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АННОТАЦИЯ
Введение. В статье, на основе анализа материалов второй ревизии 1747 г. (ревизских сказок) по деревне Бина-

ратка (ныне – Старая Бинарадка), а также ряда других архивных документов, восстанавливается этническая история 
мордовского населения данного села. Особенное внимание уделяется малоисследованным вопросам формирования 
эрзя-мордовского компонента населения Старой Бинарадки, среди которых – определение мест исходного расселе-
ния бинарадских эрзян; количественное соотношение мордовских выходцев из различных сёл; определение диа-
лектной принадлежности эрзянских переселенцев.

Цель: выявить исходные территории расселения, историю и этноязыковое наследие эрзянского компонента в 
составе населения села Старая Бинарадка.

Материалы исследования: подушные переписи податного населения XVIII в. (1718–1727 гг., 1743–1747 гг.), 
архивные документы, полевые материалы автора.

Результаты и научная новизна. Проведённые исследования позволили установить исходные места расселения 
эрзян, участвовавших в сложении современного мордовского населения Старой Бинарадки, значительную долю 
таких мест удалось точно локализовать и сопоставить с современными населёнными пунктами, что открывает воз-
можность для дальнейших диалектологических исследований. В среде современного населения Старой Бинарадки 
бытует историческая память о том, что когда-то здесь жили эрзяне. В местном говоре достоверных эрзянизмов, 
которые можно было бы связать с данным населением, нами не обнаружено.

Научная новизна: указанные архивные документы впервые проанализированы в контексте исследования проис-
хождения и истории эрзянского компонента населения села Старая Бинарадка.

Ключевые слова: этническая история, региональная история, мордва-мокша, мордва-эрзя, Самарское Повол-
жье, ревизские сказки, Старая Бинарадка
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ABSTRACT
Introduction: in the article, based on the analysis of the materials of the second revision of 1747 (revision tales) on 

the village of Binaratka (now Staraya Binaradka), as well as a number of other archival documents, the ethnic history of 
the Mordovian population of this village is restored. Special attention is paid to the little-studied issues of the formation of 
the Erzya-Mordovian component of the population of Staraya Binaradka, among which are the determination of the places 
of initial settlement of the Binaradian Erzya; the quantitative ratio of Mordovian immigrants from various villages; the 
determination of the dialect belonging of the Erzya settlers.

Objective: on the basis of archival sources and field research data, to identify the original settlement territories, the 
history and ethno-linguistic heritage of the Erzya component in the population of the village of Staraya Binaradka.
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Введение
В истории мордовских сёл Самарского По-

волжья известно немало примеров, когда в насе-
лённых пунктах со смешанным, эрзянско-мок-
шанским населением, в бытовом общении через 
какое-то время один из мордовских языков пол-
ностью вытеснялся другим. В частности, на на-
личие мокшанского этноязыкового компонента в 
составе населения полностью эрзя-мордовских 
в настоящее время сёл современного Шента-
линского района Самарской области, указывал 
М. Е. Евсевьев, проводивший здесь исследова-
ния мордовских говоров во втором десятилетии 
ХХ в. [7]. По мнению некоторых исследователей, 
память о мокшанском населении сохраняет и 
местная топонимия [5].

Для данного примера надо отметить, что сле-
ды поглощаемого языка в говорах соответствую-
щих сёл, спустя сто лет, либо не прослеживаются 
вовсе, либо сводятся к нескольким лексическим 
исключениям. При этом характерно, что этни-
ческая самоидентификация в подобных случаях 
нередко сохраняется, при полной языковой асси-
миляции.

Отдельные мокшанизмы в эрзянских говорах 
и эрзянизмы в мокшанских нашли отражение в 
трудах Х. Паасонена, фиксирующих этноязыко-
вую ситуацию в мордовских сёлах Самарской 
губернии и прилегающих территорий на рубеже 
XIX–XX вв. [21; 22; 23; 24]. Мокшанизмы фикси-
руются также в материалах по эрзя-мордовскому 
говору села Малый Толкай П. Равилы, собран-

ных им в 1928 г. [25], наши полевые исследова-
ния подтверждают наличие мокшанизмов в гово-
рах похвистневской мордвы-эрзи и в настоящее 
время [ПМА 3: Дерюжова, Игаева].

