44 люльт-а́тъ II спр ʻподнимать-PRS.3Plʼ
45 ваньж-а́тъ II спр ʻпереходить-PRS.3Plʼ
46 руз-а́тъ II спр ʻкачать-PRS.3Plʼ
47 шинз-а́тъ II спр ʻсидеть-PRS.3Plʼ
48 погон-а́тъ II спр ʻсобираться-PRS.3Plʼ
49 пид-а́тъ II спр ʻсвязывать-PRS.3Plʼ
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По современным словарям не удалось уста-
новить спряжение у глагола шарыкт-а́тъ ʻпла-
кать-2PST.3Sgʼ.

Дублеты
В 8 глаголах, из них 3 глагола II спряжения и 5 

– I спряжения, в формах 3 Pl настоящего времени 
встречаются дублеты по ударению. см. в таблице 8.

Таблица 8
Формы 3Pl настоящего времени 

изъявительного наклонения действительного залога, 
которые имеют два места ударения

Ударение на основе Ударение на аффиксе

1 мутла́н-атъ  II спр ʻговорить-PRS.3Plʼ мутлан-а́тъ II спр ʻговорить-PRS.3Plʼ

2 на́л-атъ I спр ʻбрать-PRS.3Plʼ нал-а́тъ I спр ʻбрать-PRS.3Plʼ

3 пу́рт-утъ II спр ʻвводить-PRS.3Plʼ пурт-а́тъ II спр ʻвводить-PRS.3Plʼ

4 лɛ́кт-утъ I спр ʻвыйти-PRS.3Plʼ лɛкт-а́тъ I спр ʻвыйти-PRS.3Plʼ

5 ко́лошт-атъ, 
ко́лошт-отъ I спр ʻслушать-PRS.3Plʼ колошт-а́тъ, 

колошт-е́тъ I спр ʻслушать-PRS.3Plʼ

6 туна́л-атъ I спр ʻначинать-PRS.3Plʼ  тунал-а́тъ I спр ʻначинать-PRS.3Plʼ

7 пу́шт-утъ I спр ʻубивать-PRS.3Plʼ пушт-а́тъ I спр ʻубивать-PRS.3Plʼ

8 куда́лт-атъ II спр ʻбросать-PRS.3Plʼ кудалт-а́тъ II спр ʻбросать-PRS.3Plʼ

Исключения
4 глагола являются исключениями: в 3 слу-

чаях у глаголов I спряжения ударение падает на 
аффикс, и у 1 глагола II спряжения – ударение на 
основе, см. таблица 9.

Таблица 9
Формы 3Pl настоящего времени 

изъявительного наклонения действительного залога, 
которые являются исключениями из правила, полученного выше

Ударение на основе Ударение на аффиксе

1 шу́дур-утъ II спр ʻпрясть-PRS.3Plʼ шагалт-а́тъ I спр ʻвставать-PRS.3Plʼ

2 кɛрд-а́тъ I спр ʻмочь-PRS.3Plʼ

3 важал-а́тъ I спр ʻстесняться-PRS.3Plʼ

Итак, можно видеть, что, как и в грамматике 
А. Альбинского, фактически чёткое различие по 
месту ударения в формах настоящего времени 
глаголов прослеживается только в 3Pl.

В формах прошедшего очевидного времени 
различие в месте ударения в глаголах разных 
спряжений не прослеживается: в 1Sg, 3Sg уда-
рение фактически за редкими исключениями 
фиксировано на корне, в 3Pl ударение фиксиро-
вано на аффиксе. Другие формы глаголов про-
шедшего очевидного времени представлены 
крайне редко.

II. 2. Прошедшее неочевидное время 
изъявительного наклонения

действительного залога.
В формах 1Sg, 1Pl, 2Pl прошедшего 

неочевидного времени ударение за редкими 
исключениями фиксировано на аффиксе. Формы 
2 Sg в памятнике не зафиксированы. 

