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ЭКОНОМИКА

УДК 332.81

М. А. Скворцова, Ю. В. Сарайкина
M. A. Skvortsova, Yu. V. Saraykina

СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНЫХ
УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ КАК ОСНОВНОГО ФАКТОРА

СОЦИАЛЬНОЙ КОМФОРТНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ В РЕГИОНЕ

STATISTICAL MODELLING OF HOUSING CONDITIONS
OF THE POPULATION AS A BASIC FACTOR OF SOCIAL

HOUSING COMFORT IN THE REGION

Ключевые слова:  комфортность,  жилищные условия,  фактор,  кластеризация,  региональ-
ная дифференциация,  регрессия, моделирование,  стандартизованные  коэффициенты.

В  статье  методом  кластеризации  выявляется  дифференциация  регионов Приволжского
федерального округа по основным составляющим жилищных условий населения как основно-
го фактора  социальной  комфортности проживания  в регионах; построены  регрессионные мо-
дели зависимости жилищных условий населения от величины общей площади жилых помеще-
ний, приходящейся в среднем на одного жителя, и индекса цен на первичном рынке жилья.

Key words: comfort, housing conditions, a  factor, clustering,  regional differentiation,  regression,
modeling,  standardized  coefficients.

Differentiation of  the  regions of  the Volga Federal District  in  the main  components  of  housing
conditions of  the population  as a  key factor  of social  comfort of  living  there  is  revealed  in  the paper
with  the help of  the method of clustering;  regression models of  housing conditions of  the population
dependence on the size of  total living space, accounted for a  resident on average, and  the price  index
in the initial housing market are built.

На современном этапе жилищная проблема в России является одной из наибо-
лее  актуальных.  Это  прежде  всего  связано  с  тем,  что  российское  общество  ха-
рактеризуется, во-первых, кризисом жилищной сферы и, во-вторых, таким состо-
янием, при котором трудоспособный, законопослушный гражданин не имеет воз-
можности заработать средства на приобретение и содержание достойного гигие-
нического жилища. Лишь с недавнего времени приоритетной задачей социальной
сферы в  современной России стало обеспечение  граждан жильем. Одним из ос-
новополагающих факторов социальной комфортности проживания населения яв-
ляется  собственное  жилье.

Мониторинг социальной комфортности проживания населения в Республике
Мордовия позволяет определить уровень социально-экономического развития

©  Скворцова М. А., Сарайкина Ю. В., 2013
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общества и дать оценку проводимой государственной политики, ключевым соци-
альным приоритетом которой становится  создание комфортных условий прожи-
вания человека, способствующих всестороннему развитию личности. Социологи-
ческое исследование, проведенное в регионе в 2010 г., позволило определить удов-
летворенность населения социальными условиями жизни и установить значимость
тех или иных факторов в формировании социальной комфортности проживания на-
селения  (табл.  1).

Таблица 1
Удовлетворенность населения Республики Мордовия  социальными условиями жизни

по результатам социологического исследования 2010  г.

                                  Фактор     Значение субъективной оценки
                  социальной комфортности фактора социальной комфортности

      до кризиса
         2008 г.

Жилищные условия 8,32 8,08 8,57
Качество образования 8,39 7,69 7,63
Состояние  здравоохранения 4,69 3,95 7,68
Культурный отдых,  досуг 6,92 6,96 6,82
Общественная безопасность 5,31 5,00 7,18
Обеспеченность объектами инфраструктуры 4,86 4,97 7,09
Социальная патология общества 1,85 1,26 6,40
Организация  труда 3,95 2,27 7,11
Социально-демографические условия 4,48 4,27 5,82
Социальная  справедливость 0,01 0,08 6,68

Результаты исследования, представленные в табл. 1, подтверждают высокую
значимость жилищных условий среди факторов, влияющих на социальную ком-
фортность проживания населения. Жилищные условия населения — это интеграль-
ное свойство, совмещающее в себе основные показатели, характеризующие обес-
печенность жильем, условия проживания населения, степень благоустройства жи-
лья и т. п. При этом показатели жилищных условий могут быть как объективны-
ми измеряемыми,  так и субъективными оценочными.

Основными  составляющими  жилищных  условий  населения  в  регионах
являются  общая  площадь  жилого  помещения,  приходящаяся  в  среднем  на  од-
ного жителя; среднемесячный размер субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на семью, руб.; удельный вес расходов домашних хозяй-
ств на оплату жилищно-коммунальных услуг, %; индекс цен на первичном рынке
жилья.

Выявление региональной дифференциации — важное звено в формировании
жилищной  политики  и  программ  развития  регионов.  Для  этого  по  вышепере-
численным  показателям1  регионы Приволжского  федерального  округа  (ПФО)
методом  кластерного  анализа  были  разбиты  на  три  группы.  Результаты  клас-
сификации представлены на рисунке. Сравнение средних значений показателей
жилищных условий в регионе в каждой из групп свидетельствует о существен-
ной дифференциации данного фактора социальной комфортности проживания на-
селения.

Значение важ-
ности фактора
социальной

комфортностив 2010 г.



9Экономика

Регионы первого кластера  (Ульяновская область, Пензенская область и Рес-
публика Мордовия) характеризуются высокими значениями общей площади жи-
лых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя; удельного веса рас-
ходов домашних хозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг; значительным
среднемесячным размером субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг на семью и самыми низкими индексами цен на первичном рынке жи-
лья среди регионов ПФО. Второму кластеру (Саратовская, Кировская, Оренбург-
ская области, республики Удмуртская, Чувашская и Марий Эл) свойственны сред-
ние  значения  вышеназванных  показателей.  Что  касается  третьего  кластера  (Са-
марская  и  Нижегородская  области,  Пермский  край,  республики  Татарстан  и
Башкортостан),  то  в  вошедших  в  него  регионах  отмечены  среднее  значение  об-
щей  площади  жилых  помещений,  приходящейся  в  среднем  на  одного  жителя;
высокий удельный вес расходов домашних хозяйств на оплату жилищно-комму-
нальных  услуг;  высокий  среднемесячный  размер  субсидий  на  оплату  жилого
помещения  и  коммунальных  услуг  на  семью  и  самые  высокие  индексы  цен  на
первичном рынке жилья среди регионов ПФО.

Для  исследования  взаимосвязи  показателей,  характеризующих  рассматри-
ваемый фактор социальной комфортности проживания населения в регионах, по
каждому выделенному кластеру были построены регрессионные модели степени
влияния  семи  выбранных  показателей на  общую площадь жилых  помещений,
приходящуюся в среднем на одного жителя, и индекс цен на первичном рынке
жилья. Модели построены на основе соответствующих данных регионов ПФО,
входящих  в  выделенные  кластеры,  за  2007 —  2011  гг.2  Это  в  свою  очередь

Рисунок. Кластеризация регионов Приволжского федерального округа
по показателям, характеризующим жилищные условия населения методом Уорда
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потребовало построения регрессионных моделей зависимости жилищных условий
населения от двух составляющих: величины общей площади жилых помещений,
приходящейся  в среднем  на  одного жителя,  и индекса цен  на первичном  рынке
жилья, что позволит проследить формирование и изменение данных показателей
по имеющимся группам регионов со сходными характеристиками социальной ком-
фортности проживания населения.

Множественная регрессия широко  используется для  решения различных  за-
дач анализа социально-экономических явлений и процессов. Основная ее цель —
определить  влияние  каждого  включенного  в  модель  фактора,  а  также  их  сово-
купное  воздействие  на моделируемый  показатель3.

В качестве результативных показателей выбраны  1y  (общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2) и  2y ( индекс цен на
первичном рынке жилья, %); в качестве независимых факторных переменных —

1x   (численность  населения,  тыс.  чел.),  2x (среднедушевые  денежные  доходыды
населения, руб.),  3x  (уровень занятости, % от численности населения в возрасте
15 — 72 лет),  4x (объем платных услуг населению, % к соответствующему месяцу
предыдущего года),  5x   (среднегодовая численность работников, %),  6x   (индексс
потребительских тарифов на отдельные  виды жилищно-коммунальных услуг,
%  к  декабрю предыдущего  года)  и  7x   (строительство  жилых  домов, % к  соот-
ветствующему  периоду  предыдущего  года).

В  результате  регрессионного  анализа,  проведенного  для  первого  кластера,
были получены:

1) модель величины общей площади жилых помещений, приходящейся в сред-
нем на одного жителя:

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в  среднем на одного жи-
теля, в регионах первого кластера зависит от среднедушевых денежных доходов
населения: их рост на 1 % приводит к увеличению результативного показателя на
1,2 м2, а рост объема платных услуг населению и индексов потребительских та-
рифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг — к снижению общей
площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, в регио-
нах данной группы;

2) модель индекса цен на первичном рынке жилья:

Уравнение (2) адекватно описывает обратную зависимость показателя индекса
цен на первичном рынке жилья от индексов потребительских тарифов на отдель-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2013. № 1 (25)

64211 4,553,02,14,131 xxxy 

t -статистика: (4,2) (-2,63) (-4,35)

 = 0,7;R2 2,76,05;4;25)0(15,29 таблнабл  FF

(1)

.

76312 8,354,69,286,402 xxxy 

t -статистика: (-7,77) (-6,29) (7,01)

 = 0,68;R2 2,76,05;4;25)0(13,08 таблнабл  FF

(2)

.
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ные виды жилищно-коммунальных услуг и прямую зависимость — от показате-
лей уровня занятости и строительства жилых домов, что вполне логично.

В ходе регрессионного анализа  для второго кластера были  получены  следу-
ющие  результаты:

1) модель величины общей площади жилых помещений, приходящейся в сред-
нем на одного жителя:

Уравнение (3) показывает наибольшую зависимость  общей площади жилых
помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, от фактора, характеризу-
ющего среднедушевые денежные доходы населения ( 69,12  ), кроме того, резуль-
тативный показатель обратно зависит от факторов, характеризующих объем плат-
ных услуг населению  ( 51,14  ),  и индекса потребительских тарифов на отдель-
ные виды жилищно-коммунальных услуг ( 66,06  );

2) модель индекса цен на первичном рынке жилья:

Во  втором  кластере,  в  отличие от  первого, на  уровень  индекса  цен на  пер-
вичном рынке жилья влияют численность населения ( 5,51  ) и уровень занято-
сти  ( 81,53  ),  а  также  строительство жилых  домов  ( 86,07  ).

Построение аналогичных моделей для третьего кластера дало следующие ре-
зультаты:

1) модель величины общей площади жилых помещений, приходящейся в сред-
нем на одного жителя:

Экономика

64221 5,38,73,85,613 xxxy 

t -статистика: (10,75) (9,2) (-4,66)

 = 0,84;R2

(3)

98,2)26;3;05,0(33,46 таблнабл  FF .

73122 3,043,307,111,145 xxxy 

t -статистика: (-4,07) (3,24) (4,09)

 = 0,51;R2

(4)

98,2,05;3;26)0(06,9 таблнабл  FF .

76331 4,12,58,32,132 xxxy 

t -статистика: (2,77) (-2,54) (6,34)

 = 0,73;R2

(5)

.9,2)19;4;05,0(96,13 таблнабл  FF

Здесь  наблюдается  наибольшая  зависимость  общей  площади  жилых  поме-
щений, приходящейся в среднем на одного жителя, от уровня занятости и индек-
са потребительских тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных  услуг,
что  является  очевидным.  Кроме  того,  существует  зависимость  от  строительства
жилых домов;
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2) модель индекса цен на первичном рынке жилья:

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

Индекс цен на первичном рынке жилья

  -коэффициент х 1 х 2 х 3 х 4 х 5 х 6 х 7

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2013. № 1 (25)

 = 0,50;R2 .47,3)21;2;05,0(8,10 таблнабл  FF

7532 06,26,199,146 xxy 

t -статистика: (3,58) (-4,07)

(6)

Уравнение (6) показывает прямую зависимость уровня индекса цен на первич-
ном рынке жилья только от двух показателей — среднегодовой численности ра-
ботников и строительства жилых  домов.

Для более глубокого анализа выявим степень влияния факторов, включенных
в уравнения множественной регрессии (1) — (6), на результативные признаки по
стандартизованным коэффициентам (табл. 2).

Таблица 2
Стандартизованные коэффициенты системы показателей,

характеризующей жилищные условия населения

  Кластер

Первый значение   -0,67   -0,80 -0,70
ранг   3    1 2

Второй значение   1,69 1,51 -0,66
ранг   1 2 3

Третий значение     0,48   -0,73 2,86
ранг     3   2 1

Первый значение -9,8 -2,84 8,30
ранг 1 3 2

Второй значение -5,5 5,81 0,86
ранг 2 1 3

Третий значение -3,35 2,95
ранг 1 2

Как видно из табл. 2, положительное влияние на рост результативного пока-
зателя зависимости общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем
на одного жителя, от выбранных показателей оказывает рост среднедушевых де-
нежных доходов населения, уровня занятости и строительства жилых домов. Уве-
личение  объема  платных  услуг  населению и  индекса  потребительских  тарифов
на  отдельные  виды жилищно-коммунальных  услуг  ведут  к  сокращению  общей
площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя. Величи-
на  индекса  цен  на  первичном  рынке  жилья  во  всех  трех  кластерах  зависит  от
строительства жилых домов. Однако уровень занятости и среднегодовая числен-
ность работников находятся на первом месте по степени влияния на результатив-
ный показатель.

Таким образом, несмотря на сходство влияния разных показателей на резуль-
тативные признаки, во всех кластерах есть различия, зависящие от уровня соци-
альной комфортности проживания населения в регионах ПФО.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КЛАСТЕРА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ
СВЕТОТЕХНИКА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ»

INVESTMENT APPEAL OF «ENERGY EFFICIENCY
OF LIGHTING ENGINEERING AND INTELLECTUAL
SYSTEMS OF LIGHTING CONTROL» CLUSTER

OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Ключевые слова:  инновационный кластер, инвестиционная привлекательность,  инвести-
ционный климат,  инвестиционная деятельность,  государственная поддержка.

В  статье рассматриваются механизмы  государственной  поддержки  инвестиционной дея-
тельности в  Республике Мордовия. Дается оценка инфраструктуры инновационного  террито-
риального кластера  «Энергоэффективная  светотехника и  интеллектуальные  системы управле-
ния освещением» с  точки  зрения  готовности к осуществлению  дополнительных  инвестиций.
Приводится перечень крупных инвестиционных проектов, реализованных на территории разме-
щения кластера.

Key words:  innovation  cluster,  investment  appeal,  investment  climate,  investing,  state  support.
The mechanisms  of  state  support  of  investment  activities  in  the Republic  of Mordovia  are

considered  in  the paper. An  assessment  of  the  infrastructure  of  innovative  regional  cluster  «Energy
efficiency  of  lighting  engineering  and  intellectual  systems of  lighting  control»  in  terms of  readiness
for  additional  investment  of  capital  is made. Major  investment projects,  implemented  in  the  territory
of  the cluster  location, are  listed as well.

Энергоэффективность и энергосбережение, будучи общенациональными зада-
чами, входят в число стратегических направлений приоритетного технологического
развития России и являются значительным резервом отечественной экономики.
В процесс модернизации экономики России включены не только хозяйствующие

©  Артемьева С. С., Тиньгаев А. М., 2013

Экономика
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субъекты, но и общество в целом, общественные организации, а вопросам энер-
госбережения  и  энергетической  эффективности  уделяется  особое  внимание.

Россия обладает одним из самых больших в мире техническим потенциалом
повышения энергетической эффективности — более 40 % от уровня потребления
энергии в стране (в абсолютных объемах это 403 млн т у. т.). Использование дан-
ного  резерва  возможно  только  посредством  комплексной  политики,  элементом
которой является образование инновационных кластеров.

Созданный на территории Республики Мордовия — одного из центров разра-
ботки и производства энергоэффективной светотехники и силовой электроники —
кластер представляет собой территориально-производственную, специализирован-
ную  (светотехника  и  силовая  электроника)  мезоэкономическую  систему  с  пре-
имущественно горизонтальными производственно-хозяйственными связями меж-
ду участниками, производящими взаимодополняющие товары и использующими
общие ресурсы и инфраструктуру на территории региона. Предприятия и органи-
зации кластера дислоцируются в г. о. Саранск, г. Ардатов, г. Инсар и рп Кадош-
кино Кадошкинского района.

Реализация крупных проектов всегда требует существенного финансирова-
ния, которое невозможно без создания на территории благоприятного инвести-
ционного климата. Одним из наиболее эффективных инструментов повышения
инвестиционной привлекательности является  государственная поддержка инвес-
тиционной  деятельности. В  Республике Мордовия  в  настоящее время  действу-
ют  несколько  ее  механизмов. Один  из  них — предоставление  налоговых  льгот.
Он  предусматривает:

снижение ставки налога на прибыль, уплачиваемого в республиканский бюд-
жет, до 13,5 % на период окупаемости приоритетного инвестиционного проекта,
но не  более, чем на  5 лет  (Закон Республики Мордовия «О снижении ставок по
налогу на прибыль организаций» № 77-З от 25 ноября 2004 г.*);

освобождение  от налога  на  имущество  на период  окупаемости  приоритет-
ного инвестиционного проекта, но не более, чем на 5 лет (Закон Республики Мор-
довия «О налоге на имущество организаций» № 54-З от 27 ноября 2003 г.);

освобождение от земельного налога (в ведении муниципальных властей).
В  соответствии  с  Законом  Республики Мордовия  «О  государственной  под-

держке инвестиционной деятельности в Республике Мордовия» № 6-З от 20 фев-
раля 2006 г. в перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Мор-
довия на конкурсной основе может быть включен инвестиционный проект, сум-
марный объем вложений в реализацию которого составляет не менее 100 млн руб.
Критерием  включения  является  соответствие  одному  из  следующих  условий:
организация производства импортозамещающей продукции; рост налоговых пла-
тежей в республиканский бюджет; организация производства экспортно ориенти-
рованной  продукции;  создание  новых  рабочих  мест  при  обеспечении  выплаты
заработной  платы  на  уровне,  не менее  чем  в  1,5  раза  превышающем  среднюю
заработную плату по Республике Мордовия.

* Здесь и далее законы Республики Мордовия и  постановления Правительства Республики
Мордовия  приводятся по  данным  справочно-правовой  системы  «КонсультантПлюс».
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Кроме  того,  существуют  другие  механизмы государственной  поддержки  ин-
вестиционной деятельности:

предоставление государственных гарантий Республики Мордовия (Закон Рес-
публики Мордовия  «О  предоставлении  государственных  гарантий  Республики
Мордовия» № 5-З от 21 февраля 2008 г.);

предоставление субсидий на возмещение затрат по оплате части процентов за
пользование инвестиционными кредитами российских банков, а также части затрат
на лизинговые платежи по соответствующим договорам (постановления Правитель-
ства Республики Мордовия № 218 от 18 мая 2009 г. и № 429 от 1 ноября 2010 г.);

предоставление субсидий на финансовую поддержку научно-технических и
инновационных проектов (постановление Правительства Республики Мордовия
№ 324 от 9 августа 2010 г.), а также субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим разработку и внедрение инновационной продукции (по-
становление Правительства Республики Мордовия № 236 от 4 июля 2011 г.);

предоставление поручительств и займов Казенным предприятием Республи-
ки Мордовия «Дирекция по реализации Республиканской целевой программы раз-
вития Республики Мордовия» (постановление Правительства Республики Мордо-
вия № 182 от 27 апреля 2009 г.).

