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ся гласные заднего ряда [а], [о], реже – [u] 
и [(], например: kaftac' «двойняшка», ava 
«женщина», kašan «капризный», lapas «на-
вес», lažnams «переживать», varma «ве-
тер», mala «близкий», marams «набрать, на-
полнить», narams «постричь», navams «су-
нуть», narvaj «клушка»; nola «ленивый», 
potma «нутро», pola «половина», morams 
«петь», оža «рукав», počana «рыхлый»; 
tunda «весна; весной», ufams «дуть», uča 
«овца», l'ukams «качаться»; k(rga «шея», 
k(Rka «глубокий», (rdas «грязь», s(Rkams 
«собраться», m(rnams «мурлыкать».

Большую группу составляют слова c 
конечным гласным переднего ряда [ä]. В 
первом слоге этих cлов могут выступать 
гласные переднего ряда [ä], [e], [i] и непе-
реднего ряда [а], [o], [u], [(].

 Перед гласным [ä] никогда не употре-
бляется парный велярный согласный: ar'z'ä 
«сундук», oc'ä «старший брат отца», al'ä 
«мужчина», t'äd'ä «мама, мать», akl'ä «зо-
ловка», t'äz'ä «вторая сноха», k(r'n'ä «катуш-
ка», al'gä «сестра свекрови», (r'vä «жена», 
val'mä «окно», l'ijä «другой», kon'ä «лоб», 
kujä «жирный», s'änƞgär'ä «зеленый», s'ijä 
«серебро», t'užä «желтый», koml'ä «хмель», 
pac'ä «крыло», ruc'ä «платок», l'eƞgä «лыко», 
peƞgä «полено», kalac'ä «белый хлеб из пше-

В центральном диалекте мокша-
мордовского языка вне основной системы 
встречаются шесть фонем: нижнего подъ-
ема: [а], [ä]; среднего подъема: [ə], [(]; 
верхнего подъема: [u], [i]:
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Гласные среднего подъема [o], [e] в дан-
ной позиции не употребляются. Исклю-
чением является ардашевско-канаковская 
подгруппа говоров, где в результате про-
грессивной дистактной ассимиляции по 
среднему подъему вне первого слога на-
блюдается переход [u] в [о], например: 
odo «в следующий раз», oc'o «большой»; 
в других диалектах – odu, oc'u.

Гласный [а] в середине слова встречает-
ся как после велярного, так и после пала-
тального согласного, в абсолютном исходе 
слова – только после велярного консонан-
та, в первом слоге при этом употребляют-
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ничной муки», lavc'ä «лавка», šuR'kä «лук», 
puR'kä «морковь», kaR'kä «ковш», päL'kä 
«большой палец», väškän'ä «мизинец», kul'ä 
«весть, известие», pal'ä «платье», k(R'c'ä 
«коромысло», var'ä «дыра, нора», valaz'ä 
«скользкий», ul'c'ä «улица» и др.

Несмотря на то что гласные нижнего 
подъёма обладают способностью перетя-
гивать ударение на себя, вне первого сло-
га под ударением они оказываются лишь 
в том случае, если в первом слоге сто-
ит узкий или редуцированный гласный 
[2, 136–137], например: uča «овца», tunda 
«весна, весной», urma «болезнь», s'uva 
«ость», t(rva «губа», k(rga «шея», но jalga 
«друг, товарищ», kaba «веко», oža «рукав», 
lopa «лист», tolga «перо (птиц)».

В мокшанских говорах, распростра-
ненных в западной части Республики 
Мордовия, широкие гласные нижнего 
подъема [ä], [а] в ауслауте слов под уда-
рением, как в других диалектах, не бы-
вают. В связи с потерей ударения (оно пе-
реносится на первый слог) наблюдается 
частичная их редукция, например: k(rgă 
«горло» вместо k(rga, m(rgă «место пе-
ред печью» вместо m(rga, s'umă «корыто» 
вместо s'uma; pikskä//pikskě «веревочка» 
вместо pikskä//p(kskе; ul'c'ä//ul'cě «улица» 
вместо ul'c'ä//əl'c'e.

В некоторых словах гласный [ä] упо-
требляется в позиции закрытого слога пе-
ред сросшимся именным суффиксом или в 
сложных словах, например: šäjä-r' «волос», 
s'äjä-r' «пятка (носка)», vajgäl' «голос».