В ряде других мордовских сёл региона, где со-
вместно проживают мокшане и эрзяне, сформи-
ровались синкретические говоры – как это про-
изошло в селе Старосемейкино (Красноярский 
район Самарской области), либо сохранилось 
двуязычие – как в селе Спиридоновка (Волжский 
район Самарской области).

Какие именно факторы влияют на развитие 
этноязыковой ситуации в каждом конкретном 
селе со смешанным мокшанско-эрзянским на-
селением – однозначно судить сложно, однако, 
вероятно, ведущим из них следует признать по-
давляющее численное преобладание носителей 
одного из языков, который, в конечном итоге, и 
оказывается победителем. Факты подобных пе-
реходов отмечались И. Г. Черапкиным, как для 
носителей мордовских языков и их различных 
диалектов, так и для русскоязычных переселен-
цев, оказывавшихся в мордовской этноязыковой 
среде [18].

В связи с вышеизложенным, заслуживает вни-
мания этноязыковая ситуация, зафиксированная 
нами в селе Старая Бинарадка Красноярского 
района Самарской области. Село изначально 
формировалось как русско-мордовское, что и от-
ражено в ревизских сказках1. При несомненном 
преобладании мокшан в составе бинарадской 
мордвы, есть веские основания говорить о том, 

Research materials: materials of the second revision on the village of Staraya Binaradka in 1747; materials collected and 
processed by the author in this village during the 2019 field season; archival documents on the village of Novaya Binaradka, 
our field materials collected in the Moksha-Mordovian villages of Samara Luka were used for comparative analysis.

Results and novelty of the research: the conducted research allowed us to establish the initial settlement sites of the 
Erzya people who participated in the formation of the modern Mordovian population of Staraya Binaradka, a significant 
proportion of such places were accurately localized and compared with modern settlements, which opens up the possibility 
for further dialectological research. Among the modern population of Staraya Binaradka, there is a historical memory that 
the Erzya once lived here, in the local dialect, we have not found reliable Erzyanisms that could be associated with this 
population.

These archival documents were analyzed for the first time in the context of the study of the history and origin of the Eryan 
component of the population of the village of Staraya Binaradka.
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что на начальном этапе истории села его мордов-
ское население включало также существенный 
эрзянский компонент, что также можно про-
следить по данным рассматриваемой ревизской 
сказки. В настоящее время старобинарадский 
говор является мокша-мордовским, эрзянизмов 
в нём нами не отмечено. При этом показатель-
но самоопределение своего «языка» носителями 
старобинарадского говора: «Язык у нас здесь 
смешанный, мокшанско-эрзянский. Причём, из-
начально он таким и был. Мордва здесь из раз-
ных мест собиралась. А потом уже мокшанский 
стал» [ПМА 1: Дудинская, Карамышева]. Инте-
ресно отметить следующую особенность: встре-
чаясь с незнакомым им в настоящее время мор-
довским словом, информанты комментировали 
это так: «Как-как говоришь? Не знаем, нет у нас 
такого. Это эрзянское, наверное» – причём, что 
характерно, комментарии по этому поводу дава-
лись абсолютно идентичные как в Старой Бина-
радке, так и в селе Молгачи (является выселком 
из Старой Бинарадки, появилось во время столы-
пинской аграрной реформы). 

Здесь надо отметить, что, если в результате 
будущих исследований в старобинарадском го-
воре и обнаружатся некоторые эрзянизмы, их 
нельзя будет безусловно относить к языковому 
наследию эрзянского компонента населения ран-
ней истории села. Дело в том, что ряд эрзянизмов 
содержится и в мокшанских говорах Самарской 
Луки, откуда происходит большинство мордов-
ского населения Старой Бинарадки.

Кроме того, в относительной близости от Ста-
рой Бинарадки расположено несколько эрзян-
ских сёл: Новое Ерёмкино, Пискалы, Новома-
тюшкино, общение с жителями которых сведено 
к минимуму, как и с мокшанами села Узюково, 
говор которых значительно отличается от старо-
бинарадского [ПМА 2: Храмцова, пожелавшие 
остаться анонимными]. Точные даты основания 
указанных сёл неизвестны – вероятно, они воз-
никли в первой половине XVIII в., как и Старая 
Бинарадка, поскольку именно в этот период шёл 
процесс повторного переселения вниз по Волге 
мордовского населения с территории современ-
ных Димитровградского и Чердаклинского рай-
онов Ульяновской области (подробнее об этом 
ниже), а главный поток переселенцев фиксирует-
ся с территорий, входящих в состав современной 
Пензенской области. Жители села Новое Ерём-

кино однозначно считают мордовское население 
Старой и Новой Бинарадок, а также Молгачей, 
мокшанами, демонстрируя при этом знание ряда 
мокшанских лексем, употребляемых в данных 
говорах.

