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АННОТАЦИЯ
Введение. В статье, на основе анализа материалов третьей ревизии 1762 г. (ревизских сказок) по деревне Новая 

Бинарадка, а также ряда других архивных документов, восстанавливается этническая история мордовского населе-
ния данного села, которое в настоящее время говорит на мокша-мордовском языке. Основное внимание уделяется 
следующим вопросам: определение мест исходного расселения групп мордовского населения, прибывшего в Новую 
Бинарадку в период между второй и третьей ревизиями; количественное соотношение мордовских выходцев из 
различных сёл в Новой Бинарадке по материалам третьей ревизии; соотнесение архивных данных с результатами 
полевых исследований этноязыковых процессов в мордовских сёлах Ставропольского района и новобинарадского 
говора мокша-мордовского языка.

Цель: выявить исходные территории расселения, историю и этноязыковое наследие основных мордовских групп 
в составе населения села Новая Бинарадка.

Материалы исследования: материалы третьей ревизии по селу Новая Бинарадка 1762 г., архивные документы 
по селу Старая Бинарадка, полевые материалы автора.

Результаты и научная новизна. Проведённые исследования позволили установить исходные места расселения 
мокшан и эрзян, участвовавших в сложении современного мордовского населения Новой Бинарадки, точно лока-
лизовать их и сопоставить с современными населёнными пунктами, что открывает возможность для дальнейших 
диалектологических исследований. 

Научная новизна: указанные архивные документы впервые проанализированы в научной литературе в контексте 
исследования происхождения и истории различных компонентов мордовского населения села Новая Бинарадка.

Ключевые слова: этническая история, региональная история, мордва-мокша, мордва-эрзя, Самарское Поволжье, 
ревизские сказки, Новая Бинарадка
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ABSTRACT
Introduction: the article, based on the analysis of the materials of the third revision of 1762 (revision tales) in the 

village of Novaya Binaradka, as well as a number of other archival documents, restores the ethnic history of the Mordovian 
population of this village, which currently speaks the Moksha-Mordovian language. The main attention is paid to the 
following issues: determination of the places of initial settlement of groups of the Mordovian population who arrived in 
Novaya Binaradka between the second and third revisions; the quantitative ratio of Mordovian inhabitants from various 
villages in Novaya Binaradka based after the third revision; correlation of archival data with the results of field research 
of ethno-linguistic processes in the Mordovian villages of the Stavropol Krai and the Novaya Binaradka subdialect of the 
Moksha-Mordovian language.

Objective: to identify the initial places of settlement, the history and ethno-linguistic heritage of the main Mordovian 
groups in the population of the village of Novaya Binaradka.
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Research materials: materials of the third revision on the village of Novaya Binaradka in 1762; materials collected 
and processed by the author in this village during the field season of 2019; archival documents on the village of Staraya 
Binaradka, our own field materials on the Staraya Binaradka dialect of the Moksha-Mordovian language, as well as on the 
Moksha dialects of the Samara Luka were used for comparative analysis.

Results and novelty of the research: the conducted research made it possible to establish the initial places of settlement 
of the Moksha and Erzya peoples participated in formation of the modern Mordovian population of Novaya Binaradka; to 
accurately localize them and compare with modern settlements, which opens up the possibility for further dialectological 
research.

The scientific novelty lies in the fact that these archival documents are analyzed for the first time in the scientific literature 
in the context of the study of the origin and history of various components of the Mordovian population of the village of 
Novaya Binaradka.

Key words: ethnic history, regional history, Mordva-Moksha, Mordva-Erzya, Samara Volga region, revision tales, 
Novaya Binaradka
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Введение
Мордва Волжского Левобережья в Самар-

ской области представлена, в основном, эрзяна-
ми; лишь редкими вкраплениями здесь можно 
встретить мокшанские (например, село Благо-
даровка Борского района Самарской области) 
или смешанные, мокшанско-эрзянские (Спири-
доновка Волжского района Самарской области) 
населённые пункты. Однако, есть и на Левобе-
режье Самарской области место, отмеченное 
компактным проживанием мордвы-мокши: это 
Ставропольский и прилегающие к нему терри-
тории Красноярского района, где находятся сёла 
Старая Бинарадка, Новая Бинарадка, Молгачи, 
Узюково, Верхнее Санчелеево, Нижнее Санче-
леево. Костяк мордовского населения первых 
трёх сёл составили потомки выходцев из мок-
шанских населённых пунктов Самарской Луки. 
При этом Старая и Новая Бинарадки были ос-
нованы практически одновременно, между 1719 
и 1747 гг. Об этом свидетельствуют материалы 
второй ревизии по Старой Бинарадке1, в которой 
для переписанных жителей села указываются их 
прежние места проживания на момент проведе-
ния первой ревизии. Хотя материалы второй ре-
визии по Новой Бинарадке утеряны, ссылки на 
них содержатся в тексте третьей ревизии, указан 
там и год проведения второй ревизии по данно-
му селу – 17472, то есть одновременно со Старой 
Бинарадкой. Таким образом, первыми мордов-

