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ИЗ ИСТОРИИ КЛАССИФИКАЦИИ  
ДИАЛЕКТОВ МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА

Любой язык, будучи сложной системой, 
включает в себя, с одной стороны, литера-
турную норму данного языка, а с другой – 
его говоры и диалекты. Совокупность го-
воров рассматривается как некая макроси-
стема территориальных вариантов языка, 
внутри которой исследуются как отдель-
ные варианты (частные диалектные си-
стемы, реально присутствующие в речи 
жителей той или иной местности), так и 
их совокупности (группы говоров, наре-
чия), представляющие собой результат 
обобщения языковых черт, фиксируемых 
в речи жителей более обширных террито-
рий. Специфические черты диалектов по-
явились в результате неравномерного их 
развития, что вызвано действием локали-
зованных, характерных для того или ино-
го диалекта или группы диалектов так на-
зываемых внутренних закономерностей, а 
также конкретных исторических и геогра-
фических условий. 

Диалекты мордовских языков распро-
странены на больших пространствах Волго-
Окского междуречья и Заволжья вплоть до 
Южного Урала. Граница между мокшан-
скими и эрзянскими диалектными зона-
ми не является сколько-нибудь определен-
ной линией, эти зоны размываются погра-
ничными переходными и смешанными го-
ворами, на территории которых в разной 
степени распространяются окраинные от-
резки ареалов языковых явлений, порознь 
свойственных тому или иному диалекту.  
А. П. Феоктистов подчеркивал: «В отдель-
ных диалектах до сих пор продолжают со-
храняться архаичные элементы, восходящие 
к общемордовскому источнику, а иногда даже 
к финно-угорскому языку-основе» [8, 74]. 

Глубокое и всестороннее изучение диа-
лектных групп мокшанского и эрзянского 
языков связано с именами М. Е. Евсевьева 
[4; 5], И. Г. Черапкина [14], Д. В. Бубриха 
[1; 2], Н. Ф. Цыганова [13], А. П. Феокти-
стова [8; 9; 15], С. З. Деваева [3], Д. В. Цы-
ганкина [10–12], Г. И. Ермушкина [6]. Ди-
алектные различия рассматривались в ра-
ботах М. Н. Коляденкова, Д. Т. Надькина, 
М. В. Мосина, О. Е. Полякова, К. И. Анань- 
иной, Т. И. Ломакиной, С. И. Липатова,  
Р. В. Бабушкиной, Ю. Н. Азрапкина,  
А. М. Харитоновой, Г. С. Ивановой,  
Н. Ф. Кабаевой, Т. А. Плаксиной, М. З. Ле-
виной, Т. Д. Блашкиной и др. 

Один из первых мордовских ученых,  
М. Е. Евсевьев, считал, что изучение гово-
ров во всем многообразии их даже самых 
малых диалектных отличий, во всей слож-
ности междиалектных отношений – пер-
вейшая задача национального языкозна-
ния. Результатом многолетних наблюде-
ний над мокшанскими и эрзянскими го-
ворами является его труд «Основы мор-
довской грамматики», где рассматривают-
ся ареалы распространения мокшанских и 
эрзянских диалектов. Автор констатиру-
ет: эрзя проживает в Беднодемьяновском, 
Саранском и Городищенском уездах Пен-
зенской губернии; Арзамасском, Сергач-
ском и Лукояновском уездах Нижегород-
ской губернии; Кузнецком, Петровском, 
Хвалынском, Вольском и Саратовском 
уездах Саратовской губернии; Самарском, 
Ставропольском, Мелекесском, Бугурус-
ланском, Бузулукском и Пугачевском уез-
дах Самарской губернии, Чувашии, Татар-
стане, Башкирии. Территория расположе-
ния мокши находится главным образом в 
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Краснослободском, Рузаевском, Наров-
чатском, Городищенском и Беднодемья-
новском уездах Пензенской губернии. В 
прочих местностях выявляются отдельны-
ми селениями, разбросанными между эр-
зянами [5, 14–16].

Первая попытка классификации мокша-
мордовских диалектов была предпринята 
в 1930-е гг. И. Г. Черапкиным в исследо-
вании «Диалекты мордвы-мокши бывшей 
Пензенской губернии», где выделяются 
три диалектных типа: краснослободско-
темниковский, инсарский, спасский.  
В основе классификации лежит террито-
риальное расположение (бассейны рек): 
носители краснослободско-темниковского 
диалекта проживают в бассейне Мокши; 
инсарского – в бассейне Иссы; носители 
спасского диалекта – в бассейне Вада и 
Парцы. Границы диалектов автор проводит 
условно: так, границей краснослободско-
темниковской и инсарской групп являет-
ся лес; краснослободско-темниковской 
и спасской – р. Явас. Среди языковых 
особенностей И. Г. Черапкин выделяет:  
1) фонетические – наличие или отсут-
ствие гласной переднего ряда ä; 2) морфо-
логические – наличие и отсутствие лично-
притяжательного суффикса -ńəśk; 3) лек-
сические – отсутствие или наличие неко-
торых лексем [14]. 

Классификацию И. Г. Черапкина уточ-
нил и дополнил А. П. Феоктистов в рабо-
те «Мордовские языки и их диалекты. На 
основе фонетических и грамматических 
особенностей местных языковых систем 
он выделил следующие диалекты мок-
шанского языка: северный, сосредоточен-
ный главным образом на территории Тем-
никовского, Краснослободского, Ельни-
ковского, бывших Пурдошанского, Рыб-
кинского, Мельцанского, частично Ста-
рошайговского, Атюрьевского и частично 
Ковылкинского (который граничит с Крас-
нослободским) районов; юго-западный, 
охватывающий территории Зубово-
Полянского, Торбеевского, бывшей части 
Ковылкинского районов; юго-восточный, 
распространенный на территории Инсар-
ского, Кадошкинского, Рузаевского райо-
нов [8].

Позднее А. П. Феоктистов несколько раз 
обращался к классификации мокшанских 
диалектов, корректируя и пополняя ее на 
основе сравнения фонетических систем: 
западный (в основном на территории се-
верной части Зубово-Полянского и Торбе-
евского районов), юго-восточный (террито-
рия распространения: Инсарский, Рузаев-
ский и Ковылкинский районы), централь-
ный (краснослободско-темниковский).

