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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Мокша вместе с другим этническим образованием эрзей 
является одним из древних народов Поволжья. Мордовские 
(мокшанский и эрзянский) языки относятся к волжской 
группе языков уральской семьи. По данным переписи 1989 
года, мордвы насчитывается 1 млн. 152 тыс. человек, однако 
на территории Мордовской ССР проживает только 313 420 
человек. 

Мокшане на территории республики проживают в Атюрь-
евском, Ельниковском, Зубово-Полянском, Инсарском, Ко-
вылкинском, Краснослободском, Рузаевском, Старошайгов-
скои, Темниковском, Торбеевском районах. 

Первое историческое свидетельство о мордве относится к 
VI в. н. э. В работе готского историка Иордана «О проис-
хождении и деяниях гетов» мордва (Морденс) названа 
среди племен, плативших дань готскому королю Германа-
риху. В начале XII века Рубрук впервые говорит о мокше 
(Моксель). Об эрзянах (Ариса) впервые говорится в X в. в 
письме хазарского автора Иосифа. 

Письменность мордовского народа развивается с XVIII 
века на основе русской графики. 

Первая научная грамматика на мокшанском языке по-
явилась в 1838 году: «Мордовская грамматика, составлен-
ная на наречии мордвы-мокши» П. П. Орнатовым. 

Сегодня мокша и эрзя — две этнические группы одного 
мордовского народа. Однако до V века н. э. в междуречье 
Волги и Цны проживал единый мордовский народ, имеющий 
один язык и единую культуру. Начиная с V века, в течение 
нескольких столетий между мокшей и эрзей выработались 
определенные различия как в их культуре, так и в языке. 

Самобытная культура мордовского народа, особенности 
мокшанского и эрзянского языков давно привлекали и сей-
час привлекают внимание других народов. Голландский уче-
ный Н. Витсен еще в 1692 году изучал культуру и язык 



мордвинов. В ХУГП веке сведения о мордве собирали: 
И.  Страленберг, Ф. Миллер, И; Фишер, И. Лепехин, П. Паллас 
и другие. И в настоящее время культура и язык мокши и 
эрзи изучаются в Венгрии, Финляндии, Германии, Австрии, 
Швеции и в других странах. 

О пользовании Разговорником 

Русско-мокшанский разговорник является доработанным 
и дополненным вариантом Русско-мокшанского разговор-
ника, изданного в 1990 году. В Разговорник включены мок-
шанские тексты с параллельным подстрочным переводом на 
русский язык, добавлено несколько тем, расширен мокшан-
ско-русский словарик, включен раздел о мокшанском произ-
ношении и т. д. 

Разговорник состоит из разделов: «Краткий грамматиче-
ский очерк мокшанского языка», где дается понятие об ал-
фавите, о правилах произношения, о морфологии, синтаксисе 
мокшанского языка; «Разговорник, содержащий тематически 
расположенные тексты на случай наиболее типичных рече-
вых ситуаций»; «Тексты на мокшанском языке», куда вошли 
стихи, рассказы, отрывки из повестей мокшанских пи-
сателей, произведения из журнала «Якстерь тяштеня», 
анекдоты, загадки; Русско-мокшанский словарик, мокшан-
рко-русский словарик, где в мокшанских существитель-
ных после единственного числа дается форма мно-
жественного (капа, -т «стог», куда, -т «сват»), в глаго-
лах после неопределенной формы — форма единственного 
числа прошедшего времени (кенер|емс, -сь 1 зреть, спеть; 2 
поспеть, успеть, шоря^с, -сь мешать) 

В мокшанских словах, состоящих из двух и более слов, 
дается ударение, а в парных словах, имеющих два ударения, 
даются оба (атят-бабат «старик со старухой»). 

В Разговорнике отдельными подразделами даются наибо-
лее часто встречающиеся в разговорной речи вопросы, вы-
ражения. Отдельно представлены Числа, Цвета, Различные 
свойства. 



КРАТКИЙ ГРАММАТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 
МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА 

Мокшанская письменность по своему происхождению 
тесно связана с русской письменностью: она создана на рус-
ской графической основе, правда, на начальном этапе раз-
вития мордовской письменности образцы мокшанской речи 
составлялись и на основе латинской графики. 

Алфавит 

Мокшанский алфавит создан на основе русского алфа-
вита. Он состоит из 33 букв, которые обозначают 7 гласных 
н 33 согласных звука. 

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Её Ж ж Зз 
а бэ вэ гэ дэ е ё жэ зэ 
Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр 
и йа ка эль эм эн 0 пэ рэ 
Сс Тт Уу фф Хх Цц Чч ^ Шш Щщ 
эс тэ У эф ха цэ чэ ша ща 
Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя 
твер-
дый 
знак 

мяг-
кий 
знак 

э ю я 

Фонетика и правила произношения 

Гласные. В мокшанском языке 7 гласных фонем 

Подъем 
Ряд 

Подъем 
| Передний Средний Задний 

Верхний и У 
Средний э ъ 0 
Нижний а а 

неогубленные огубленные 



Фонема а обозначается буквой а: аля «мужчина», кал 
«рыба», шра «стол». 

Фонема о обозначается: а) буквой о: ор «шуба», сон 
«он», кино «кино»; б) буквой ё: ёрдамс «бросить», сёрма 
«письмо». 

Фонема у обозначается: а) буквой у: ула «подбородок», 
суд «кора», ожу «подожди»; б) буквой ю: сюлма «узел», 
сюкпря «привет». 

Фонема э обозначается: а) буквой э: эряви «надо», эсь 
«свой»; б) буквой е: сельме «глаз», веле «село». 

Фонема и (ы) обозначается: а) буквой и: кие «кто», ши 
«день»; б) буквой ы: канды «несет», сый «гной». 

Фонема а обозначается: а) буквой я: сятяв «Тихий», ся 
«тот»; б) буквой э: эши «колодец», эрьхкё «озеро». 

Фонема ъ обозначается: а) буквой о: куфтол «стручок», 
нармонь «птица»; б) буквой а: курга «рот»; в) буквой е: 
пиле «ухо», ниле «четыре». 

О произношении гласных. В мокшанском языке отчетливо 
произносится и слышится ударный гласный, неудар-
ный — менее четко. 

Гласный переднего ряда & произносится как русский а в 
позиции между мягкими согласными,, как в словах типа 
пять, зять: кад' «рука», ай «лед», машт'ь «грудь», кал' «язык», 
т'ал'гъмс «поместиться». 

Гласный среднего ряда среднего подъема произносится 
как русский о в слове понимаю (пън'имайу): вър'гас 
«волк», кърнамс «храпеть». Звук ъ произносится и в начале 
слова, где никакой буквой не обозначается: рдаз (ърдас) 
«грязь», рьвяня (ър'вана) «сноха». 