Материалы и методы
В качестве материалов исследования высту-

пают ревизские сказки (первая – 1718–1727 гг.  
и вторая – 1743–1747 гг.). Они закрепляли так 
называемых «гулящих людей», записанных за 
ними, и которые в ряде регионов (в т. ч. в Самар-
ском Поволжье) составляли существенную долю 
населения1, за помещиками, на землях которых 
они были записаны. 

Результаты
Старейшая ревизская сказка по Старой Бина-

радке относится к материалам второй ревизии, 
её аутентичное название – «Деревня Бинаратка. 
1747 г.». Поскольку деревня возникла в период, 
прошедший между первой и второй ревизиями, в 
данном документе для большинства лиц указаны 
сведения об их предыдущем месте проживания, 
где они были записаны в первую ревизию. Эти 
сведения, в контексте заявленной темы исследо-
вания, и представляют наибольшую ценность.

Отметим некоторые особенности ревизских 
сказок, как источника по истории этноязыкового 
состава населения мордовских сёл. В ревизских 
сказках, как и в подавляющем большинстве ар-
хивных источников XVIII в., не проводится раз-
деление на мордву-эрзю и мордву-мокшу, они 
указываются под общим именем «мордва».

При подсчёте числа переселенцев из того или 
иного села, необходимо учитывать, что в ревиз-
ской сказке указывалось лишь количество муж-
чин (они же перечислялись по именам, исклю-
чая младенцев) – таким образом, в большинстве 
случаев, количество переселенцев в реальности 
было большим, за счёт неучтённых в ревизии лиц 
женского пола. Данная особенность присуща не 
всем ревизским сказкам, так, в материалах тре-
тьей ревизии по Новой Бинарадке информация по 
лицам женского пола имеется и достаточно под-
робная2; однако, каждая ревизская сказка является 
отдельным документом, со своими уникальны-
ми особенностями, которые при исследовании 
необходимо учитывать. Это подчёркивается и в 
трудах признанных исследователей такого рода 
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источников: «...каждый комплекс сказок должен 
исследоваться индивидуально, а выводы не мо-
гут быть распространены на все сказки, хотя бы 
содержание их и должно было регламентиро-
ваться общероссийским формуляром» [19].

Основная часть мордовского населения Ста-
рой Бинарадки происходит с территории Самар-
ской Луки, главным образом – из села Бахилово, 
что и подтверждают данные ревизской сказки 

[2]. Эта мордва представлена исключительно 
мокшанами, так как мордва-эрзя на Самарской 
Луке исторически не фиксируется [3; 4].

Таким образом, особый интерес для нашей 
темы представляет информация о мордовских 
переселенцах из сёл, располагавшихся за преде-
лами Самарской Луки, так как эрзянский компо-
нент мог появиться в Бинарадке только оттуда. 
Как мы указывали выше, в ревизских сказках нет 
указаний относительно того, мокшане или эрзя-
не переселялись/переводились из той или иной 
деревни, поэтому определить национальный со-
став таких переселенцев/переведенцев можно 
лишь на основе сопоставления архивной инфор-
мации с современными мордовскими сёлами, 
для которых национальный состав, разумеется, 
известен. В результате подобного сопоставле-
ния мы можем установить, что большинство из 
таких населённых пунктов являются эрзянски-
ми, следовательно, надо полагать, что «мордва» 
ревизской сказки, переселявшаяся оттуда, также 
являлась эрзянами.

Основная часть мордвы, записанной в Бина-
радке, не являющихся выходцами с территории 
Самарской Луки, происходит из населённых пун-
ктов Пензенского, Алатырского и Симбирского 
уездов (по административно-территориальному 
делению 1747 г.). Рассмотрим последовательно 
информацию по каждому такому пункту и вы-
ходцам из него.

Первая мордовская деревня, упоминаемая 
в документе вне Самарской Луки, относится к 
Пензенскому уезду и носит название Иштудино.  
В настоящее время населённых пунктов с таким 
названием не существует. Можно предположить, 
что оно происходит от мордовского антропонима, 
поскольку известны мордовские деревни с подоб-
ными названиями – например, Ижбулдина Поля-
на. Большинство из них – мокшанские, что, одна-
ко, не даёт оснований к однозначной этноязыко-
вой идентификации населения данной деревни.