В данную классификацию внес свои су-
щественные изменения С. З. Деваев в ра-
боте «Диалекты мокша-мордовского язы-
ка в фонологическом аспекте». Он от-
мечает, что в основу классификации за-
падного диалекта были положены 
фонетико-грамматические особенности, 
без строгого учета различий в системе фо-
нем. Ученый на основе фонологического 
принципа выделяет следующие диалект-
ные типы: центральный, юго-восточный, 
северо-западный, юго-западный. Юго-
западные говоры (южная часть Зубово-
Полянского и Торбеевского районов) име-
ют грамматические особенности, одина-
ковые с западным, но отличаются от по-
следних системой гласных фонем [3, 5]. 

Классификация диалектов мокшанско-
го языка на основе фонетических разли-
чий была представлена Г. С. Ивановой. 
Учитывая особенности фонетического 
(вокалического) порядка, автор выделяет 
три типа мокшанских говоров: äкающий; 
икающий; экающий – и делает попытку 
восстановления гласных прамордовско-
го языка-основы путем междиалектных и 
межъязыковых сопоставлений [7, 25].

Традиционной, общепринятой и наи-
более полной является классификация 
мокшанских диалектов, предложенная  
А. П. Феоктистовым в работе «Диалек-
ты мордовских языков», в которой учи-
тываются фонетический, морфологиче-
ский, лексический и территориальный 
аспекты. На их основе ученый выделяет 
пять диалектных типов (диалектов) мок-
шанского языка: центральный, западный, 
юго-восточный, переходный и смешанный, –  
имеющих отличительные языковые явле-
ния и относительную территориальную 
очерченность [9, LXXI–LXXXVI] (карта). 
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Обозначение населенных пунктов на карте

1. Подлясово Зубово-Полянского района; 2. Вадовские Селищи Зубово-Полянского района; 3. Пром-
зино Зубово-Полянского района; 4. Старое Бадиково Зубово-Полянского района; 5. Новое Бадиково Зубово-
Полянского района; 6. Мордовская Поляна Зубово-Полянского района; 7. Зарубкино Зубово-Полянского 
района; 8. Ачадово, Тарханская Потьма Зубово-Полянского района; 9. Булдыгино Зубово-Полянского райо-
на; 10. Пичпанда Зубово-Полянского района; 11. Мордовский Пимбур Зубово-Полянского района; 12. Каж-
лодка Торбеевского района; 13. Дракино Торбеевского района; 14. Савва Торбеевского района; 15. Салаз-
горь Торбеевского района; 16. Мордовские Юнки Торбеевского района; 17. Варжеляй Торбеевского райо-
на; 18. Старая Пичеморга Торбеевского района; 19. Курташки Атюрьевского района; 20. Арга Атюрьевско-
го района; 21. Кишалы Атюрьевского района; 22. Мордовская Козловка Атюрьевского района; 23. Кушки 
Атюрьевского района; 24. Польское Цибаево Темниковского района; 25. Лесное Цибаево Темниковского 
района; 26. Кондровка Темниковского района; 27. Мордовские Пашаты Ельниковского района; 28. Боль-
шой Уркат Ельниковского района; 29. Старые Пиченгуши Ельниковского района; 30. Каньгуши Ельников-
ского района; 31. Старое Синдрово Краснослободского района; 32. Колопино Краснослободского района; 
33. Мамолаево Ковылкинского района; 34. Новое Мамангино Ковылкинского района; 35. Зайцево Крас-
нослободского района; 36. Рыбкино Ковылкинского района; 37. Старая Самаевка Ковылкинского района; 
38. Волгапино Ковылкинского района; 39. Гумны Ковылкинского района; 40. Курнино Ковылкинского рай-
она; 41. Старые Пичуры Торбеевского района; 42. Парапино Ковылкинского района; 43. Мордовское Веч-
кенино Ковылкинского района; 44. Старое Дракино Ковылкинского района; 45. Паево Кадошкинского рай-
она; 46. Мордовское Коломасово Ковылкинского района; 47. Мордовские Парки Краснослободского рай-
она; 48. Шадым Ковылкинского района; 49. Красный Шадым Ковылкинского района; 50. Алькино Ковыл-
кинского района; 51. Адашево Инсарского района; 52. Кочетовка Инсарского района; 53. Верхняя Лухма 
Инсарского района; 54. Мордовская Паевка Инсарского района; 55. Шадымо-Рыскино Инсарского района; 
56. Новые Верхиссы Инсарского района; 57. Новлей Инсарского района; 58. Болдово Рузаевского района; 
59. Трускляй Рузаевского района; 60. Левжа Рузаевского района; 61. Сузгарье Рузаевского района; 62. Мор-
довская Пишля Рузаевского района; 63. Перхляй Рузаевского района; 64. Старая Теризморга Старошайгов-
ского района; 65. Лемдяй Старошайговского района; 66. Сарга Старошайговского района; 67. Кулдым Ста-
рошайговского района; 68. Мельцаны Старошайговского района; 69. Вертелим Старошайговского района; 
70. Темяшево Старошайговского района.

Диалектологическая карта мокшанского языка 
на территории Республики Мордовия
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Критерии диалектного членения мок-

шанского языка автор утвердил в своей по-
следней научной работе «Mokšamordvan 
murteet» (2005), где дана четкая научная 
классификация мокшанских диалектов, 
сопровождающаяся множеством текстов 
из разных говоров, и воссоздана реаль-
ная картина функционирования мордов-
ских письменно-литературных языков на 
протяжении длительного времени: с нача-
ла XVIII в. и до конца XIX столетия [15].

I диалектный тип (центральный).  
Это один из диалектов, лежащий в осно-
ве письменно-литературного мокшанско-
го языка и распространенный на терри-
тории нескольких районов Республики 
Мордовия: Атюрьевского, Темниковского, 
Ельниковского, Краснослободского, Ста-
рошайговского, частично Ковылкинского, 
Рузаевского. 

Фонетические особенности данного 
диалекта: 1) в фонологической системе 
функционируют семь гласных фонем: a, ä, 
o, e, u, i/Þ, ə – и тридцать три согласные: b, 
v, g, d, ď, ž, z, ź, j, J/χ, k, l, ľ, L, Ľ, m, n, 
ń, p, r, ŕ, R, Ŕ, s, ś, t, ť, f, χ, c, ć, č, š/ š / šC; 
2) отсутствует корреляция согласных š/š, 
ž/‰, č/C, которая характерна для консонан-
тизма западного диалекта; 3) нет перехода 
J(χ) > š перед ť, как в юго-восточном ди-
алекте (miľiJť ‘они идут’, äJť/jäJť ‘льды’).