В многосложных словах на месте орфографически обо-
значаемых о и е под ударением произносится о и э: кели 
(кэли) «широкий», кота (котъ) «шесть», веле (вэл'ъ) 
«село», козомс (козъмс) «кашлять», в безударном положе-
нии произносят гласный среднего ряда среднего подъема ъ: 
молемс (мол'ъмс) «идти», вятемс (ват'ъмс) «вести», 'курок 
(курък) «быстро», салмокс (салмъкс) «иголка». 

В мокшанском литературном языке не бывает, чтобы 
гласные и, э, а выступали бы после твердых парных со-
гласных. Перед ними могут стоять только парные мягкие 
согласные сиве (с'ивъ) «воротник», нилемс (н'ил'ъмс) 
«проглотить», седь (с'эд') «мост», недь (н'эд') «ручка», 
ляй (л'ай) «река», сявамс (е'авъмс) «взять». 

Согласные. В мокшанском языке 33 согласные фонемы 



Место обра-
зований Губные 

Язычные Место обра-
зований Губные 

Переднеязычные 

Способ 
образования N . 

Губно-
губные 

Губно-
зубные 

Зубные 
Средне 
языч-
ные 

Задне-
языч-
ные 

Способ 
образования N . 

Губно-
губные 

Губно-
зубные 

,твёр. мяг. твёр. мяг/ 

Аффри- глух. п ц ц' ч 
каты звон. б 
Взры- глух. т г' к 
вные звон. д д* г 
Щеле- глух. ф с с' ш и X 
вые звон. 3 3 з' ж й 
Носо- глух. 
вые звон. м н н' 
Боко- глух. л Л ' 
вые звон. л л' 
Дро- глух. р Р ' 
жащие звон. р р' 

Для обозначения мокшанских согласных фонем употреб-
ляется 21 буква: б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф* 
х, ц, ч, ш, щ. Звонкие: б, в, г, д, ж, з, й, л, р, м, н и глухие 
п, ф, к, т, с, х, ц, ч обозначаются особыми буквами, напри-
мер: кода «как» — кота «шесть», коза «куда» — коса «где», 
ужа «угол» — уша «улица» и т. д. 

Для обозначения мокшанских твердых и мягких соглас-
ных особых букв нет. Мягкость согласных обозначается: 

а) буквами я, е, ё, ю, и: сялгомс (с'ялгъмс) «кольнуть», 
седь (с'эд') «мост», сюла (с'улъ) «кишка», сире (с'ир'ъ) 
«старый»; 

б) буквой ь: кельме «холодно», мяль «желание». 
В мокшанском языке нет специальных букв для обо-

значения глухих сонорных. Глухие пары л, р, й обозначаются 
буквами лх, рх, йх: кал «рыба» — калхт «рыбы», нар «трава» — 
нархт «травы», пеЗГ «зуб» — пейхть «зубы», глухие пары 
л \ р \ — сочетанием трех букв льх, рьх: марь «яблоко» — 
марьхть «яблоки», каль «ива» — кальхть «ивы». 



Среднеязычный й обозначается: а) буквой й: вай «масло», 
пей «зуб»; б) буквами я, е, ё, ю: яжамс (йажамс) «молоть», 
ёрдамс (йордамс) «бросить», юргомс (йургъмс) «гостить», 
каердамс (кайърдамс) «окаймить»; в) в заимствованных 
словах буквой ь: бульон (бул'йон) «бульон». 

О произношении согласных. В мокшанском литературном 
языке только твердо произносятся шипящие ш и ж: ши 
(ты) «день», шяв (шав) «лучина», неже (н'эжъ) «под-
порка», эжемс (эжъмс) «согреться», только мягко произ-
носится аффриката ч: пача (пача) «блин», кучёмс (кучъмс) 
«послать». 

В конце односложных слов согласные произносятся 
звонко: кяж (каж) «зло», розь (роз') «рожь», ваз (ваз) 
«теленок» (исключение слово тюс (т'ус) «цвет»). 

Парные согласные перед гласными, обозначенными 
буквами е, ё, ю, я, и, произносятся мягко: д \ з \ л', н\ р\ с \ 
т', ц' ляцемс (л'&ц'ъмс) «стрельнуть», сире (с'ир'ъ) «старый», 
тюремс (т'ур'ъмс) «драться», цебярь (ц'эб&р') «хороший, 
ниле (н'ил'ъ) «четыре», педямс (пэд'амс) «процедить», а 
перед буквами а, о, у, ы — твердо: д, з, л, н, р, с, т, ц 
кода (кодъ) «как», зойнямс (зойн'амс) «шуметь», ломань 
(ломан') «человек», л^вомс (лувъмс) «читать», тумс (тумс) 
«уйти», тары (тары) «трясется», цопадемс (цопад'ъмс) 
«цапнуть». 

Сочетания тс, дс, т'с', д'с' в середине и в конце слова 
произносятся как аффрикаты ц и ц': кандса (канцъ) «я 
принесу», кандсь (канц') «он принес», путса (пуцъ) «я его 
положу», ведьса (вэцъ) «в воде», кедьста (кэц'тъ) «из кожи». 

В середине мокшанского слова пос^е сонорных л, л\ 
н, н\ р, р' вместо з, з \ ж произносятся звонкие аффрикаты 
дз, д'з\ дж: пульзямс (пул'д'з'амс) «обессилеть», варжамс 
(варджамс) «посмотреть», арзя (ар'д'з'а) «сундук», панжемс 
(панджъмс) «открыть». 

Глухие парные согласные в позиции после звонких 
согласных произносятся звонко в следующих- случаях: 

а) в сложных словах: кальбула (кал'булъ) «ивняк» <с 
каль «ива» и пула «хвост», вайгяльбе (вайгал'бэ) «верста» < 
вайгяль «голос» и пе «конец»; 

б) в потоке быстрой речи на стыке двух слов: ту вонь 
пря (тувън'бр'2) «свинная голова», од киза (одгизъ) 
«новый год». 

О произношении отдельных грамматических форм. При 
словообразовании и при словоизменении происходят различ-
ные фонетические процессы, например, ассимиляция, дисси-



миляцйя, выпадение или вставка звуков, что находит отра-
жение в орфографии. Например, перед показателем множе-
ственного числа -т, -ть оглушаются звонкие согласные: куз 
«ель» — куст «ели», куд «дом» — кутт «дома», ведь «во-
да» — ветть «воды», кяж «зло» — кяшть «зло» (мн. ч) 

Носовые н и н' перед показателем множественного числа 
переходят в -т и -т': ,ян «тропинка» — ятт «тропинки», ло-
мань «человек» — ломатть «люди», а согласный м переходит 
в глухой п: лем «имя» — лепт «имена», ям «каша» — япт 
«каша» (мн. ч. ) 

В местном, исходном и направительно-вносительном 
падежах основного склонения на стыке корня и морфемы 
вместо сочетаний дс, д'с', тс, т'с' произносятся аффрикаты 
ц и ц': кудса (куцъ) «в доме», кудста (куцть) «из дома», 
кудс (куц) «в дом». 