скими поселенцами в Старой и Новой Бинарад-
ках были мокшане Самарской Луки, кроме того, 
менее масштабные переселения старобинарад-
ской мордвы в Новую Бинарадку имели место и 
в дальнейшем.

При этом необходимо отметить, что новоби-
нарадский говор мокшанского языка, согласно 
нашим полевым исследованиям, имеет ряд отли-
чий от старобинарадского [ПМА 1: Дудинская, 
Карамышева], хотя в целом это, безусловно, 
родственные говоры. Среди немногочисленных, 
но существенных отличий особенно выделяет-
ся следующее: в новобинарадском говоре, по 
сравнению со старобинарадским, отмечается 
существенно меньше соответствий для самаро-
лукских мокшанских говоров, исключая бахи-
ловский [3]. Здесь надо подчеркнуть, что гово-
ры мордвы-мокши Самарской Луки значитель-
но различаются друг от друга, в торновском и 
шелехметском говорах имеется ряд лексем, не 
встречающихся в бахиловском говоре [4]. Мно-
гие из таких лексем зафиксированы нами в ста-
робинарадском и молгачёвском говорах [ПМА 3: 
Гаврилова], но отсутствуют в новобинарадском. 
С привлечением материалов третьей ревизии по 
Новой Бинарадке мы сможем во многом прояс-
нить вопрос: являются ли указанные отличия 
следствием позднейшей инфильтрации мор-
довских групп населения в среду новобинарад-
ской мордвы, привнёсших туда свои диалектные  

____________________________________________
1 Ревизская сказка деревни Бинаратка 1747 г. – РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Ч. 2. Д. 3351.
2 Ревизская сказка Ставропольского уезду деревни Новой Бинарадки 1762 г. – РГАДА Ф. 350. Оп. 2. Ч. 2. Д. 3353
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особенности, повлиявшие на новобинарадский 
говор, или же они обусловлены иными причи-
нами. 

Говоря об истории изучения мордвы-мокши 
Самарского Левобережья необходимо упо-
мянуть труды Х. Паасонена [19; 20; 21; 22], 
М. Е. Евсевьева, фиксировавшего отдельные 
мокшанизмы в составе эрзянских говоров Са-
марской и Казанской губерний [7], а также 
П. Равилы, отмечавшего мокшанизмы в гово-
рах толкайской эрзи [23]. 

Смешанные мокшанско-эрзянские говоры 
известны на протяжении всей истории науч-
ного изучения мордовских языков. Достаточ-
но сказать, что старейший из известных лек-
сикографических памятников мордвы, список 
мордовских слов в труде Н. Витсена [24], со-
ставлен на материале мокшанского говора, 
включающего ряд эрзянизмов [14; 18]. Таким 
говорам значительное внимание в своих рабо-
тах уделял И. Г. Черапкин, рассматривавший 
процессы поглощения мокшанских говоров 
эрзянскими и наоборот, выявлявший законо-
мерности в этих процессах [17]. Важнейшим 
фактором «победы» одного говора над другим 
в рамках отдельно взятого населённого пункта 
исследователь считал численное преобладание  
его носителей. 

Из новейших трудов по мордве Самарской 
области следует упомянуть коллективную мо-
нографию об истории и традиционной культуре 
мордвы Самарского края [11], в которой, поми-
мо прочего, приводится значительное количе-
ство выписок из труднодоступных архивных 
документов, а также материалы многолетних 
полевых исследований авторов. Представля-
ет интерес исследование Н. М. Малковой [8], 
в котором особое место занимают выдержки 
из работ автора по археологии мордвы Самар-
ского Поволжья. Также надо отметить моно-
графию В. И. Алексеевой о с. Новая Кармала 
[2], первое исследование такого рода по мор-
довским сёлам Самарской области, посвя-
щённое всестороннему описанию различных 
аспектов истории и культуры отдельно взятого  
эрзянского села .