Морфологические особенности: 1) в не- 
определенном склонении имена суще-
ствительные изменяются по тринадцати 
падежам; формы единственного и множе-
ственного числа отличаются лишь в но-
минативе: ном. pakśä(e) ‘поле’ (ед. ч.), 
pakśat ‘поля’ (мн. ч.); ген. pakśäń/pakśeń 
‘поля’, ‘полей’; дат. pakśäńďi/pakśeńďi 
‘полю’, ‘полям’ и т. д.; 2) в определен-
ном склонении функционируют три па-
дежа: номинатив, генитив, датив, причем 
формы единственного и множественного 
числа во всех падежах разные: ном. veľəś 
‘село (это, то)’ (ед. ч.), veľəťńe(ə) ‘сёла 
(эти, те)’ (мн. ч.); ген. veľəť ‘села (этого, 
того)’ (ед. ч.), veľəťńəń ‘сёл (этих, тех)’ 
(мн. ч.) и т. д.; 3) в притяжательном скло-
нении имена существительные изменя-
ются по формам десяти падежей (кроме 
латива, транслатива, каузатива): veľəźе(ə) 

‘село (мое)’ (ед. ч.), veľəńe(ə) ‘сёла (мои)’ 
(мн. ч.); veľəśəń ‘села (моего)’ (ед. ч.), 
veľəńəń ‘сёл (моих)’ (мн. ч.) и т. д.; 4) гла-
гол реализуется в формах семи наклоне-
ний – изъявительного (индикатива), по-
велительного (императива), сослагатель-
ного (конъюнктива), условного (конди-
ционаля), побудительного (оптатива), 
условно-сослагательного (конъюнктива-
кондиционаля) и желательного (дезиде-
ратива): tujan ‘я уйду’ (индикатив), tuk 
‘уйди’ (императив), tuľəń ‘я бы ушел’ 
(конъюнктив), tuńd'äran ‘если я уйду’ 
(кондициональ), tuńďäŕäľəń ‘если бы я 
ушел’ (конъюнктив-кондициональ), tuzan 
‘пусть я уйду’ (оптатив), moľəľəksəľəń ‘я 
хотел пойти’ (дезиратив). Формы жела-
тельного наклонения (дезидератива) упо-
требляются лишь в части говоров. 

Центральный диалект, по выводам 
лингвогеографических исследований, не 
имеет признаков абсолютной компактно-
сти и целостности и тем самым образует 
несколько локальных подгрупп:

а) северная подгруппа. Территориаль-
ное распространение: с. Темяшево [temäž 
veľe], с. Вертелим [veľťeŕme], с. Кулдым 
[kuldÞm], п. Красный, п. Красновка Старо-
шайговского района; д. Старый Шукстелим 
[śiŕä šukšťäľmä], д. Новый Шукстелим [od 
šukšťäľmä], с. Подгорное Канаково [konak], 
с. Польское Цибаево [pakśä porańä] и др. 
Темниковского района Республики Мордо-
вия. Их основная особенность заключает-
ся в употреблении в анлауте слов непала-
тализованного -s- перед гласными передне-
го ряда, которые в таком случае веляризу-
ются. Например: sävəms ‘взять, получить’ 
(ср. śävəms, śevəms в других говорах), s4v(ms 
‘съесть, скушать’ (ср. śÞv(ms в других гово-
рах), säŕäďəms (ср. śäŕäďəms, śeŕeďəms в 
других говорах) и т. д. Данная характерная 
черта относится к явлениям инновационно-
го порядка, возникшим в результате интен-
сивных контактов мокшан с эрзянским на-
селением Нижегородской области; 

б) темниковско-атюрьевская подгруп-
па. Территория распространения: с. Лес-
ное Ардашево [ordaš], с. Польское Арда-
шево [ordaš, ordažəŕej], с. Лесное Циба-
ево [kelgužа, gelguža], д. Лесное Кичато-
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во [kećad], д. Лесное Плуксово [puləks], 
д. Лесные Сиялы [śäľäj vеľä], д. Песоч-
ное Канаково [konaku, šuvar vеľä], д. Ста-
рое Авкиманово [śiŕä avkiman], д. Но-
вое Авкиманово [оd avkiman] Темников-
ского района; с. Мордовская Козловка 
[kargəńžäj], д. Потьма [potma], д. Бараше-
во [boraž veľä], д. Гремячево [gŕemićäj], 
д. Старая Кярьга [śiŕə кäŕgä], д. Липовка 
[pakśä käŕgəńä], д. Клопинки [kolapəna], 
д. Лесной Бор [viŕ käŕgəńä] Атюрьевско-
го района РМ. 

Подгруппа отличается расширением 
огласовки ауслаута слов, приближаясь по 
этому признаку к эрзянскому языку: dodo 
‘подушка’ (ср. в других мокшанских диа-
лектах: todu, dodu, эрз. todov), oćo ‘большой’ 
(ср. в других мокшанских диалектах: oću), 
kеlo ‘береза’ (ср. в других мокшанских ди-
алектах: keĺu, эрз. kiĺej). 

В некоторых говорах (с. Польское Ар-
дашево, c. Польское Цибаево) в непервом 
слоге слова функционирует гласный u, ко-
торый образовался в результате губной 
ассимиляции со стороны -v-(-f-) на пред-
шествующий гласный (при любом глас-
ном в первом слоге слова): piďuvś ‘сварил-
ся’, ťijuvś ‘сделался’, kaduś ‘остался’ (ср. 
piďəvś, ťijəvś, kadəvś в других говорах).

Морфологические отличия: в фор-
мах глагола объектного спряжения ряда 
«Сонь» сохраняется показатель субъек-
та действия 1-го лица единственного чис-
ла, как и во многих эрзянских диалектах: 
śävsa-n ‘я его (ее) возьму’, kundasa-n ‘я 
его (ее) поймаю’ (ср. śävsa, kundasa в дру-
гих говорах) (индикатив); śävəńďäŕasa-n 
‘если я его (ее) возьму’, kundańďäŕasa-n 
‘если я его поймаю’ (кондициональ) (ср. 
śävəńďäŕasa/śеvəńďеŕasa, kundańďäŕasa/
kundańďеŕasa в других говорах); 

в) атюрьевская подгруппа. Территория 
распространения ограничивается Атю-
рьевским районом: с. Атюрьево [aťəŕ], 
с. Бароновка [baranəfka], с. Кишалы [kešal], 
д. Арга [arga], д. Пичеполонга [pičpulńe], 
с. Курташки [kəRtaž, kəRtaž viľe]. 