С точки зрения оценки уровня готовности к осуществлению дополнительных
инвестиций инфраструктура кластера имеет ряд ограничений. В первую очередь,
это  отсутствие  подготовленных  производственных  площадок «greenfield».  Боль-
шая часть  свободных  площадей представляет  собой  производственные  корпуса,
построенные по типовым проектам 30 — 40 лет назад, не эффективные с энерге-
тической точки  зрения и имеющие высокий уровень физического износа  строи-
тельных конструкций. Таким образом, на инвестора ложатся  значительные пер-
воначальные затраты. Свободные же земельные участки не обеспечены инженер-
ной и  транспортной инфраструктурой,  а  также довольно  часто не оформлены  с
точки  зрения  земельного  законодательства.

Кроме того, производственная и обслуживающая инфраструктура организа-
ций — участников кластера была создана более 50 лет назад, ее высокий уровень
износа, в первую очередь инженерных коммуникаций, оказывает негативное вли-
яние  на  развитие  кластера.  Так,  требуют  замены  62 %  систем  водоснабжения,
11 % систем теплоснабжения,  53 %  электрических  сетей и  около 73 % системы
канализования. При этом ряд населенных пунктов нуждается в установке допол-
нительной системы очистки питьевой воды до нормативных значений.

В то же время социокультурная инфраструктура на территории кластера ха-
рактеризуется высоким  уровнем  развития. Городские поселения,  находящиеся  в
зоне кластера, неоднократно становились лауреатами региональных конкурсов по
благоустройству,  а  г.  о. Саранск  в  течение последних  6  лет входит в  тройку  са-
мых благоустроенных  городов России.

За  последние 5  лет на  территории  базирования  кластера были  реализованы
следующие крупные инвестиционные проекты:

создание промышленного производства приборов нового поколения на основе
карбида  кремния  в ОАО  «Электровыпрямитель»;

строительство  завода  по  производству  кабельно-проводниковой  продукции;
организация производства кабеля, алюминиевой и медной катанки ЗАО «Цветлит»;
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создание производства алюминиевых сплавов, а также нового поколения про-
водов  и  кабелей для  эксплуатации  в  сложных  и  экстремальных условиях,  с  це-
лью обеспечения повышенной надежности  объектов электроснабжения; органи-
зация производства арматуры для волоконно-оптических кабелей,  встроенных в
грозозащитный трос ООО «Оптикэнерго»;

строительство современного экспортно ориентированного завода по переработ-
ке  лома  алюминия,  не  имеющего аналогов в  России, ОАО «Мордоввторсырье»;

создание  производственного  комплекса  по  выпуску  стального  и  чугунного
литья ООО  «ВКМ-Сталь»;

создание первого российского предприятия по производству компаундов для
изоляции силовых кабелей ЗАО «Лидер-Компаунд»;

организация нового производства энергоэффективных световых приборов но-
вого поколения ЗАО «Ксенон»;

техническое  перевооружение ОАО  «Ардатовский  светотехнический  завод»;
создание производства современной стеклотары для пищевой промышленно-

сти  на  «Рузаевском  стекольном  заводе»;
строительство  нового  комплекса  на Саранском  элеваторе  для  полного  обес-

печения качественным пивоваренным ячменем вновь построенного солодовенно-
го завода компании «Сан ИнБев»;

строительство тепличных комплексов для выращивания роз ОАО «Мир цве-
тов» и ОАО «Мир цветов РМ»;

организация нового производства замороженных овощей и полуфабрикатов, а
также реконструкция производства зеленого  горошка в ОАО «Консервный завод
„Саранский“»;

строительство  сыроваренного  завода  по  производству  твердых  сыров  мощ-
ностью 250 т молока в сутки ООО «Сыроваренный завод „Сармич“»;

строительство фабрики  по  переработке  яйца  ООО «Рузово».
Кроме  того, проведена модернизация  действующих  производств,  установле-

ны новые линии на ОАО «Саранский телевизионный завод» (производство радио-
электроники), ОАО «Кадошкинский электротехнический завод», ОАО «Комбинат
теплоизоляционных  изделий»,  ОАО  «Саранский  ДСК»,  ОАО  «ЖБК-1»  и  ОАО
«Железобетон», ЗАО «Плайтерра» (производство фанеры специальных форматов),
ОАО «Молочный комбинат „Саранский“», ОАО «Ламзурь», ОАО «Мордовспирт»
и многих других предприятиях.

Реализация всех этих проектов была бы невозможна без грамотной государ-
ственной политики в области инвестиций.

Таким  образом,  в  целях  привлечения  инвестиций  в  экономику  Республики
Мордовия осуществляется комплексная государственная инвестиционная политика,
важнейшим  элементом  которой  является  нормативно-правовая  база,  закрепляю-
щая набор преференций инвесторам и создание благоприятных условий осуществ-
ления инвестиционной деятельности в регионе.

Поступила 02.10.2012 г.
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В  статье рассматривается организация процессов разработки и продвижения новых  това-
ров  на  промышленных предприятиях Республики Мордовия. Обосновывается необходимость
использования  параллельного  подхода  к  организации  инновационного  процесса  на  основе
формирования межфункциональных  команд.

Key words:  innovation  process,  the product  concept,  a  new product,  organization,  develop-
ment,  sales  promotion,  design  (interfunctional)  team,  the prototype of  a  new product,  enterprise.

The organization of  processes  of  development  and promotion of  new products  at  the  industrial
enterprises  of  the Republic  of Mordovia  are  considered  in  the  article. The necessity  of  using  of  a
parallel  approach  to  the  organization  of  the  innovation  process  on  basis  of  the  formation  of
interfunctional  teams  is  proved.

В  настоящее  время  бизнес  переживает  фундаментальную  трансформацию,
характеризующуюся глобализацией мировой экономики, повышением конкуренции
на товарных рынках, сокращением жизненного цикла товаров и ускорением тем-
пов инновационных процессов. В результате данной трансформации возникают как
новые  потребности, так  и  новые  знания, посредством  которых  удовлетворяются
эти потребности. Способностью компании разрабатывать и выпускать продукты
на  основе  новых  знаний  определяется ее конкурентоспособность на  отечествен-
ном и мировом рынках, что характерно и для предприятий Республики Мордо-
вия. Поэтому эффективная организация инновационных процессов на предприяти-
ях  является  одной  из  важных  задач,  которые  стоят  перед  их  руководством.

ОАО «Электровыпрямитель»,  расположенное  в  г. Саранске,  является  одним
из ведущих предприятий силовой электроники России. Оно занимается разработ-
кой, выпуском и поставкой силовых полупроводниковых приборов и преобразова-
телей  на  их основе. Акционерное  общество  имеет  в  своем  составе  головной  за-
вод силовых полупроводниковых приборов и преобразователей, дочерний завод по
производству специальных преобразователей и два научно-инженерных центра —
силовых полупроводниковых приборов (НИЦ СПП) и преобразовательной техни-
ки  (НИЦ ПТ).

Разработка  и  продвижение  нового  товара  в  исследовательских  центрах ОАО
«Электровыпрямитель»  организованы  в  виде  последовательного  процесса,  пре-
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дусматривающего поэтапное выполнение работ в рамках инновационного цикла
различными функциональными подразделениями предприятия (рис. 1).

Планирование НИОКР  в  ОАО  «Электровыпрямитель»  основывается  на  со-
ставлении плана «технического прогресса», который разрабатывается на каждый
год  заместителем генерального  директора по  науке совместно  с руководителями
научно-инженерных  центров  и  включает  в  себя  перечень  работ  по  проведению
исследований в области силовой электроники, проектированию и разработке из-
делий, а также конкретные задания функциональным подразделениям предприя-
тия и сроки их выполнения.

НИОКР в ОАО «Электровыпрямитель» осуществляют НИЦ СПП и НИЦ ПТ.
Они проводят научные исследования в области силовой электроники и разраба-

Руководство  предприятия Планирование НИОКР

Научно-инженерный центр
силовых полупроводниковых
приборов

Научно-инженерный центр
преобразовательной техники

Специализированные
институты

Партнеры по научным
исследованиям

Исследования в области
силовой электроники

Генерация новых идей

Стадия НИР

Разработка нового товара

Разработка технического задания
Разработка  конструкторской документации
Разработка технической документации
Изготовление опытных образцов товаров
Проведение предварительных испытаний
Сдача ОКР

Организация производства
нового товара

Коммерческая  деятельность
и реализация результатов НИР
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и сбыта

Промышленные цеха

Рис. 1. Процесс разработки нового товара
в научных центрах ОАО «Электровыпрямитель»
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тывают  образцы  новых  продуктов.  Научно-исследовательские  работы  в  некото-
рых областях деятельности выполняются в рамках партнерских договоров с раз-
личными субъектами бизнеса — Всероссийским электротехническим институтом
имени В. И. Ленина, ОАО «Ангстрем»  (г.  Зеленоград)  и др. На следующей ста-
дии осуществляются  производство нового товара,  его продвижение  на  рынок  и
сервисное  обслуживание  потребителей. Эти  работы  закреплены  за  соответству-
ющими функциональными подразделениями предприятия.

Таким образом, инновационный процесс в ОАО «Электровыпрямитель» стро-
ится  в  рамках  функционального  подхода  к  управлению,  который  предполагает
передачу работы  по цепочке  создания  ценности  в  соответствующие  подразделе-
ния предприятия. В  связи  с  этим  инновационные  процессы на предприятии  не
являются гибкими и динамичными. Это также обусловливает низкую персонали-
зацию  товара  для  потребителей.

В настоящее время в связи с ростом конкуренции функциональный подход к
организации инновационных процессов на предприятиях утратил свою эффектив-
ность.  Современные  условия  диктуют  потребность  концентрировать  усилия  на
разработке  новых  товаров,  предназначенных  для  конкретных  потребителей,  в
предельно  сжатые  сроки. Поэтому  все  более  актуальным  становится  проектно-
целевой подход, базирующийся на организации межфункциональных команд. В
рамках этого  подхода команды разрабатывают новый товар по всей  цепочке со-
здания  его  ценности —  от  генерации  идеи  до  коммерциализации  и  сервисного
обслуживания потребителей.

В Республике Мордовия одним из самых инновационно активных предприя-
тий, разрабатывающим и продвигающим на рынок новые товары в рамках про-
ектных команд, является ООО «Эм-Кабель», начавшее свою деятельность в марте
2010 г. в составе холдинга «Оптикэнерго». Оно выпускает традиционные кабели
и  провода,  электрические  кабели  для  сверхопасных  сред,  а  также  высоковольт-
ные провода  повышенной  надежности, долговечности  и  электропроводности. В
ООО установлено импортное оборудование от производителей из Англии, Герма-
нии и Италии, позволяющее создавать новые  высококачественные товары.

В рамках группы компаний «Оптикэнерго» работает испытательный центр, где
проводятся  испытания  волоконно-оптических,  силовых  кабелей  и  проводов  на
соответствие  требованиям  государственных  стандартов.  Центр  обеспечивает
ООО «Эм-Кабель» технологической базой для разработки и проведения испыта-
ний новой кабельной продукции.

Проектная команда, создающая новый продукт в компании ООО «Эм-Кабель»,
осуществляет полный цикл разработки нового товара — от зарождения идеи до ее
реализации и продвижения продукта на рынок. Команда, насчитывающая 20 чело-
век, включая сотрудников подразделений главного технолога, главного механика,
отделов производства, маркетинга и снабжения, работает на постоянной основе.

Создание нового товара осуществляется поэтапно в виде ряда последователь-
ных действий (рис. 2). Инновационный процесс начинается с постановки цели —
разработать и выпустить на рынок новый продукт. Стадия научно-исследователь-
ских работ включает ряд синхронизированных действий участников команды по
поиску идей новых товаров во внешней среде и генерации идей методом «мозго-
вого штурма». Поиск идей во внешней среде основан на сотрудничестве и обмене
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знаниями в области разработки кабельной продукции с различными субъектами
бизнеса: Мордовским  государственным университетом, ОАО «Холдинг МРСК»,
ОАО «ФСК ЕЭС» и другими научно-исследовательскими и проектно-конструктор-
скими  институтами. Генерация идей в  рамках  «мозгового штурма»  основывает-
ся  на  совместном  выдвижении  предложений  по  разработке  товаров и  решению
проблем  потребителей.

После  выбора  идеи  нового  товара ООО  «Эм-Кабель»  готовит  презентацию
для потенциальных потребителей. На нее приглашаются основные клиенты пред-
приятия: ОАО «Ростелеком», ОАО «Связьинвест», ОАО «Башинформсвязь», ЗАО
«ВымпелКом»,  ОАО «Мобильные  ТелеСистемы».  В  процессе  презентации  про-
исходит обмен мнениями с потребителями и предварительно оценивается востре-
бованность нового товара на рынке. Успешно проведенная презентация дает ос-
нование для создания прототипа нового товара. Созданный прототип нового то-
вара тестируется как в испытательном центре компании «Оптикэнерго», так и на
предприятиях-потребителях. В коммерциализации нового товара принимают уча-
стие  все  члены  команды.  Основным  способом  продвижения  товара  на  рынок
являются личные продажи.
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Рис. 2. Организация процессов разработки
и продвижения нового товара  в ООО «Эм-Кабель»
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В рамках инновационной деятельности ООО «Эм-Кабель», организованной на
основе проектной команды, потребители могут быть инициаторами создания нового
товара при реализации схемы «один потребитель — один вид ценности». В резуль-
тате использования проектно-целевого подхода увеличивается степень кастомиза-
ции разрабатываемых товаров в соответствии с индивидуальными потребностями
потребителей и повышается гибкость инновационных процессов на предприятии.

Командным  методам  работы  в  настоящее  время  отводится  главная  роль  в
создании ценности. Многие преуспевающие компании мира накопили значитель-
ный опыт в области проектного управления: Microsoft, Commins Engine, Procter and
Gamble, Saturn (США), SAP (Германия), Matsushita и Toyota (Япония)1. В данных
компаниях команды помогли решить сложные задачи: адаптировать свои товары
к изменяющимся условиям внешней среды, добиться конкурентных преимуществ
на рынках, снизить издержки и риски.

Организация процессов разработки и продвижения новых товаров проектны-
ми  командами  на  ООО «Эм-Кабель»  объясняется  его  гибкостью и  малым  раз-
мером.  Однако  зарубежный  опыт  свидетельствует  о  том,  что  на  крупных  пред-
приятиях также может осуществляться проектный подход к инновационному про-
цессу. В этом случае на предприятии организуется несколько проектных команд,
реализующих инновационные проекты и взаимодействующих между  собой. По-
этому переход крупных предприятий Мордовии на организацию инновационных про-
цессов с помощью проектно-ориентированных команд является наиболее прием-
лемым  путем  их  развития.  Структура  компаний  в  таком  случае  принимает  вид
матричных организаций (рис. 3)2.

Матричная структура организации создает предпосылки реализации множе-
ства  микро-  и  макропроектов  по  разработке  новых  товаров.  Важность  проекта
зависит от сложности решаемых задач, поставленных перед участниками коман-
ды. На наш взгляд, матричная организация инновационных процессов приемлема
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Рис. 3. Матричная структура инновационной компании, разрабатывающей
новые товары проектными командами: РО — руководитель организации; ЛР — линейный

руководитель; ФР — функциональный руководитель; РП — руководитель проекта
по разработке нового товара; ПП — подразделение проекта



22

для инновационных подразделений ОАО «Электровыпрямитель» и позволит ему
непрерывно расширять товарную линейку продукции силовой электроники, а так-
же  параллельно  осуществлять  разработку  нескольких  видов  товаров.

В мировой практике существует много примеров организации инновационной
деятельности  в  рамках матричной  структуры.  Например,  нидерландско-британ-
ская компания Royal Dutch Shell основывается  на разработке новых  товаров це-
лым рядом команд. Каждым проектом при этом управляет лидер команды или но-
ватор. В процессе работы команды должны пройти несколько этапов (таблица)3.

Таблица
Этапы инновационного процесса в компании Shell

1. Генерация идей В компании проводятся соответствующие семинары в рамках определенных
нового  товара направлений деятельности. Идеи могут быть представлены через веб-сайт ор-

ганизации как сотрудниками компании, так и авторами, не имеющими отноше-
ния к ее деятельности.

2. Отбор идей нового Новатор представляет комиссии, состоящей из двух руководителей, свою
товара комиссией идею. Руководители задают уточняющие вопросы и, если идея принимается,

выделяют грант (15 — 25 тыс. дол.), который новатор использует на дора-
ботку идеи.

3. Вызревание идеи Новатор отвечает на вопросы комиссии по поводу финансирования проекта;
нового  товара осуществляет работы по проведению экспериментов, маркетинговых иссле-

дований и подбору персонала в команду.
4. Создание расширен- Новатор презентует свое предложение комиссии из 6 — 12 человек, в состав
ной комиссии по отбо- которой входят потенциальные покупатели. После проведения презентации
ру идей нового  товара новатор отвечает на вопросы расширенной комиссии, которая должна

утвердить инновационный проект.
5. Реализация проекта План финансирования сообщается новатору. В процессе выполнения плана
по разработке нового новаторы становятся руководителями своих команд. Они могут как совме-
товара щать работу в команде со своей текущей работой, так и заниматься только

разрабатываемым  проектом.
6. Оценка проекта вре- Согласно плану финансирования, проекты контролируются временным
менным Консультатив- Консультационным советом, созданным специально для оценки проекта.
ным советом В его задачи входит определение успеха или неудачи проекта.
7. Создание комиссии По окончании проекта создается комиссия по его закрытию. Для успешных
по закрытию иннова- проектов планируется их дальнейшее развитие.
ционного проекта

Организация в ОАО «Электровыпрямитель» инновационных процессов таким
способом позволит  не  только оптимизировать  разработку и продвижение  новых
товаров, но и сократить сроки их выведения на рынок.

На наш взгляд, для совершенствования работы инновационно-активных пред-
приятий требуется изучение параллельного подхода к созданию и продвижению
новых товаров, предложенного японскими учеными X. Такеучи и И. Нонакой. Это
обусловлено ростом  конкуренции  на отечественном  и мировом  рынках,  а  также
сокращением жизненного цикла товаров (рис. 4)4.

Такой  подход  предусматривает одновременно прохождение  ряда  стадий  ин-
новационного процесса и нацелен на сокращение инновационного цикла по всей
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цепочке создания ценности для потребителя. Преимущества параллельного под-
хода к построению инновационных процессов выражаются в повышении интенсив-
ности труда,  своевременной координации работ,  а  также  в  сокращении времени
от зарождения идеи до этапа коммерциализации нового продукта.

В настоящее время параллельное прохождение стадий инновационного про-
цесса  в  ОАО  «Электровыпрямитель»  и  ООО  «Эм-Кабель»  практически  отсут-
ствует. Это приводит к  большим потерям времени,  затрачиваемого на разработ-
ку и продвижение новых товаров, а также к отставанию от конкурентов на рын-
ке. Более того, на данных предприятиях нет этапа анализа внешней и внутренней
среды, что снижает видение конъюнктуры рынка и возможностей фирмы на нем.
При параллельном подходе инновационный процесс начинается со стадии пост-
роения  системы  мониторинга  среды,  которая  предполагает  организацию  систе-
матического поиска и отбора  идей новых товаров.  Такая система требует созда-
ния на предприятии инновационной среды, способствующей непрерывной генера-
ции идей. Поэтому основной задачей на рассматриваемых предприятиях являет-
ся создание инновационной культуры для сотрудников предприятия, содействующей
непрерывному потоку идей новых товаров.