Материалы и методы
Основными материалами исследования по-

служили следующие архивные документы: 
ревизская сказка деревни Новая Бинарадка  
1762 года; а также ревизские сказки по Новой 
Бинарадке 1811 года1; 1834 года2; 1856 года3.

Материалы по говорам мордовских сёл Став-
ропольского и Красноярского районов Самар-
ской области собирались автором в течение по-
левых сезонов 2019 и 2020 гг. В апреле 2019 г.  
состоялась экспедиция в село Старая Бина-
радка, в июле 2019 г. – в Новую Бинарадку, а 
в октябре 2020 г. автор работал в селе Молга-
чи Красноярского района Самарской области, 
которое возникло как выселок из Старой Би-
нарадки в результате столыпинской аграрной  
реформы.

Основными методами исследования яви-
лись: архивная эвристика, источниковедческий 
и сравнительно-исторический анализ. 

Результаты
Материалы ревизий XIX в., а также данные 

метрических книг дают основания полагать, 
что основные компоненты мордовского насе-
ления Новой Бинарадки сложились к середине 
– второй половине XVIII в., а об их происхож-
дении можно судить, главным образом, по ма-
териалам третьей ревизии, на которых остано-
вимся подробнее.

До 60-х гг. XVIII в. село Новая Бинарадка 
(мокшанское название Меркушкино) являлось 
русско-мокшанским. Ввиду этого сведения по 
населению села подавались двумя выборными 
– новокрещёным из мордвы Ильёй Ивановым 
и русским старостой Гаврилой Нефедьевым. 
Документ был отправлен 12 июня 1762 г., к 
нему позже было приложено два дополнения, 
в 1763 и 1764 г., с целью исправить ряд неточ-
ностей: по русскому населению и по неучтён-
ным детям, родившимся в семьях переселен-
цев из мордовской деревни Губашевой (в до-
кументе ойконим ошибочно указан в форме  
Кубашево).

Согласно материалам ревизской сказки, на-
селение Новой Бинарадки к 1762 г. было пред-

____________________________________________
1 Ревизская сказка удельного села Новая Бинарадка при речке Бинарадке 1811 г. – ГАУО (Ульяновск). Ф. 156. Оп. 2. Д. 32. Л. 295.
2 Ревизская сказка сельца Новая Бинарадка Пискальской волости 1834 г. – ЦГАСО (Самара). Ф. 150. Оп. 1. Д. 36. 
3 Ревизская сказка села Новая Бинарадка 1856 г. – ЦГАСО (Самара). Ф. 150. Оп. 1. Д. 78.
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ставлено следующими этническими и сослов-
ными группами: мордва, значившаяся в Новой 
Бинарадке по второй ревизии – мокшане, пе-
реселившиеся с территории Самарской Луки; 
русские государственные ясашные крестьяне, 
также переписанные здесь во вторую ревизию; 
мордовские новокрещёны, переселившиеся в 
Новую Бинарадку, по материалам второй реви-
зии приписанные к другим сёлам Ставрополь-
ского уезда, а также мордовские переселенцы 
из Пензенской и Симбирской провинций.

Поскольку в архивных источниках разделе-
ния на мордву-мокшу и мордву-эрзю не про-
водится, определить этноязыковую принад-
лежность той или иной группы мордовских 
переселенцев можно лишь сопоставив данные 
материалов третьей ревизии с более поздними 
материалами по указанным в ней мордовским 
сёлам, которые, к счастью, можно надёжно 
идентифицировать с современными мордов-
скими населёнными пунктами.

Помимо переписанных мордвы и русских, 
числившихся в Новой Бинарадке по материа-
лам предыдущей ревизии, в документе указы-
ваются ещё четыре категории мордовских пере-
селенцев, в прежнюю ревизию числившихся в 
других сёлах. Они и составили основную часть 
мордовского населения данного села, не являю-
щегося потомками выходцев с Самарской Луки. 
Рассмотрим их в том порядке, в котором они 
приведены в ревизской сказке.

Первая группа мордвы, в количестве пяти 
семей и общей численностью 42 человека пере-
шла в Новую Бинарадку из села «Дмитриевско-
го Малыкла тож». В настоящее время это село 
Старая Малыкла Новомалыклинского района 
Ульяновской области. 