Особенности на фонетическом уров-
не: отсутствие гласного переднего ряда ä, 
который подвергся сужению до гласного 
среднего ряда (ä > е): keď ‘рука’ (ср. käď 

в других диалектах), ĺem ‘суп’ (ср. ĺäm в 
других диалектах). Явление перехода ä > 
е вызвало в свою очередь сужение этимо-
логического гласного среднего подъема 
до гласного верхнего подъема i (е > i): ťiv 
‘дело’, viď ‘вода’ (ср. ťev, veď в других ди-
алектах) и в позиции анлаута перед непа-
латализованными парными согласными, 
которые, как известно, обычно удержива-
ют сужение e > i: kilaś ‘лиса’, kilda ‘клоп’, 
izna ‘муж сестры’, ista ‘тогда’ (ср. kelaś, 
kelda, ezna, esta в других диалектах).

Следует обратить внимание на то, что в 
некоторых говорах данного типа (с. Киша-
лы, д. Пичеполонга, с. Атюрьево) в первом 
слоге слова на месте прамордовского *ä, 
который в других говорах передается че-
рез е, прослеживается гласный i, т. е. полу-
чается своего рода фонетические чередо-
вания гласных ä//е//i (с. Кишалы): viškəma 
‘свисток’, śiźgan ‘сорока’ (ср. vеškəma, 
väškəma, śеźgan, śäźgan в других говорах); 
выявляются частичные случаи расшире-
ния ауслаута слов при тотальном сужении: 
ä > е, е > i: śiľmе ‘глаз’, kiľmе ‘холод’.

Характерные черты, которые объ-
единяют атюрьевскую подгруппу с 
темниковско-атюрьевской, занимающей 
соседнюю диалектную зону, – переход  
u > o: dodо ‘подушка’, oćo ‘большой’, ožo 
‘погоди’, kelo/kilo ‘береза’; наличие в ан-
лауте и первом слоге некоторых слов ди-
алектных гласных i, u на месте фонемы 
ə, что свидетельствует, вероятно, о сохра-
нении более древнего вокализма: iŕväńä/
iŕveńe ‘сноха’, urdas ‘грязь’ (в других ди-
алектах: əŕväńä/əŕväńä, ərdas); kiŕväśťəms 
‘зажечь’ (ср. в других диалектах: 
kəŕväśťəms/kəŕvеśťəms); функционирова-
ние редуцированного гласного ə в удар-
ном первом слоге: śťəŕ ‘девушка’, məŕďə 
‘муж’ (в других диалектах śťiŕ, miŕďe); су-
жение конечного гласного нижнего подъ-
ема: śeľmə/śiľmə ‘глаз’, oftə ‘медведь’ (ср. 
в других диалектах: śeľmе(ä), śiľme(ä), 
ofta); употребление звонких согласных в 
анлауте: žaba ‘ребенок’, garu ‘муха’, guj 
‘змея’, dodo ‘подушка’ (ср. в других диа-
лектах: šaba, karu, kuj, todu). Морфологи-
чески данная подгруппа мало отличается 
от темниковско-атюрьевской;



29

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
г) рыбкинско-мамолаевская подгруппа. 

Охватывает говоры, расположенные по 
обеим сторонам среднего течения Мокши: 
д. Керетино [kärata], с. Родькино [roďä 
väľä], с. Ежовка [jožka, jožka veľä], с. Рыб-
кино [əŕba veľe], с. Мамолаево [malav], 
с. Самозлейка [somazľäj], с. Старая Са-
маевка [śiŕä somaj], д. Новая Самаев-
ка [od somaj], с. Старая Толковка [śiŕä 
tolku], с. Новая Толковка [оd d(t)olku], 
с. Ржавцы [šäməń], с. Старое Мамангино 
[śiŕä mamańä], с. Новое Мамангино [оd 
mamańä], с. Старая Лепьёвка [śiŕä ľepiju], 
с. Новая Лепьёвка [оd ľepiju], с. Волгапи-
но [valgapina], с. Поникедовка [pińkeď], 
с. Кичатовo [pičä veľä], с. Старая Дерга-
новка [śiŕä ťеŕgan], д. Новая Дергановка 
[od ťеŕgan] Ковылкинского района, с. Зай-
цево [zajćä] и другие близко расположен-
ные села Краснослободского района РМ.

Фонетические особенности: наличие 
гласного звука ä переднего ряда; j-отация 
анлаутного ä- (с. Волгапино): jäj ‘лед’, jäši 
‘колодец’, jävəďəms ‘испугаться’ (ср. äj/еj, 
äši/еši, ävəďəms/еvəďəms в других говорах); 
наличие сингармонизма гласных (огла-
совка окончания слова находится в зави-
симости от вокализма основы): piľkfťəmä 
‘без ноги’, ‘без ног’, käťfťəmä ‘без руки’, 
‘без рук’ (ср. piľkfťəma/piľkfťəmə, käťfťəma/
keťfťəmə в других говорах); употребление 
лишь палатализованных согласных фо-
нем (š), (‰) во всех позициях слова: šava 
‘пустой’; миска’ šovəń ‘затылок’, o‰at ‘ру-
кава’, u‰äľ ‘жаль’ (ср. šava(ə), šovəń, ožat, 
užäľ в других говорах); отсутствие звон-
ких пар для глухих эксплозивных (b-, 
g-, d-, ď-) и спирантов (z-, ź-, ‰-) в анла-
уте слов (сохраняются архаичные чер-
ты финно-угорского языка-основы): pańä 
‘баня’, pazar ‘базар’, sojńams ‘звенеть’ 
(ср. bańä(e), bazar, zojńams  в других го-
ворах). 

Особенности на морфологическом 
уровне: в формах глагола объектного спря-
жения ряда «Сонь» и «Синь» выявляют-
ся расхождения суффиксов единственно-
го и множественного числа: sodasaśk ‘мы 
его (ее) знаем’, sodasajńək ‘мы их знаем’ 
(ср. sodasaśk ‘мы его (ее) знаем’ и ‘мы их 
знаем’ в других диалектах); sodasaśť ‘вы 

его (ее) знаете’, sodasajəńť ‘вы их знаете’ 
(ср. sodasaśť ‘вы его (ее) знаете’ и ‘вы их 
знаете’ в других диалектах).