Этапы  разработки  концепции  и  бизнес-анализа  нового  товара  необходимо
осуществлять параллельно, что требует высокой координации действий разработ-
чиков новых товаров, технологов, дизайнеров и маркетологов в рамках приложе-
ния совместных усилий. При этом данные работы должны выполняться на основе
высокой согласованности и синхронизированности действий в команде. Создание
прототипа нового товара происходит во время проверки концепции, что дает значи-
тельную экономию времени и более быстрый вывод товара на рынок. Параллельно
анализируются возможности предприятия и его цели, связанные с выводом нового
товара на рынок. В случае положительных прогнозов команда находит поставщи-
ков и продвигает товар на рынок. Таким образом, благодаря одновременному про-
хождению всех стадий инновационного процесса разработка и вывод на рынок но-
вого  товара  осуществляются  в  сжатые  сроки,  что  увеличивает  скорость  обновле-
ния товарной линейки предприятия и улучшения его конкурентной позиции на рынке.

Лучшие компании мира в области инновационной деятельности отмечают, что
организация  новых  товаров  с  помощью  параллельного  подхода  обеспечивает
значительное  сокращение  временного  интервала  от  появления  новой  идеи  до  ее
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Рис. 4. Параллельный подход к построению процессов разработки
и продвижения новых товаров
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вывода на рынок в виде товара. Ярким примером этого является компания «Тойо-
та-Мотор», которая  сократила сроки выпуска  новых моделей автомобилей на ры-
нок в 2 — 3 раза, что позволило ей превзойти в этом плане всех своих конкурентов,
наращивать большие объемы прибыли и занять свою нишу на мировом рынке5.

Необходимо отметить,  что для предприятий Мордовии  реинжениринг инно-
вационных бизнес-процессов в соответствии с требованиями параллельного под-
хода  является  достаточно  трудной  задачей.  Это  обусловлено  значительной  бю-
рократизацией процессов разработки новых товаров,  а также сложностью вос-
приятия необходимых изменений управленческим и научно-техническим персона-
лом рассматриваемых предприятий, что снижает их инновационную активность.
В научной литературе описаны методы воздействия, с помощью которых можно
увеличить эффективность инновационных процессов. Так, Д. Анкона и Х. Брес-
ман в  качестве  инструментов, необходимых компании  для  осуществления  реин-
жениринга инновационных процессов, называют высокий уровень коммуникаций,
четкую специализацию работ и гибкий состав участников команды (рис. 5)6.

Высокий  уровень коммуникаций основывается на  процессе поиска членами
команды информации, необходимой для достижения поставленных целей, у раз-
личных экспертов и компетентных лиц. Эффективные коммуникации позволяют
вести  мониторинг  внешней  среды  и  непрерывно  искать  идеи  новых  товаров  у
различных субъектов бизнеса: потребителей, конкурентов, поставщиков, в универ-
ситетах и  исследовательских организациях. Специализация работ предусматри-
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Рис. 5. Инструменты, обеспечивающие эффективное прохождение этапов
инновационного процесса межфункциональной командой
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Привлечение  нужных  экспертов.
Использование слабых и  прочных  связей.

Специализация  работ
«Ядро» команды: разрабатывает  командную  стратегию,  принимает  ключевые
решения, координирует деятельность всех  членов  команды,  является носителем
истории  и  воплощением  индивидуальности  команды.
Операционный ярус:  выполняет  текущую  командную  работу.
Внешний ярус:  выполняет  специализированные или единичные  задания;
состоит  из людей,  частично  занятых  в  работе команды  или  привлекаемых
лишь на  отдельных  ее этапах.

Гибкий  состав  участников команды
Люди присоединяются к  команде и выходят из нее;
перемещаются  по различным  ярусам.
Разным  ярусам свойственны  различные требования,  предъявляемые
к членам команды.
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вает их распределение между участниками команды на всех этапах инновацион-
ного процесса. «Ядро» команды, операционный и внешний ярусы занимаются со-
ответственно основной,  текущей и  специализированной работой. Такое разделе-
ние  обеспечивает  гибкость  структуры  команды,  которая  необходима  для  парал-
лельного прохождения этапов инновационного процесса. Гибкий состав участни-
ков  команды  дает возможность  ее  членам  входить  и  выходить  из  ее  состава  по
мере необходимости. Поскольку на различных стадиях инновационного процесса
востребованы различные специалисты, это позволяет компании при ограниченном
количестве квалифицированных сотрудников эффективно организовывать работу
нескольких проектных команд одновременно. Данные инструменты дают возмож-
ность команде менять ее деятельность  в соответствии с этапом инновационного
процесса, а также консолидировать и целенаправленно использовать ее управлен-
ческие,  интеллектуальные  и  творческие  ресурсы.

Таким образом, изучение практики организации инновационных процессов в
ОАО «Электровыпрямитель» и ООО «Эм-Кабель» показало, что на первом пред-
приятии разработка новых товаров осуществляется функциональными подразде-
лениями, на втором — проектными командами. В связи с увеличением скорости
инновационных процессов и усилением конкуренции на рынках осуществляется пе-
реход к организации разработки и продвижения новых товаров в рамках проект-
ных команд. Для использования параллельного подхода к организации инновацион-
ных процессов и инструментов, позволяющих параллельно осуществлять работы на
различных  стадиях  инновационного  процесса,  рассмотренным предприятиям  не-
обходимо провести реинжениринг своей деятельности и повысить эффективность
инноваций.
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РАЗВИТИЕ ОКОЛОГРИВСКОЙ КРЕПОСТИ
 И ГОРОДКА ШИШКИЛЁВА ГАЛИЧСКОГО УЕЗДА В XVI в.:

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

THE DEVELOPMENT OF OKOLOGRIVSKAYA FORTRESS
AND SHISHKILEV TOWN OF THE GALICH UYEZD

IN THE XVI CENTURY: ECONOMIC AND POLITICAL ASPECTS

Ключевые слова: Кологрив, Шишкилёв, Галичский уезд,  окологривская крепость,  кормле-
ние, пятенное,  служилый  город,  Казанский оборонительный  рубеж.

В статье  раскрывается  вопрос о  времени  появления  топонима «Кологрив» и  его  этимоло-
гии,  анализируется  влияние  удаленности  города-крепости от  столицы на особенности  судопро-
изводства. Формирование целостных воинских подразделений  (сотен)  в  составе русской  армии
в  случае боевых действий дает основание  автору причислить Шишкилёв к числу  так называе-
мых служилых  городов. Осуществив подробный  анализ краеведческой литературы и источни-
ков,  она делает  заключение о  том,  что Шишкилёвская  волость имеет более древнюю историю,
чем принято  считать.

Key words: Kologriv, Shishkilev, Galich Uyezd,  okologrivskaya  fortress,  bestowing,  pyatennoe,
a  service  class  town, Kazan defensive  line.

The question about  the  time of origin of toponym «Kologriv» and its etymology  is  revealed  in
the  article,  the  influence of  distant  location of  the  town-fortress  from  the  capital  on  the  features  of
legal proceeding is analyzed as well. The formation of complete military units (hundreds) as a part of
the Russian  army in  the event  of war  operations gives  the author  grounds  to  rank Shishkilev  among
the  so-called  service class  towns. Having made  a detailed  analysis  of  literature  and sources  on  local
history,  she  concludes  that  the  Shishkilev Volost  has more  ancient  history  than  it  is  commonly
assumed.

Одним из важных направлений в современной исторической науке стано-
вится микроистория, особый  интерес в изучении  которой вызывают террито-
рии, унаследовавшие опыт развития различных культур. В Костромском крае
располагается  достаточно  много  исторических  мест,  сохранивших  память  о
процессах взаимодействия славян и финно-угров. К их числу относится неболь-
шой  городок  на  севере  Костромской  области  под  красивым  названием  «Ко-
логрив», земли которого издавна были заселены представителями финно-угор-
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ского  племени  меря. В  последнее  время  он  все  чаще  привлекает  к  себе  вни-
мание краеведов, ученых, литераторов, художников и просто любителей и цени-
телей уникальной природы. Возрастающей  популярности этого  города  в нема-
лой  степени  способствовала широко  развернувшаяся  рекламная  деятельность
по  продвижению брендов Костромской  области.  О  «гусиной  столице  России»,
об  уникальном  заповеднике  «Кологривский  лес»  известно  далеко  за  ее  преде-
лами. Знаменит Кологрив и как родина художников Е. В. Честнякова и Г. А. Ла-
дыженского  (имя  последнего  носит  Кологривский  краеведческий  музей,  хра-
нящий в своих фондах немало интересных коллекций). Туристический потен-
циал  города,  таким  образом,  очень  велик,  как  и  велик  интерес  гостей  к  его
истории. Однако, к сожалению, обнаруживается, что полноценных историчес-
ких  исследований,  которые  отражали  бы  все  периоды  существования  Колог-
рива и Кологривского края, практически  нет. Большинство  трудов краеведчес-
кого  характера  охватывают  лишь  время  существования  Кологривского  уезда  с
1778  г.,  достаточно  подробно  освещенное  в  источниках. Между  тем  уездный
период, а особенно история так называемого Старого Кологрива остаются аб-
солютно  неизученными.  Это  обстоятельство  обусловлено  прежде  всего  край-
не  скудной  источниковой  базой  по  данной  тематике:  археологических  иссле-
дований на территории района практически не проводилось, разведки касались
исключительно  неолитических  и  мезолитических  стоянок,  а  средневековая
история  оставалась  в  тени.  Опубликованные  источники  размещены  в  основ-
ном в дореволюционных изданиях, найти которые в обычных библиотеках зат-
руднительно.  Архивные  материалы  сосредоточены  в  центральных  архивах  за
пределами области, а то незначительное количество документов, что содержится
в фондах музеев Кологрива и Костромы, представлено рукописями (или копия-
ми с них). Последние написаны скорописью,  что  делает их практически недо-
ступными  для  большинства  обывателей.

Данная  статья,  имеющая  своей  целью  освещение  основных  вех  в  древней
истории  Кологривского  края  на  базе  краеведческих  трудов  и  опубликованных
источников XVI  в.,  в  некоторой  степени  способствует  восполнению  подобных
пробелов.

Большинство сведений справочного характера  об интересующем нас  городе
передаются из издания в издание, очевидно, без какого-либо критического отно-
шения  авторов  подобных  статей  к  публикуемому  материалу.  В  других  случаях,
наоборот, составители настолько расходятся в данных, что выяснить истину весь-
ма  затруднительно. Тем  не менее  обратимся  к  наиболее  авторитетным  в  вопро-
се  изучения истории Кологрива  авторам  с  целью освещения самых  ранних эта-
пов его развития.

Известно, что первоначально поселение, получившее впоследствии название
«Кологрив», располагалось выше по течению р. Унжи относительно современно-
го  города,  при  этом  расстояние,  указываемое  в  различных  трудах,  варьируется
от 331 до 402 км; от 343  (36,24 км) до 404  (42,64 км) верст.

Время возникновения поселения является наиболее дискуссионным вопро-
сом, выяснение которого осложняется, с одной стороны, отсутствием в краевед-
ческих трудах научно-справочного аппарата, с другой — различными вариациями
на тему его названия. Село Михаил Архангел, Малый Архангел, Малый Архан-
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гельск, Ново-Архангельск, Шишкилёво, Кологрив, Окологривье, Старый Кологрив,
Кичино — отнюдь не полный список топонимических названий, имеющих непос-
редственное отношение к истории города.

По мнению В. В. Беляева, «Старый Кологрив, называвшийся Малым Архан-
гелом»5, уже существовал к 1444 г. и находился в 200 верстах (212 км) к северо-
востоку  от Макарьево-Унженского  монастыря.  Исходя  из  времени  публикации
данного труда, становится ясно, что именно В. В. Беляев ввел в научный оборот
словосочетание  «Старый  Кологрив»  как  топонимическое  наименование,  в  кото-
ром оба слова пишутся с прописной буквы.

Подобной  точки  зрения  на  время  возникновения  города  придерживается
З. И. Осипова,  указывая, что  «Кологрив  как поселение  известен  с первой  поло-
вины XV века под названием села Михаил Архангел»6. Однако, как мы выясни-
ли, В. В. Беляев употреблял названия «Малый Архангел»7, «Малый Архангельск»8,
а не «Михаил Архангел».

Д. Ф. Белоруков  склоняется  к  версии  о  более  позднем  времени  основания
города, говоря о том, что в XVI в. существовала некая «Шишкилёвская волость,
центром которой считался погост с церковью Михаила Архангела»9, а Кологрив
был  основан  как  крепость  в  непосредственной  близости  от  этого  погоста —
Архангельского,  или Шишкилёвского,  что  в  данном  контексте  обозначает,  оче-
видно, одно и то же.

Э. Тимганов  в  статье,  посвященной святыням  Кологривской  земли,  отмеча-
ет, что первые сведения, касающиеся Кологрива, относятся лишь к XVI в.,  «в то
время появился город Кологрив, в котором находилась церковь Михаила Арханге-
ла»10. Сложно представить, о каких сведениях XVI в. идет речь, поскольку сам ав-
тор пользуется источниками, затрагивающими историю Кологрива лишь с XVII в.

В  большинстве  же  изданий,  целью  которых  является  предоставление  крат-
кой  исторической  справки,  указывается,  что  основание  Кологрива  датируется
первой четвертью XVI в. Это произошло выше по течению р. Унжи, где во време-
на Василия  III была  выстроена крепость  «в старом  селе Михаил Архангел, или
Архангельском, в 1521 — 25 гг. Позднее крепость получила название Кологрив»11.
Кологрив выполнял в основном функции центра военно-административного района
(осады).  Здесь  не  было  посада  с  характерными  ремесленно-торговыми  функ-
циями12.

Относительно происхождения названия с. Михаил Архангел можно предпо-
ложить  следующее.  Очевидно,  некогда  существовала Шишкилёвская  волость
Галичского  уезда,  центром  которой был  погост, получивший  название «Михаил
Архангел (Архангельский)» от одноименной церкви, впоследствии перенесенной
в  крепость  на  берегу  Унжи. Происходило  ли  это  в  XVI  в.  или  в  другое  время,
сказать  трудно,  поскольку данные  сведения,  почерпнутые  в  труде Д. Ф. Белору-
кова,  описаны  в  источниках XVII  в.  «Когда  на  правом  берегу Унжи построили
деревянную крепость, ее назвали Окологривье, т. е. находящейся у высокого греб-
ня,  между  оврагами.  Позже  буква  „О“  была  отброшена  и  крепость  называлась
Кологривом. Стоявшая  рядом на  погосте  церковь Михаила  Архангела  была  пе-
ренесена  в  город  с  соблюдением  всех  традиций:  при переносе  церкви  на  новое
место  название  сохранялось,  а  на  старом месте  ставилась часовня. Место было
свято  и  застройке  не  подлежало»13.
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Таким  образом,  после  постройки крепости  параллельно  существовали:  кре-
пость с названием либо «Михаил Архангел», либо «Окологривье» (вероятнее все-
го, наименование сохранилось прежнее, а «окологривье» обозначало географическое
расположение крепости, трансформировавшееся впоследствии в топоним) и Шиш-
килёво как центр некогда Шишкилевской волости.

Представляется  необходимым  обратиться  к  исследованию  каждого  из  этих
двух  объектов.

В отношении крепости прежде всего возникает вопрос о времени появления
топонима «Кологрив» и его этимологии. Существует несколько вариантов проис-
хождения  названия  города-крепости.  Наиболее  распространенной  является  вер-
сия,  выдвинутая еще в XIX в.:  «Вероятно,  город этот получил  название свое от
того,  что  жители  тех мест  называют  всякое  возвышенное  место,  не  заливаемое
весеннею водою,  „гривою“; около  таких мест  выстроился и  город»14.  «Кологри-
вом» называли также служителя, ходившего у гривы, при коне, во время царских
выездов15.  В.  В.  Беляев  выводит  происхождение  топонима  из  того,  «что  мест-
ность р. Унжи тесно связана „гривою“ с самым северным городом Колою»16. Су-
ществуют более удивительные версии, связывающие наименование «Кологрив» с
именем  коня  славянского  бога  Велеса17.

В краеведческой литературе в качестве  даты  основания крепости фигуриру-
ет хронологический промежуток с 1521 по 1525 г. Однако эти данные не подкреп-
лены документально, не указан даже первоисточник поступления подобной инфор-
мации. Цитата указа Василия  III  о строительстве  крепости  в  с. Михаил Архан-
гел приводится  только в книге З. И. Осиповой,  где автор  пишет: «...московский
князь Василий III (1505 — 1533) для защиты от опустошительных набегов татар
в первой четверти 16 века приказал  „срубить“  (построить)  пограничные  крепо-
сти с насыпными  земляными валами-городами в Ветлуге, Унже, Парфентьеве,
Судае, Кологриве (в  селе Михаил Архангел).

В указе о  строительстве  этих крепостей  говорилось:  „Чтобы  вы города по-
ставили своими сохами  (т.  е.  силами) и рвы покопали, и  городовой  бой, и ка-
мение и  колье на  город приготовили и сторожки бы у вас были крепкие,  а как
вести будут от казанских людей и вы б были все в городе за крепостями, жили
у  башен...“»18.

Однако при внимательном изучении  законотворчества Василия  III выясня-
ется, что данный указ никакого отношения к перечисленным крепостям не име-
ет. Цитата, приводимая З. И. Осиповой,  взята из великокняжеской  грамоты от
6  августа  1538  г.  о  постройке  г. Любима.  Грамота  была  выдана  по  челобитной
костромских детей боярских, старост, сотских, десятских и всех крестьян о том,
что их «волости и станы Осецкой и Кулига, Иелнать, Иелемския станы... и Кун-
туново и Волочек и Обнора от городов отошли долече верст по сту и по девяно-
сту,  и мест  де  осадных...  в  городех  от  казанских  людей...  и  убежищей  нет»19.  В
связи  с  этим правительство и разрешило  населению указанных волостей  и ста-
нов  построить  на  Обноре  г.  Любим.  «И  будет  то место  под  город  пригоже, —
указывалось в великокняжеской грамоте, — и вы бы на устии Учи реки на Обно-
ре город поставили своими сохами, и рвы покопали, и городовой бой, камение и
колье на город приготовили, и сторожи бы у вас были крепкие, и как вести будут
от казанских людей, и вы б были все в городу, по крепостям жили у башен»20.
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Очевидно, что дата 1521 — 1525 гг. установлена краеведами по аналогии с
рядом других крепостей, возведенных на территории Галичского уезда, как они
полагают, именно в этот период образовавших так называемый Казанский обо-
ронительный рубеж. При этом сведения вновь отличаются крайней противоре-
чивостью. З. И. Осипова отмечает, что «в 1521  году был возведен  город Унжа.
В Парфентьеве крепости  не было. Это был  неукрепленный посад, обнесенный
земляным  валом»21.  Д. Ф. Белоруков  же  утверждает,  что  крепость  в  Парфень-
еве, построенная в 1520 — 1522 гг., существовала как и в других городах, и дает
ее подробное описание. Однако в «Галичском летописце» эти крепости упоми-
наются как уже существовавшие, об их строительстве в этот период ничего не
говорится.  Кроме  того,  древнейший  город  Унжа,  упоминаемый  в  летописях  с
1219  г.  (а  как  утверждается  в  Географическом  указателе  к  т.  28  Полного  соб-
рания русских летописей, с 1148 г.22), имел крепостные сооружения гораздо рань-
ше начала XVI в., когда на это время пришлись довольно крупные татарско-марий-
ские набеги.