Перед суффиксом множественного числа, морфемами 
местного, исходного и направительно-вносительного падежей 
гласные а и е в словах, оканчивающихся на -га, -ге, -ка. ке, 
-да, -де, -та, -те> не произносятся и в графике не отража-
ются: шуфта «дерево» — щуфтт «деревья», шуфтса (шуфцъ) 
«в Дереве», шуфтста (шуфцтъ) «из дерева», шуфтс (шуфц) 
«в дерево»; пильге «нога»—пилькт «ноги», пильгса 
(пил'ксъ) «в ноге», пильгста (пил'кстъ) «из ноги», пильге 
(пил'кс) «в ногу». 

Конечные звонкие согласные б, в, г, д, д \ ж, з, з \ л, л', 
р, р' перед личными окончаниями оглушаются: кандомс 
«нести» — канттамъ «мы несем», канттадь «вы несете», 
кантт «ты неси», канггъ «я тебя несу», канттандзъ «он тебя 
несет»; 

м иереходит в п: келемомс «расшириться» — келептемс 
«расширить», келепттяма «мы расширим», келепттяда «вы 
расширите», келептьк «расширь»; 

н переходит в т: -кандомс «нести» — канттада «вы не-
сете», канттама «мы несем», кантт «ты неси», кантте «я тебя 
несу», канттанза «он тебя несет». 

Согласные д, д \ т, т' перед суффиксом многократности 
н не произносятся и в орфографии не обозначаются: 
кардамс «запретить» — карнемс (карнъмс) «запрещать», 
тердемс «пригласить» — тернемс (т'эр'н'ъмс) «приглашать». 

УДАРЕНИЕ 

Ударение в мокшанских словах как правило падает на 
первый слог: веле «село», кулу «зола», кафта «два», колма 



«три», симомс «пить», кёподян «я подниму», шуфтонь 
«деревянный» и т. д. Однако, если в первом слоге слова вы-
ступают гласные и или у, а в последующих появляются ши-
рокие а или а в орфографии а или я, то они ударение пере-
тягивают на себя: куломс «умереть» — кулан «я умру», 
кулат «ты умрешь»; 

В парных словах ударение падает на каждую часть: 
атят-бабат «старик со старухой», куцюфт-шаванят «посуда», 
якамс-шяямс «бродить». В составных именах ударение 
падает на каждое многосложное слово: акша панга «белый 
гриб», вйрень сараз «тетерев». 

МОРФОЛОГИЯ 

Мокшанское слово может состоять из одной (ки «доро-
га» кал «рыба») или нескольких (мазы «красивый», кельго-
мазенди «моему любимому») морфем. Морфемы в слове со-
единяются интерфиксами: вал «слово» — вал он ь «словесный» 
.{жорень вал и суффикс -нь соединены интерфиксом о). 

В мокшанском языке 10 частей речи: существительное, 
прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие, 
послелоги, союзы, частицы, междометия. 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Любое существительное в мокшанском языке может 
изменяться по трем склонениям: основному, указательному, 
притяжательному. 

В основном склонении существительные обозначают 
предметы без указания на то, известны они говорящему или 
нет, принадлежат кому-, чему-нибудь или нет (куд «дом», 
веле «село»). 

В указательном склонении при помощи суффикса указа-
тельности существительные обозначают определенные пред-
меты (куд-сь «этот дом», веле-сь «это село») Существи-
тельные в указательном склонении изменяются по трем па-
дежам. 

В притяжательном склонении существительные обозна-
чают предметы, которые кому-то принадлежат (кудо-зе «мой 
дом», куд-це «твой дом», куд-оц «его дом»; куд-не «мои 
дома», кут-тне «твои дома», куд-сна «их дома»). 
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Притяжательное склонение 

Притяжательное склонение — это основное склонение, 
осложненное лично притяжательными суффиксами. Превра-
тительный и причинный падежи отсутствуют. В именитель-
ном, родительном и дательном (в рядах монь «мой», тонь 
«твой», сонь «его») падежах существительные имеют един-
ственное и множественное число, в остальных падежах 
формы единственного и множественного числа совпадают. 

Ряд монь «мой», «мои» 

Ед. число Мн.  число 

Именительный кудо-зе куд-не 
(номинатив) «мой дом» «мои дома» 

Родительный кудо-зе-нь куд-не-нь 
(генитив) «моего дома» «моих домов» 

Дательный кудо-з-ти кудне-нди 
(датив) «к моему дому» «к моим домам» 

Отложительный куд-то-н 
(аблатив) «моего дома», «моих домов» 

Местный куд-со-н 
(инессив) «в моем доме, «в моих домах» 

Исходный куд-сто-к 
(элатив) «из моего дома», «из моих домов» 

Направительно-
вносительный кудо-зо-н 

(иллатив) «в мой дом», «в мои дома» 
Переместительный куд-га -н 

(пролатив) «по моему дому», «по моим домам» 
Сравнительный куд-шка-н 

(компаратив) «с мой дом», «с моих домов» 
Изъятельный куд-фтомо-н 

(абессив) «без моего дома», «без моих домов» 

Ряд ТОНЬ «твой», «твои» 

Ед. число Мн.  число 

Именительный куд-це кут-тне 
(номинатив) «твой дом» «твои дома 



Родительный 
(генитив) 

Дательный 
(датйв) 

Отложительный 
(аблатив) 

Местный 
(инессив) 

Исходный 
(златив) 

Направительно-
вносительный 

(иллатив) 
Переместительный 

(пролатив) 
Сравнительный 

(компаратив) 
Изъятельный 

(абессив) 

куд-це-нь 
«твоего дома» 
куд-це-нди 
«к твоему дому», 
куд-то-т 
«твоего дома», 
куд-со-т 
«в твоем доме», 
куд-сто-т 
«из твоего дома», 

кудо-зт 
«в твой дом», 
куд-га-т 
«по твоему дому», 
куд-шка-т 
«с твой дом», 
куд-фтомо-т 
«без твоего дома», 

кут-тнень 
«твоих домов» 
кут-тненди 
«к твоим домам» 

«твоих домов» 

«в твоих домах» 

«из твоих домов» 

«в твои дома» 

«по твоим домам» 

«с твои дома» 

«без твоих домов» 

Ряд сонь «его» 

Ед. число Мн.  число 

Именительный кудо-д кудо-нза 
(номинатив) «его дом» «его дома» 

Родительный кудо-н-ц кудо-н-зон 
(генитив) «его дома» «его домов» 

Дательный кудо-н-ц-ты кудо-н-зо-нды 
(датив) «к его дому» «к его домам» 

Отложительный куд-то-нза 
(аблатив) «его дома», «его домов» 

Местный куд-со-нза 
(инессив) «в его доме», «в его домах» 