К существенным отличиям относятся 
образование необычных синтетических 
форм отрицания у глаголов условного  
(кондиционаля) и условно-сослагательно-
го (конъюктива-кондиционаля) наклоне-
ний: moĺ-əfťäŕan ‘если я не пойду’, moĺ-
əfťäŕat ‘если ты не пойдешь’, moĺ-əfťäŕaj 
‘если он(а) не придет’ и т. д. (ср. af moĺəń-
ďäŕan, af moĺəń-ďäŕat, af moĺəń-ďäŕaj в дру-
гих диалектах); moĺ-əfťäŕaľəń ‘если бы я не 
пошел’, moĺ-əfťäŕaľəť ‘если бы ты не по-
шел’, (ср. af moĺəń-ďäŕaľəń, af moĺəń-ďäŕaľəť 
в других диалектах);

д) краснослободско-синдровско-шай-
говско-левжинская подгруппа. Занимае-
мая территория: Краснослободский, Ель-
никовский, Старошайговский, Рузаев-
ский районы. Населенные пункты: с. Ко-
лопино [kolapa], д. Мордовское Маски-
но [mokšəń mazkańä, śiŕä mazkańä], д. Ту-
статово [tustat veľä], с. Заберёзово [kuľas], 
с. Мордовские Парки [parka, paRkś], 
п. Приволье [pŕivoľijä], с. Новое Син-
дрово [od śendru], с. Старое Синдро-
во [śiŕä śendru], с. Мордовские Полянки 
[mokšəń poľanka] и др. Краснослободско-
го района; д. Лепченка [ľepčənka, ľepľäj], 
с. Мордовское Корино [mokšəń kara viľe], 
с. Большие Мордовские Пашаты [pašadu], 
с. Каньгуши [kańfguž], с. Старые Пичин-
гуши [śiŕe pičəńguž], д. Новые Пичингу-
ши [od pičəńguž] Ельниковского района; 
д. Новая Теризморга [ožgańä], с. Лемдяй 
[ľemďej], с. Сарга [sarga], с. Старая Териз-
морга [śiŕä ťəŕəzmorga], с. Акшов [akšu], 
п. Поруб [kerfu], с. Старое Шайгово [śiŕe 
šejgav] и др. Старошайговского района; 
с. Левжа [ľevži], с. Перхляй [pəRľej], 
с. Сузгарье [suzgeŕge], с. Трускляй [turk-
sľej] и др. Рузаевского района. 

Из-за обширности территории говоры 
данной подгруппы не имеют признаков 
абсолютной целостности: между ними 
выявляются различия на разных уровнях 
языка, поэтому их следует рассматривать 
по отдельным ареалам: краснослободско-
синдровскому, ельниковскому, шайговско-
му, рузаевскому. 
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В северо-западной части, пограничной 
с атюрьевской и темниковско-атюрьевской 
подгруппами, в ударном первом слоге на-
личествует редуцированный гласный ə 
(с. Мордовские Парки): pələ ‘хвост’, śťəŕ 
‘девушка’, məŕďə ‘муж’, pəlf ‘сноп’, vəŕ 
‘лес’, pəľgə ‘нога’, pəľə ‘ухо’, pərəməms 
‘собраться’ (ср. в других диалектах: 
pula(ə), śťiŕ, miŕďə, pulf, viŕ(e), piľgə, piľə).

В центральной части подгруппы, погра-
ничной с юга с рыбкинско-мамолаевской 
подгруппой и юго-восточным диалектом, 
наблюдаются: j-отация ä в анлауте слов: 
jäši ‘колодец’, jäźəm ‘лавка’, jäi ‘лёд’; 
оглушение звонких согласных в указан-
ной позиции: pajďək ‘палка’, kaśťams ‘ис-
портить’; переход е > ä перед непалата-
лизованными парными согласными: vär 
‘кровь’, värəskä ‘ягненок’, mäs ‘почему’, 
kärəms ‘отрезать’.

В отдельных ареалах рассматривае-
мой подгруппы произошло сужение ä > e, 
е > i, возможно, под влиянием погранич-
ного юго-восточного диалекта: шайгов-
ские говоры (с. Сарга, с. Лемдяй): ťešťe 
‘звезда’, kešəms ‘спрятаться’, viď ‘вода’, 
ťiv ‘дело’ (ср. в других говорах: ťäšťe(ä), 
käšəms, vеď, ťеv). Указанное явление встре-
чается и в ельниковских говорах (с. Ста-
рые Пичингуши, с. Новые Пичингуши,  
с. Большие Мордовские Пашаты).

В части говоров данной подгруппы су-
жение широкого гласного переднего ряда 
остановилось лишь на переходе ä > e, 
без дальнейшего сужения этимологиче-
ского гласного е (с. Сузгарье и др.): ľem 
‘суп, щи’ (ср. ľám, ľem в других говорах) 
и ľem ‘имя’ (ср. ľem, ľim в других гово-
рах); peľəms ‘сверлить’ (ср. päľəms, päľəms 
в других говорах) и peľəms ‘бояться’ (ср. 
pеľəms, piľəms в других говорах), ńefťəms 
‘показать’ (ср. ńäfťəms, ńefťəms в других 
говорах) и ńefťəms ‘общипать’ (ср. ńefťəms, 
ńifťəms в других говорах).

В отдельных говорах произошел то-
тальный переход е > i и в позиции анла-
ута перед непалатализованными парными 
согласными, которые, как известно, обыч-
но удерживают сужение е > i (с. Перхляй): 
izna ‘муж сестры’, ista ‘тогда’ (ср. еzna, 
еsta в других говорах).

В небольшом количестве говоров  
(с. Ржавцы, с. Родькино и др.) выявляют-
ся случаи сохранения широкого гласного 
переднего ряда ä при тотальном сужении 
е > i: śiľmä ‘глаз’, kiľmä ‘холод’, viľä ‘село’ 
(ср. śeľmä, śiľme; keľmä, kiľmə; vеľä, viľe(ə) 
в других говорах).

В некоторых ареалах данной подгруп-
пы (с. Старые Пичингуши, с. Новые Пи-
чингуши, с. Большие Мордовские Па-
шаты) в анлауте слов употребляются 
звонкие согласные, как в темниковско-
атюрьевской, атюрьевской подгруппах: 
žaba ‘ребенок’, garu ‘муха’, guj ‘змея’ 
(в других диалектах: šaba, karu, kuj).