Действительно,  если  обратиться  к  советской  историографии  по  вопросу  о
процессе  градостроительства в  период после распада  Золотой Орды, можно  об-
наружить,  что никто  из  авторов, рассматривающих  города-крепости Казанского
оборонительного  рубежа,  не  упоминает  ни Унжу,  ни Парфеньев,  ни,  тем  более,
Кологрив. Так или иначе, образованные крепости становились центрами осад —
административно-территориальных  единиц  Галичского  уезда,  поделенного  «на
Солигаличскую (Усольскую), Чухломскую, Судайскую, Парфеньевскую, Кологрив-
скую и  Унженскую  осады»23.

Если  принять  во  внимание,  что  осады  как  единицы  появились  примерно
одновременно с крепостями путем либо «очерчивания» территории осады вок-
руг крепости, либо, наоборот, при постройке крепости на выделенной террито-
рии,  то  невольно  возникает  вопрос:  могла  ли  называться  Кологривская  осада
именно  так,  если  самого  топонима  «Кологрив»  в  XVI  в.  мы  не  встречаем?
Обратившись к дореволюционной историографии XIX в., времени расцвета ар-
хеографической деятельности, мы увидим, что топоним «Кологрив» употребля-
ется лишь с начала XVII в. Исследователь древних русских городов К. А. Нево-
лин ведет существование названия «Кологрив» с 1609 г.24 Об этом же говорится
и в наиболее полном дореволюционном справочнике городов25. В другом фунда-
ментальном труде — списке городов XVI в. Н. Д. Чечулина — Кологрив также
не  упоминается26.

Значительное количество спорных вопросов, их недостаточная освещенность
в источниках и литературе не позволяют сделать обоснованные выводы относи-
тельно окологривской крепости. Исходя из этого логичным представляется обра-
титься к источникам  по истории  упоминавшегося  выше Шишкилёва,  существо-
вавшего некогда, как и Кологрив, на территории Галичского уезда.

Мы обнаружили ряд опубликованных источников, освещающих самую ран-
нюю историю Кологривской земли. Некоторая сложность заключается в том, что
все  они  представляют  собой  перевод  с  древнерусского  языка,  который  допус-
кает различную транскрипцию одних и тех же слов. Анализ источников позво-
лил выявить следующие варианты написания интересующего нас топонима: Шиш-
келёв, Шишкилёво, Ышкилёв (в другой редакции — слитное написание с пред-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2013. № 1 (25)



31

шествующим предлогом «с» — Сышкилёва),  которые могли возникнуть  вслед-
ствие  описки  как  результата  небрежности  переписчика,  что  в  условиях  отсут-
ствия фиксированных языковых норм было распространенным явлением. Чере-
дование безударных гласных е/и часто встречается в написании наименований
различных  географических объектов, даже в рамках одного списка с источни-
ка, например т. 7 Полного собрания русских летописей изобилует такими вари-
ациями, как Галич/Галеч27. Разновариантное написание однокоренных с иссле-
дуемым  топонимом  слов  также  встречается  как  в  более  поздних  источниках
XVII — XVIII  вв.28,  так и в литературе29. В одном из источников в написании
наименования  отмечается  процесс,  называемый  в  языкознании  ассимиляцией,
причем в разных изданиях (конца XVIII и конца XX в.) он представлен по-раз-
ному30. Общим в  обоих случаях  является  то,  что происходит  утрата одного  из
глухих шумных  шипящих ш —  для  облегчения  произношения.  Наконец,  не-
маловажен, на наш взгляд, тот факт, что Шишкелёв упоминается в ряду перио-
дически  повторяемых  населенных  пунктов  (например Жохово, Каликино),  что
свидетельствует об их относительной близости. Совокупность приведенных вы-
ше аргументов говорит о том, что во всех обнаруженных документах речь идет
об  одной  местности.

Итак,  самым  ранним  документом  является Жалованная  грамота  великого
князя  Василия Ивановича  Григорию Васильевичу  Грязному —  дьяку  Разряд-
ного приказа, по которой он в 1501 — 1505 гг. был наместником (управляющим)
в г. Шишкелёве Галичского уезда. После этого с 1505 г. он служил новому углич-
скому князю Дмитрию Ивановичу Жилке,  управлял волостью Озерца Москов-
ского  уезда31.

«Городок Шишкелёв» —  поселение,  возникшее  на  восточной  границе Мос-
ковского государства как небольшое пограничное укрепление, — был пожалован
Григорию Васильевичу в кормление, при этом формулировка «по старой пошлине,
как было переж  сего»32  может свидетельствовать  о  том,  что  это  происходило не
в первый раз. Однако следует  заметить, что  указанная  фраза  одновременно мо-
жет являться устойчивым словосочетанием, характерным для канцелярского язы-
ка  XVI  в.33

Жалованная грамота содержит перечисление различных социальных катего-
рий людей, которые должны были подчиняться («чтить и слушать») наместнику:
дети боярские, слуги (скорее всего, служилые люди) и городские жители (тяглое
население). Исходя из  этого  следует, что помимо  служилых  людей,  которые  вы-
полняли в первую очередь военные функции,  в г. Шишкелёве проживало подат-
ное  население,  что  может  также  подтверждаться  самим  актом  дачи  в  кормле-
ние данного городка с правом разрешения наместником судебных тяжб и других
возможных  споров:  «он вас  ведает и  судит»34.

Таким  образом,  суд —  основная  компетенция  наместничьей  власти.  При
этом  отсутствие  разделения  в  грамоте  судебных  процессов  на  гражданские  и
уголовные  может  косвенно  свидетельствовать  о  том,  что  и  те,  и  другие  осу-
ществлялись именно наместником, тогда как в землях, расположенных ближе
к  столице,  гражданские  тяжбы  должны  были  разрешать  «специальные  судьи,
назначаемые  для  каждого  отдельного  дела  из  числа  московских  или  местных
должностных  и  иных  лиц»35.  Возможно,  данная  особенность  была  вызвана
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удаленностью  от  столицы  городка  Шишкелёва,  что  создавало  определен-
ные трудности  в  осуществлении судопроизводства по  гражданским вопросам
из г. Москвы.

В  исследуемом  документе  фигурирует  пристав —  представитель  велико-
княжеской власти. В тексте регулируются отношения между наместником и при-
ставом,  первому из  которых  полностью передается прерогатива  осущест-влять
разбор  судебных  исков.  Буквально  говорится  о  том,  что  если  какие-ли-бо  два
истца из числа населения городка обратятся к приставу с просьбой их рассудить,
то пристав обязан направить их к наместнику, в данном случае — к Григорию
Васильевичу или его тиуну, входившему в аппарат наместника и выполнявше-
му  судебные функции. В  случае невыполнения  этого  условия  пристав  подвер-
гался обвинению со стороны самого великого князя и лишался «езду».

Во  второй  четверти XVI  в  г. Шишкелёв  продолжал  оставаться  в  кормле-
нии, однако полномочия кормленщиков были уже не так велики. В этом мы мо-
жем  убедиться,  обратившись  к  «Наказному  списку,  данному  Третьяку Котени-
ну, с ус-тановлением взимаемых на великого князя доходов в половине Галич-
ского наместничества  1535 — 1542  гг.»36. Согласно  ему,  все  уголовные  дела:
«душегубство»,  «татба  (воровство)  с  поличным»  и  «разбой»,  важные  судеб-
ные дела переходят в компетенцию «к городу» (имеется в виду городовой при-
казчик).  Кормленщик  также  терял  возможность  сбора  «пятна»  (т.  е.  пятенно-
го), которое отныне платили все жители перечисленных волостей37, в том числе
Шишкелёва, в пользу великого князя («держати на великого князя пятно»38). В
случае  неуплаты  пятенного  вовремя  следовал штраф  в  сумме  1  руб.  Тот факт,
что данному виду налога уделялось особое внимание  (речь о нем идет отдель-
но  от  всех  остальных  пошлин),  может  свидетельствовать  о  его  исключитель-
ном значении  для великокняжеской власти  с  точки  зрения  прибыли. Получать
значительные  суммы  великий  князь  мог  только  при  условии  ведения широко-
масштабной торговли лошадьми, что практиковалось в обозначенных выше на-
селенных пунктах.

Анализ актового материала служилых землевладельцев способствует воссоз-
данию картины внутренней жизни г. Шишкелёва, наиболее важной для нас с точ-
ки зрения исследования его социально-экономического развития. Однако инфор-
мация,  содержащаяся  в  опубликованных  источниках,  охватывает  разные  аспек-
ты  существования  города,  в  том числе  его взаимоотношения  с  соседями,  а  так-
же  участие  не  только  в  обороне  московских  рубежей,  но  и  в  наступательных
походах против неприятеля.

Шишкилёвские  земли,  являвшиеся северо-восточной  границей Московско-
го  государства  с Казанским  ханством  и  землями марийцев,  постоянно  подвер-
гались  разорительным  набегам.  Именно  с  таким  событием  и  связано  первое
летописное упоминание Шишкилёва в приложении к Летописному своду 1497 г.:
«В лето 7044-го. Октября в 8 день приходили Татарове и Черемиса на Оунжу да
на Шишкилёво (выделено нами. — О. К.), да на пустыню на Болшую, да на Чюх-
лому, да на Глазуново, да к Галичю городу волостьми, да в Галиче половину по-
сада сожгли, а другую отняли, да оттуду посла сила на двое в землю пошли на
селца митрополии,  а  стояла матица близко Оусолья  на Пупчеве да на Дорку  ||
/Л. 449/ на Достофееве, а воевали Кургу да Чермагсму, да Романцов, да Залесье,
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да  Чюдцу,  да Жилино,  да  два  Березовца,  да  Холм Шареев,  да  Лосево  Рамение,
да Жохово, да Турдеево, да вывоевали волости около Галича»39.

Таким образом, жизнедеятельность Шишкилёва,  как и вся внутриполитиче-
ская история Московского  государства XVI в., происходила на фоне постоянной
ожесточенной  борьбы,  с  одной  стороны,  против  Казани  и Крыма,  с  другой —
против Польско-Литовского государства и Ливонского ордена,  в которой жители
Шишкилёва принимали непосредственное участие.

Из «Записной книги Полоцкого похода 1562/63 года» мы узнаем, что 23 сен-
тября на Вятку, Балахну, Кострому, Чухлому, а также в Галич, Унжу, Парфень-
ев, Каликино, Шишкилёво, Жохово, Судай, в «Верх-Костромьи» и к Соли Галиц-
кой были посланы дети боярские «збирати пеших людей»40.

О стратегическом значении г. Шишкилёва можно судить по количеству при-
званных  на  службу  людей.  Самые  крупные  отряды  из  100  чел.  (сотни)  предос-
тавляли столицы уездов Кострома и Галич, такое же количество людей требова-
лось  собрать  с  населенных  пунктов,  расположенных  по  линии Шишкилёво —
Судай — Жохово — верховье р. Костромы, связанных между собой стратегически
и образующих самый северный оборонительный рубеж в Галичском уезде, а так-
же с находившейся юго-западнее от него другой оборонительной линии Унжа —
Парфеньев — Каликино.

Рать  собиралась  по  полкам  в  17  городах,  не  считая  сил,  которые  вышли  с
самим царем  из  г. Москвы41.  Следует  отметить,  что  все  сотни,  за  исключением
костромской  и  галицкой,  выставлялись  «вполы прежнего  наряду»42,  т.  е.  в  по-
ловинном  размере  от  того,  что  было  раньше.  Очевидно,  что  подобные  наборы
ратников с  города  осуществлялись  и  ранее  в  случае  военной опасности.  Из  на-
каза  головам, которые посылались для сбора ратников, мы узнаем, каких людей
должен был выставить город:  требовалось, «чтоб выбрали людей на конех в  са-
адацех, которые б люди были собою добры, и молоды, и резвы, из луков и из пи-
щалей стреляти горазда, и на ртах ходити умели, и рты у них были у всех»43. Каж-
дый ратник  должен был  иметь с  собой  следующий «наряд»:  саадак, или  тул с
луком и стрелами, рогатину, или сулицу, и топорик, т. е. населению приказыва-
лось выставить людей в полном вооружении, снаряжении и на лыжах. С Шиш-
килёва, Судая, Жохова и верховьев р. Костромы население «збирал» Тучко Отяев,
о котором известно лишь, что он являлся участником сражения при Молодях в
1572 г.44 и принадлежал к новгородской помещичьей среде45.

Таким образом, формирование целостных воинских подразделений — со-
тен —  в  составе  русской  армии  в  случае  боевых  действий,  позволяет  причис-
лить Шишкилёв к  числу  так  называемых служилых  городов46,  являвшихся  кор-
порациями служилых людей «по отечеству», испомещенных в одном определен-
ном населенном пункте.

В  общей  сложности  в  Полоцком  походе  приняли  участие  представители
«более чем 50 служилых городов»47. Однако взятие Полоцка в 1563 г. не решило
всех внешнеполитических проблем Москвы, поэтому противостояние с Польско-
Литовским государством и Ливонским орденом продолжалось. «Лета 7087 (1578)
Декабря  в 5 день Государь Царь и Великий Князь Иван Васильевич всеа Руси
с сыном своим с Царевичем со Князем Иваном и со всеми бояры приговорил,
как  ему,  прося  у  Бога  милости,  идти  на  свое  Государево  дело  и  на  земское  на
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Немецкую  и  на  Литовскую  землю,  и  которым  бояром  и  Воеводам  в  котором
полку быти»48.

Разрядная книга 1475 — 1605  гг., опубликованная впервые Н. Новиковым в
«Древней Российской Вивлиофике…»49 и переизданная впоследствии в советское
время50, фиксирует общее  количество  людей,  созываемых «с  земель»,  не ука-
зывая, как в предыдущем источнике, погородовую численность ратников. Так
или иначе, видим, что к 1578 г. Шишкилев не утратил своего значения как однн
из  поставщиков  служилых  людей,  поскольку  если  речь  идет  о  «государевом»
походе, тем более дальнем, подобном Полоцкому, скорее всего, в него выступа-
ли  лучшие  дети  боярские,  способные  не  только  сами  снарядиться  на  служ-
бу, но и, как считает В. В. Пенской, «посадить в седло хотя бы одного послу-
жильца»51.

Итак, Шишкилёвская  волость  имеет  более  древнюю  историю,  чем  принято
считать, причем именно как волость  (административно-территориальная едини-
ца) она возникла в процессе «объединения» близлежащих земель вокруг г. Шиш-
килёва. Отсюда разновременное упоминание в источниках  города  (в XVI в.) и
волости  (XVII в. и позже). Точное местоположение центра волости определить
на данный момент невозможно, однако  на помощь могут прийти археологиче-
ские разведки и раскопки. Невыясненными остаются также обстоятельства пе-
рехода ведущих позиций на данной территории от существовавшего некогда ук-
репленного городка к новому городу-крепости, получившему впоследствии на-
звание  «Кологрив».  Тем  не  менее  определенные шаги  на  пути  изучения  древ-
ней истории Кологрива сделаны.
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В  статье рассматриваются особенности  регулирования  правового  положения  татарского
населения Поволжья Соборным уложением  1649  г.

Key words:  the Tatars,  the Volga Region,  legal status, Russian legislation,  the Code of Law
of 1649.

The  features of regulation of  the  legal position of  the Tatar population of  the Volga Region  in
the Code of Law of 1649 are considered in  the article.

В силу утраты аутентичных законодательных памятников периода Волжской
Булгарии и Казанского ханства, говоря о законодательстве как об источнике для
изучения истории татарского  народа, исследователи прежде всего имеют в виду
российское  законодательство. Попав  под  его юрисдикцию  в  50-е  гг. XVI  в.  по-
волжские татары, а затем и другие группы татарского этноса оставались в этом
состоянии до 1917 г. Указанный временной отрезок оставил целый пласт законо-
дательных  актов,  свидетельствующих  о  поисках  путей  определения  правового
статуса  татар  в  Российском  государстве.  Особое  место  среди  них  занимает
Соборное уложение 1649 г.

От  прочих  законодательных  документов оно  отличается  не  только  большим
объемом (25 глав, разделенных на 967 статей), но и ролью в истории российского
права. В оценках значимости этого памятника преобладают следующие характе-
ристики: «итог всему предшествующему законодательству Московского  государ-
ства,  свод  его»1,  «важнейший  кодекс,  изданный  государственной  властью  в  до-
петровский период»2, «Соборное  уложение может быть  названо  настоящим сво-
дом  законов  Российского  государства XVII  в.»3.  Подобные  высказывания  дают
основание  использовать  уложение  не  только  для анализа  российского  законода-
тельства середины XVII в., но и для реконструкции правовых норм предшеству-
ющего  периода. Это особенно  важно для  нас, учитывая незначительное количе-
ство  законодательного  материала  о  татарах  во  второй  половине XVI —  первой
половине XVII в.

Соборное  уложение  1649  г.  создавалось  в  переломный  для  России  момент
перехода от сословно-представительной монархии к абсолютизму. В нем во мно-
гом  были  преодолены  остатки  партикуляризма,  свойственные  законодательству
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более раннего времени. Унификационное начало, являющееся неотъемлемой чер-
той процесса становления единого централизованного государства, выражено здесь
как ни в одном из  предшествующих кодексов русского права.

 Одним из проявлений унификационных тенденций стало то, что в Собор-
ное уложение 1649  г. не вошло множество норм, несомненно,  существовавших
в повседневной жизни. По словам Н. Н. Дебольского, «правительство при изда-
нии своих указов имело в виду регламентировать лишь те отношения, в которых
оно принимало непосредственное участие, или которые оно признавало необхо-
димым  точно  определить  для  целей  государственного  и  общественного  поряд-
ка»4.  По  этой  причине  значительное  место  в  кодексе  отведено  определению
понятий  государственного  суверенитета,  безопасности,  подданства,  военного
долга, политических преступлений, детально разработаны вопросы материаль-
ного и процессуального права, судопроизводства. Особое внимание законодатели
уделили  регулированию  земельных  правоотношений,  регламентации  прав  и
обязанностей различных категорий населения, в первую очередь дворянства как
господствующего военно-служилого класса. По наблюдениям В. О. Ключевского,
«без малого  половина всех  статей Уложения  прямо  или косвенно  касается  его
интересов и отношений»5.

Вместе  с  тем  в  нем  практически  не  нашли  отражение  разделы  права,  свя-
занные  с общественными  отношениями. В  частности,  нет  систематического  из-
ложения  семейного  права,  тесно  связанного  с обычным и церковным. В Собор-
ном  уложении  1649  г.,  таким  образом,  оказались  непредставленными  области
законодательства,  в  которых  различия  между  русским  и  нерусским  населением
наиболее  существенны. В  целом моноэтническая  ориентация  кодекса  очевидна.
Уложение создавалось под русского дворянина, посадского человека,  крестьяни-
на, холопа и т. д. Однако полностью проигнорировать факт превращения России в
многонациональное государство законодатели не могли. Отношение власти к не-
русским  народам  проявилось  прежде  всего  в  разделах  кодекса,  регламентирую-
щих религиозную сферу и земельные правоотношения.

Поддержание авторитета православной церкви как важнейшего атрибута са-
модержавной власти — одна из главных идей, заложенных в Соборном уложе-
нии. Не случайно в своеобразной классификации преступлений, зафиксирован-
ной в нем, на первое место поставлены преступления против церкви (глава I —
«О богохульниках и о церковных мятежниках»),  а уже затем следуют преступ-
ления против государства и особы государя (гл. II), против порядка управления
(гл.  III —  IX)6.