Гласный [ä] можно встретить и в составе 
суффиксальных морфем, например: l'äj-gä 
«по реке», vir'-gä «по лесу», par'-g'ä «по ка-
душке», mar'-gä «по яблоку» – форма прола-
тива; l'äj-n'ä «речка», vir'-n'ä «лесок», kud-n'ä 
«домик», pir'f-kä «дворик», kelas'-kä «лисич-
ка», s't'ir'-n'ä «девочка, девушка», jomla-n'ä 
«маленький», s'en'em-n'ä «синененький» – 
деминутивная форма имен; kant'-t'ä «я тебя 
отнесу», pala-t'ä «я тебя поцелую», s'äf-t'ä 
«я тебя возьму» – форма глагола объектно-
го спряжения 1-го лица единственного чис-
ла ряда «Тонь» [3, 107] и т. д.

В позиции закрытого слога перед веляр-
ным согласным гласный переднего ряда [ä], 
которому в юго-восточном, средне-вадском 

[1, 261] и переходном диалектах [6, 85] со-
ответствует [е], чередуется с гласным за-
днего ряда [а]. В данном случае следует го-
ворить о явлении сандхи, которое наблюда-
ется на стыке корневых и суффиксальных 
морфем [4, 134] как на внутридиалектном 
уровне: [ä]//[а] в центральном и [e]//[a] в 
юго-восточном, западном и переходном ди-
алектах, так и на междиалектном уровне: 
[a] > в центральном [ä]//в юго-восточном, 
западном, переходном [e], например: pr'ä//
pr'e «голова» – pr'аt «головы»; fkä//fke 
«один» – fkat «одинаковы»; t'r'äjs'//t'r'ejs' 
«этот (тот) кормилец» – t'r'ams «прокор-
мить»; s't'äs'//s't'es' «он встал» – s't'ams 
«встать». Передвижка артикуляции глас-
ного [а] к переднему ряду произошла через 
промежуточную ступень [ä]: а > ä > e.

В говорах центрального диалекта по-
сле велярных непарных [ž], [š] артикуля-
ция [ä] несколько отодвигается назад. Это 
наблюдается как в середине, так и в аб-
солютном исходе слова, например: t'užÀ 
«желтый», užÀl' «жаль», košÀl' «кошель», 
koršÀj «хлебает» и т. д.

Вне первого слога чаще других фонем 
встречаются редуцированные гласные [ə], 
[(]. Согласно статистическим данным, при-
водимым студентами филологического фа-
культета Мордовского университета, частот-
ность их употребления в зависимости от ха-
рактера текста колеблется в пределах 80 %.

В позиции ауслаута, которая являет-
ся для редуцированных гласных заведо-
мо слабой, артикуляция гласного [ə] при-
ближается к артикуляции гласного перед-
него ряда [ä], а артикуляция [(] – к арти-
куляции гласного заднего ряда [а]. Здесь 
мы имеем дело с позиционными вариан-
тами [ä], [ă], которые агглютинируют со-
гласно закону сингармонизма: [ä] употре-
бляется при гласном переднего ряда в пер-
вом слоге, если предшествующий кон-
сонант палатальный или палатализован-
ный: s'ir'ä «старый», vel'ä «село, деревня», 
pil'ä «ухо», vet'ä «пять»; s'äpä «желчь», 
s'ivä «ворот, воротник», t'išä «трава, 
сено»; lajmä «черемуха»; us'kä «проволо-
ка», ul'mä «удочка»; kel'mä «холод, холод-
но», čivgä «калина», piƞgä «время»; [ă] – 
при гласном заднего ряда в первом слоге, 



15

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
если предшествующий консонант веляр-
ный: s'adă «сто», s'ură «рог», kată «кот», 
t'ală «зима», s'ulă «кишка», kotă «шесть», 
tulă «запор»; roƞgă «стан», akšă «белый», 
s'aRkă «вошь», lofcă «молоко» [3, 108].

В позиции закрытого слога после пала-
тального согласного [ä] исхода слова чере-
дуется с [ə], а после велярного непарного 
консонанта – с [(]:

«горы», pant-tă «от горы», pan-că «на 
горе», pan-ctă «с горы».

Диереза происходит перед любым по 
качеству согласным.

В рыбкинско-мамолаевских говорах 
[5] центрального диалекта редуцирован-
ные гласные употребляются в исходе лич-
ных местоимений и некоторых имен су-
ществительных; в других говорах им со-
ответствует 0 звука, например: mon( «я», в 
других диалектах mon; ton( «ты», в других 
диалектах ton; son( «он», в других диалек-
тах son; l'äjə «река», в других диалектах 
l'äj; vir'ə «лес», в других диалектах vir'; 
ov( «зять», в других диалектах ov. Ско-
рее всего этот гласный является рефлек-
сом исторического гласного конца оcновы.