В отрицательных формах глагола сохра-
няется элемент -k в конце смыслового гла-
гола: əź morak ‘он не пел’; əź muk ‘он не на-
шел’ (ср. iź mora(ə), iź mu в других говорах).

В говорах с. Сарга, с. Лемдяй и др. Ста-
рошайговского района вместо отрицатель-
ной частицы af употребляется вариант aš: 
moľat kudu? – аš ‘Пойдешь домой? – Нет’ 
(ср. moľat kudu? – аf в других говорах).

II диалектный тип (западный) бази-
руется в Зубово-Полянском и частично 
Торбеевском районах Республики Мордо-
вия. 

На фонологическом уровне западный 
диалект распадается на две подгруппы. 

а) северо-западная подгруппа: с. Ана-
ево [anaju], с. Вадовские Селищи [vad 
veľäźəm], с. Промзино [poranza], п. Крю-
ковка [kŕuku], п. Пичёвка [pičəńä], с. Кар-
гашино [kargaša], п. Пичаловка [pič veľä], 
с. Журавкино [žarav veľä], п. Вячка [väčka] 
и др. Зубово-Полянского района;

б) юго-западная подгруппа: с. Новое 
Бадиково [od bajďəku], с. Старое Бади-
ково [śiŕə bajďəku], с. Жуковка [žuku], 
с. Мордовская Поляна [kuža], с. Бул-
дыгино [buldÞуgina, śiŕə viľe], с. Пич-
панда [piCpanda], с. Ачадово [оćadu], 
д. Крюковка [kŕuku], с. Тарханская Поть-
ма [potmańe], с. Зарубкино [zarəpka], 
с. Покровские Селищи [viľ eźəm], с. Но-
вые Выселки [bəznovka], с. Новая Поть-
ма [оd potma], с. Старая Потьма [śiŕə 
potma], с. Мордовский Пимбур [mokšəń 
pimbur, pimbəra] Зубово-Полянского 
района; с. Лопатино [lapaťina], с. Ста-
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рые Пичуры [śiŕə pećora] Торбеевского 
района РМ.

Фонологическую систему северо-за-
падной подгруппы говоров составляют 
семь гласных фонем – a, ä, o, e, u, i/Þ, ə, 
юго-западной – шесть (произошел пере-
ход ä > e, который вызвал сужение этимо-
логического е > i): сев.-зап. käľ, юго-зап. 
kеľ ‘язык’; сев-зап. ľäj, юго-зап. ľеj ‘река’; 
сев.-зап. ťev, юго-зап. ťiv ‘дело’; сев.-зап. 
peľ, юго-зап. piľ ‘нож’ и т. д. 

В некоторых говорах юго-западной под-
группы (с. Лопатино, с. Старые Пичуры) 
сужение гласных остановилось лишь на 
переходе ä > e без последующего перехо-
да е > i. Например: ťeńi ‘сейчас’, ńejməs 
‘увидеть’, keľ ‘язык’, но keď ‘рука’ и keď 
‘кожа’, ľem ‘суп’ и ľem ‘имя’, peľi ‘свер-
лит’ и peľi ‘боится’, keľi ‘идет в брод’ и 
keľi ‘широкий’.

Специфика западного диалекта среди 
согласных фонем – наличие оппозиции 
между непалатализованными и палатали-
зованными шипящими и аффрикатами: š/š: 
šava ‘пустой’ / šava ‘миска’; šovəń’ ‘мыль-
ный’ / šovəń’ ‘затылок’; ž/‰: žar ‘жар’ / ‰ir 
‘жир’; č/C kačam ‘дым’ / koCam ‘горбушка 
хлеба’; učat ‘ты ждешь’ / uCat ‘овцы’. 

Сонорные согласные обладают слогоо-
бразующей функцией: kudnœä(е) ‘мой дом’, 
surnœä(e) ‘мой палец’, kudn (ген.) ‘дома’.

Отмечается отсутствие ударения на по-
следнем слоге (независимо от качества 
гласных, входящих в ту или иную слово-
форму): kə´ržа ‘мало’, kə´rgа ‘горло’, túnda 
‘весна’, úľćä(е) ‘улица’ (ср. kəržá, kərgá, 
tundá, uľćä´/uľćé/əľćé в других говорах).

На морфологическом уровне между 
подгруппами существенных различий 
не выявляется. Важнейшая структурная 
изоглосса данного типа диалекта лежит 
в области морфологии: наличие каузати-
ва (каузалиса) в определенном и притя-
жательном склонениях: lomańťksa ‘из-за, 
ради этого человека’, lomaťńəńksaksa ‘из-
за, ради этих людей’, pakśäźəńksa/
pakśeźəńksa ‘из-за, ради моего поля’, 
pakśäćəńksa/pakśećəńksa ‘из-за, ради тво-
его поля’, pakśancksa ‘из-за, ради его(ее) 
поля’, pakśäńəśkəńksa/pakśeńəśkəńksa ‘из-
за, ради нашего поля’, pakśäńəkəńksa/

pakśeńəkəńksa ‘из-за, ради наших полей’, 
pakśäńďəśťəńksa/pakśeńďəśťəńksa ‘из-за, 
ради вашего поля’, pakśäńťəńksa ‘из-за, 
ради ваших полей’, pakśasnənksa ‘из-за, 
ради их поля (полей)’; наличие специ-
фических поссесивных форм существи-
тельных: ед. ч. viŕńəśk(ä,e) ‘наш лес’, 
kudnəśk(ä,e) ‘наш дом’; мн. ч. viŕńək(ä,e) 
‘наши леса’, kudnək(e,ə) ‘наши дома’; ед. 
ч. viŕńďəśť(ä,e) ‘ваш лес’, kudndəśť(ä,e) 
‘ваш дом’; мн. ч. viŕńťä(e) ‘ваши леса’, 
kudnte(ə) ‘ваши дома’ (ср. viŕəńkä(e,ə)/
viŕńəkə ‘наш лес’, ‘наши леса’; 
kudəńkä(e,ə)/kudnəkə ‘наш дом’, ‘наши 
дома’; viŕəńťä(e,ə) ‘ваш лес’, ‘ваши леса’; 
kudəńťä(e,ə) ‘ваш дом’, ‘ваши дома‘ в 
других говорах).