Именно Уложение  1649  г.  закрепило  за  православием  статус  официальной
государственной религии, одновременно предоставив русской церкви исключитель-
ное право  миссионерской пропаганды  в  государстве. В нем  пока  отсутствовали
нормы,  столь  характерные  для  законодательства  ХVIII  в.7,  согласно  которым
устанавливались  наказания  для  татар,  склонявших  в мусульманство  языческие
народы Поволжья. Однако  уже жестко пресекались любые  подобные действия в
отношении  русского  населения.  «А  буде  кого  басурман  какими-нибудь мерами,
насильством, или обманом русского человека к  своей басурманской вере прину-
дит,  и  по  своей  басурманской  вере  обрежет,  а  сыщется  про  то  допряма:  и  того
басурмана  по  сыску  казнить,  сжечь  огнем  безо  всякого  милосердия», —  гласит
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ст. 24 гл. XII «Указ, за какие кому чинити смертная казнь, и за какие вины смер-
тию не казнить, а чинити наказание» [ПСЗ, т. 1, № 1, с. 156].

Включение  статьи  подобного  содержания  в  общероссийский  кодекс —  яв-
ление весьма показательное. Оно свидетельствует о признании правительством
факта  существования  мусульманской  проблемы  в  России  и  одновременно  вы-
ражает его позицию в данном вопросе. Может быть,  с формальной точки  зре-
ния было  более уместным поместить данную  статью в  гл.  I,  посвященную ре-
лигиозной тематике. Однако ее наличие в главе, объединяющей нормы, караю-
щие виновных за совершение тяжких уголовных преступлений, само по себе при-
мечательно  и  наводит на  определенные  размышления.

Многоконфессиональность  Российского  государства  нашла  отражение  и  в
других  статьях  уложения,  в  частности  связанных  с  судопроизводством.  В  ходе
судебных разбирательств, допросов и «обысков» показания свидетелей, истцов и
ответчиков  необходимо  было  заверять,  приводя  их  к  присяге.  В  таких  случаях
русские люди целовали крест, «иноземцы» христианского вероисповедания «ста-
вили» крест, а «князи, и мурзы, и татары, и чуваша, и черемиса, и всякие ясач-
ные люди»  присягали «по их  вере по шерти»  [Там же, с.  71]. Применительно  к
народностям Поволжья подобный порядок впервые зафиксирован в указе, вышед-
шем не  позднее 31 марта  1625  г.8 Однако  не  вызывает сомнения, что  у  него  го-
раздо более ранняя история. В Соборном уложении принятие присяги «по шерти»
встречается  в  ст.  161  гл.  Х  «О  суде»  и  ст.  3  гл.  ХIV  «О  крестном  целовании»
[ПСЗ, т. 1, № 1, с. 41, 71].

Наличие этих статей в кодексе позволило М. М. Федорову и А. Г. Манькову
сделать  вывод о  том,  что  в Соборном уложении  1649  г.  были  признаны  обычаи
ясачных народов и юридически зафиксирована возможность применения их обыч-
ного  права9.  Соглашаясь  с  данным  утверждением,  необходимо  все  же  подчерк-
нуть, что для самодержавия этот шаг был вынужденным. Законодатели разумно
пришли к выводу, что присягу нужно  требовать в  соответствии  с  той религией,
которую исповедует человек, дающий показания. В противном случае она никак
его  не  свяжет.

Большое внимание в Соборном уложении уделялось регулированию земельных
правоотношений, в частности поместным землям как одной из господствующих
форм феодальной  собственности  (гл. ХVI,  включающая  69  статей)  [ПСЗ,  т.  1,
№ 1, с. 74 — 87]. Статьи 41 — 45 непосредственно касаются татарского населе-
ния Поволжья  [Там же,  с.  80 —  81].  Разумеется,  их  содержание не  дает  целос-
тной  картины правового  статуса  татар-землевладельцев.  В  них  получили  отра-
жение лишь те положения, которые выделяли данную группу из всего российского
феодального класса. Несомненно, что на татар распространялись нормы, зафик-
сированные и в других статьях этой главы, в первую очередь — регламентирую-
щие положение «иноземцев», состоящих  на русской службе.

Анализ законодательства первой половины XVII в. свидетельствует о сход-
стве  указов,  адресованных  представителям  данной  социальной  прослойки,  с
законодательными  актами  о  татарах10.  Причина  заключалась  в  том,  что  кано-
ны веры «иноземцев»  (пусть и христианские по своей сути) не признавались
в  государстве,  опорой  которого  было  православие. Фактор  вероисповедания
обусловил то обстоятельство, что в правовом отношении служилые татары были
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ближе  к  «иноземцам»,  нежели  к  русским  служилым  людям.  Это  дает  основа-
ние  с  некоторой  долей  условности  считать  правовые  нормы,  касающиеся
«иноземцев»,  применимыми  и  к  татарскому  населению.  Из  69  статей  гл.  XVI
«О поместных  землях»  понятие  «иноземцы»  встречается  в  содержании  десяти
статей (ст. 3, 13, 14, 16, 18, 19, 30, 31, 32, 46). Из них лишь ст. 14 обособляет их
положение в земельном вопросе. Согласно этой статье, выморочные земли «ино-
земцев»,  оставшиеся  после  отдачи  определенной  части  на  прожиток  жене  и
детям,  было  велено  отдавать  беспоместным  и  малопоместным  «иноземцам»
того  же  рода.  Запрещалось  отдавать  такие  земли  кому-либо  другому.  В  то  же
время,  чтобы  уравновесить  ситуацию  повелевалось  «русских  людей  поместей
иноземцом не давать»11. Таким образом, Соборное уложение окончательно офор-
мило и закрепило известную по указам 1610 — 20-х гг. норму, в соответствии с
которой  поместья  «иноземцев»  обращались  только  в  своем  кругу,  а  владения
русских  помещиков — в  своем12.

Исключением из  этого правила являлись лишь статьи о  замужестве. Напри-
мер,  ст.  18  разрешала  вдове  «иноземца»  выходить  замуж  за  русского  со  своим
прожиточным  поместьем,  которое  подобным  образом  закреплялось  в  русском
роду [ПСЗ, т. 1, № 1, с. 77]. Цель введения такого порядка заключалась в стрем-
лении государства вовлечь в служебный оборот земли, отдаваемые «в прожиток»
семье служилого  человека после  его смерти. На первый  взгляд, обратная  ситуа-
ция наблюдается в ст. 19. Вдова русского дворянина или «сына боярского» выхо-
дит замуж за «иноземца» со своим прожиточным поместьем, и оно также «справ-
ливалось»  за  ее  новым  мужем.  Однако  есть  существенная  деталь,  делающая
нормы, устанавливаемые этими  двумя статьями, отнюдь не равноценными друг
другу. Согласно  ст.  19, «иноземец»  обязательно  должен быть  крещеный:  «А  бу-
дет  за  которого  за  крещеного  иноземца  сговорят  за  муж  вдова  дворянская,  или
сына боярского жена с прожиточным свои поместьем: и той вдове по тому же с
прожиточным своим поместьем  за крещеного иноземца  за муж итти велено» —
[Там же].

Остальные статьи, в которых упомянуты «иноземцы», посвящены наделению
жен умерших «в прожиток» из поместий (ст. 13), то же — из выслуженных вот-
чин  (ст. 16), наделению «в прожиток» жене и детям убитого  на  службе  (ст.  30),
умершего на службе (ст. 31), умершего дома (ст. 32) [Там же, с. 78 — 79]. Вспо-
моществование оказывалось в тех же размерах и на тех же условиях, что и рус-
ским  служилым  людям.  Это  указывает  на  то,  что  преобладающей  тенденцией
в  середине XVII  в.  было  невыделение  материальных  прав  помещиков-«ино-
земцев»  из  общей  законодательной  практики.  Имеются  подтверждения  этому,
относящиеся  непосредственно  к  татарскому  населению  Волго-Уральского  ре-
гиона. Так, содержание ст. 45 гл. ХVIII «О печатных пошлинах» свидетельствует
о  том,  что  пошлины,  взимаемые  с  челобитных  нерусского  населения  бывшего
Казанского ханства, не отличались от других [Там же, с. 105]. Между тем пол-
ной идентичности социального статуса как татар,  так и «иноземцев» со стату-
сом русских землевладельцев не было. Иначе законодатели просто не выделяли
бы  их  в  кодексе  отдельно.

Существующие  отличия  в  наибольшей  степени  проявились  в  ст.  41 —  45
гл. ХVI «О поместных землях». Фактически они представляют собой обобщен-
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ные и обработанные положения законодательных документов первой половины
ХVII в.,  регулирующих земельные права нерусских феодалов Поволжья13. Так,
ст.  41,  окончательно  закрепившая  за  татарскими  и  мордовскими  служилыми
людьми приобретенные ими в период Смуты бывшие поместные земли русских
феодалов, является переложением указа 1615 г.14 Розданные этим людям в преж-
ние  времена  запустевшие  «старинные»  русские  земли  оставались  за  татара-
ми при условии несения службы. Так же, как в ст. 14 относительно «инозем-
цев»,  закон  запрещал  впредь  раздавать  русские  поместные  земли  представи-
телям  господствующих  классов  татарской  и  мордовской  национальностей.  В
равной  мере  воспрещалось  изъятие  земель,  отведенных  этим  народам  [ПСЗ,
т. 1, № 1, с. 80].

По мнению А. Г. Манькова, в  запрете правительством каких-либо операций
с землей вне сословно-этнических рамок, отразилось стремление верховной вла-
сти сохранить и укрепить среди народностей Поволжья позиции местных феода-
лов как свою опору15. Особенно ярко это проявилось в ст. 43, запрещавшей всем
разрядам  русских  служилых  людей,  начиная  с  бояр,  отчуждать  любыми  спосо-
бами (покупка, мена, аренда) поместные земли «князей и мурз»16. Подобная прак-
тика впервые встречается в указе, вышедшем не позднее 30 апреля 1635 г.17, что
дает  основание  считать  его  одним  из  источников  рассматриваемой  статьи  Со-
борного уложения. Однако создатели кодекса пошли дальше авторов упомянуто-
го  указа,  распространив  действие  запрета  на  ясачные  земли,  принадлежащие
чувашам, марийцам, удмуртам и башкирам. Включение в кодекс подобных норм
означало, с точки зрения законодателей, закрепление статуса собственности царя
за территорией обитания ясачных народов18.

Влияние указа 1635 г. ощущается и в содержании ст. 45. Помимо прочего в
указе  констатировалось  стремление  части  служилых мурз  и  татар  каким-либо
образом  избавиться  от  принадлежащих  им  земель,  чтобы  тем  самым  освобо-
диться  от  службы.  Отношение  правительства  к  данному  явлению  в  1630-х  гг.
выразилось в  установлении  запрета  на  совершение  подобных действий,  сфор-
мулированного в самом общем виде. В Соборном уложении этот запрет вполне
конкретизирован:  «Мурзам  и  татарам  своих  поместий  не  пустошить,  и  самим
из  тех поместий  в иные  городы,  и в  села, и  в деревни  ни  куды не  бегать и  от
служеб не отбывать: а жить в  своих поместьях и вотчинах, и владеть им мур-
зам  и  татарам  всякому  своим  поместьем,  где  кто  испомещен  по  дачам»  [ПСЗ,
т. 1, № 1, с. 81].

Включение  подобных  норм  в  состав  кодекса  свидетельствует  об  обеспоко-
енности царского правительства распространенностью указанного явления. Вре-
мя, прошедшее с момента издания указа 1635 г., лишь усугубило ситуацию. Из
содержания  ст.  45  следует,  что  отдельные  татарские  помещики  уже  сознатель-
но, путем  использования различных мер воздействия  (наложения непомерных
налогов,  грабежа  и  насилия),  вынуждали  своих  крестьян  к  бегству  [Там же].
Поместья приходили в запустение, и татары, сдав их каким-либо образом рус-
ским  людям  или  просто  бросив  на  произвол  судьбы,  скрывались  от  службы.
Для уличенных в намеренном совершении подобных деяний уложение определя-
ло «чинить наказание,  что  государь укажет». Как мы видим, какой-либо конк-
ретной  кары  закон  не  устанавливал.  Однако,  надо  полагать,  она  была  весьма
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серьезной и никак не меньше наказания, предусмотренного за укрывание беглых:
«…да  и тем,  у которых мурзы и  татары  учнут жить  в  бегах,  потому же  чинить
жестокое  наказание,  и  приказывать  им  накрепко,  чтобы  они  впредь  у  себя  бег-
лых мурз и  татар не  держали» [Там же].

Таким образом,  содержание ст.  43 и 45  гл. XVI «О поместных землях» ука-
зывает  на юридическое  оформление  к  середине ХVII  в.  существования  особого
земельного  фонда,  в  который  входили  поместья  нерусских  феодалов.  Земли  из
этого фонда находились под патронажем верховной власти, они не могли отчуж-
даться русскими служилыми людьми и перераспределялись только внутри пред-
ставителей данной группы населения.

Правило  это не  было  безусловным.  Создатели  Соборного  уложения  предус-
мотрели исключение из него, заложив в ст. 44 следующую правовую норму: «…а
которые  князи  и  мурзы,  и  татаровя,  и  мордва  и  чюваша,  и  черемиса  и  вотяки
крестились в православную христианскую веру: и у тех, у новокрещенов помест-
ных  земель  не  отымать,  и  татарам  не  отдавать»  [Там  же].  Трактовать  смысл
данного установления можно по-разному. Неясно, за какие конкретные провинно-
сти изымались земли у нерусских феодалов. Как бы то ни было, статья опреде-
ленно гарантировала провинившемуся прощение и сохранение поместной земли в
обмен на принятие им христианства. Тем самым правительство в угоду религи-
озным интересам нарушало провозглашенный им же принцип неделимости земель-
ного фонда, принадлежащего нерусским народам, поскольку крестившийся тата-
рин, чуваш или мордвин переходил в другую, закрытую для бывших единоверцев
корпорацию. Одновременно получила развитие тенденция, известная с 1550-х гг.,
согласно  которой  принятие  крещения  становилось  платой  за  освобождение  от
наказания или сохранение определенных привилегий19.

Наличие этноконфессионального неравенства внутри российского служилого
класса прослеживается также в ст. 42 [ПСЗ, т. 1, № 1, с. 80]. Согласно ей, у слу-
жилых татар изымались так называемые оброчные земли, т. е. те, с которых они
уплачивали государству определенный сбор и которые не принадлежали им юри-
дически. При этом целью правительства, по мнению А. Г. Манькова, было наме-
рение  передать  эти  земли  русским  дворянам  в  поместье20.  Укрепляя  подобным
образом  русское  дворянское  землевладение,  государство  не  только  ослабляло
позиции нерусских феодалов Поволжья, но и сознательно приносило в жертву свои
фискальные интересы, поскольку оброчные земли были существенным источни-
ком денежных поступлений в казну.

Отношения  земельной  собственности,  выраженные  в  ст.  41 —  45  гл.  XVI
«О  поместных  землях»,  являются  наиболее  примечательными  в Соборном  уло-
жении, в них проявилась политика царского правительства по отношению к та-
тарскому населению в лице его феодальной верхушки. Помимо них, а также ста-
тей, касающихся сферы духовных дел и порядка приведения к присяге, татары
практически не фигурируют в кодексе, даже там где  это было бы вполне логич-
ным. К числу таких разделов, на наш взгляд, принадлежит гл. VII «О службе вся-
ких  ратных  людей  московского  государства»  [ПСЗ,  т.  1, №  1,  с.  8 —  13],  в
которой  нет  правового  обособления по  этническому  признаку.  Анализ  содержа-
ния статей, входящих в нее, приводит к выводу, что отношение государства к слу-
жилым людям определялось лишь тем, «поместный» ты человек или «по прибо-
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ру». Так, в зависимости от этого устанавливались меры взыскания за повинно-
сти: у поместных уменьшался поместный оклад, у  служилых «по прибору» —
денежный [Там же, с. 9]. Татары могли быть как среди «поместных» людей, так
и среди  «кормовых».

Можно было ожидать упоминания о них в гл. IX «О мытах и перевозах» [Там
же, с.  14 — 17]. Занятие татар торговым промыслом — тема особого  разгово-
ра. Это  подтверждает  отрывок  из  таможенной  грамоты  1633  г.,  регулировав-
шей сбор пошлин в г. Гороховец (ныне Владимирская область): «...а учнут при-
езжать в Гороховец, из Казани и из иных городов,  татарове и черемисы с  то-
варами, и с их товаров таможенных пошлин имать со всякого товара по тому
же, что и с русских людей»21. В упомянутой главе Соборного уложения фигури-
руют  следующие  категории  служилого  люда:  дворяне,  «дети  боярские»,  «ино-
земцы», «всякие служилые люди». Возникает вопрос, к какой из категорий сле-
дует отнести служилых татар и представителей других народностей Поволжья.
Однако нет  сомнения в  том, что они, как и русские служилые люди,  пользова-
лись привилегиями и освобождались от платы за мыты, перевозы и мостовщину
[ПСЗ,  т. 1, № 1, с. 14].

Этническая принадлежность не учитывается и в такой важной части Собор-
ного уложения 1649 г., как гл. XI «Суд о крестьянах» [Там же, с. 62 — 69]. Среди
владельцев крестьян, упоминаемых в ней, фигурируют: «патриарх, митрополи-
ты, архиепископы, епископы, монастыри, бояре, окольничие, думные (дворяне),
комнатные люди, стольники, стряпчие и дворяне московские, дьяки, жильцы и
городовые дворяне, дети боярские и иноземцы, и всякие вотчинники и помещи-
ки» [Там же, с. 62]. Невыделение в перечне собственников князей, мурз и про-
чих нерусских владельцев свидетельствует о преобладании в рассматриваемый
период  сословно-классовых  интересов  над  этноконфессиональными  в  данной
области  права,  точно  так  же,  как  в  большинстве  других,  не  столь  существен-
ных сферах, как земельные отношения и религия.

Понятие  «татарин»  встречается  в  тексте  Соборного  уложения  1649  г.  в  14
статьях [Там же, с. 41, 71, 80 — 81, 105, 129, 133, 137]. Между тем термин «ино-
земцы» фигурирует в 35 статьях, «мурзы» — в 5, «люди ясачные» — в 3, «чува-
ши, черемисы, вотяки» — в 4, «иноверцы» и «басурман» — в одной*. Наимено-
вания «татары», «татаровя», «татарчонки» широко употребляются в гл. XX «Суд
о холопах» (в содержании 6 статей), одной из самых объемных в кодексе (состо-
ит  из  119  статей)  [Там же,  с.  114 —  137].    Следует,  однако,  воздержаться  от
прямой идентификации этих «татар» с татарами, проживавшими на территории
бывшего  Казанского  ханства  и  сопредельных  областей. Например,  в  ст.  96  го-
ворится о купленных людях «татарского полона» [Там же, с. 133], в ст. 99 —
о  «татаровях,  купленых  на  Дону»  [Там  же],  в  ст.  117 —  118 —  о  «татарах  и
татарчонках», приобретенных в Сибири и Астрахани [Там же, с. 137]. Конечно,
нельзя полностью исключить запись коренного населения Среднего Поволжья в

* Понятие «иноземцы» встречается в  10  главах Соборного уложения. Остальные наимено-
вания, как и этнонимы «мордва» и «башкиры», большей частью употребляются в тех же главах
и статьях, что и «татары».
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холопы. Однако основными поставщиками зависимых людей нерусского происхож-
дения  в  центральные  районы  страны  следует  считать  приграничные  области,
причем необязательно  речь  идет  о  тамошнем татарском населении. А.  Г. Мань-
ков  отмечает:  «Разумеется,  под  понятие  татар  могли  попадать  представители
других народностей указанных областей»22. Это происходило потому, что и в рас-
сматриваемый период, и гораздо позднее нерусское население Сибири, Астраха-
ни и других восточных регионов даже в официальных документах именовалось
общим  этническим понятием  «татары»23.