Исходный куд-сто-нза 
(элатив) «из его дома», «из его домов» 

Направительно-
вносительный кудо-зо-нза 

(иллатив) «в его дом», «в его дома» 
Переместительный куд-га-нза 

(пролатив) «по его дому», «по его домам» 
Сравнительный куд-шка-нза 

(компаратив) «с его дом», «с его домов» 



Изъятельный 
(абессив) 

куд-фтомо-нза 
«без его дома», «без его домов» 

Ряд минь «наш», «наши» 

Именительный 
(номинатив) 

Родительный 
(генитив) 

Дательный 
(датив) 

Отложительный 
(аблатив) 

Местный 
(инессив) 

Исходный 
(элатив) 

Направительно-
вносительный 

(иллатив) 
Переместительный 

(пролатив) 
Сравнительный 

(компаратив) 
Изъятельный 

(абессив) 

кудо-ньке 
«наш дом», 
кудо-нько-нь 
«нашего дома», 
кудо-нько-нди 
«к нашему дому», 
куд-то-нк 
«нашего дома», 
куд-со-нк 
«в нашем доме», 
куд-сто-нк 
«из "нашего дома», 

кудо-зо-нк 
«в наш дом», 
куд-га-нк 
«по нашему дому», 
куд-шка-нк 
«с нашего дома», 
куд-фтомо-нк 
«без нашего дома», 

«наши дома» 

«наших домов» 

«к нашим домам» 

«наших домов» 

«в наших домах» 

«из наших домов» 

«в наши дома» 

«по нашим домам» 

«с наших домов» 

«без наших домов» 

Ряд тинь «ваш», «ваши» 

Именительный 
(номинатив) 

Родительный 
(генитив) 

Дательный 
(датив) 

Отложительный 
(аблатив) 

Местный 
(инессив) 

Исходный 
(элатив) 

кудо-нте 
«ваш дом», 
кудо-нте-нь 
«вашего дома», 
кудо-нте-нди 
«к вашему дому», 
куд-то-нт 
«вашего дома», 
куд-со-нт 
в вашем доме», 
куд-сто-нт 
«из вашего дома», 

«ваши дома» 
«ваших домов» 
«к вашим домам» 
«ваших домов» 
«в ваших домах» 
«из ваших домов» 



Направительно-
вносительный 

(иллатив) 
Переместительный 

(пролатив) 
Сравнительный 

(компаратив) 
Изъятельный 

(абессив) 

Именительный 
(номинатив) 

Родительный 
(генитив) 

Дательный 
(датив) 

Отложительный 
(аблатив) 

Местный 
(инессив) 

Исходный 
(элатив) 

Направительно-
вносительный 

(иллатив) 
Переместительный 

(пролатив) 
Сравнительный 
" (компаратив) 

Изъятельный 
(абессив) 

кудо-зо-нт 
«в ваш дом» 
куд-га-нт 
«по вашему дому», 
куд-шка-нт 
«с ваш дом» 
куд-фтомо-нт 
«без вашего дома» 

Ряд синь «их» 

куд-с на 
«их дом», 
куд-снон 
«их дома», 
куд-сно-нды 
«к их дому», 
куд-то-ст 
«их дома», 
куд-со-ст 
«в их доме», 
куд-сто-ст 
«из их дома», 

кудо-зо-ст 
«в их дом», 
куд-га-ст 
«по их дому», 
куд-шка-ст 
«с их дом», 
куд-фтомо-ст 
«без их дома», 

«в ваши дома» 
«по вашим домам» 
«с ваши дома» 
«без ваших домов» 

«их дома» 

«их домов» 

«к их домам» 

«в их домах» 

«из их а-:» 

«в их дома» 

«по их домам» 

«с их домов» 

«без их домов» 

Множественное число в мокшанском языке образуется 
при помощи показателей -т, -ть: куд «дом» — кут-т «дома», 
вирь «лес» — вирьх-ть «леса». 

Мокшанское существительное не изменяется по родам: 
цебярь стирь «хорошая девушка», цебярь цёра~ «хороший 
парень»; стирсь мольсь «девушка шла», цёрась мольсь 
«парень шёл». 

Суффиксы -кя, -ня передают значение уменьшительно-
ласкательности: суркс «кольцо» — суркскя «колечко», кал 
«рыба» — калня «рыбка». 



ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

В мокшанском языке прилагательные бывают качествен-
ные (оцю. «большой», сери «высокий», кели «широкий», 
акша «белый», мазы «красивый»), относительные (тундань 
«весенний», шуфтонь «деревянный», сиянь «серебряный»). 

Качественные прилагательные имеют степени сравнения: 
сравнительную и превосходную. 

Сравнительная степень выражается: а) при помощи слов 
сяда, сядонга: сери «высокий» — сяда (Сядонга) сери «более 
высокий», вии «сильный» — сяда (сядонга) вии «сильнее»; 
б) существительным (название предмета, с которым сравни-
вается другой предмет) в отложительном падеже основного 
склонения и прилагательным, который ставится после этого 
существительного: атямарьсь шукштуруда ламбама «вишня 
слаще смородины». 

Превосходная степень выражается: а) при помощи слов 
сембода, инь, самай: оцю «большой» — сембода (инь, са-
май) оцю «самый большой», крхка «глубокий» — сембода 
(инь, самай) крхка «самый глубокий»; б) при помощи удво-
енных основ: равжа-равжа «черный-черный», равжеда рав-
жа «чернее чёрного». 

Суффикс -ня употребляется для передачи значения 
уменьшительно-ласкательности: якстерь «красный» — якстер-
ня «красненький», ламбама «сладкий» — ламбамня «сла-
денький»; -за, -на обозначают неполноту качества: акша 
«белый» — акшаза (акшана) «беловатый», эчке «тол-
стый» — эчказа (эчкана) «толстоватый». 

МЕСТОИМЕНИЕ 

В мокшанском языке местоимения по значению делятся 
на следующие разряды: 

1) личные местоимения мон «я», тон «ты», сон «он», 
минь «мы», тинь «вы», синь «они»; 2) лично-указательные 
местоимения: монць «я сам», тонць «ты сам», сонць «он 
сам», минць «мы сами», тинць «вы сами», сицць «они сами»; 
3) притяжательные местоимения; эсь «свой», монь «мой», 
тонь «твой», сонь «его», минь «наш», тинь «ваш», синь «иХ»; 
4) указательные местоимения: тя «этот», нят «эти», ся 
«тот», сят «те», ня «эти», тякось «этот же», сякось «тот же», 
тона «тот», нонат «те», няка «эти же», тя «этот»; 5) вопро-
сительные местоимения: кие? «кто?», мезе? «что?», кодама? 