Разряд указательных местоимений реа-
лизуется в следующих вариантах śä ~ śićä 
/śiće, śəćä(e) ‘тот’, ťä ~ ťiťä/ ťiťe, ťəťä(e) 
‘этот’. В анлауте числительного ifkä/ifke/
əfkä(e) наличествует гласный, который 
предположительно присутствовал в соста-
ве древнемордовского архетипа.

В глагольном словоизменении об-
наруживаются: а) выпадение конеч-
ного гласного в безобъектном спря-
жении настояще-будущего времени: 
moratam ‘мы поем’, moratad ‘вы поете’ 
(ср. moratama(ə), moratada(ə) в других го-
ворах); б) фонетические различия в объ-
ектном спряжении настояще-будущего 
времени: śävəmäśť/śevəmäśť ‘вы меня/нас 
возьмите’, śävsamäź/śevsameź ‘они меня/
нас возьмут’, śäfťanŒаt/śefťanŒаt ‘он тебя 
возьмет’, śävsajń/śevsajń ‘я их возьму’, 
śävsÞjń/ śevsÞjń ‘он их возьмет’, śävsajńək/ 
śevsajńək ‘мы их возьмем’, śävsajəńť/ 
śevsajəńť ‘вы их возьмете’.

На лексическом уровне: функциониру-
ют лексемы, характерные только для дан-
ного диалекта: baťä/baťe ‘отец’, ťoťmak 
‘ребенок’, šumbas ‘заяц’, šiŕinka ‘платок’, 
takije ‘шапка’ (ср. aľä(e) ‘отец’, šaba/žaba 
‘ребенок’, numəl ‘заяц’, rućä(e)/əŔće ‘пла-
ток’, vaź ‘шапка’ в других говорах).

III диалектный тип (юго-восточный) 
охватывает территорию соседних районов 
РМ: Инсарского, Кадошкинского, частич-
но Ковылкинского и Рузаевского. Говоры 
представлены в следующих населенных 
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пунктах: с. Верхняя Лухма [veŕə ləfna], 
п. Заря [zaŕe viľe], с. Кочетовка [kaćatov], 
с. Мордовская Паевка [poju viľe], д. Сенги-
лейка [śeńgiľej], с. Новлей [navľej], с. Ста-
рые Верхиссы [isa pŕe, śiŕe viľe], с. Новые 
Верхиссы [isa viľe, od isa pŕe], с. Шадымо-
Рыскино [veźəďńe] и др. (Инсарский рай-
он); с. Адашево [adaž, adaž viľe], с. Пaёво 
[poju], c. Глушково [kələška] (Кадошкин-
ский район); с. Шадым [šadÞm], с. Старое 
Пшенево [šiŕe pšeń], с. Новое Пшенево 
[od pšeń], д. Мордовская Авгура [mokšəń 
avgara], с. Старое Дракино [śiŕe traka], 
д. Новое Дракино [od traka], с. Подгорное 
Алёксово [kaləš], с. Мордовское Колома-
сово [mokšəń kolamaz] и др. (Ковылкин-
ский район); д. Старая Муравьёвка [śiŕe 
muravjofra], с. Болдово [boldu veľe], с. Но-
вая Муравьёвка [kiľme pora, muraj viľe], 
с. Куликовка [od veľe], с. Мордовская Пиш-
ля [mokšəń pəšľe], д. Мордовское Баймако-
во [mokšəń pajmak], с. Палаевка [polaj viľe, 
ćiftamas], с. Новый Усад, c. Пушкино (Ру-
заевский район). 

Для юго-восточного диалекта характер-
ны следующие фонетические особенно-
сти: переход ä > e, е > i: meľ ‘желание’, 
ľej ‘река’ (cр. mäľ, ľej в других говорах); 
iŕaf ‘жизнь’, ťiv ‘дело’ (ср. eŕaf, ťev в дру-
гих говорах); j-отация анлаутного е-: jej 
‘лед’, ješi ‘колодец’, jevəďəms ‘испугаться’ 
(ср. äj/ej, äši/eši, ävəďəms/evəďəms в дру-
гих говорах); переход гласных u, i в без-
ударном положении в корне слова в глас-
ный неполного образования ə: əľćе ‘ули-
ца’, ərma ‘болезнь’, əča ‘овца’, səvan ‘зай-
ду’, šəvata ‘животное’ (ср. uľćе/uľćä, urma, 
uča, suvan, žuvata в других говорах); на-
личие сингармонизма гласных (едино-
образное вокалическое оформление сло-
ва): viŕďe ‘от леса’, piľkfťəme ‘без ноги’, 
‘без ног’, keťfťəme ‘без руки’, ‘без рук’ 
(ср. viŕda(ə), piľkftəma(ə), käťftəma(ə)/
keťftəmə в других говорах); переход j > š 
в позиции перед ť: tuj ‘уходит’, tušť ‘ухо-
дят’, moĺi ‘идет’, moĺišť ‘идут’; отсутствие 
в анлауте слова звонких эксплозивных b-, 
g-, d-, ď- и спирантов z-, ź-, ž-: pańä ‘баня’, 
pazar ‘базар’, sojńavs ‘звенеть’.

К морфологическим особенностям от-
носятся следующие: в формах глаго-

ла объектного спряжения ряда «Сонь» и 
«Синь» выявляются расхождения суффик-
сов единственного и множественного чис-
ла, как и в рыбкинско-мамолаевской под-
группе говоров центрального диалекта: 
sodasaśk ‘мы его (ее) знаем’, sodasajńək 
‘мы их знаем’ (ср. sodasaśk ‘мы его (ее) 
знаем’ и ‘мы их знаем’ в других диа-
лектах); sodasaśť ‘вы его (ее) знаете’, 
sodasajəńť ‘вы их знаете’ (ср. sodasaśť ‘вы 
его (ее) знаете’ и ‘вы их знаете’ в других 
диалектах); наличие герундийных обра-
зований (деепричастных форм) на -mək: 
tumək ‘уходя’, śevəmək ‘взяв’ и т. д.