В гл. ХХ Соборного уложения представлена законодательная практика более
ранних лет. Например, в ст. 70 нашел отражение известный по указам 1620-х гг.24
принцип: «А иноземцам некрещеным на Москве и в  городах держати у  себя во
дворах  иноземцев  же  всяких  разных  вер;  а  русским  людям  у  иноземцев  некре-
щеных, по крепостям и добровольно в холопстве не быти» [ПСЗ, т. 1, № 1, с. 128].
Согласно ст.  74, татар,  видимо, дозволялось держать у себя в холопстве как не-
русским,  так  и  русским  владельцам.  Единственным  требованием  при  оформле-
нии купчих на них в Холопьем приказе было то, чтобы «татарове, на кого именем
те купчие написаны, тех купчих не лживили» [Там же, с. 129].

Заслуживают внимания  ст.  117 и 118,  в которых  отменялось действие  указа
Михаила Романова 1623 — 1624 гг., запрещавшего покупать, принимать в дар и
насильственно крестить татар, проживающих в Сибири и в районе Астрахани25.
Соборное уложение восстановило прежний порядок в данном вопросе. В указан-
ных регионах  татар отныне мог приобрести  любой желающий,  за исключением
«воевод и всяких приказных людей, которые... у государевых дел будут в Сибири
и в Астрахани» [ПСЗ, т. 1, № 1, с. 137]. Из ст. 117 и 118 следует, что купленных
людей не возбранялось приводить к крещению. В то же время  ст. 97 запрещала
перепродажу холопов, принявших православие [Там же, с. 133]. Это объяснялось
тем, что купчими грамотами оформлялось похолопление только неправославных
людей, а холопская зависимость православных по Соборному уложению могла быть
оформлена исключительно служилой кабалой и лишь при согласии лица, а не пу-
тем насильственного привода в приказ.

Формальный  запрет  на  перепродажу  новокрещеных холопов не  препятство-
вал переходу их от одного владельца к другому. Согласно ст. 96, не возбранялось
передавать холопов безденежно, оформляя на них данные грамоты [Там же]. Не
ограничивалось  и  право  наследования  (ст.  100)  [Там же].  В целом  положение
неправославных холопов в меньшей степени регулировалось законом, чем статус
православных. Государство  строго  следило  за  тем,  чтобы не были  задеты  инте-
ресы христианской религии, но практически отдавало на откуп владельцам судь-
бы холопов-иноверцев.

Итак, Соборное уложение 1649 г. вобрало в себя почти вековой опыт законо-
дательного регулирования жизни населения бывшего Казанского ханства. Анализ
источника показал, что в целом линия официальных московских властей заклю-
чалась в признании за народностями Среднего Поволжья основных прав русско-
го  населения,  разумеется,  в  рамках  соответствующих  сословных  категорий. Об-
щие тенденции в развитии законодательства того времени обусловили то обстоя-
тельство,  что  понятие  «татары»  встречается  на  страницах  Соборного  уложения
1649 г. преимущественно в лице феодальной верхушки, правовое положение кото-
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рой  было  сопоставимо  с  положением  русских  служилых  людей.  В  то же  время
государство сознательно обособляло  их,  превратив  в  замкнутую  этносословную
прослойку.  Права  нерусских  феодалов  на  свободное  распоряжение  земельными
владениями, за которые они несли службу, ограничивались. При всех равных ус-
ловиях закон всегда становился на сторону православного человека, когда на си-
туацию влиял религиозный фактор.

Библиографические ссылки

1 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Киев, 1905. С. 231.
2  Филиппов А. Н. Учебник истории русского права.  Юрьев, 1912. С. 297.
3 Тихомиров М. Н. Соборное уложение и городские восстания середины ХVII в. // Тихоми-

ров М. Н., Епифанов П. П. Соборное уложение 1649 г. М., 1961. С. 5.
4 Дебольский Н. Н. О значении и методе истории русского права. СПб., 1904. С. 86.
5 Ключевский В. О. Курс русской истории : в 9 т.  М., 1986. Т. 3. С. 134.
6 См.: Маньков А. Г. Уложение 1649 года — кодекс феодального права России.  Л., 1980.

С. 217.
7 См.: Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. : в 45 т. СПб., 1830. Т. 8. № 5333.

С. 100 ; Т. 11. № 8664. С. 720 ; Т. 13.  № 9631. С. 82 — 85. Далее ссылки в тексте: [ПСЗ].
8 См.:  Законодательные  акты Русского  государства  второй половины XVI — первой поло-

вины XVII вв. : тексты. Л., 1986. № 142. С. 123 — 124.
9 См.: Федоров М. М. Правовое положение  народов Восточной Сибири ХVII —  начала

ХIХ вв.  Якутск, 1978. С. 20 — 24 ; Маньков А. Г. Указ. соч. С. 236.
10 См.: Ногманов А. И. Татары Среднего Поволжья и Приуралья    в российском законода-

тельстве второй половины XVI — XVIII вв. Казань, 2002. С. 31 — 32.
11 Там же. С. 76.
12 См.: Законодательные акты... № 69. С. 82 ; № 79. С. 85 ; № 90. С. 96 — 97.
13 См.: Ногманов А. И. Указ. соч. С. 28 — 34.
14 См.: Законодательные акты...  № 78. С. 85.
15 См.: Маньков А. Г. Указ. соч. С. 61.
16 Там же.
17 См.: Законодательные акты...  № 224. С. 165 — 166.
18 См.: Маньков А. Г. Указ. соч. С. 61.
19 См.: Акты археографической экспедиции. СПб., 1836. Т. 1. № 241. С. 259 — 261 ; Законода-

тельные акты...  № 119. С. 113.
20 См.: Маньков А. Г. Указ. соч. С. 64.
21 Акты археографической экспедиции… Т. 3. № 241. С. 362.
22 Маньков А. Г. Указ. соч. С. 115.
23 См.: Российское законодательство Х — ХХ веков : в 9 т. М., 1985. Т. 3. С. 409  — 410.
24 См.: Законодательные акты...  № 166. С. 138.
25 Там же.  № 129. С. 118.

Поступила 11.08.2012 г.

История



46

УДК 94(=511.1)

В. А. Юрчёнков
V. A. Yurchenkov

ФИННО-УГОРСКИЕ НАРОДЫ РОССИИ
В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ Г. В. ВЕРНАДСКОГО*

FINNO-UGRIC PEOPLES OF RUSSIA
IN G. V. VERNADSKY’S ARTISTIC HERITAGE

Ключевые слова:  финно-угорские народы,  евразийство, природно-культурная  среда, мес-
торазвитие,  евразийские  этносы.

В статье  анализируются взгляды Г. В. Вернадского на роль и место финно-угорских наро-
дов в истории России, предпринимается попытка определить их воздействие на общую концеп-
цию  российской  истории  ученого.

Key words:  Finno-Ugric  peoples,  Eurasianism,  the  natural  and  cultural  environment,
developmental  space,  Eurasian  ethnic  groups.

The views of G. V. Vernadsky on the role and place of the Finno-Ugric peoples in the history of
Russia  are  analyzed  in  this  article,  as well  as  an  attempt  to  determine  their  influence on  scholar’s
general  concept  of  Russian history  is made.

Государство,  созданное  русским  народом  в  про-
цессе  исторического  развития,  не  есть  только  полити-
ческий  механизм;  это  государство  есть  громадный  ис-
торико-культурный  организм;  это  государство  есть  осо-
бый мир —  особая  часть  света.

В состав этого мира входит не только русский народ,
но  также народы  иного  этнического  состава — турецко-
монгольские, финские и иные племена. Включение в ми-
ровую  державу  дает  отдельным  краям  и  народностям
неоценимые  экономические  и  культурные  выгоды,  де-
лает  их  сопричастниками мировой жизни.

Г. В. Вернадский.
Начертание русской истории

©  Юрчёнков В. А., 2013

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект «Финно-угорские наро-
ды России», № 13-11-13002 а (р).

Г. В. Вернадский является одним из  крупнейших историков ХХ в.,  автором
целостной концепции исторического развития России и ее народов, входит в чис-
ло основоположников современной американской русистики. По мнению ученых
русского  зарубежья,  он — «едва  ли  не  самый  плодовитый  писатель  и  научный
работник эмиграции», «один из наиболее эрудированных историков России, живу-
щих за границей». Близкий друг ученого, лидер евразийства П. Н. Савицкий был
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склонен  даже видеть  в нем  «крупнейшего русского  историка современности». В
научных кругах Запада Г. В. Вернадский с 1950-х гг. приобрел репутацию «вели-
кого старика». Он характеризовался американскими коллегами как «один из глав-
нейших живущих авторитетов по русской истории», «самый плодовитый исследо-
ватель истории России в США в прошлом и настоящем», «патриарх русской исто-
риографии в США». В современной России оценки его творчества не менее бла-
гожелательны:  «талантливый  историк»,  «ученый  недюжинных  масштабов»,
«знаменитый историк», «интереснейший историк широкого профиля», «крупнейший
историк русского зарубежья»1. Однако, несмотря на столь положительные харак-
теристики,  труды Г. В. Вернадского  до настоящего времени не  изучены в  долж-
ной  мере.  Особенно  это  касается  его  осмысления  истории  и  культуры  народов
России, в том числе финно-угорских.

Центральным  произведением  Г.  В.  Вернадского  является  его  многотомная
«История  России»,  над  которой  он  работал  уже  в  США  (т.  1  «Древняя  Русь»
вышел  в  1943  г.,  т.  2  «Киевская  Русь» —  1948  г.,  т.  3  «Монголы  и  Русь» —
1953 г., т. 4 «Россия на пороге нового времени» — 1958 г., т. 5 «Московское цар-
ство» —  в  1968  г.).  По  мнению  исследователя  его  творчества  Б.  А.  Николаева,
«грандиозность  идеи  заключалась  в  том,  что  Г. В. Вернадский  впервые  в  зару-
бежной литературе,  в одиночку, решился проанализировать и  синтезировать  ре-
зультаты исследований советских историков того времени. В самом Союзе в этот
период аналогов подобному проекту не существовало, а „История СССР с древ-
нейших времен...“, над которой трудился весь цвет советской исторической науки,
появилась гораздо позже и в незавершенном виде.

  Вернадский  выступал  не  только  в  роли  интерпретатора  и  популяризатора
русской истории и советской исторической науки. В своей „Истории...“ он разви-
вал историческую концепцию, изложенную им в более ранних работах»2.

Поздравляя ученого с завершением работы «над его великой „Историей Рос-
сии“», один из самых проницательных политиков и историков ХХ в., профессор
Института  высших исследований  в  Принстоне  (США)  Дж.  Кеннан  писал:  «Эта
работа могла бы стать огромным вкладом в изучение русской истории даже при
существовании нормальных условий для исторических исследований внутри Рос-
сии в последние десятилетия. При существующих обстоятельствах она сослужит
еще  большую  службу  для  продолжения  русской  культурной  традиции,  и  за  это
последующие  поколения  русских  людей  будут  испытывать  к  Вам  свою  особую
благодарность»3.

Во второй половине 1990-х гг. основной труд Г. В. Вернадского был переве-
ден  на  русский  язык.  Академик Н.  Н.  Болховитинов  отмечал:  «Начав  перево-
дить книги запретного прежде автора, наши издательства сделали нужное и по-
лезное  дело»4.

Теоретико-методологические взгляды Г. В. Вернадского, изложенные в кон-
центрированном виде в книге «Начертание русской истории» (Прага, 1927), от-
личались существенным своеобразием. Исследователь считал оптимальным вы-
ражением исторической целесообразности процесс постепенной интеграции об-
щества и окружающей природно-культурной среды. Он утверждал: «Историче-
ский  процесс  стихиен:  в  основе  своей  он  приводится  в  движение  глубоко
заложенными в нем силами, не зависящими от пожеланий и вкусов отдельных
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людей  (да  и  сами эти  пожелания  и  вкусы  входят  в  общую  экономию историче-
ского  процесса).

Жизненная  энергия,  заложенная  в  каждой  народности,  стремится  к  своему
наибольшему проявлению.

Каждая народность  оказывает  психическое  и физическое давление  на  окру-
жающую  этническую  и  географическую  среду.

Создание  народом  государства  и  усвоение  им  территории  зависит  от  силы
этого давления и от силы того сопротивления, которое это давление встречает»5.

Г. В. Вернадский представлял  действие исторического процесса  в виде вза-
имного приспособления евразийских народов  к своему месторазвитию и друг  к
другу. Необходимостью такого приспособления и было вызвано возникновение всех
индивидуальных исторических особенностей народов России,  в том  числе фин-
но-угорских. Основными  элементами отечественной истории он считал степень
давления  русской  народности  на  окружающую  среду  и  степень  сопротивления,
которая  была  противопоставлена окружающей  средой  [Начертание…, с.  23].

Финно-угорские народы Г. В. Вернадский включал во внешнюю окружающую
среду  русского  народа,  взаимодействие  с  ними  являлось элементом  давления со
стороны последнего. Однако оно несло в себе и элемент сопротивления внешней
среды, т.  е. финно-угров. Причем сопротивление было по историческим меркам
не  столь значительным.  Г. В. Вернадский  писал:  «Славянская колонизация вне-
дрялась в области,  занятые финнами, большей частью мирным путем. Финские
племена  частью  отступали  на  север  перед  славянами,  частью  смешивались  с
ними и постепенно ославянивались (налагая на славянский тип свою печать)» [Там
же, с. 50].

Одной из центральных методологических категорий у Г. В. Вернадского яв-
ляется  месторазвитие,  под  которым  он  понимал  «географическую  среду,  кото-
рая  налагает  печать  своих  особенностей  на  человеческие  общежития,  разви-
вающиеся в этой среде» [Там же, с. 26]. Разъясняя сущность этого понятия, он
отмечал:  «Социально-историческая  среда  и  географическая  обстановка  слива-
ются в некое единое целое, взаимно влияя друг на друга. В разные исторические
периоды и при разных степенях культуры человеческих обществ различная со-
вокупность социально-исторических и географических признаков образует раз-
личные месторазвития в пределах одной и той же географической территории»
[Там же,  с.  26 — 27]. Ученый  установил  систему  сменяющихся  типов  место-
развития,  заявив, что «в  русской  истории можно наблюдать различные типы
больших и меньших месторазвитий» [Там же, с. 27]. Месторазвитие финно-угор-
ских  народов  он  относил  к  числу  меньших.  Историк  достаточно  четко  очертил
его:  «В  то  время  как  в Южно-Русских Причерноморских  степях  сменяли  друг
друга  кочевые  племена  иранского  и  монголо-турецкого  племени,  область  леса
как до Урала,  так и за Уралом занята была различными финскими  племенами
(чудью). Финские  племена  занимали  часть  побережья  Балтийского  моря, При-
окский  край  (мурома,  мордва,  черемисы),  Поволжье  верхнее  (весь)  и  среднее
(меря), Прикамский край (пермь). В Среднем Поволжье и Южном Прикамье был
стык между  племенами финскими и турецко-монгольскими;  здесь образовались
смешанные финно-турецкие и финно-монгольские племена (башкиры, мадьяры)»
[Там же, с.  49 — 50].
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Месторазвитие  определило  многие  черты  социально-экономического  разви-
тия  народов,  элементы  их  хозяйственной  жизни:  «Финны  занимались  главным
образом охотой и рыболовством. Рыба была главной их пищей, пушнина  (меха)
шла на одежду и на торговый обмен с соседями. Однако некоторые финские пле-
мена  занимались,  по-видимому,  и  добычей  металлов  (меди). В  разных местах,
на Урале и на Алтае, сохранились остатки разработок руды („чудские копи“)» [Там
же, с. 50]. Влияло оно и на политическую историю. По Г. В. Вернадскому, «раз-
розненные лесами, сообщаясь лишь по рекам, финские племена не могли образо-
вать сильных военных союзов» [Там же]. В результате «впоследствии финны не
могли оказать резкого отпора славянской колонизации, когда поток ее направился
на  север»  [Там же].

Г. В. Вернадский рассматривал финно-угорские народы как один из элемен-
тов, лежащих в основе формирования и развития Евразийского государства. Со-
вместно с тюркскими народами они дополняют, по его мнению, славянский эле-
мент  развития  Евразии:  «Славянская  этническая  основа  русского  народа,  в  ко-
торую  введено  было  значительное  количество  иранской  (скифской),  а  позже —
немного варяжской крови, была затем в течение долгого исторического процесса
дополнена этническими элементами монголо-турецкими и финскими  (а также,
конечно, и другими, имевшими, однако, меньшее значение)» [Там же, с. 29]. По
его словам, «предки финно-угорских племен в  сарматский  период  заняли всю
северную  часть  Руси»6. Южную  границу  их  расселения  ученый  определял  по
линии  от Финского  залива  к  средней  Волге.  К  востоку  от  Волги,  отмечал  ис-
следователь, «пермские и угорские племена распространялись далеко за Ураль-
ские  горы»  [Древняя Русь,  с.  245]. Как важный  этап  истории финно-угорских
народов  Г.  В. Вернадский  выделял V  в.  н.  э.,  когда  «некоторые  угорские  пле-
мена  мигрировали  из  Уральского  района  и  Зауралья  к  северокавказским  зем-
лям,  где  они  были  под  контролем  сначала  у  гуннов,  а  затем  хазар»  [Там же].
По его словам, «это была та ветвь угров, которая позже, после распада Великой
Булгарии,  двинулась  в  южнорусские  степи.  Русская  „Повесть  временных  лет“
упоминает  их  как  белых  угров.  Они  были  предками  мадьяр.  Еще  одна  часть
угров мигрировала в конце девятого века из Уральского региона в Венгрию. Они
были известны русским как черные угры. Достигнув Венгрии, они слились с бе-
лыми уграми»  [Там же].

Особо Г. В. Вернадский выделял восточные финские племена — мордву и
марийцев. К ним же он причислял мерю и мурому, причем последние «изначально
занимали Ростовский и Муромский районы, но позднее были покорены славяна-
ми и полностью русифицированы» [Там же, с. 246]. Исследователь поддержал
трактовку  взаимоотношений славянских  и финских  племен через  взаимовлия-
ние. Он писал: «Поскольку финны были аборигенами, а славяне — пришельца-
ми в Северной Руси, последние подверглись значительному влиянию того наро-
да, в чью страну они пришли. В антропологическом типе северных русских на-
блюдаются некоторые финские черты, возникшие от смешанных браков. Впол-
не естественно, что многие названия местностей и рек в северной части России
имеют финское  происхождение»  [Там же].

На  топонимический  сюжет  Г.  В.  Вернадский  обратил  особое  внимание,
замечая,  что  «вопрос  этот  очень  запутан,  поскольку  во  многих  случаях  так
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называемое финское влияние в топонимике могло быть скорее отраженным, чем
прямым»  [Там же]. Он привел достаточно яркий пример со ссылкой на  такого
авторитетного  языковеда,  как М.  Фасмер:  «Некоторые  слова  финского  проис-
хождения, такие как selga („делянка“), mandera („подпочва“), lakhta („залив“) и
другие вошли в русский лексикон и, так сказать, натурализовались в очень ран-
ний период; поэтому присутствие такого слова в названии деревни или города
еще не  говорит о  том, что  это место было основано финнами. Оно могло быть
основано русскими, в чьем диалекте это слово (по происхождению финское) уже
существовало»  [Там же].  В  качестве  дополнительного  аргумента  своих  рассуж-
дений он предложил принять во внимание географическое распространение самих
финских  диалектов. В  связи  с  этим  Г.  В.  Вернадский  подверг  критике  предпо-
ложение В. О. Ключевского о  том, что название реки (и города) Москва следует
выводить из  якобы финского слова va  («вода»)7. Правда его  аргументация была
неубедительной  и  сводилась  к  фразе:  «Va  встречается  только  в  зырянском  диа-
лекте, в то время как в собственно финских диалектах „вода“ обозначается сло-
вом vesi»  [Древняя Русь,  с.  246].