«какой?, кона? «который?», мзяра? «сколько?»; 6) относи-
тельные местоимения—это те же вопросительные, которые 
употребляются для связи частей сложноподчиненного предло-
жения («Мезё видят, сянь нуят» «Что посеешь, то по-
жнёшь») ; 7) определительные местоимения: сембе «весь», эрь, 
кажнай, всякай «каждый», лия «другой», стама «такой», 
тяфтама «такой», самай «самый»; 8) неопределенные место-
имения: мезе-мезс «что-нибудь», кие-кие «кто-нибудь», кода-
ма-кодама «какой-нибудь», кона-кона «который-нибудь», мзя-
ра-мзяра «сколько-нибудь», кати-кие «кто-то», кие-бди «кто-
то», мезе-бди «что-то», кой-кие «кое-кто», кой-мзяра «сколь-
ко-нибудь». 

Склонение местоимений 
Личные местоимения * 

Единственное число 
Имен. мон «я» 
Родит. монь «мой» 
Дат. тейне «мне» 
Отлож. мондедон «меня» 
Местн. моньцон «во мне» 
Исход. моньцтон «от меня» 
Сравн. моньшкан «с меня» 
Изъят. моньфтемон «без меня» 
Имен. сон «он» 
Родит. сонь «его» 
Дат. тейнза «ему» 
Отлож. сондедонза «его» 
Местн. соньцонза «в нем» 
Исходи, соньдтонза «от него» 
Сравн. соньшканза «с него» 
Изъят. соньфтемонза «без него» 

тон «ты» 
тонь «твой» 
тейть «тебе» 
тондедот «тебя» 
тоньцот «в тебе» 
тоньцтот «от тебя» 
тоньшкат «с тебя» 
тоньфтемот «без тебя» 

Множественное  число 
Имен. минь «мы» тинь «вы» 
Родит. минь «наш» тинь «ваш» 

* Значения остальных падежей передаются сочетанием 
местоимения в форме Род. падежа и соответствующего по-
слелога, например: монь инксон «за мной» (Причинный па-
деж). 



Дат. тейнек «к нам» 
Отлож. миндедонк «нас» 
Местн. мнньцонк «у нас» 
Исходи, миньцтонк «от нас» 
Сравн. миньщканк «с нас» 
Изъят. миньфтемонк «без нас» 

Имен. синь «они» 
Родит. синь «их» 
Дат. теист «к ним» 
Отлож. синдедост «их» 
Местн. синьцост «у них» 
Исходи, синьцтост «от них» 
Сравн. синьшкаст «с них» 
Изъят. синьфтемост «без них» 

теинть «к вам» 
тиндедонт «вас» 
тиньцонт «у вас» 
тиньцтонт «от вас» 
тиньшкант «с вас» 
тиньфтемонт «без вас» 

Лично-указательные местоимения имеют только имени-
тельный падеж указательного склонения (монць «я сам», 
тонць «ты сам», сонць «он сам», минць «мы сами», тинць 
«вы сами», синць «они сами») и род. падеж основного скло-
нения (монцень «свой», тонцень «твой», сонцень «его» мин-
цень «наш», тинцень «ваш», синцень 

Склонение притяжательного местоимения 
эсь «свой» 

Единственное число 
1 лицо 2 лицо 3 лицо 

Имен. эсь эсь 
Родит. 
Дат. эстейне эстейть эстейнза 
Отлож. эстедон эстедот эстедонза 
Местн. эсьсон эсьсот эсьсонза 
Исход. эсьстон эсьстот эсьстонза 
Напр.-вн. эсезон эсезот эсезонза 
Перем. эсеван эсеват эсеванза 
Сравн. эсьшкан эсьшкат эсьшканза 
Изъят. эсьфтемон эсьфтемот эсьфтемонза 

Множественное  число 
Имен. 
Родит. 



Дат. 
Отлож. 
Местн. 
Исход. 
Напр.-вн. 
Перем. 
Сравн. 
Изъят. 

эстейнек 
эетедонк 
эсьсонк 
эсьстонк 
эсезонк 
эсеванк 
эсьшканк 
эсьфтемонк 

эстейнть 
эстедонт 
эсьсонт 
эсьстонт 
эсезонт 
эсевант 
эсьшкант 
эсьфтемонт 

эстейст 
эстедост 
эсьсост 
эсьстост 
эсезост 
эсевает 
эсьшкаст 
эсьфтемост 

Склонение местоимения монь «мой» 

Основное склонение 

Единственное число 

Имен. 
Родит. монь «мой» 
Дат. 
Отлож. моннеда «моего>* 
Местн. моннеса «в моем» 
Исход. моннеста «из моего» 
Напр.-вн. моннес «в мой» 
Перем. моннева «по моему» 
Сравн. моннешка «с моего» 
Изъят. моннефтома «без моего» 
Превр. моннекс «как мой» 
Прич. монненкса «из-за моего» 

Указательное склонение 

Единственное число 

Имен. моннесь «этот мой» 
Родит. моннеть «этого моего» 
Дат. моннети «этому моему» 

Множественное  число 

Имен. моннетпе «эти мои» 
Родит. моннетнень «этих моих» 
Дат. моннетненди «этим моим» 



Склонение указательных местоимений 
тя «этот», ся «тот», ня «эти» 

Единственное число 

Имен. тя «этот» 
Родит. тянь «этого» 
Дат. тянди «этому» 
Отлож. тяда «этого» 
Сравн. тяшка «с этого» 
Изъят. тяфтома «без этого» 
Прич. тянкса «за этим» 

ся «тот» 
сянь «того» 
сянди «тому» 
сяда «того» 
сяшка «с того» 
сяфтома «без того» 
сянкса «за тем» 

Множественное  число 

Имен. 
Родит. 
Дат. 

нят «эти» 
нятнень «этих» 
нятненди «этим» 

сят «те» 
сятнень «тех» 
сятненди «тем» 

Склонение вопросительно-относительных 
местоимений 

Имен. кие? «кто?» 
Родит. кинь? «кого?» 
Дат. кинди? «кому?» 
Отлрж. кида? «кого?» 
Местн. киса? «в ком?» 
Исходи, киста? «от кого?» 
Напр .-вн. кис? «в кого?» 
Перем. кива? «по кому?» 
Сравн. кишка? «с кого?» 
Изъят. кифтома? «без кого?» 
Превр. кикс? «в кого?» 
Прич. кинкса? «за кем?» 

мезе? «что?» 
мезень? «чего?» 
мезенди? «чему?» 
мезьда? «чего?» 
мезьса? «в чем?» 
мезьста? «от чего?» 
мезьс? «в чего?» 
мезьга? «по чему?» 
мезьшка? «с чего?» 
мезьфтома? «без чего?» 
мезькс? «во что?» 
мезенкса? «за чем?» 

Относительные, определительные, неопределенные место-
имения склоняются так же, как вопросителные: Имен: лия 
«другой», кие-кие «кто-нибудь»; Род. лияиь «другого», кинь-
кинь «кого-нибудь»; Дат. лиянди «другому», кинди-кинди 
«кому- нибудь»... 



ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

В мордовских языках числительные делятся на количе-
ственные, порядковые, собирательные, разделительные, при-
близительные и дробные. 

Количественные: фкя «один», кафта «два», кемонь 
«десять», сяда «сто». Числительные от 11 до ^ о б р а з у ю т с я : 
название десятки-^-название соответствующей единицы пер-
вого десятка+суффиксы -ва -ге, -е (ке-фки-е «одиннадцать», 
кем-голму-ва «тринадцать», кем-зисем-ге «семнадцать»). 
Числительные тридцать, сорок, пятьдесят и т. д. образуются: 
соответствующее числительное первого десятка+название 
десятка (ниль-гемоиь «сорок», ведь-гемонь «пятьдесят»). 

Сотни от 200 до 900 образуются путем прибавления к 
числам от 2 до 9 слова сятт (кафта сятт «двести», сисем 
сятт «семьсот» ). 

Тысячи от 2000 до 9000 образуются путем прибавления к 
числам от 2 до 9 слова тёжятть (кафта тёжятть «две ты-
сячи», вете тёжятть «пять тысяч»). 

Составные числительные в мокшанском языке образуются 
так же, как в русском. Например: колмогемонь колма 
«тридцать три», комсь фкие «двадцать один». 

Порядковые числительные образуются путем присоедине-
ния к количественным числительным суффикса це: колма 
«три» — колмо-це «третий»; кемонь «десять» — кемон-це 
«десятый». 

Собирательные числительные образуются от количествен-
ных при помощи суффиксов -цьке: колмо-цьке састь «все 
трое пришли»; -нц: кафонц варягат «две пары варежек». 

Разделительные числительные образуются: а.) - путем при-
соединения к количественным числительным суффикса нь 
(вете-нь «по пяти», колмо-нь «по трое» ); б) повторением 
этого слова (ветень-ветень «по пяти», колмонь-колмонь «по 
трое» ). 

Приблизительные числительные образуются двумя спосо-
бами: а) для выражения приблизительного счета употребля-
ется количественное числительное в форме сравнительного 
падежа (вете-шка «около пяти», колмо-шка «около трех»); 
б) путем соединения двух количественных числительных 
(кафта-колма «два-три», вете-кота «пять-шесть»). 

Дробные числительные в мокшанском — неразвитая гра-
матическая категория. Широко употребляется слово пяле 
«половина»: пяле кйза «полгода», пяле пуд «полпуда». 11 

(одна целая одна вторая) — фкя и пяле; 3 / 4 (три четвер-



тых) — колма нилецекс пялькст; 3 3 / 4 (три целых три чет-
вертых) — колма целайхть колма нилецекс пялькст; 15/юо 

(пятнадцать сотых) —кеветие сядоцекс пялькст; 2 5 /юо 
(двадцать пять сотых) — комсь ветие сядоцекс пялькст); 
^/юоо (три тысячных) — колма тежянцекс пялькст и т. д. 

Склонение числительных 

Числительные, если они выступают в значении существи-
тельного, изменяются по основному и указательному склоне-
ниям (так же, как и существительные). 

Основное склонение 

количественные порядковые 

Имен. фкя васенце 
«один» «первый» 

Родит. фкянь васенцень 
«одного» «первого» 

Дат. фкянди васенценди 
«одному» «первому» 

Отлож. фкада васенцеда 
«одного» «первого» 

Местн. фкаса васенцеса 
«в одном» «в первом» 

Исход. фкаста васенцеста 
«от одного» «от первого» 

Напр.-вн. фкас васенцес 
«одному» «первому» 

Перем. фкава васенцева 
«по одному» «по первому» 

Превр. фкакс васенцекс 
«стать как один» «стать как первый: 

Сравн. фкашка васенцешка 
«как один» «как первый» 

Изъят. фкафтома васенцефтома 

Прич. 
«без одного» «без первого» 

Прич. фканкса васенценкса 
«за одним» «за первым» 



Указательное склонение 

Имен. 

Родит. 

Дат. 

Единственное число 

количественные порядковые 

фкясь 
«этот один» 
фкять 
«этого одного» 
фкяти 
«этому одному» 

васенцесь 
«этот первый» 
васенцеть 
«этого первого» 
васенцети 
«этому первому» 

Множественное  число 

Имен. 

Родит. 

Дат. 

финцне 
«эти одни» 
финцнень 
«этих одних» 
финцненди 
«этим одним» 

васенцетне 
«эти первые» 
васенцетнень 
«этих первых» 
васенцетненди 
«этим первым» 

При склонении составных числительных изменяется 
только последнее количественное или порядковое числитель-
ное: Им. колмогемонь вете «тридцать пять», колмогемонь ве-
теце «тридцать пятый»; Род. колмогемонь ветень «по 
тридцати пяти», колмогемонь ветецень «тридцать- пятого»; 
Дат. колмогемонь ветенди «тридцати пяти», колмогемонь ве-
тецети «тридцать пятому» и т. д. 

НАРЕЧИЯ 

В мокшанском языке наречия делятся на две группы: 
определительные и обстоятельственные. 

Определительные делятся на разряды: а) качественные 
мазыста «красиво», вишкста «быстро»); б) количественные 
(нилексть «четырежды»); в) образа или способа действия 
(ялга «пешком, кяпе «босиком»). 

Обстоятельственные делятся на разряды: а) места 
(инголе «впереди», ала «внизу», иякозе «далеко»); б) времени 
(шобдава «утром», ванды «завтра», исяк «чера») в) причи-
ны и цели (тянкса «поэтому», стакащемда «от нечего делать». 

Некоторые наречия имеют сравнительную и превосходную 



степень. Сравнительная степень образуется при помощи слов 
сяда и сядонга (мольхть сяда (сядонга) вишкста «иди быс-
трее»), превосходная — при помощи слов сембода (морась 
сембода кайгиста «пел громче всех»). 

Исключительно высокая мера качества выражается: а) 
повторением одного наречия (молемс валом-валом «идти 
тихо-тихо», сашендомс сидеста-сидеса < «приходить часто-час-
то»; б) сочетанием наречия со словом пяк «очень» (пяк ма-
ласа «очень близко»; пяк лац «очень хорошо»). 

ПОСЛЕЛОГИ 

И мок итя иском языке послелоги выступают после суще-
ствительных, стоящих в формах именительного, родительного 
и отложительного падежей основного, указательного и при-
тяжательного склонений: куд мал ас «к дому», кудть мал ас 
«к этому дому», кудозень малас «к моему дому». 

Послелоги выражают отношения: а) пространственные: 
ала «под», ваксса «около», вельхксса «над», потмоса 
«внутри» (шуфтть ваксса «у дерева», куд вельхксса «над 
домом»); б) временные: меле «после», пингста «при» 
(кизода меле «после лета», оцязорть пингста «при царе»); 
в) целевые: инкса «за», мельге «за» (ялгазень инкса «за 
друга»), сравнительные: лаца «наподобие» (шаба лаца «как 
ребенок»). 