Реже вне первого слога встречаются глас-
ные верхнего подъема [u], [i] / [î]: kelu «бе-
реза», kuc'u «ложка», todu «подушка», kulu 
«зола»; äši «колодец», mac'i «гусь», s'äl'i 
«осина», il'i «прут», in'(z'i «малина», loks't'i 
«лебедь», vars'i «ворона», ken'd'i «шмель», 
ped'l'i «пиявка». Большинство из этих слов 
исторически были производными, сравни-
те: kulă «мертвец» > kulu «зола»; äšă «про-
хлада» > äši «колодец»; ped'(-ms «пристать, 
прилипнуть» > ped'l'i «овод»; ken'd'ams «за-
путаться» > ken'd'i «оса».

 В составе словообразовательных и слово-
изменительных суффиксов [u], [i] / [î] мож-
но встретить во всех знаменательных частях 
речи. Они, соблюдая законы сингармонизма, 
употребляются параллельно: [u] – в словах с 
заднерядным вокализмом, а [i] – в словах с 
переднерядным вокализмом; предшество-
вать гласному [u] могут как велярные, так 
и палатальные согласные: kulu «сажа», salu 
«соленый», pul'u «пыльный», put'ku «угря-
стый»; перед гласным [i] возможны только 
палатальные или палатализованные соглас-
ные: äji «ледяной», s'iji «вшивый».

После велярных согласных выступает не-
сколько отодвинутый назад вариант [î]: äšî 
«колодец», kandî «несет», vešî «ищет». Упо-
требление [i] после твердых согласных – яв-
ление позднее, оно связано с четким разли-
чением мягких и твердых согласных.

Все вышеперечисленные слова в об-
щемокшанском языке оканчивались не на 
гласный, а на согласный: после [u] сто-

pin'ä «собака» kel'mä «холод»
pin'ə-n' «собачий»
pin'ə-z'ä «моя собака»
pin'ə-n'ä «cобачка»
pin'ə-c «его собака»
pin'ə-t «собаки»
pin'ə-să «на собаках»

kel'm(-n'ä 
«холодненький»
kel'm(-s' «этот холод»
kel'm(-t'n'ä «эти холода»
kel'm(-t «холода»
kel'm(-ft'əms «остудить»
kel'm(-stă «в холода»

После велярных согласных, а при глас-
ных переднего ряда в первом слоге слова 
и после велярного сибилянта [z] выявляют-
ся междиалектные чередования аллофонов 
ă//(, например: pandă//pand( «гора»; kardă//
kard( «конюшня»; kargă//karg( «журавль»; 
kiză//kiz( «лето; год»; piză//piz( «гнездо».

В инлауте редуцированные гласные [ə], 
[(] реализуются в своих основных каче-
ствах: kal'ən' «ивовый», uz'ər' «топор», 
vet'ən' «по пять», käd'ən'bec'ək «под руки», 
s'it'ər'ks «кустарник, чаща», kept'ər' «лу-
кошко», ir'd'əs «ребро», vir'ən' «лесной, 
леса», s'ejəl' «еж», piz'əm «дождь», men'əl' 
«небо», s'is'əm «семь», šejər «мышь», pejəl' 
«нож»; sav(r «тихо», ušt(r «клен», šud(žu / 
šudužu «осот», puld(m «ком, шишка», pok(l' 
«фурункул, чирий, комок», šam(r «хро-
мой, беззубый», kalg(dă «твердый», ut(m 
«амбар», saz(r «младшая сестра», pok(n 
«пупок», kat(n'ä «котенок», mok(r' «пень», 
sok(r «слепой», ajg(r «конь», told(kš «го-
ловня», sald(rks «солонка», salm(ks «игол-
ка», kod(rks «ботва»; после велярного не-
парного согласного при гласных передне-
го ряда в первом слоге: im(š «ягода», s'iv(l' 
«мясо», pet'k(l' «пест», kičk(r «кривой, 
кривоногий», kem(n' «десять» [3, 108].