Говоря о происхождении эрзянского населе-
ния смежных районов Самарской и Ульянов-
ской областей, Ю. Н. Смирнов отмечает, что 
мордва из Терюшевской волости Нижегород-
ской губернии, бежавшая вниз по Волге около 
1700 г., составила впоследствии значительную 
часть населения таких эрзянских сёл как: Бе-
совка, Малыкла, Степная Шентала и Старая 
Кармала [12]. В последнем эрзяне некоторое 
время проживали совместно с чувашами, позже 

отселились и основали собственное село Новая 
Кармала (Од веле), существующее до настоя-
щего времени в Кошкинском районе Самарской 
области. О значительной волне переселения те-
рюхан вниз по Волге в петровское время упо-
минает и П. И. Мельников-Печёрский [10].

Во главе пяти малыклинских семей, пере-
шедших в Новую Бинарадку, согласно ревиз-
ской сказке значатся: Тюгашка Аникин (Ти-
мофей Степанов), Раватко (Радион), Костянка 
(Исак), Вертянка (Павел), Потешко (Пётр).

Одной из черт, отличающих материалы тре-
тьей ревизии от второй, является наличие в 
ней данных о женском населении переписыва-
емых населённых пунктов. Жёны малыклин-
ских эрзян, указанные в третьей ревизии, как 
правило, происходили из других селений (не 
из Малыклы), но также из эрзянских, а имен-
но: Матюшкино (ныне Старое Матюшкино 
Чердаклинского района Ульяновской области), 
Ерёмкино (ныне Старое Ерёмкино Чердаклин-
ского района Ульяновской области), Старая 
Шентала (ныне в Шенталинском районе Са-
марской области), Аделяково (ныне Старое 
Аделяково Челно-Вершинского района Самар-
ской области), Бесовка (ныне Старая Бесов-
ка Новомалыклинского района Ульяновской  
области).

Интересно отметить, что, несмотря на по-
стройку православной церкви (Дмитриевская 
церковь построена на средства прихожан в 
1759 г.1, о чём свидетельствует второе назва-
ние села – Дмитриевское, мордва села Малык-
ла была крещена незадолго до этого события 
(по-видимому, в 1743–1744 гг., поскольку в пер-
вую ревизию 1719 г. в селе Малыкла крещёных 
было всего трое: Айдарка Атамаев (Азарий Ма-
каров), Семён Ивашкин (Семён Макаров) и его 
сын Нянка Усанин (Назар Макаров)2), вслед-
ствие чего часть переселенцев из этого села, 
помимо христианских имён, записываются и 
языческими именами; причём языческие име-
на в единичных случаях отмечаются и у детей, 
например: «после второй ревизии рождённый 
Видяй, 13 лет».

Говор села Старая Малыкла входит в группу 
эрзянских говоров Новомалыклинского района 

____________________________________________
1 Самарская духовная консистория – ЦГАСО (Самара). Ф. 32. Оп. 7. Д. 3773.
2 Ревизская сказка деревни Малыкла Казанского уезда по Ногайской дороге – ЦГАСО (Самара). Ф. 150. Оп. 1. Д. 433.
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Ульяновской области, которые по определению 
Н. А. Агафоновой, близки к говорам северо-за-
падного диалекта эрзянского языка, распро-
странённым на востоке Республики Мордовия 
[1, 171].

Наиболее представительная группа мордов-
ских переселенцев в Новую Бинарадку фикси-
руется из села Губашево (в приписке к ревиз-
ской сказке название этого села ошибочно ука-
зано как Кубашево). В настоящее время данное 
село административно относится к Николаев-
скому району Ульяновской области. В материа-
лах первой ревизии по селу Губашево имеются 
отсылки к данным переписи 1709 г., во время 
которой, следовательно, село уже существова-
ло1. Самобытная мордовская культура жителей 
села неоднократно становилась объектом ис-
следования этнографических экспедиций, одна 
из наиболее известных – под руководством 
П. Д. Степанова, работала здесь в 1927 – 1928 
гг. [13]. Село Губашево является эрзянским, на 
протяжении всей своей истории оставалось мо-
нонациональным.

Губашевский говор, по современным клас-
сификациям, близок юго-восточному диалект-
ному типу на территории Республики Мордо-
вия [15; 16].