3Sg прошедшее неочевидное время
В 78 глагольных лексемах в формах 3 Sg со-

блюдается правило: I спряжение – ударение на 
основе, II спряжение – на аффиксе, см. приме-
ры в таблице 10.
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Таблица 10
Формы 3 Sg прошедшего неочевидного времени

изъявительного наклонения действительного залога

Ударение на основе Ударение на аффиксе
1 лɛ́кт-ɛнъ I спр. ʻвыходить-2PST.3Sgʼ ṉашталт-ɛ́нъ II спр ʻменять-2PST.3Sgʼ
2 ша́ч-ɛнъ 1спр. ʻродиться-2PST.3Sgʼ мутлан-ɛ́нъ II спр ʻговорить-2PST.3Sgʼ
3 шидɛ́шт-ɛнъ I спр. ʻзлиться-2PST.3Sgʼ кɛлɛс-ɛ́нъ II спр. ʻсказать-2PST.3Sgʼ
4 на́л-анъ I спр. ʻвзять-2PST.3Sgʼ инан-ɛ́нъ II спр. ʻверить-2PST.3Sgʼ
5 ко́д-онъ I спр. ʻоставить-2PST.3Sgʼ покт-ɛ́нъ II спр. ʻгнать-2PST.3Sgʼ
6 лɛ́кт-ɛнъ I спр. ʻвыйти-2PST.3Sgʼ куз-ɛ́нъ II спр ʻподниматься-2PST.3Sgʼ
7 нама́л-анъ I спр ʻнести-2PST.3Sgʼ ṉаньж-ɛ́нъ, ваньж-ɛ́нъ 

II спр.
ʻпереходить-2PST.3Sgʼ

8 лу́кт-онъ, лу́кт-унъ I спр. ʻвынимать-2PST.3Sgʼ мокт-ɛ́нъ II спр. ʻхвалить-2PST.3Sgʼ
9 ка́чк-онъ I спр ʻкушать-2PST.3Sgʼ лишт-ɛ́нъ II спр. ʻделать-2PST.3Sgʼ
10 ма́н-ɛнъ I спр ʻсказать-2PST.3Sgʼ пур-ɛ́нъ II спр. ʻвходить-2PST.3Sgʼ

11 кини́л-анъ I спр. ʻвставать-2PST.3Sgʼ викт-ɛ́нъ
виктар-ɛ́нъ II спр

ʻнаправлять-2PST.3Sgʼ

12 пу́ш-ɛнъ 1 спр ʻутихать-2PST.3Sgʼ аярл-ɛ́нъ II спр. ʻразделяться-2PST.3Sgʼ
13 ко́д-анъ 1  спр ʻоставлять-2PST.3Sgʼ шалг-ɛ́нъ II спр. ʻстоять-2PST.3Sgʼ
14 ṉи́л-ɛнъ I спр ʻпролить-2PST.3Sgʼ юд-ɛ́нъ, вюд-ɛ́нь II спр ʻсеять-2PST.3Sgʼ
15 шупша́л-анъ I спр ʻцеловать-2PST.3Sgʼ ир-ɛ́нъ II спр ʻгреться-2PST.3Sgʼ
16 кушкɛ́д-ɛнъ I спр ʻрвать-2PST.3Sgʼ пизир-ɛ̀нъ II спр ʻзадавить-2PST.3Sgʼ
17 куру́ж-ɛнъ I спр ʻбежать-2PST.3Sgʼ пу-ɛ́нъ II спр. ʻдавать-2PST.3Sgʼ
18 па́ч-ɛнъ I спр ʻоткрыть-2PST.3Sgʼ та-ɛ́нъ II спр ʻпрятать-2PST.3Sgʼ
19 южал-ɛ́нъ II спр. ʻпродавать-2PST.3Sgʼ
20 кудалт-ɛ́нъ II спр ʻбросить-2PST.3Sgʼ
21 куч-ɛ́нъ II спр ʻпоймать-2PST.3Sgʼ
22 пог-э́нь, пог-ɛ́нь II спр ʻсобрать-2PST.3Sgʼ
23 питар-ɛ́нъ II спр ʻкончить-2PST.3Sgʼ
24 табал-ɛ́нъ II спр ʻклясться-2PST.3Sgʼ
25 кюшт-ɛ́нъ II спр ʻприказать-2PST.3Sgʼ
26 колт-ɛ́нъ II спр ʻпосылать-2PST.3Sgʼ
27 нанк-ɛэ́нъ II спр ʻотносить-2PST.3Sgʼ
28 кюшт-ɛ̀N II спр ʻвелеть-2PST.3Sgʼ
29 туган-ɛ́нъ II спр ʻпреломить-2PST.3Sgʼ
30 пурт-ɛ́нъ II спр ʻпускать-2PST.3Sgʼ
31 ṉюд-ɛ́нъ II спр ʻвести-2PST.3Sgʼ
32 тюк-ɛ́нъ II спр ʻдотронуться-2PST.3Sgʼ
33 кудалт-ɛ́нъ II спр ʻпрощать-2PST.3Sgʼ
34 куч-ɛ́нъ II спр ʻсхватить-2PST.3Sgʼ
35 сарṉал-а́нъ II спр ʻмолить-2PST.3Sgʼ
36 пишт-ɛ́нъ II спр ʻкласть-2PST.3Sgʼ
37 жапл-ɛ́нъ II спр ʻпочитать-2PST.3Sgʼ
38 тарл-э́нъ II спр ʻнанимать-2PST.3Sgʼ
39 ṉюд-ɛ́нъ II спр ʻводить-2PST.3Sgʼ
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По современным словарям не удалось уста-
новить спряжение у глаголов пɛрɛкт-ɛ́нъ ʻго-
ворить-2PST.3Sgʼ, чуч-ɛ́нъ ʻзакрыть-2PST.3Sgʼ, 
шарыкт-ɛ́нъ  ʻплакать-2PST.3Sgʼ, пикт-ɛ́нъ ʻуда-
виться-2PST.3Sgʼ.