Выкидка редуцированного гласного 
конца основы наблюдается после сочета-
ния согласных с последующим взрывным, 
например: pargă «кокошник» – park-t «ко-
кошники», park-tă «от кокошника», park-
să «в кокошнике»; pandă «гора» – pant-t 
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ял согласный [v], а после [i] – [j]: kulu < 
*kuluv, todu < *toduv; lovu < *lovuv, sodu 
< *soduv; kudu < *kuduv; mac'i < *mac'ij, 
s'ed'i < *s'ed'ij, il'i < *il'ij, vir'i < *vir'ij, vel'i 
< *vel'ij. Эти согласные способствовали не 
только прояснению, но и сохранению ка-
чества предыдущего гласного [3, 139]. 

Мокшанским гласным не первого слога 
в эрзянском языке закономерно соответ-
ствуют гласные [a], [о], [е] (таблица).

Таким образом, в центральном диалек-
те мокша-мордовского языка вне основной 
системы встречаются четыре гласных пол-
ного образования: нижнего подъема [а], [ä], 
верхнего подъема [u], [i] и два редуциро-
ванных гласных [(], [ə]. Последние по ча-
стотности употребления выходят на пер-
вое место. Агглютинация гласных зависит 
от качества гласных первого слога и от па-
латального или велярного характера пред-
шествующего консонанта. Гласным задне-
го ряда предшествуют любые по качеству 
согласные, в первом слоге выступают глас-
ные заднего ряда. Гласные переднего ряда 
употребляются только после палатальных 
или палатализованных согласных, в пер-
вом слоге стоят гласные переднего ряда.
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ХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ  
И НАРОДНЫЕ ВЕРОВАНИЯ  
В ПОВЕСТВОВАНИИ Н. М. ЯККОЛА 
«ВОДОРАЗДЕЛ»

Николай Матвеевич Яккола (1905–
1967) – известный писатель Карелии, писав-
ший на финском языке. Главное произведе-
ние Н. М. Яккола «Водораздел» (1949–1968) 
характеризуется автором как повествование. 
Будучи одним из первых писателей, обра-
тившихся к изображению в литературе жиз-
ни карел, он пытался показать ее от истоков 
до 1930-х гг. – начала социалистического 
строительства. В повествовании представ-
лен большой пласт культуры, связанный с 
крестьянским бытом, обрядами, праздни-
ками, поверьями, трудовой жизнью. В от-
личие от романа, где в центре оказывается 
судьба человека, главный герой повествова-
ния «Водораздел» – народ.

Описание жизни и быта карельской де-
ревни отражает двоемирие – сочетание эле-
ментов христианской культуры с элементами 
народных верований в обычаях, традициях, 
убранстве дома, религиозном сознании чело-
века. Жители деревни Пирттиярви регуляр-
но посещают церковь, молятся, соблюдают 
посты, но при этом почитают духов-хозяев 
природных стихий и строений, знают заго-
воры, рецепты народных снадобий. В созна-
нии героев повествования эти реалии орга-
нично сосуществуют. Напомним, что в миро-
вой истории христианство и язычество – две 
ключевые традиции. На протяжении многих 
веков их диалог и конфликт, сопоставление и 
противостояние составляют основу мирово-
го искусства в целом.

Перед исследователями давно стоит во-
прос как об осмыслении данного явления, 
так и о точной терминологии. Г. А. Носова 
в монографии «Язычество в православии» 

(1975) (работа основана на русском мате-
риале, но общие положения и выводы, ко-
торые делает автор, характерны и для ми-
ровоззрения и культуры карел) пишет о 
«православно-языческом синкретическом 
комплексе», который «представляет собой 
сложный, запутанный клубок верований, 
обычаев, суеверий, религиозно-магических 
обрядов языческого происхождения, слив-
шихся с элементами православия» [5, 3]. 
«Этнографы условно называют его право-
славным язычеством или бытовым право-
славием» [5, 4]. В последующие десятиле-
тия широкое распространение получил тер-
мин «народное православие», заменивший 
понятие «двоеверие», характерное для со-
ветской науки.

А. А. Панченко в работе «Исследования 
в области народного православия. Деревен-
ские святыни Северо-Запада России» (1998) 
отмечает, что среди ученых нет единого 
взгляда на проблему народного православия 
[6, 19]. Одни рассматривают это явление как 
«механическое соединение разнородных эле-
ментов», другие – как «историческую форму 
сознания, отличную и от архаической мифо-
логии, и от догматического христианства». 
Сам ученый склонен видеть «целостность и 
связность народного христианства», но отме-
чает недостаточную изученность темы, от-
сутствие конкретных методов и определен-
ного предмета исследования.

Такое толкование народного православия 
подтверждает и материал, представленный 
в книге Н. М. Яккола. Как ранее было ска-
зано, это связано с соблюдением канониче-
ских форм христианства (посещением ли-
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