Из Губашево, согласно материалам третьей 
ревизии, в Новую Бинарадку переселились че-
тырнадцать семей, главами которых записаны: 
Янка (Иван Прокофьев); Полежай Гаврилов 
(Гаврило Васильев), Инжеват Дьяков (Лаврен-
тий Тимофеев), Касим Купряшкин (Иван Пав-
лов), Верясь Ермошкин (Иван Иванов), Иван 
Сергеев, Родион Григорьев, Яша Дьяков (Иван 
Васильев), Вечковат Ермошкин (Тимофей Ива-
нов), Костявка (Константин Савельев), Пак-
севат Полежаев (Дементий Гаврилов), Учусь 
Илементьев (Пётр Илементьев), Русай (Кирил 
Афонасьев), Видяй Афонасьев (Семён Афона-
сьев).

Особое внимание обращают на себя пересе-
ленцы из села Ручим (ныне – в Сосновоборском 
районе Пензенской области, согласно данным 

переписи 2002 года из 14 жителей села 93% 
составляли русские). Данное село ранее было 
эрзянским, однако, специфика мордовских го-
воров Сосновоборского района Пензенской об-
ласти такова, что мокшанские говоры содержат 
здесь большое количество эрзянизмов, а эрзян-
ские – мокшанизмов. Это приводит к тому, 
что для жителей соседних эрзянских сёл – на-
пример, Тешнярь и Вачелай – Ручим является 
«мокшанским селом». 

Обращает на себя внимание тот факт, что 
переселенцы из села Ручим перечисляются в 
сказке только под христианскими именами, что 
даёт основания думать, что они были крещёны 
ранее остальных, упоминаемых в ней, групп 
мордвы. Вероятно, это объясняется тем, что 
эрзяне Ручима были служилыми мордовскими 
мурзами2, согласно исследованиям архивных 
документов, принявшими православие ранее 
основной массы мордвы [9]. Из Ручима в ре-
визии значатся три семьи – Дениса Сергеева, 
Емельяна Федотова и Игнатия Касимова, общее 
количество переселенцев определяется в 19 че-
ловек.

Ещё одно место прежнего проживания мор-
довских переселенцев в Новую Бинарадку в ре-
визской сказке обозначено как «Узюкины Вер-
шины Тегеево тож». За этим названием скры-
вается современное село Алёшкино Теренгуль-
ского района Ульяновской области, в докумен-
тах оно чаще встречается под наименованием 
«Усинские Вершины, Тюгелёва тож», с вари-
ацией параллельного названия «Юголева»3.  
В 1719 году, ко времени первой ревизии, село 
уже существовало. Население села Алёшкино, 
как и практически слившегося с ним Ерёмкино, 
является мордвой-эрзёй. 

Согласно нашим полевым исследованиям, 
алёшкинский говор отличается от литератур-
но-письменного эрзянского языка, в основном, 
акцентологически: ударение в нём всегда па-
дает на последний слог [ПМА 4: информант 
№ 24].

Необходимо отметить, что из данного села, 

____________________________________________
1 Ревизская сказка деревни Губашевой Пензенского уезду Узинского стану 1719 г. – РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 306. Л. 426–431.
2 Книга переписная прописных, утаенных монастырских, отписных и ясачных (русские, мордва) крестьян Узинского, Завального, Шукшенского, 
Засурского станов Пензенского у. 1721 г. – РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 2527. Л. 273–414.
3 Книга переписная помещичьих, дворцовых, синодальных, монастырских и ясачных (русские, чуваши, татары, мордва) крестьян и пашенных 
солдат Завального стана Симбирского уезда. 1722–1727 гг. – РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3119, 1190 л.
4 Некоторые информанты пожелали остаться анонимными.
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согласно материалам второй ревизии, также 
фиксируется переселение двух семей в Старую 
Бинарадку – Степана Куянзина и Ивана Павло-
ва [5, 558].

Из Усинских Вершин в Новую Бинарадку 
прибыла всего одна семья Илека Тегаева (по-
сле крещения Ивана Иванова) в составе шести 
человек.

На этом сведения о переселениях мордвы 
в Новую Бинарадку заканчиваются. По имею-
щимся в нашем распоряжении архивным до-
кументам (ревизским сказкам и метрическим 
книгам Казанско-Богородицкой церкви с. Но-
вая Бинарадка1), на протяжении дальнейшей 
истории села наиболее тесные отношения но-
вобинарадской мордвой, с нередкими меж-
сельскими браками, поддерживались с мок-
шанами Старой Бинарадки и эрзянами села 
Сухие Аврали, которые в значительной степе-
ни обрусели уже к середине XIX в. [ПМА 5:  
Демчёнков].