Дублеты
У 14 глаголов наблюдаются дублетные формы, 

из них 4 глагола II спряжения, и 10 – I спряжения, 
см. примеры в таблице 11.

40 ямдал-ɛ́нъ, яндал-ɛ́нъ 
II спр

ʻготовить-2PST.3Sgʼ

41 кильд-ɛ́нъ II спр ʻпривязывать-2PST.3Sgʼ
42 шан-ɛ́нъ II спр ʻдумать-2PST.3Sgʼ
43 пич-ɛ́нъ II спр ʻобносить забором-

2PST.3Sgʼ
44 кир-ɛ́нъ II спр ʻбить-2PST.3Sgʼ
45 кудалт-ɛ́нъ II спр ʻбросать-2PST.3Sgʼ
46 пукш-ɛ́нъ II спр ʻкормить-2PST.3Sgʼ
47 пог-ɛ́нъ, погон-ɛ́нъ

 II спр
ʻсобирать-2PST.3Sgʼ

48 сит-ɛ́нъ II спр ʻбыть достаточным-
2PST.3Sgʼ

49 кол-ɛ́нъ II спр ʻумирать-2PST.3Sgʼ
50 канд-ɛ́нъ II спр ʻприносить-2PST.3Sgʼ
51 пяр-ɛ́нъ II спр ʻударить-2PST.3Sgʼ
52 шинз-ɛ́нъ II спр ʻзнать-2PST.3Sgʼ
53 колт-ɛ́нъ II спр ʻпускать-2PST.3Sgʼ
54 айгал-ɛ́нъ II спр ʻвоскликать-2PST.3Sgʼ
55 юкт-ɛ́нъ  II спр ʻпоить-2PST.3Sgʼ
56 шалалт-ɛ́нъ II спр. ʻрассыпать-2PST.3Sgʼ
57 кют-ɛ́нъ II спр ʻпасти-2PST.3Sgʼ
58 ру-ɛ́нъ II спр ʻрубить-2PST.3Sgʼ
59 кi-ɛ́нъ II спр ʻлежать-2PST.3Sgʼ
60 шинз-ɛ́нъ

шинд-ɛ́нъ II спр
ʻсадиться-2PST.3Sgʼ
ʻсажать-2PST.3Sgʼ

Таблица 11
Формы 3 Sg прошедшего неочевидного времени изъявительного наклонения 

действительного залога, которые имеют дублетное ударение

Ударение на основе Ударение на аффиксе
1 то́л-онъ, то́л-анъ, 

то́л-ɛнъ  I спр
ʻприходить-2PST.3Sgʼ тол-а́нъ I спр. ʻприходить-2PST.3Sgʼ

2 лю́д-онъ II спр. ʻбояться-2PST.3Sgʼ люд-ɛ́нъ II спр ʻбояться-2PST.3Sgʼ
3 у́ж-анъ, у́ж-ɛнъ I спр. ʻвидеть-2PST.3Sg,

ʻпригласить-2PST.3Sgʼ
уж-ɛ́нъ I спр. ʻвидеть-2PST.3Sgʼ

4 ṉа́з-анъ I спр. ʻложиться-2PST.3Sgʼ ваз-ɛ́нъ I спр. ʻложиться-2PST.3Sgʼ
5 парɛ́м-ɛнъ I спр. ʻизлечиваться-2PST.3Sgʼ парɛньд-ɛ́нъ, парɛмд-