По своему происхождению послелоги делятся на соб-
ственно послелоги (их не так уж много: инкса «за», колга 
«о», коряс «по», мархта «с», мельге «за», эзда «от», эшка 
«с» и т. д.) и послеложные слова (это, во-первых, наречные 
послелоги: ала «под», ваксса «подле», инголе «впереди».., 
во-вторых, отыменные послелоги: кядьста «у», ялгазень 
кядьста сявонь «у друга взял» (кядь «рука»), «вельхксса» 
«над»; вирть вельхксса «над лесом» (вельхкс «крыша») 

При притяжательных местоимениях послелоги употреб-
ляются только с притяжательными суффиксами: монь лацо-н 
«как я», тонь лацо-т «как ты», сонь лацо-нза «как он». 

ГЛАГОЛ 

Мокшанский глагол имеет семь наклонений: изъявитель-
ное наклонение выражает отношение говорящего к дей-
ствию, которое реально совершается, совершилось или со-



вершится (моли «идет», мольсь «шел», кармай молема 
«будет идти»); сослагательное наклонение — мыслимое дей-
ствие, осуществление которого зависит от каких-либо усло-
вий моле-л-е-нь «я пошёл бы», моле-л-еть «ты пошёл бы»; 
желательное наклонение образуется при помощи суффикса 
'КС- и выражает желаемое, но не исполнившееся действие 
(мора-ле-ксо-лень «я хотел было спеть»); повелительное на-
клонение имеет суффиксы 2-го лица ед. числа -к, -т, -ть и 
мн. числа -да. (мора-к «пой», мат-т «засни», мольх-ть 
«сходи», сяво-да «возьмите»); побудительное наклонение 
образуется при помощи суффикса -за- и обозначает побуж-
дение к действию (мора-за-н «пусть я спою»); условное на-
клонение образуется при помощи суффикса -дяря- (молен-
дяря-н «если я пойду», молен-дяря-т «если ты пойдешь»); 
условно-сослагательное наклонение образуется при помощи 
суффикса -ндяря- и суффикса -ль- (моран-дяря-ле-нь «если 
бы я пел»). 

В мокшанском языке имеются три формы инфинитива: а) 
на -мс (лисе-мс «выйти», мора-мс «петь»); б) на -ма (лиссь 
мора-ма «вышел(а) петь», тусь сока-ма «пошел пахать»); в) 
на -мда (лоткась морамда «перестал(а) петь»). 

Личные суффиксы глагола 

Настоящее (будущее) время 

Ед. число Мн.  число 

1 л. -ан, -ян: 
мор-ан «я пою» мора-тама «мы поём» 

-тада, -тяда: 

-тама, -тяма: 

2 л. -ат, -ят: 
мор-ат «ты поёшь» мора-тада «вы поёте» 

«айхть, -яйхть, -йхть: 
мора-йхть «они поют» 

3 л. -ай, -яй, -й: 
мор-ай «он поёт» 

Прошедшее время 

Ед. число Мн.  число 

1 л. -нь: мора-нь «я пел» -ме: мора-ме «мы пели» 
2 л. -ть: мора-ть «ты пел» -де: мора-де «вы пели» 
3 л. -сь: мора-сь «он пел» -сть: мора-сть «они пели» 



Времена глагола 

Настоящее время образуется путем присоединения лич-
ных окончаний к основе глагола: кунда-н «я ловлю», кунда-т 
«ты ловишь», кунда-й «он ловит» и т. д. 

I прошедшее время образуется путем присоединения к 
основе глагола личных окончаний прошедшего времени: 
кунда-нь «я ловил», кунда-ть «ты ловил», кунда-сь «он ло-
вил», и т. д. 

II прошедшее время образуется при помощи суффикса 
ль-, который присоединяется к основе глагола I прошедшего 
времени перед личными окончаниями: кунда-л-е-нь «я ло-
вил», кунда-л-е-ть «ты ловил», кунда-ль «он ловил» * 

Будущее, сложное время образуется из вспомогательного 
глагола кармамс «начать», «стать» и инфинитива на -ма: 
кар маме морама «начать петь», карма-н морама «я буду 
петь», карма-т морама «ты будешь петь». 

Спряжения глагола 

Мокшанский глагол может быть безобъектного и объект-
ного спряжения. Глагол в безобъектном спряжении выра-
жает только лицо действователя: ванан «я смотрю», ванат 
«ты смотришь, ваны «он смотрит», а в объектном спряжении 
выражается не только субъект, но и морфологически обо-
значается лицо и число прямого объекта действия: тердемс 
«пригласить» — тердихтень «я тебя пригласил» тердедязь «я 
вас пригласил». 

* В мокшанском языке формы II прошедшего времени и 
сослагательного наклонения совпадают. Значения их разли-
чаются в контексте: Луволень и луволень тя книгать эса. 
Читал бы и читал бы эту книгу (сослаг. н.). Мзярда синь 
сувасть, мон луволень. Когда они вошли, я читал (II 
прош.). 



Безобъектное спряжение 

Изъявительное наклонёние 

мол ем с «идти» 

Ед. число Мн.  число 

Настояще-будущее  время 
1 л. молян «иду» мольхтяма «идём» 
2 л. молят «идёшь» мольхтяда «идёте» 
3 л. моли «идёт» молихть «идут» 

I  прошедшее время 
1 л. молень «я шёл» молеме «мы шли» 
2 л. молеть «ты шёл» моледе «вы шли» 
3 л. мольсь «он шёл» мольсть «они шли» 

II  прошедшее время 
1 л. молелень «я шёл». молелеме «мы шли» 
2 л. молелеть «ты шёл» молеледе «вы шли» 
3 л. мольсь «он шёл» молельхть «они шли» 

Будущее сложное время 

1 л. карман молема карматама молема 
«буду идти» «будем идти» 

2 л. кармат молема карматада молема 
«будешь идти» «будете идти» 

3 л. кармай молема кармайхть молема 
«будет идти» «будут идти» 

Повелительное наклонение 

2 л. мольхть «иди» моледа «идите» 



Сослагательное наклонение 

л. молелень 
«если бы я шел» 

2 л. молелеть 
«если бы ты шёл» 

3 л. мол ель 
«если бы он шёл» 

молелеме 
«если бы мы шли» 
молеледе 
«если бы вы шли» 
молельхть 
«если бы они шли» 

Объектное спряжение 

кундамс «поймать» 

Изъявительное наклонение 

Настояще-будущее  время 

Ед. число Мн.  число 

Ряд монь «меня» 

1 л.— 
2 л. кундасамак 

«ты меня поймаешь» 
3 л. кундасамань 

«он меня поймает 

кундасамасть 
«вы меня (нас) поймаете» 
кундасамазь 
«они меня (нас) поймают» 