IV диалектный тип (переходный) за-
нимает территорию Белинского района 
Пензенской области, частично Торбеев-
ского и Ковылкинского районов РМ. Го-
воры, входящие в переходный диалект, 
представлены в следующих населен-
ных пунктах: с. Карсаевка [kaRcajka], с. 
Пичёвка [piCəńä], с. Козловка [kazlofka], 
с. Старая Каштановка [śiŕe kaštanka], 
с. Новая Каштановка [od kaštanka], с. Сяр-
да [śarda], с. Пяркино [päŕakə veľä], с. Дон-
шино [dańčəna], с. Линёвка [ľińof], с. Озёр-
ки [aźorkə] (Белинский район); с. Варже-
ляй [varžəľäj], д. Вязовка [väzəfka], с. Ку-
ликово [kuľikofka], с. Старая Пичеморга 
[śiŕə pičəmorga, śiŕə veľä], с. Новая Пиче-
морга [od pičəmorga, od veľä], с. Носакино 
[nosak veľä], с. Малышево [malÞšu], с. Сав-
ва [sava veľe], с. Салазгорь [salazgäŕgä], 
д. Мазилуг [maźiluk] (Торбеевский рай-
он); с. Алькино [aľťe, aľka], с. Мордовское 
Вечкенино [mokšəń večkeńe], п. Красная 
Поляна [jangataj], с. Парапино [porapa] 
(Ковылкинский район). 

Рассматриваемый диалект расположен 
между западным и юго-восточным (с се-
верной стороны также – центральным) ди-
алектами мокшанского языка. В нем соче-
таются фонетические и морфологические 
особенности западного и юго-восточного 
диалектов: 1) действие фонетического за-
кона перехода j > š во множественном чис-
ле перед ť (как в юго-восточном диалек-
те): kandÞ ‘несет’, kandÞšť ‘несут’; miľi 
‘идет’, moľišť ‘идут’ (ср. kandÞJť, moľiJť в 
других говорах); 2) отсутствие в анлауте 
слова звонких эксплозивных b-, g-, d-, ď-: 
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pazar ‘базар’, paba ‘баба’; 3) наличие ка-
узатива (каузалиса) определенного и при-
тяжательного склонений имени существи-
тельного (как в западном диалекте): kaltksa 
‘из-за, ради этой рыбы’, kaLnənksa ‘из-за, 
ради этих рыб’, viŕəźəńksa ‘из-за, ради мо-
его леса’, viŕəncksa ‘из-за, ради его(ее) 
леса’ и т. д.; 4) употребление специфиче-
ских посессивных форм существитель-
ных, характерных для западного диалекта: 
kudnəśk(ä,e) ‘наш дом’; kudnək(e,ə) ‘наши 
дома’; kudndəśť(ä,e) ‘ваш дом’; kudnte(ə) 
‘ваши дома’ (ср. kudəńkä(e,ə)/kudnəkə ‘наш 
дом’, ‘наши дома’; kudəńťä(e,ə) ‘ваш дом’, 
‘ваши дома’ в других говорах); 5) нали-
чие словоизменительных форм глагола, 
встречающихся как в западном диалек-
те: moratam ‘мы поем’, moratad ‘вы пое-
те’ (ср. moratama(ə), moratada(ə) в других 
говорах); śävəmäśť/śevəmäśť ‘вы меня /нас 
возьмете’, śävsamäź/śevsameź ‘они меня/ 
нас возьмут’, śäfťanŒаt/śefťanŒаt ‘он тебя 
возьмет’, śävsajń/śevsajń ‘я их возьму’, 
śävsÞjń/śevsÞjń ‘он их возьмет’, śävsajńək/ 
śevsajńək ‘мы их возьмем’, śävsajəńť/ 
śevsajəńť ‘вы их возьмете’.

V диалектный тип (cмешанный) ге-
ографически расположен за предела-
ми Республики Мордовия (в Нижегород-
ской, Пензенской, Саратовской и некото-
рых других областях) в соседстве с эрзян-
скими говорами или изолированно в ино-
язычном окружении. Он имеет первона-
чальную основу мокшанского языка, ко-
торая впоследствии подвергалась значи-
тельному воздействию эрзянских говоров. 
Говоры, относящиеся к данному диалекту, 
длительное время развивались в контакте 
с эрзянскими говорами, что отразилось на 
всех уровнях языка: фонетике, морфоло-
гии, лексике. 

Говорам смешанного типа свойствен-
ны следующие особенности: употребле-
ние в анлауте слов чаще всего непалата-
лизованного -s, как в северной подгруп-
пе центрального диалекта и в эрзянском 
языке: säv(ms ‘взять, получить’, s4v(ms 
‘съесть, скушать’; sÞvəľ ‘мясо’; наличие 
консонантных сочетаний -ks, -kš (по дан-
ным эрзянской фонетики): päkšə ‘липа’, 
meks ‘почему’, mekš ‘пчела’; перенос уда-

рения с первого слога на последующий 
или последний слог: kodamá ‘какой’, kosá 
‘где’; смешение форм именного и гла-
гольного словоизменения, преимуще-
ственное внедрение эрзянских алломор-
фов и т. д.

На лексическом уровне обнаруживается 
большое количество эрзянских слов: ŕevə 
‘овца’, skal ‘корова’ (ср. uca ‘овца’, traks 
‘корова’ в других говорах).

Фонетическую и грамматическую си-
стемы смешанного диалекта пронизыва-
ют инновационные процессы вследствие 
того, что они развиваются в иноязычном 
окружении, в условиях активных не толь-
ко междиалектных, но и межъязыковых 
контактов. 

Таким образом, следует отметить, что 
диалектный состав мокшанского языка 
отличается большим разнообразием и пе-
стротой, прослеживающимися в опреде-
ленных слоях лексики, морфологической 
модели слова и главных структурных эле-
ментах грамматического строя (таблица). 
Несмотря на то что на современном эта-
пе все основные мокшанские говоры и ди-
алекты на территории Республики Мордо-
вия довольно глубоко изучены, проблема 
диалектной структуры современного мок-
шанского языка в территориальном аспек-
те, выделения диалектных групп на осно-
ве ряда признаков на разных уровнях язы-
ка до сих пор остается одной из основных 
проблем мордовского языкознания.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
атр. – атюрьевская подгруппа;
ген. – генитив;
дат. – датив;
ельн. – ельниковская подгруппа;
кр.-син. – краснослободско-синдровская подгруппа;
мокш. – мокшанский язык;
ном. – номинатив;
руз. – рузаевская подгруппа;
рыбк.-ммл. – рыбкинско-мамолаевская подгруппа;
сев. – северная подгруппа;
сев.-зап. – северо-западная подгруппа;
темн.-атр. – темниковско-атюрьевская подгруппа;
шайг. – шайговская подгруппа;
эрз. – эрзянский язык;
юго.-зап. – юго-западная подгруппа.

Поступила 13.11.2014  
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