ɛ́нъ I спр.
ʻизлечить-2PST.3Sgʼ

6 ю́ж-ɛнъ I спр ʻприглашать-2PST.3Sgʼ юж-ɛ́нъ I спр ʻзвать-2PST.3Sgʼ
7 туна́л-анъ I спр. ʻначинать-2PST.3Sgʼ тунал-а́нъ I спр ʻначинать-2PST.3Sgʼ
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Исключения
Исключениями являются 9 глаголов, из них 7 

лексем принадлежат к I спряжению, являются ис-

ключениями: глаголы I а-спряжения в форме 3 Sg 
получают ударение на аффиксе, глаголы II e-спря-
жения – на основе, см. примеры в таблице 12.

8 яˊд-анъ I спр ʻспрашивать-2PST.3Sgʼ яд-э́нъ, яд-ɛ́нъ, яд-а́нъ  
I спр

ʻспрашивать-
2PST.3Sgʼ

9 тумɛ́м-ɛнъ II спр. ʻучиться-2PST.3Sgʼ тумд-ɛ́нъ II спр. ʻучить-2PST.3Sgʼ

10 кума́л-анъ I спр ʻмолиться-2PST.3Sgʼ кумал-а́нъ I спр ʻмолиться-2PST.3Sgʼ

11 на́л-анъ жɛ, на́л-ɛнъ I спр ʻбрать-2PST.3Sgʼ нал-а́нъ I спр ʻбрать-2PST.3Sgʼ

12 кю́ньж-ɛнъ II спр ʻрыть-2PST.3Sgʼ кюньж-ɛ́нъ II спр ʻрыть-2PST.3Sgʼ

13 ко́д-анъ II спр ʻоставаться-2PST.3Sgʼ код-ɛ́нъ II спр ʻоставлять-2PST.3Sgʼ

14 ко́л-анъ, ко́л-онъ I спр. ʻуслышать-2PST.3Sgʼ колошт-ɛ́нъ I спр ʻслушать-2PST.3Sgʼ

Таблица 12
Формы 3Sg прошедшего неочевидного времени

изъявительного наклонения действительного залога, которые являются 
исключениями из правила, полученного выше

Ударение на основе Ударение на аффиксе

1 цытырɛ́кт-ɛнъ II спр ʻтрясти-2PST.3Sgʼ лɛбɛд-ɛ́нъ I спр ʻпокрывать-2PST.3Sgʼ

2 сɛрля́г-ɛнъ II спр ʻмиловать-2PST.3Sgʼ кушк-ɛ́нъ I спр ʻрасти-2PST.3Sgʼ

3 пушт-ɛ́нъ I спр ʻубить-2PST.3Sgʼ

4 шушкул-ɛ́нъ I спр ʻзарезать-2PST.3Sgʼ

5 шагал-ɛ́нъ I спр ʻвставать-2PST.3Sgʼ

6 ṉалгаж-ɛ́нъ I спр ʻрассветать-2PST.3Sgʼ

7 ṉюдул-ɛ́нъ I спр ʻзавертывать-2PST.3Sgʼ

Видно, что в форме 3Sg неочевидного 
прошедшего времени у глаголов I спряжения 
явно проявляется тенденция смещения ударения 
на аффикс: 18 форм имеют ударение на основе, 9 
– дублетное ударение и 7 – ударение на аффиксе.

3Pl прошедшее неочевидное время
В 48 глагольных лексемах соблюдается 

правило: ударение в 3Pl у глаголов первого 
спряжения на основе, у глаголов II e-спряжения 
– на аффиксе, см. примеры в таблице 13.

Таблица 13
Формы 3Pl прошедшего неочевидного времени 

изъявительного наклонения действительного залога
Ударение на основе Ударение на аффиксе

1 то́л-онъ-у́лутъ, 
то́л-онулутъ I спр

ʻприходить-2PST.3Plʼ ваз-э́нъ у́лутъ, 
ваз-ɛ́нолутъ  II спр

ʻписать-2PST.3Plʼ

2 ва́з-аналутъ I спр ʻлечь-2PST.3Plʼ кɛлɛс-ɛ́нулутъ II спр ʻсказать-2PST.3Plʼ
3 на́л-анолутъ I спр ʻвзять-2PST.3Plʼ ṉюд-ɛ́нулутъ