Следующий населённый пункт – Наумкино 
Пензенского уезда – откуда указываются перепи-
санные Кудашка Нечаев (в крещении – Герасим 

Яковлев) с сыном Семёном, а также, ниже, Ва-
силий Иванов, тридцати лет, можно определить 
однозначно. Ныне село Наумкино относится к 
Шемышейскому району Пензенской области и 
является эрзянским селом, которое известно с 
конца XVII в., когда отмечается в выписке о вы-
делении земли некоему Захарке Челпанову, как 
на тот момент уже существующее [10]. Таким 
образом, выходцев из данного села в Бинарадке 
можно с большой степенью вероятности иденти-
фицировать как эрзян.

Из деревни Пазелки того же уезда в Бинарадке 
были записаны четыре сына умершего к 1747 г. 
Ермолая Видяева, которые после крещения по-
лучили фамилию Андреевы. Деревня Пазелки 
основана на реке Пазелке (притоке Вяди) во вто-
рой половине XVII в. мордвой (впервые упоми-
нается в 1689 г.). Официальное название дано по 
одноимённой реке, однако сами жители называ-
ют своё село Мурзы, в названии отражён факт 
того, что село основано служилой мордвой. Со-
гласно материалам переписи 1709 г., в Пазелках 
числилось 227 человек в 62 дворах. Во вторую 
ревизию (1748 г.) в Пазелках учтено 195 человек, 
из которых 11 являлись новокрещёнами. Столь 
существенная разница в численности населения 
объясняется, по-видимому, не только переселе-
нием на новые места жительства, но и события-
ми 1717 г., вошедшими в историю под названием 
«Кубанский погром». В результате опустоши-
тельного набега кубанских татар, ядро которых 
составляли ногайцы Малой орды, многие сёла 
под Пензой и Мокшаном были разорены, а зна-
чительное число жителей уведено в плен [12].  
В настоящее время село Пазелки относится к 
Бессоновскому району Пензенской области, на-
селение – мордва-эрзя.

Из деревни Пестровки Пензенского уезда 
также переведён Кирюшка Степанов с сыном 
«из мордвы». В историческое время село чис-
лилось русским, хотя окрестная топонимия сви-
детельствует о том, что ранее здесь проживала 
мордва-эрзя (например, Таштокомяк, название 
реки, на которой располагается село). Этот факт 
подтверждается и историческими документа-
ми – например, материалами переписных книг 
1717–1718 гг. по Узинскому стану: «В деревне 
Пестровке ясашной мордвы 61 двор, в них обое-
го пола 286 человек» [15].

Из деревни Старая Селя Пензенского уезда в 
Бинарадке записан мордвин Яргудась с сыновья-
ми Михаилом и Иваном. Любопытно, что в ревиз-
ской сказке данная деревня фигурирует именно 
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как Старая Селя, тогда как под этим именем в офи-
циальных источниках оно впервые упоминается в 
1864 г. [4], до этого, с начала XVIII в., известно 
как Селя. В настоящее время село относится к Ни-
кольскому району Пензенской области, большин-
ство населения составляет мордва-эрзя.

Также отмечен Якамас Кемаев из деревни 
Малава Пензенского уезда (точно идентифици-
ровать данную деревню не удалось), Алёшка 
Кинчаев (в крещении Антон Васильев) из дерев-
ни Урусювой (ныне село Урусово в составе Ар-
датовского района Республики Мордовия), также 
эрзя-мордовское, жители говорят на северо-за-
падном диалекте эрзянского языка [17].

Из деревни Лобаскиной Алатырского уезда 
в Бинарадке записано сразу несколько пересе-
ленцев. Однозначно идентифицировать сегодня 
эту деревню затруднительно, поскольку имеется 
несколько населённых пунктов с названием Ло-
баски – все они эрзянские. Наиболее вероятная 
идентификация – с эрзя-мордовским селом Ло-
баски современного Атяшевского района Респу-
блики Мордовия, жители которого разговарива-
ют на западном диалекте эрзянского языка [1].

Далее отмечаются мордовские переселенцы 
из деревни Тавлы Алатырского уезда. В насто-
ящее время существует несколько населённых 
пунктов с данным названием – Подлесная Тавла, 
Напольная Тавла, Татарская Тавла. К упомяну-
той в ревизской сказке деревне, по всей видимо-
сти, имеют отношение современные Подлесная 
и Напольная Тавла в окрестностях Саранска. Оба 
села – эрзя-мордовские, их говоры относятся к 
центральному диалекту эрзянского языка [1; 13].