Несмотря на эрзянскую принадлежность 
всех перечисленных групп мордовских пере-
селенцев, перешедших в Новую Бинарадку в 
период между второй и третьей ревизиями, в 
процессе наших исследований говора ново-
бинарадской мордвы достоверных эрзяниз-
мов выявлено не было [ПМА 2: Шкайдурова, 
Князькин, информант №1]. По своим основ-
ным характеристикам это говор мокша-мордов-
ского языка. Имеющиеся в нём фонетические 
явления, которые можно было бы связывать 
с влиянием эрзянского языка, фиксируют-
ся также не только в старобинарадском гово-
ре, но и в говорах мордвы-мокши Самарской 
Луки, в связи с чем их следует рассматривать, 
скорее, как языковое наследие мокшанских 
переселенцев первой волны, нежели позд-
нейшее влияние эрзянских переселенческих  
групп.

Вместе с тем, с известной долей вероятно-
сти, к эрзянскому материалу в Новой Бинарад-
ке может быть отнесено некоторое количество 
антропонимов, например, фамилия Попугаевы 
– вероятно, от эрзянского диалектного пупигай 
‘шиповник’ (с. Алово Атяшевского р-на Респу-
блики Мордовия) [6, 118].

Обсуждение и заключение
Исходя из приведённых материалов третьей 

ревизии по сложению основных компонентов 
мордовского населения с. Новая Бинарадка, а 
также с учётом наших полевых исследований 
новобинарадского и старобинарадского гово-
ров мокша-мордовского языка, можно сфор-
мулировать следующие положения, объясняю-
щие, на наш взгляд, поставленные во введении 
статьи вопросы:

1. Несмотря на значительный приток эрзян-
ского населения в Новую Бинарадку в середи-
не XVIII века, мокшанский компонент среди 
мордовского населения села оставался пре-
восходящим. Учитывая отсутствие в рассмо-
тренных документах данных о переселенцах 
в Новую Бинарадку из других мокшанских 
сёл, этим преобладающим компонентом мог-
ли быть только потомки переселенцев с тер-
ритории Самарской Луки. На первый взгляд, 
численный перевес мокшан по материалам 
третьей ревизии не столь велик: 168 пересе-
ленцев с Самарской Луки и их потомков про-
тив 122 эрзян (42 из Малыклы, 55 из Губа-
шево, 19 из Ручима, 6 из Усинских Вершин). 
Однако, если рассматривать только взрослое 
население, соотношение в пользу мокшан су-
щественнее, вместе с тем, вероятно, эрзянские 
дети достаточно быстро переходили на мок-
шанский язык, что подтверждают наблюдения 
И. Г. Черапкина в мокшанско-эрзянских сёлах 
мордвы Пензенской области [17]. Кроме того, 
эрзянские переселенцы из четырёх указанных 
сёл перешли в Новую Бинарадку не одновре-
менно, их переселение растянулось на 13 лет, 
что, надо полагать, также способствовало ас-
симиляции эрзян в общей массе мокшан Но-
вой Бинарадки небольшими группами. Так, 
например, переселенцы из Усинских Вершин 
прибыли в Новую Бинарадку 17 июля 1762 г., 
непосредственно перед ревизией. Наконец, в 
Новой Бинарадке на всём протяжении истории 
села, было много водворённых из Старой Би-
нарадки, что также увеличивало процент мок-
шанского населения.

2. Надо полагать, на новобинарадском говоре 
сильнее, чем на старобинарадском, отразилось 

____________________________________________
1 Метрические книги: Новая Бинарадка, Ставропольский у., Казанско-Богородицкая церковь. – ЦГАСО (Самара), Ф.32, Оп.32, дд. 303, 305, 307, 310
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ПМА 4 – Полевые материалы автора. Экспедиция в с. Алёшкино Теренгульский р-н Ульяновской обл. Август 
2021 г. (информант: № 2 – уроженка с. Алёшкино, 1941 г.р.)

ПМА 5 – Полевые материалы автора. Экспедиция в с. Сухие Аврали Елховский р-н Самарской обл. Июнь 2022 г. 
(информант: В. Ф. Демчёнков, 1936 г. р.)
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