Наряду  с  финно-угорским  воздействием  на  славян  Г.  В.  Вернадский  отме-
чал  обратный  процесс:  «В  то  время  как  славяне  подвергались  значительному
финскому влиянию, сами финны также подпадали под влияние сначала иранцев, а
затем — пришлых славян» [Там же, с. 247]. Он считал ряд слов финно-угорских
языков заимствованным из иранского и русского языков.

Значительное внимание Г. В. Вернадский уделил анализу археологическо-
го материала по финно-уграм, на основании которого им была предпринята по-
пытка представить черты быта этих народов, их экономику и уклад жизни. Так,
он утверждал: «Финно-угорские городища строились либо как капища, либо как
крепости; независимо от их первоначального назначения большинство из них
служило также центрами торговли. В основном они располагались на холмах
или крутых берегах рек и были  защищены земляными валами и рвами» [Там
же, с. 247 — 248]. Иными словами, исследователь выделил основные функции
финно-угорских поселений: религиозный центр (капище), крепость, торговый
центр.

Г. В. Вернадский локализовал типичные финно-угорские городища в районах
Верхней Волги и Оки, на средней Волге и к востоку от Волги на Урале. К ним он
относил  городища  дьяковского  типа:  «Городища  дьяковского  типа  обычно ма-
ленькие.  Несмотря  на  их  защищенность  земляными  валами,  они  скорее  на-
поминали капища, нежели крепости, и, конечно, вокруг каждого из них должно
было  быть  поселение.  В  этих  городищах  обнаружили  изобилие  керамики,  об-
тесанных камней, веретен, ножей, серпов, рыболовных крючков и наконечников
стрел»  [Там же,  с.  248].

Достаточно подробно Г. В. Вернадский описал жилище поволжских финно-
угоров: «Финно-угорское жилище того времени, вероятно, представляло из себя
низкую деревянную хижину, возведенную над вырытым убежищем. Крыша была
односкатной, а зимой покрывалась землей, чтобы сохранить тепло внутри строе-
ния.  Очаг  был  из  грубого  камня  и  не  имел  дымохода»  [Там же,  с.  249].  В  ка-
честве примера подобного строения, сохранившегося до ХХ в., он привел мордов-
ские  амбары для  сушки  зерна  [Там же].
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Некоторые  сложности,  по-видимому, возникали  у исследователя  при  оценке
социально-экономического развития финно-угорских народов. В конечном счете
он пришел к выводу о  том, что «народ на этой территории  занимался сельским
хозяйством, а также и рыболовством и охотой. Однако, вероятно, сельское хозяй-
ство  играло  второстепенную  роль… Охота  и  добыча  меха  были  наиболее  важ-
ными отраслями экономики финских племен на этой территории, с точки зрения
общей истории»  [Там же]. По мнению ученого, «рыболовство обеспечивало пи-
щей местное население,  в  то время как охота снабжала купцов мехами, которые
столь высоко ценились в международной торговле тех времен» [Там же]. Он писал
о меховой торговле как об одном из важнейших факторов развития финно-угор-
ских  народов: «Торговля мехами ставила финнов в  положение партнеров,  необ-
ходимых для процветания как поволжских булгар, так и хазар… В обмен на меха
финны получали от поволжских булгар и хазаров металлические орудия, оружие
и украшения»  [Там же].

Среди археологических материалов Г. В. Вернадского привлекали не  толь-
ко раскопки городищ, он анализировал и могильники: «Финно-угорские захороне-
ния этого периода, как правило, без курганной насыпи или с невысоким могиль-
ным  холмом»  [Там же,  с.  248].  Историк  описал  погребение  и  сопутствующие
ему обрядовые действия: «Похороны состояли в погребении, и только в редких
случаях  замечены  следы кремации.  Труп  завертывали  в  бересту. В могилу  по-
мещались горшки с пищей, и это указывало на веру в то, что жизнь продолжает-
ся  после  смерти,  и  похожа  на  ту,  что  была  до  смерти»  [Там  же,  с.  249].  Ма-
териалы  погребений  позволили  исследователю  представить  внешний  облик
поволжских финно-угров:  «Судя  по фрагментам  ткани,  обнаруженным  в  захо-
ронениях, одежда финно-угров была сделана из холста или грубой шерсти. По-
верх  рубахи  и  широких штанов  надевалось  нечто  вроде  кафтана.  Мужчины
носили  кольца  на  шее  в  качестве  украшения. Женские  головные  уборы  были
сделаны очень искусно и состояли из разных лент с нашитыми на них металли-
ческими пластинами. Женщины также носили серебряные и бронзовые подвески,
серьги и пряжки» [Там же].

Г. В. Вернадский попытался представить религиозные верования финно-угор-
ских народов. Он утвердительно решил вопрос о  существовании у них жрече-
ского сословия: «Существование капищ является свидетельством того, что у них
был особый слой жрецов или чародеев. В русских летописях часто упоминаются
финские чародеи, или волхвы. Скандинавы считали их очень опасными, а их ис-
кусство  восхвалялось  Саксоном  Грамматиком»  [Там  же].  Исследователь  сде-
лал предположение о наличии человеческих жертвоприношений, ссылаясь на их
пережитки: «Вероятно,  в  главных финских капищах практиковались человече-
ские жертвоприношения, и символические пережитки такой практики могут быть
обнаружены в фольклоре некоторых восточнофинских племен даже сейчас» [Там
же, с. 249 — 250].

Религиозные воззрения финно-угорских народов Г. В. Вернадский сближал
с сибирским шаманизмом. По его мнению, представление о Высшем Существе
у финно-угров было весьма туманным, зато «признавалось существование сон-
ма духов  низшего  порядка, преимущественно  злых и  недоброжелательных. По
поверьям, такие духи могли принимать облик животных и птиц» [Там же, с. 250].
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Далее он пришел к умозаключению: «По-видимому, многочисленные бронзовые
изображения как животных, так и птиц, обнаруженные в финских захоронениях,
имели  магическое  значение»  [Там же].

К  изучению  мордвы  Г.  В.  Вернадский  впервые  обратился  при  осмыслении
письменных  источников —  трудов Геродота  и  Иордана.  Характеризуя  перечень
племен «Скифского рассказа» Геродота, он воспроизвел предположение о том, что
«андрофаги  могут  рассматриваться  как  предки  мордовцев  (мордвы)»  [Там же,
с. 83]. При описании готской державы историк, следуя Иордану, упоминает среди
подчиненных Германариху  народов мордву  [Там же,  с.  123]. В  связи с  этим он
приводит этимологию этнонима, объясняя: «Имя мордва может происходить от
иранского mard,  „человек“.  Мордва  будет  означать  объединение  людей»  [Там
же,  с.  83].

Следующее обращение к этой теме связано с характеристикой Г. В. Вернад-
ским Хазарского  каганата.  Он  считал,  что  «Хазарская  держава  простиралась
от Каспийского моря и нижнего течения Волги до Оки, среднего течения Днепра
и Черного моря» [Начертание…, с. 55]. По его мнению, «наряду с народами и
племенами,  непосредственно  зависящими  от  хазар,  были  и  другие,  которые,
признав господство кагана, сохранили свою автономию» [Древняя Русь, с. 228].
К  их числу  исследователь  отнес «некоторые финские  племена  в  районе Оки  и
средней Волги», которые были «в тот или иной период связаны с хазарским го-
сударством». Со ссылкой на арабского автора Ибн-Руста он привел мордву, ко-
торую  отождествил  в  данном  конкретном  случае  с  буртасами  [Там же].

Закономерным  развитием  данного  вопроса  стал  сюжет  о Волжской  Булга-
рии,  которой,  по  словам  ученого,  после  освобождения  от  хазарского  влияния
удалось распространить свой контроль на соседние финские племена, в частно-
сти  на мордву  [Там же,  с.  237].  По  его мнению,  после VII  в.  восточные  фин-
ские племена — мордва и марийцы, «признали над собой господство  поволж-
ских булгар»  [Там же,  с.  246]. Г. В. Вернадский считал: «Параллельно с варя-
го-русским государством на Днепре по течению Волги образовалось Болгарское
царство, причем в свою очередь и его центр (город Великие Болгары) располо-
жен был при переходе лесной полосы в степную и немного ниже последнего круп-
ного волжского притока — Камы»  [Начертание…, с.  63]. Он даже высказывал
мысль о существовании Булгаро-Финского государства, в котором объединялись
два  этнических начала: «Болгары представляли собою остаток  гуннской орды.
В VII веке болгары раскололись: часть их ушла на Дунай (где возникло Болга-
ро-Славянское  царство),  часть  заняла  Среднее  Поволжье  и  Нижнее  Прикамье
(образовав Болгаро-Финское царство). Усилилось государство камско-волжских
болгар, вероятно, в IХ веке в связи с усилением торговли между Балтийским и
Каспийским морями»  [Там же].

Мордву  (буртасов)  Г. В. Вернадский  представлял  «сильным племенем,  спо-
собным мобилизовать  десять  тысяч  всадников»  [Древняя  Русь,  с.  238]. В  каче-
стве основы своих рассуждений он цитировал Ибн-Руста: «У них не было вождя,
чтобы править ими… У них в каждом округе  был один  или двое старейшин,  к
которым  они  обращались  за  судом  со  своими  делами»  [Там же].  По  мнению
ученого, отсутствие централизованной власти у мордвы (буртасов) породило оп-
ределенную специфику взаимоотношений с булгарами — «булгарам приходилось
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иметь дело с каждым старейшиной в отдельности и навязывать свое господство,
посылая  войска  для сбора  дани»  [Там же].

Г. В. Вернадский  писал, что основным богатством мордвы,  согласно Ибн-
Русту, были мед и меха. В  связи с  этим он вспоминал другого арабского авто-
ра — Ибн-Хакала, который сообщал «об эрьзе — еще одно название мордовско-
го  племени»  [Там же]. Исследователь  привел  цитату сообщения:  «Эрьзя  появи-
лись  [в Булгаре],  спустившись вниз по реке Итиль, и привезли свои  товары, но
они ничего не рассказывали о своих торговых делах и о своей земле и не позво-
лили никому сопровождать их на обратном пути домой. Именно у эрьзи приобре-
тались соболиные и куньи меха,  а  также и  свинец» [Там же]. Комментируя  ци-
тату, Г. В. Вернадский указывал: «Из этого заявления видно, что контроль над
финскими племенами был важен для булгар, особенно из-за торговли мехами»
[Там же].  Кстати,  он  замечал,  что  «вплоть  до  десятого  века  у  булгар  не  было
монет,  а  в  качестве  валюты  использовались  куски  меха»  [Там же].

Характеризуя распространение ислама в Волжской Булгарии, Г. В. Вернад-
ский считал, что он получил распространение и среди поволжских финно-угор-
ских племен. Исследователь утверждал: «Мусульманство распространялось очень
быстро среди верхов болгарского общества, захватывая и соседние финские пле-
мена»  [Начертание…,  с.  63].

Особую роль в истории России, по мнению Г. В. Вернадского, сыграли скан-
динавские народы, что позволило историографам характеризовать его как нор-
маниста8. По его словам, в VI — VII вв. скандинавы от верховий Западной Дви-
ны  дошли  до  среднерусского  междуречья,  до  района  верхней  Волги  и  Оки,
достигли Донца, подчинив  обитавшие  здесь  племена  [Древняя Русь,  с.  270 —
271]. Ученый попытался представить пути проникновения норманнов и их опор-
ные базы: «Варяги не встретили препятствий на верхней Волге, вплоть до рай-
она  проживания  черемисов,  племени, находившегося  под  властью  булгар. Это
значит, что они вряд ли могли спускаться по реке ниже современного Ярослав-
ля. По Которослю, притоку Волги, впадающему в нее около Ярославля, варяж-
ские  ладьи  могли  подниматься  к  озеру Неро,  на  берегах  которого  расположен
город  Ростов.  Оттуда  существовал  волок  к  реке  Нерль,  притоку  Клязьмы,  ко-
торая,  в  свою очередь,  являлась притоком Оки.  Таким способом варягам мож-
но было проникнуть в бассейн Оки» [Там же, с. 277]. Показателем их присут-
ствия в регионе Г. В. Вернадский считал находки предметов скандинавского про-
исхождения (овальные фибулы, мечи) VIII —  IХ вв.  в могильниках Ростовско-
го,  Суздальского  и Муромского  регионов  [Там же].  Он  писал:  «Исследование
находок в могильниках и городищах показывает, что во многих случаях варяги
жили бок о бок с коренным населением, которое принадлежало к племени меря
финского происхождения. Судя по тому, что мы знаем из письменных источни-
ков о варяжско-финских отношениях в девятом и десятом веках, можно допус-
тить, что именно варяги правили финнами в Ростовско-Суздальском регионе еще
в  восьмом  веке»  [Там же,  с.  277 — 278].

Г. В. Вернадский относил финно-угорские племена к национальным мень-
шинствам  Киевской Руси:  «Различные финские  племена  занимали северные  и
восточные регионы России с незапамятных времен. Некоторые из них были вы-
теснены  с  их  мест  процессом  славянской  колонизации,  другие —  совершенно
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русифицированы»9.  В  другом  месте  при  характеристике  Древнерусского  госу-
дарства  он  указывал:  «На  севере  и  северо-востоке  русский  народ  двигался
вперед и занимал все новые и новые области в финской этнической среде» [На-
чертание…,  с.  72]. Между  тем  он  отмечал  и  другой  процесс:  «В  то  время  как
некоторые финские племена исчезли в ходе славянской экспансии, многие дру-
гие  оказались  способными  сохранить  самобытность,  хотя  одно  за  другим  они
должны были присоединиться к русской федерации» [Киевская Русь,  с. 175].

Фактически Г. В. Вернадский предложил два варианта контакта финно-уг-
ров с древнерусской государственностью. Первый вариант — «плавильного тиг-
ля» —  он  рассматривал  на  примере  Владимиро-Суздальской  земли.  Исследо-
ватель писал: «Суздальское княжество в особенности стало плавильным тиглем,
и  из  смешения славян  и финнов  сформировалось  ядро так  называемой  „вели-
корусской“  ветви  восточных  славян,  с  тем  чтобы  принять  лидерство  над  рус-
скими в московский период. Многие национальные характеристики великоросса
должны  быть  объяснены  финским  элементом  в  его  крови»  [Там же].  Второй
вариант — равноправное сосуществование, «славяно-финская федерация» [Там
же]. В качестве доказательства наличия последней приводилась история о «при-
зыве варягов», в котором, помимо славянских племен, участвовали и финские —
чудь, меря и весь. Кроме того, чудь и меря упоминались как участники визан-
тийской кампании Олега в 907 г.

Говоря о влиянии Киевской Руси на поволжских финно-угров, Г. В. Вернад-
ский все же констатировал и волжско-булгарский фактор их развития: «Частью в
подчинении у болгар, частью у русских находились различные финские и финно-
турецкие племена северо-восточной окраины русской равнины: черемисы, морд-
ва, вотяки  и др.»  [Начертание…, с.  75].

Особое  внимание  ученый  уделял  христианизации  финно-угорских  народов,
считая ее существенным этапом их истории. Он выделял два момента: «С обра-
щением Руси в христианство финские племена, которые жили в теснейшей бли-
зости  с  русскими,  были  в  конечном итоге крещены;  другие,  в  основном малые,
племена в более отдаленных районах оставались языческими длительное время,
некоторые из них были необращенными даже ко времени революции 1917 г.» [Ки-
евская  Русь,  с.  175].  Исследователь  отмечал  длительное  и  сильное  сопротивле-
ние христианизации: «Из-за власти шаманов среди финских племен христианство
встретилось с наиболее сильной оппозицией именно в смешанных финско-славян-
ских регионах Северной Руси» [Там же].

Монгольское нашествие коренным образом изменило ситуацию в Восточ-
ной Европе, став переломным в истории ее народов. Г. В. Вернадский блестя-
ще проанализировал связанные с этим процессы. Его книга «Монголы и Русь»
является одной из лучших из написанного историком. Однако, увлекшись опи-
санием взаимоотношений монголов и Руси, он фактически отказался от упоми-
наний финно-угорских народов. Описывая нашествие, автор не говорит о сопро-
тивлении монголам в мордовских землях, а лишь констатирует: «Батый обра-
тился прежде  всего на волжских болгар. Покончив с болгарами, Батый  пере-
правился  через Волгу  и в  самом конце 1237  года подошел  к пределам Рязан-
ского княжества» [Начертание…, с. 110]. Характеризуя битву на Пьяне, он  ог-
раничился кратким описанием действий Араб-шаха, не акцентируя внимание
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на роли мордовских князей в этих событиях10. Правда, при описании Золотой
Орды он упомянул поволжских финно-угров в числе подданных ханов, указав
на их месторасположение: «Племена финно-угорского происхождения, такие
как  черемисы, мордва  и мещера, жили в  бассейне  нижней Оки» [Монголы и
Русь,  с.  216].

Исключение составляет освещение событий 1443 — 1444 гг., когда, в трак-
товке Г. В. Вернадского, «великий князь Василий поспешил послать на помощь
Рязани соединение своих войск, усиленное мордовскими лыжниками» [Там же,
с.  322]. В «Начертании русской истории» он также отмечал: «В 1440-х  годах на
Рязань напал царевич Мустафа. Великий князь послал против него войско, уси-
ленное рязанским  ополчением,  казаками  и  отрядами мордвы; Мустафа  погиб  в
сражении (1444)» [Начертание…, с. 149].

Г. В. Вернадский рассматривал Золотую Орду как эффективно функциони-
рующий хозяйственный механизм, несущий процветание своим подданным. Он
писал: «С  экономической точки  зрения Золотая Орда представляла собой сим-
биоз  кочевого  и  оседлого  населения. Южнорусские  и  северокавказские  степи
представляли монголам и тюркам обширные пастбища для табунов и скота. С
другой стороны, некоторые части этой территории на периферии степей исполь-
зовались  также  для  выращивания  зерновых.  Страна  булгар  в  районе  средней
Волги  и  Камы  была  также  сельскохозяйственной  с  высокоразвитым  земледе-
лием; и, конечно, Западанная Русь (Украина) и южные княжества Центральной
и Восточной Руси, особенно Рязань, производили зерно в изобилии» [Монголы и
Русь,  с.  216].

Окончанием эры монгольского владычества над Русью и началом новой эпо-
хи  Г.  В.  Вернадский  считал  создание  Касимовского  ханства —  «вассального
джучидского ханства под властью великого князя московского» [Там же, с. 339].
Причем  его  образование  осуществлялось,  как  подчеркивает  исследователь,  на
финно-угорских  землях: «Хотя Городец являлся  древним русским городом, к  се-
редине  пятнадцатого  века  русских  там  оставалось  совсем  немного.  Окрестные
земли населяли преимущественно мещеры и мордва, оба племени финского про-
исхождения» [Там же, с. 338]. Ханство, по его мнению, «сразу же повысило пре-
стиж Москвы в татарском мире и психологически облегчило всевозрастающему
числу внешних татар переход на службу к великому князю, и индивидуально, и
группами» [Там же, с. 339].