Из деревни Санбаевой Алатырского уезда в 
Бинарадке записан мордвин Нестер Юртаев с 
сыном. Здесь, вероятно, можно отождествить 
деревню Санбаеву с современным селом Саба-
ево Кочкуровского района Республики Мордо-
вия. Данное село является одним из старейших 
эрзя-мордовских населённых пунктов в При-
сурье, название Сабаево получило по фамилии 
мордвина Аркадия Сабаева, до этого было из-
вестно под названием Сурвеле. Сабаевский го-
вор относится к юго-восточному диалекту эрзян-
ского языка [16].

Деревни Синдяева Алатырского уезда и Косяй 
Симбирского уезда однозначной идентификации 
не поддаются, при этом надо отметить, что из 
последней в Бинарадку переселилось несколько 
семей.

Также записано несколько семей из Старого 
Уренбаша Симбирского уезда (ныне Чердаклин-

ский район Ульяновской области), упоминаемое 
следом за ним село Иренбаш, по-видимому, надо 
считать вариацией написания первого названия. 
В настоящее время в Старом Уренбаше, согласно 
официальным данным, мордвы не числится – в 
селе проживают татары и русские. Надо отме-
тить, что данный регион в конце XVII – начале 
XVIII вв. являлся, в значительной мере, цен-
тром притяжения для мордовских переселенцев, 
прежде всего – из Алатырского и Арзамасского 
уездов. Так, выходцами из Арзамасского уезда 
была основана деревня Помряскина, а выход-
цами из Алатырского уезда – деревня Айбаши. 
Кроме того, отмечаются на территории нынеш-
них Димитровградского и Чердаклинского рай-
онов Ульяновской области мордовские деревни 
Утка-Кокряч, Матвеевка и Богдашкино [11]. Дан-
ный район серьёзно пострадал в результате набе-
гов кочевников 1709–1710 гг., после чего указан-
ные мордовские населённые пункты изменили 
своё местоположение, часть из них была объеди-
нена между собой, либо с русскими сёлами. 

Из деревни Табурной Симбирского же уезда 
записано в Бинарадке восемь человек, из семей 
Дмитрия Надеева (в крещении – Николай Сте-
панов) и Михалки Петрова (в крещении – Пётр 
Осипов). В настоящее время данная деревня не 
существует – её жителей переселили из зоны за-
топления в период сооружения Куйбышевского 
водохранилища: частично в село Суходол, ча-
стично – в Новый Белый Яр. Территориально она 
относилась к тому же субрегиону, что и Старый 
Уренбаш, что, надо полагать, обуславливало и 
тождественный состав населения. Само назва-
ние Табурная достаточно типично для мордов-
ских деревень Среднего Поволжья – сравните, 
собственно мордовское название Таборы для 
села Мордовские Липяги (ныне не существует) у 
современного Новокуйбышевска. 

Далее следует упоминание о мордве, прожи-
вавшей прежде в деревне Усинские вершины, 
другое название – Тюгелёво. Из Усинских вершин 
записано две семьи, Степана Куянзина и Ивана 
Павлова. В настоящее время сёл с подобными 
названиями в верховьях реки Усы не существует, 
в ряде документов они отождествляются с селом 
Алёшкино [9]. В свою очередь, сёла Алёшкино, 
Ерёмкино (иногда ошибочно идентифицируемые 
как мокшанские), а также расположенные рядом 
Томылово, Беркулейка – являются эрзянскими, 
поэтому указанная в ревизской сказке тюгелёв-
ская мордва также может рассматриваться как 
эрзя. Кроме того, надо отметить, что известные 
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в настоящее время мордовские сёла с названием 
Тюгелёво являются эрзянскими.

Упоминающаяся в документе вслед за тем 
деревня Коки приурочивается также к верхней 
части бассейна реки Усы, речке Коке. В этой 
местности было известно две деревни с таким 
названием: чувашская Верхние Коки и мордов-
ская Нижние Коки. В ревизских сказках речь 
идёт, вероятно, о второй, хотя и в Верхних Коках 
мордовское население фиксировалось [8]. В на-
стоящее время на этом месте располагается два 
русско-эрзянских села – Сосновка и Беловодов-
ка, топонимия их окрестностей также эрзянская. 
В данном случае логично полагать, что мордва, 
переселившаяся в Бинарадку из деревни Коки, 
была эрзёй. Чувашская деревня в документе так-
же фигурирует, под названием Верхние Коки, 
откуда в Бинарадку переселились двое чувашей. 