вюд-ɛ́нулутъ II спр
ʻводить-2PST.3Plʼ

4 лɛ́кт-ɛнулутъ I спр ʻвыходить-2PST.3Plʼ тɛм-ɛну́лутъ II спр ʻнасытиться-2PST.3Plʼ
5 кума́л-анълутъ I спр ʻмолиться-2PST.3Plʼ кɛ-ену́лутъ, кɛ-е́нулутъ II 

спр
ʻидти-2PST.3Plʼ
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6 ко́л-онолутъ I спр ʻслышать-2PST.3Plʼ вяшл-и́нулутъ ʻвстретиться-2PST.3Plʼ
7 тɛ́м-ɛнолутъ I спр ʻнаедать-2PST.3Plʼ кют-ɛ́нулутъ II спр ʻпасти-2PST.3Plʼ
8 ка́чк-ɛнулутъ I спр ʻесть-2PST.3Plʼ куч-ɛ́нулутъ II спр ʻпросить-2PST.3Plʼ
9 лю́д-унулутъ I спр ʻиспугаться-2PST.3Plʼ вол-ɛ́нулутъ II спр ʻспускаться-2PST.3Plʼ
10 ю́-нулутъ I спр ʻпить-2PST.3Plʼ канд-ɛ́нулутъ II спр ʻприносить-2PST.3Plʼ
11 лɛлɛ́-нолутъ I спр ʻтяжелеть-2PST.3Plʼ пу-ɛ́нулутъ II спр ʻдать-2PST.3Plʼ
12 ли́-нулутъ I спр ʻбыть-2PST.3Plʼ колт-ɛ́нулутъ II спр ʻпустить-2PST.3Plʼ
13 юд-ɛ́нулутъ II спр ʻсеять-2PST.3Plʼ
14 шинз-а́налутъ, шинз-

ɛ́нулутъ  II спр
ʻсадиться-2PST.3Plʼ

15 пу-ɛ́нъ у́лутъ II спр ʻдавать-2PST.3Plʼ
16 тɛм-ɛ́нулутъ II спр ʻнасытиться-2PST.3Plʼ
17 пял-ɛ́нулутъ II спр ʻузнать-2PST.3Plʼ
18 кɛч-ɛ́нулутъ II спр ʻпросить-2PST.3Plʼ
19 пур-ɛ́нлутъ, пур-ɛ́нулутъ  

II спр
ʻвходить-2PST.3Plʼ

20 пог-ɛ́нолутъ, пог-ɛ́нулутъ  
II спр

ʻсобирать-2PST.3Plʼ

21 мунд-ɛ́нулутъ II спр ʻзабыть-2PST.3Plʼ
22 лишт-ɛ́нулутъ II спр ʻделать-2PST.3Plʼ
23 айгал-ɛ́нулутъ II спр ʻкликать-2PST.3Plʼ
24 мутлан-ɛ́нулутъ II спр ʻговорить-2PST.3Plʼ
25 кудалт-ɛ́нулутъ II спр ʻбросать-2PST.3Plʼ
26 качк-ɛ́нулутъ I спр ʻесть-2PST.3Plʼ
27 ямдал-ɛ́нулутъ II спр ʻприготовить-2PST.3Plʼ
28 ойгор-ɛ́нулутъ II спр ʻгоревать-2PST.3Plʼ
29 пишт-ɛ́нулутъ II спр ʻположить-2PST.3Plʼ
30 шубял-ɛ́нулутъ II спр ʻплевать-2PST.3Pl
31 сав-ɛ́нулутъ II спр ʻбить по щекам-2PST.3Plʼ
32 кир-ɛ́нулутъ II спр ʻбить-2PST.3Pl
33 тумд-ɛ́нулутъ II спр ʻучить-2PST.3Plʼ
34 чi-ɛ́нулутъ II спр ʻнадевать-2PST.3Plʼ
35 шубал-ɛ́нулутъ II спр ʻплевать-2PST.3Plʼ
36 кюшт-ɛ́нулутъ II спр ʻвелеть-2PST.3Plʼ

Дублеты
В 2 глагольных лексемах I спряжения в формах 3 Pl наблюдаются дублетные формы, см. примеры 

в таблице 14.
 Таблица 14 

Формы 3Pl прошедшего неочевидного времени изъявительного наклонения действительного залога, 
которые имеют дублетное ударение

Ударение на основе Ударение на аффиксе

1 у́ж-анолутъ I спр ʻвидеть-2PST.3Pl уж-ɛна̀, уж-ɛ́нулутъ I спр ʻвидеть-2PST.3Pl

2 ко́л-онолутъ, ко́л-онулутъ I спр ʻслышать-2PST.3Pl кол-онолу́тъ I спр ʻслышать-2PST.3Pl