1 л. кундате 
«я тебя поймаю» 

2 л — 
3 л. кундатанза 

«он тебя поймает» 

тонь «тебя» 

кундатядязь 
«мы тебя поймаем» 

кундатядязь 
«они тебя поймают» 

Ряд сонь «его» 

л. кундаса кундасаськ 
«я его поймаю» «мы его поймаем» 



2 л. кундасак кундасасть 
«ты его поймаешь» «вы его поймаете» 

3 л. кундасы кундасазь 
«он его поймает» «они его поймают» 

Ряд минь «нас» 
1 л. 
2 л. кундасамасть «вы нас поймаете» 
3 л. кундасамазь «они нас поймают» 

Ряд тинь «вас» 

1 л. кундатядязь «мы вас поймаем» 
2 л. — — 
3 л. кундатядязь «они вас поймают» 

Ряд синь «их» 

1 л. кундасайне 
«я их поймаю» 

2 л. кундасайть 
«ты их поймаешь» 

3 л. кундасыне 
«он их поймает» 

кундасаськ 
«мы их поймаем» 
кундасасть 
«вы их поймаете» 
кундасазь 
«они их поймают» 

I  прошедшее время 
Ед. число Мн.  число 

Ряд монь «меня» 
1 л. 
2 л. кундамайть кундамасть 

«ты меня поймал» «вы меня поймали» 
3 л. кундамань кундамазь 

«он меня поймал» «они меня поймали» 

Ряд тонь «тебя» 

1 л. кундайхтнень кундадязь 
«я тебя поймал» «мы тебя поймали» 

2 л. — 



3 л. кунданзе кундадязь 
«он тебя поймал» «они тебя поймали» 

Ряд сонь «его» 

1 л. кундайне кундаськ 
«я его поймал» «мы его поймали» 

2 л. кундайть кундасть 
«ты его поймал» «вы его поймали» 

3 л. кундазе кундазь 
«он его поймал» < < о н и его поймали» 

Ряд минь «нас» 
1 л. 
2 л. кундамасть «вы нас поймали» 
3 л. кундамазь «они нас поймали» 

Ряд тинь «вас» 

1 л. кундадязь «мы вас поймали» 
2 л . — 
3 л. кундадязь «они вас поймали» 

Ряд синь «их» 

1 л. кундайне кундаськ 
«я их поймал» «мы их поймали» 

2 л. кундайть кундасть 
«ты их поймал» «вы их поймали» 

3 л. кундазень кундазь 
«он их поймал» «они их поймали» 

II  прошедшее время 

Ед. число Мн.  число 

Ряд монь «меня» 
1 л. 
2 л. кундалемайть кундалемасть 

«ты меня поймал» «вы меня поймали» 



3 л. кундалемань кундалемазь 
«он меня поймал» «они меня поймали» 

Ряд тонь «тебя» 

1 л. кундалихтень кундаледязь 
«я тебя поймал» «мы тебя поймали» 

2 л. 
3 л. кундалензе кундаледязь 

«он тебя поймал» «они тебя поймали» 

Ряд сонь «его» 

1 л. кундалине кундалеськ 
«я его поймал» «мы его поймали» 

2 л. кундалить кун дал есть 
«ты его поймал» «вы его поймали» 

3 л. кундалезе кундалезь 
«он его поймал» «они его поймали» 

Ряд минь «нас» 

1 л. 
2 л. кундалемасть «вы нас поймали» 
3 л. кундалемазь «они нас поймали» 

Ряд тинь «вас» 

1 л. кундаледязь «мы вас поймали» 
2 л. — 
3 л. кундаледязь «они вас поймали» 

Ряд синь «их» 

1 л. кундалине 
«я их поймал» 

2 л. кундалить 
«ты их поймал» 

3 л. кундалезень 
«он их поймал» 

кундалеськ 
«мы их поймали» 
кундалесть 
«вы их поймали» 
кундалезь 
«они их поймали» 

О. Е. Поляков 



Сослагательное наклонение 
Ед. число Мн.  число 

Ряд монь «меня» 

1 л. 
2 л. кундалемайть 

«ты поймал бы меня» 
3 л. кундалемань 

«он поймал бы меня» 

кундалемасть 
«вы поймали бы меня» 
кундалемазь 
«они поймали бы меня» 

Ряд тонь «тебя: 

1 л. кундалихтень 
«я поймал бы тебя» 

2 л. 
3 л. кундалензе 

«он поймал бы тебя» 

Ряд 

1 л. кундалине 
«я поймал бы его» 

2 л. кундалить 
«ты поймал бы его» 

3 л. кундалезе 
«он поймал бы его» 

кундаледязь 
«мы поймали бы тебя» 

кундаледязь 
«они поймали бы тебя» 

сонь «его» 

кундалеськ 
«мы поймали бы его» 
кундалесть 
«вы поймали бы его» 
кундалезь 
«они поймали бы его» 

Ряд минь «нас» 

1 л. 
2 л. кундалемасть «вы поймали бы нас» 
3 л. кундалемазь «они поймали бы нас 

Ряд тинь «вас» 

1 л. кундаледязь «мы поймали бы вас» 
2 л. 
3 л. кундаледязь «они поймали бы вас» 



Ряд синь «их» 

1 л. кундалине 
«я поймал бы их» 

2 л. кундалить 
«ты поймал бы их» 

3 л. кундалезень 
«он поймал бы их» 

кундалеськ 
«мы поймали бы их» 
кундалесть 
«вы поймали бы их» 
кундалезь 
«они поймали бы их» 

ПРИЧАСТИЕ 

В мокшанском языке есть причастия настоящего и про-
шедшего времени. Причастия настоящего времени действи-
тельного залога совпадают с формами глагола 3-го лица ед. 
числа: велеса эряй бабазе «в селе живущая бабушка», мо-
рай нармонь «поющая птица». Причастия прошедшего вре-
мени образуются при помощи суффикса -ф: сока-ф мода 
«вспаханная земля», Страдательные причастия образуются 
при помощи суффикса -ви, -вике: кельго-ви (кельго-викс) у 

ломань «любимый человек». 

Деепричастие в мокшанском языке образуется от основы 
инфинитива с помощью суффикса -мета и -зь: мора-мста 
ащесь стяда «во время пения стоял», корхтай пееде-зь 
«говорит улыбаясь».. 

Большинсство мокшанских союзов заимствованы из рус-
ского языка, например, сочинительные союзы а, но, да, и, 
или и т. д. Подчинительные союзы образовались сравни-
тельно поздно, часто как кальки: сяс мес «потому что», 
стане... кода «так... как». 

Мокшанские частицы могут употребляться: а) либо 
только препозитивно: аф «не» (аф молян «не пойду», аф це-

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 
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ЧАСТИЦЫ 