Далее упоминается ещё несколько мордов-
ских деревень – Арзамасского уезда (где рассе-
лялись, преимущественно, эрзяне), и Казанской 
губернии – также эрзянские, многие из которых 
существуют до настоящего времени (Старая Бе-
совка), а также из села Малячкино, которое в 
настоящее время является чувашским [20]. Из-
вестно, что при основании Малячкино (в ряде 
архивных источников – деревня Казанбаева, так 
называлась татарская часть населённого пун-
кта) значительную часть его населения состав-
ляли татары [14], о мордве не упоминается, но 
некоторые указанные в документах лица носят 
личное имя Мокше, что созвучно этнониму, ко-
торым татары и чуваши обозначают мордву1. От-
метим здесь, что смешанные, чувашско-мордов-
ские сёла – не редкость для Среднего Поволжья 
XVII–XVIII вв. Позднее, в большинстве случаев, 
происходило расселение чувашей и мордвы по 
отдельным населённым пунктам, однако, в ряде 
районов, например, в причеремшанских сёлах на 
севере Самарской области, смешанные чуваш-
ско-мордовские сёла существуют на протяжении 
нескольких веков. 

Наконец, в материалах ревизии отмечены 
единичные переселенцы из других трудноиден-
тифицируемых мордовских деревень, которые 
могут быть как эрзянскими, так и мокшанскими.

Обсуждение и заключение
Таким образом, материалы второй ревизии по 

Старой Бинарадке, вкупе с нашими полевыми 
материалами по бинарадской мордве и староби-
нарадскому говору мокша-мордовского языка, 
позволяют сделать следующие выводы по проис-
хождению и истории эрзянского компонента в со-
ставе мордовского населения Старой Бинарадки:

1. Большинство идентифицируемых в этноя-
зыковом отношении мордовских переселенцев, 
перешедших в Бинарадку не с территории Са-
марской Луки, являются эрзянами;

2. В настоящее время в старобинарадском го-
воре мокша-мордовского языка эрзянизмы отсут-
ствуют, грамматическая структура говора также 
мокшанская. Вместе с тем, в среде бинарадской 
мордвы жива память о том, что ранее (временной 
период в исторических преданиях не указывает-
ся) в составе мордовского населения села наряду 
с мокшанами присутствовали и эрзяне;

3. Основная часть эрзян Старой Бинарадки в 
первые годы существования села происходила с 
территории Арзамасского, Алатырского (в том 
числе, через вторичное переселение с террито-
рии нынешних Димитровградского и Чердаклин-
ского районов Ульяновской области) и Пензен-
ского уездов.

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
два предположения о судьбах эрзянского населе-
ния Старой Бинарадки: либо мокшанский язык в 
старобинарадском говоре полностью ассимили-
ровал эрзянский (по нашему мнению, основан-
ному на многочисленных аналогиях в мордов-
ских сёлах Самарского Поволжья – этот вари-
ант следует считать наиболее вероятным), либо 
эрзянское население впоследствии переселилось 
в другие населённые пункты.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Договор о передаче чувашами д. Малячкиной земли Семёну Кушникову // Государственный архив Самарской области (ГАСО). филиал г. Сыз-
рань. Ф. 97 Сызранский уездный суд, Оп. 1. Д. 620.

Полевые материалы автора

ПМА 1 – Полевые материалы автора. Экспедиция в с. Старая Бинарадка Красноярский р-н Самарской обл. Апрель 
2019 г. (информанты: Л.И. Дудинская, 1960 г. р., Л.Н. Карамышева 1968 г. р., пожелавшие остаться анонимными)

ПМА 2 – Полевые материалы автора. Экспедиция в с. Узюково Ставропольский р-н Самарской обл. Июнь 2022 г. 
(информанты: В.И. Храмцова 1955 г. р., пожелавшие остаться анонимными)

ПМА 3 – Полевые материалы автора. Экспедиция в с. Малый Толкай Похвистневский р-н Самарской обл. Июнь 
2019 г. (информанты: Т.Б. Игаева 1957 г. р., И.Т. Дерюжова 1981 г. р., пожелавшие остаться анонимными)
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