Исключения
В 15 лексемах (из них 12 глаголы I спряжения) наблюдаются исключения, см. в таблице 15.
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Таблица 15
Формы 3Pl прошедшего неочевидного времени изъявительного наклонения действительного залога, 

которые являются исключениями из правила, полученного выше

Ударение на основе Ударение на аффиксе

1 ко́л-ɛнолутъ II спр. ʻумирать-2PST.3Plʼ лɛкт-ɛнолу́тъ, лɛкт-ɛ́нулутъ I спр ʻвыходить-2PST.3Plʼ
2 ва́з-анолутъ II спр ʻписать-2PST.3Plʼ ваштɛл-ɛ́нулутъ, ṉаштал-ɛ́нулутъ  I 

спр
ʻсмеяться-2PST.3Plʼ

3 по́кт-онулутъ II спр ʻгнать-2PST.3Plʼ пач-ɛ́нулутъ I спр ʻоткрыть-2PST.3Plʼ
4 шагал-ɛ́-нулутъ,

шагалт-ɛ́нолутъ I спр
ʻвставать-2PST.3Pl,
ставить-2PST.3Plʼ

5 лагал-ɛ́нулутъ I спр ʻтронуть-2PST.3Plʼ
6 кɛрт-ɛ́нулутъ I спр ʻмочь-2PST.3Plʼ
7 яд-ɛ́нулутъ I спр ʻспросить-2PST.3Plʼ
8 шил-ɛ́нолутъ I спр ʻпрятаться-2PST.3Plʼ
9 тод-ɛ́нулутъ I спр ʻплести-2PST.3Plʼ
10 шарн-ɛ́нулна I спр ʻпомнить-2PST.3Plʼ
11 шогошт-ɛ́нулутъ I спр ʻкрасть-2PST.3Plʼ
12 ойл-ɛ́нулутъ I спр ʻговорить-2PST.3Plʼ

Отметим, что это самое большое количество 
исключений среди рассмотренных аффиксов. Ви-
димо, в этой форме уже весьма явно шёл процесс 
категоризации ударения на аффиксе, которое ха-
рактерно для других форм множественного числа 
прошедшего неочевидного наклонения: 12 форм 
глаголов I спряжения имеют ударение на основе, 
2 лексемы имеют дублетные формы, 12 глаголов  
I спряжения имеют ударение на аффиксе.

В других глагольных формах ударение либо 

фиксировано на аффиксе или основе, или нет до-
статочного количества примеров для выявления 
убедительной статистической закономерности. 

Обсуждение и заключение
Подводя итог рассмотрения отличий места 

ударения более, чем в 200 лексемах в вятском се-
веро-западном марийском, можно схематически 
изобразить их отличия в I и II спряжении в виде 
схем в таблице 16.

____________________________________________
1 В схеме не обозначены случаи, когда количество исключений не более трёх. 

Таблица 16
Различие схем ударения у глаголов 

I и II спряжения в вятском марийском в 1821 г.
I (а)-спряжение II (е)-спряжение

I.1. Настоящее время 3Pl  ■○1 3Pl □●
действительный залог 3Sg ■○ / □●

3Pl ■○ / □●
3Sg □●
3Pl □●

I.2. Прошедшее время действительный залог

Можно предположить, что в формах настояще-
го и прошедшего неочевидного времени в 3 лице 
глаголов, вероятно, в прамарийском языке было 
разноместное ударение, которое было связано с ти-
пом спряжения, оно в таком виде ещё сохранялось 
в горномарийском в начале XIX в., в северо-запад-
ном вятском марийском в форме 3Pl настоящего 
времени связь типа спряжения и ударения просле-
живается достаточно хорошо. Но в прошедшем 

неочевидном времени у глаголов I спряжения в 
формах 3Sg, и особенно 3Pl явно проявляется тен-
денция категоризации ударения на аффиксе. 

Так, анализ и сопоставление первых книг нача-
ла XIX в. на марийских языках позволяет найти до-
казательства наличия парадигматического разно-
местного ударения, унаследованного из праураль-
ского языка и показывает связь типа спряжения и 
акцентной парадигмы глаголов.
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Список сокращений

Pl – множественное число; PRS – настоящее время; Sg – единственное число; 1PST – прошедшее очевидное 
время; 2PST – прошедшее неочевидное время; спр – спряжение.
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