Распад Золотой Орды привел к возникновению вполне самостоятельных мно-
гоплеменных  ханств,  в  том  числе Казанского.  По Г. В. Вернадскому,  в Казан-
ском ханстве «татары составляли высший слой, правящий местными племенами
угро-финского или иного этнического происхождения»11. Данная ситуация сказа-
лась на судьбе ханства, поскольку, по словам историка, «для этих подчиненных
племен не имело большого значения, должны ли они платить ясак (дань, обычно
мехами)  татарскому  хану  монгольского  происхождения  (потомку  Чингисхана)
или же царю» [Московское царство, ч. 1, с. 11]. После взятия Казани бывшие в
подчинении  у  татар  народы  «стали  подданными  царя  либо  (некоторые,  после
временного сопротивления) пошли к нему на службу. Князья (мурзы) в каждом
случае  получали  статус  русских  дворян.  Они  составляли  другой  важный  эле-
мент татарских  (и  связанных с ними)  служилых людей»  [Там же,  с.  12].
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Важным  моментом  в  ходе  покорения  Казанского  ханства  Г.  В.  Вернадский
считал создание  системы опорных  пунктов,  которые  позволили распространить
влияние Москвы на земли Среднего Поволжья еще до взятия Казани. Централь-
ное  место  он  отводил  строительству  Свияжска:  «Деревянная  крепость,  назван-
ная Свияжск, была спешно построена на холме, контролирующем устье Свияги.
Ее  возведение произвело большое впечатление на финские  и  тюркские племена
высокого  (правого)  берега Волги —  черемисов  (теперь  известных  как  мари)  и
чувашей. Эти племена были под властью Казанского ханства со времен основа-
ния последнего  в середине XV века»  [Там же,  с.  53].

Завоевание Казани ученый  рассматривал как переломный момент и в исто-
рии  России,  и  в  истории  народов  Среднего  Поволжья.  Он  писал:  «Завоевание
Казани было огромной военной победой и великим политическим достижением.
С религиозной точки зрения оно стало триумфом над исламом» [Там же, с. 57];
в  другом  месте:  «Завоевание  Казани  открыло  русским  среднее  течение  Волги»
[Там же,  с.  62].

При характеристике XVII в. Г. В. Вернадский выделял два момента в исто-
рии  мордовского  края.  Первый  связан  со  строительством  засечных  черт.
Исследователь отмечал, что «после взятия Казани и Астрахани началась уси-
ленная народная колонизация как Поволжья,  так и „дикого поля“, лежавшего
к югу  от  среднего  течения Оки.  Новую  систему  укреплений  нужно  было  со-
образовывать с наличием русского населения в „поле“» [Начертание…, с. 194].
По его мнению, при Василии III основной линией обороны являлся берег Оки,
и лишь немногие крепости были поставлены южнее Оки, при Иване Грозном
эта линия защиты устарела и «основную укрепленную линию городов пришлось
выдвинуть к югу от Оки  (Новгород-Северский — Орел — Новосиль — Дан-
ков —  Ряжск — Шацк —  Радом —  Темников —  Алатырь).  Эти  передние
«украинные города» были соединены более мелкими укреплениями, валами в
открытом  поле,  засеками  в  лесах.  Так  образовалась  «засечная  черта»  [Там
же]. Историк охарактеризовал и последующие шаги Российского государства:
«К югу от главной черты строились передовые укрепления и города. Каждый
год для наблюдения за степью приходилось высылать на юг усиленные отряды
войск.  Сторожевая  служба  становилась  все  тяжелее  и  требовала  все  больше
людей  и  средств»  [Там же].

Второй момент — участие мордвы в Гражданской войне 1670 — 1671  гг.
В  его  трактовке,  во  время  осады  С.  Т.  Разиным Симбирской  крепости  «не-
большие отряды казаков рассеялись между Окой и Волгой в районах Симбир-
ска, Тамбова, Пензы и Нижнего Новгорода» [Московское царство, ч. 2, с. 141].
Они сыграли роль детонатора: «После прихода  казаков,  или даже при  известии
об их приближении, крестьяне поднимались против своих господ, а посадские в
городах — против воеводы и богатых купцов. Нерусские племена этих райо-
нов — мордва, чуваши и  черемисы  (мари) — присоединялись к  движению. В
каждом городе, принявшем власть Разина, казаки вводили свой тип правления
с  атаманом  и  народным  кругом.  В  каждом  случае  воеводу  и  его  помощников
судили  на  круге.  Тех  чиновников,  против  которых  выдвигалось  много  жалоб,
казнили. Тех, с которыми население находилось в хороших отношениях, оправ-
дывали»  [Там же].
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В исторической концепции российской истории Г. В. Вернадского, евразий-
ской по своей сути, неславянские народы занимали значительное место. В ряде
случаев  их роль  явно переоценивалась. Это  позволило академику М. Н.  Тихо-
мирову заметить: «Не готы, авары и аланы создали русскую государственность,
а славяне. Поэтому славяне должны были находиться в поле внимания истори-
ка России… Между тем истории славян отведено в книге профессора Вернад-
ского поразительно мало места»12.  Тем не менее  заслуга  Г. В. Вернадского  за-
ключалась во введении в контекст истории России полиэтнической составляю-
щей, элементом которой явились финно-угры. Рассматривая эти народы как ев-
разийские  этносы,  ученый  включил  их  в  историографические  построения
евразийцев, существенно дополнив и обогатив. В связи с этим вряд ли можно
согласиться  с мнением Марка  Раева  о  том,  что  главное  научное  достижение
Г. В. Вернадского — «пятитомная история допетровской России — была напи-
сана и увидела свет после второй мировой войны и,  за исключением глав, по-
священных татаро-монголам, выдержана скорее в духе  традиционного позити-
визма,  нежели  евразийства»13.  Более  того, М.  Раев  сам  себе  противоречит,  за-
являя: «Единственным историком, который всегда придерживался евразийской
теории, был Г. Вернадский»14.

При  рассмотрении  своеобразия  исторического  развития  финно-угорских
народов России Г. В. Вернадский опирался на  собственную трактовку пробле-
мы соотношения общего и особенного в исторических явлениях. Он признавал
необратимость исторических изменений и цикличность его форм, что привело
историка  к формулировке принципа периодической ритмичности развития Ев-
разии.  Финно-угорские  народы  в  своем  развитии  вынуждены  были  «вписы-
ваться» в данную ритмичность, что породило их специфику и особенности исто-
рии и культуры.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 1980-е гг.
(По материалам Марийской, Мордовской и Чувашской АССР)

TENDENCIES AND CONTROVERSY IN THE DEVELOPMENT
OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE 1980s.

(According to materials of the Mari, Mordovia and Chuvashia ASSRs)

Ключевые слова: сельскохозяйственное  производство,  животноводство,  растениеводство,
Продовольственная программа СССР.

В статье  рассматриваются  особенности  развития  сельскохозяйственного производства  в
1980-е гг., анализируются достижения и просчеты в аграрной политике Советского государства.

Key words: agricultural  production,  cattle-breeding,  crop  production,  the  Food Program  of
the USSR.

The features of agricultural production in the 1980s are discussed in the article, the achievements
and  shortcomings  in  the  agrarian policy of  the Soviet  state  are analyzed  as well.

Принятие Продовольственной программы СССР и первые шаги по ее реали-
зации, несмотря на наличие серьезных проблем, улучшили ситуацию в сельскохо-
зяйственном  производстве Марийской, Мордовской  и  Чувашской АССР.  Перед
работниками  сельского  хозяйства  стояла  задача  дальнейшего  повышения  куль-
туры земледелия и эффективности использования земельных угодий. Ее решение
предполагало  совершенствование  структуры посевных  площадей  сельскохозяй-
ственных  культур,  обработки  полей,  семеноводства,  значительное  увеличение
внесения в почву удобрений и т. д.

Некоторые изменения произошли в структуре посевных площадей. Типичным
примером является Чувашия, где площади озимых пшеницы и ржи, гороха и кор-
мовых культур увеличились, а яровой пшеницы, ячменя, овса, картофеля и куку-
рузы —  сократились. В  результате  посевы  зерновых  и  зернобобовых  уменьши-
лись  за  годы одиннадцатой  пятилетки  (1981 — 1985 гг.) на 43,3 тыс.  га,  общая
посевная площадь всех сельскохозяйственных культур на 16,6 тыс.  га1.

В Мордовской АССР земельный фонд крупных  сельскохозяйственных объе-
динений Краснослободского района сократился со 111 817 га в 1981 — 1985 гг. до
111 740 га в 1986 — 1990 гг. Например, площадь пашни уменьшилась на 3 320 га2.
За 10 лет посевные площади в районе сократились на 4 039 га, в том числе под
зерновыми культурами — на 738 га. Так, значительно уменьшились посевы яро-
вой и озимой пшеницы. Постоянно сокращались посевные площади технических
культур.  В  районе  перестали  выращивать  махорку. В  то  же  время  увеличились
посевы кукурузы и многолетних трав3.

©  Бикейкин Е. Н., 2013



60 Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2013. № 1 (25)

Как  видно  из  табл.  1,  в  течение  1980-х  гг.  размер  посевных  площадей  в
рассматриваемых республиках существенно не менялся. Его сокращение в Чу-
вашии объяснялось главным образом отведением значительных площадей паш-
ни под чистые пары. Это было
вызвано  необходимостью  по-
вышения плодородия почвы, ее
восстановления и возвращения
к продуктивному состоянию.

Как  положительное  явле-
ние следует отметить достаточ-
но широкое развитие коллектив-
ного садоводства. Так, на 1 ию-
ля  1983  г.  в  Чувашской  АССР
функционировали 224 садовод-
ческих  товарищества,  объеди-
нявших более 53 тыс. рабочих,
служащих и пенсионеров. Пло-
щади  коллективных  садов  составляли  около  3  тыс.  га4.  Во  второй  половине
1980-х гг. в указанных республиках наблюдался рост площади земель, находив-
шихся в личном пользовании населения (табл. 2).

Меры  по  интенсификации
сельскохозяйственного  про-
изводства  дали  определенные
результаты.  Так,  в  1980-е  гг.
было достигнуто  значительное
повышение  урожайности  ос-
новных  сельскохозяйственных
культур. Данные табл. 3 свиде-
тельствуют  о  стабильном  рос-
те с 1976 по 1990 г. во всех рас-
сматриваемых  республиках
среднегодовой урожайности зер-
новых и овощей, в Марийской и
Чувашской  АССР —  картофе-
ля.  Самыми  высокими  были
показатели  по  выращиванию
овощей в Марийской АССР, к 1990 г. рост по сравнению с десятой пятилеткой
составил  там  более  чем  2  раза.  В  Чувашии  среднегодовая  урожайность  кар-
тофеля  увеличилась на  36 %. По  сравнению с  другими республиками  отмеча-
лись высокие урожаи зерновых: в 1990 г. была достигнута рекордная цифра —
23,6 ц/га, что существенно превышало показатели как по РСФСР в целом, так
и по Волго-Вятскому району. Похожих результатов добились в Марийской АССР:
в 1990 г. урожайность  зерновых там составила 19,7 ц/га, что  также превышало
показатели  РСФСР  и Волго-Вятского  района.  К  концу  1980-х  гг.  во  всех  рас-
сматриваемых республиках стабильное снижение показателей урожайности от-
мечалось  только  по  картофелю.

Таблица 1
Посевные площади всех  сельскохозяйственных

культур в Марийской, Мордовской
и Чувашской АССР в 1980-е гг., тыс. га

        Республика   1980 г. 1981 г. 1985 г. 1989 г.

Марийская АССР 638 606 584 608
Мордовская АССР 1 224 1 141 1 158 1 151
Чувашская АССР 819 810 794 801

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1985 г. :
стат. ежегодник. М., 1986. С. 186, 187, 191 ; Народное хозяй-
ство РСФСР в 1989 г. : стат. ежегодник. М., 1990. С. 449.

Таблица 2
Земли, находившиеся  в личном пользовании

населения (включая коллективные сады и огороды)
 в Марийской, Мордовской и Чувашской АССР

в 1980-е гг., на 1 ноября, тыс. га

           Республика, район       1985 г.       1990 г.

РСФСР, млн т 3 747,9 4 205,0
Волго-Вятский  р-н 337,2 344,2
Марийская АССР 32,5 33,5
Мордовская АССР 48,5 52,9
Чувашская АССР 66,4 68,5

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1990 г. :
стат. ежегодник. М., 1991. С. 453 — 454.
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Таблица 3
Урожайность  сельскохозяйственных культур в Марийской, Мордовской

и Чувашской АССР в 1980-е гг., в хозяйствах всех категорий, ц/га

             В среднем за год    
 1976 —   1981 —  1986 —
 1980 гг.   1985 гг.  1990 гг.

РСФСР 13,6 13,0 15,9 15,9 14,8 14,2 16,1 18,5
Волго-Вятский  р-н 11,8 12,5 14,0 14,8 15,2 11,3 12,4 16,4
Марийская АССР 14,1 14,4 14,8 19,2 13,0 9,9 12,2 19,7
Мордовская АССР 11,4 12,6 14,2 11,8 16,7 12,0 15,4 14,9
Чувашская АССР 17,0 18,6 19,8 20,5 19,9 17,8 17,1 23,6

РСФСР 106,0 104,0 108,0 123,0 112,0 102,0 104,0 99,0
Волго-Вятский  р-н 102,0 104,0 111,0 135,0 125,0 109,0 94,0 91,0
Марийская АССР 99,0 113,0 123,0 150,0 131,0 118,0 106,0 109,0
Мордовская АССР 92,0 96,0 87,0 96,0 104,0 85,0 64,0 83,0
Чувашская АССР 104,0 131,0 140,0 163,0 153,0 134,0 112,0 139,0

РСФСР 143,0 157,0 154,0 161,0 150,0 152,0 153,0 154,0
Волго-Вятский  р-н 129,0 158,0 169,0 165,0 155,0 178,0 184,0 164,0
Марийская АССР 151,0 248,0 277,0 255,0 241,0 294,0 292,0 304,0
Мордовская АССР 90,0 93,0 100,0 79,0 85,0 137,0 118,0 80,0
Чувашская АССР 127,0 156,0 154,0 164,0 156,0 152,0 141,0 157,0

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1990 г. С. 427, 439, 445.

Дальнейшее  развитие  в  1980-е  гг.  получил  животноводческий  сектор,  хотя
динамика поголовья продуктивного скота не была равномерной  (табл. 4)

Таблица 4
Поголовье продуктивного скота в Марийской, Мордовской

и Чувашской АССР в 1980-е гг., на 1 января в хозяйствах всех категорий, тыс. гол.

                Республика, район    1981 г.    1986 г.    1987 г.    1988 г.    1989 г.    1990 г.
                               1        2        3        4        5        6        7

РСФСР 58 095 59 623 60 459 59 801 59 341 58 840
Волго-Вятский  р-н 3 738 3 928 3 930 3 892 3 859 3 843
Марийская АССР 310 330 327 325 323 323
Мордовская АССР 633 677 679 675 670 670
Чувашская АССР 507 553 548 532 520 526

РСФСР 22 172 21 577 21 319 21 004 20 825 20 760
Волго-Вятский  р-н 1 511 1 459 1 436 1 418 1 393 1 379
Марийская АССР 126 125 124 122 120 120
Мордовская АССР 240 233 227 228 226 223
Чувашская АССР 220 217 213 210 204 203

Зерновые

Картофель

Овощи

Республика,
район 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г.

В том числе коровы

КРС
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Окончание табл. 4

                                1        2        3        4        5        6        7

РСФСР 36 039 38 995 40 184 39 238 39 798 39 982
Волго-Вятский  р-н 2 144 2 321 2 332 2 301 2 367 2 378
Марийская АССР 289 308 313 318 346 348
Мордовская АССР 318 333 330 335 343 353
Чувашская АССР 516 543 546 513 513 514

РСФСР 64 973 63 420 64 090 62 970 62 677 61 305
Волго-Вятский  р-н 1 975 1 981 1 948 1 947 1 897 1 852
Марийская АССР 179 196 191 186 176 173
Мордовская АССР 429 422 418 428 420 405
Чувашская АССР 405 454 447 447 434 438

РСФСР 379 967 448 515 453 988 461 949 465 375 465 082
Волго-Вятский  р-н 19 832 24 286 24 169 24 369 24 582 24 710
Марийская АССР 3 069 3 662 3 564 3 693 3 714 3 688
Мордовская АССР 2 143 2 310 2 352 2 337 2 612 2 672
Чувашская АССР 2 309 3 190 3 308 3 428 3 314 3 194

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1989 г. С. 497, 500, 503, 506, 513, 514.

Согласно табл. 4, рост поголовья КРС в годы одиннадцатой пятилетки проис-
ходил во всех анализируемых в данной статье республиках: в Марийской АССР
с 1981 по 1986 г. он составил 20 тыс. гол. (106,5 %), Мордовской — 44 (107,0),
в Чувашской — 46  тыс.  гол.  (105,1 %).  Во второй  половине  1980-х  гг.  отме-
чалось  его  замедление,  а  затем  снижение  по  сравнению  с  1986  г.:  соответст-
венно на 7,0 тыс. гол. (97,9 %), 7,0 (98,9) и 27,0 (95,1). Несмотря на это в целом
в 1980-е гг. поголовье КРС в указанных республиках существенно увеличилось.
В  то  же  время  ежегодно  происходило  сокращение  поголовья  коров:  в Марий-
ской АССР — на 6 тыс. гол. (95,2 %), Мордовской — 17 (92,9), в Чувашской —
на 17 тыс. гол. (92,3 %). Если в Марийской и Мордовской АССР в этот период
отмечался  рост поголовья  свиней  (соответственно  59 и  35  тыс.  гол.),  то в Чу-
вашии — спад, особенно проявившийся в 1986 — 1990 гг. (в 1990 г. по сравне-
нию  с  1986  г.  количество  свиней  сократилось  на  29  тыс.  гол.).  Снижение  по-
головья  овец  и  коз  было  зафиксировано  в Марийской  и Мордовской АССР,  в
Чувашии, напротив, произошло его увеличение на 33 тыс. гол.  (108,1 %). Зна-
чительный рост поголовья птицы в 1980-е гг. отмечался во всех рассматривае-
мых республиках.

Между  тем  определенные  успехи  все-таки  не  соответствовали  ожидаемым
результатам. Анализируя причины слабого развития общественного животновод-
ства в одиннадцатой пятилетке,  участники XL Чувашской областной партийной
конференции  (январь  1986  г.)  подчеркивали,  что  Госплемобъединение,  советы
агропромышленных объединений, многие колхозы и совхозы запустили селекци-
онно-племенную  работу,  кроме  того,  отмечались  серьезные  просчеты  в  органи-

Свиньи

Овцы и козы

Птица
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зации направленного выращивания телок и обновления молочного стада. Во мно-
гих хозяйствах неудовлетворительно внедрялись поточно-цеховая система произ-
водства молока и интенсивный откорм животных5. Кроме того, нередко наруша-
лись  элементарные  зоотехнические  и  ветеринарные  требования  в  организации
ухода, содержания и кормления скота, что отрицательно сказывалось на продук-
тивности,  воспроизводстве и  сохранении животных. В 1985  г. в хозяйствах рес-
публики в расчете на 100 коров и нетелей, имевшихся на начало года, было полу-
чено 90 телят, а в хозяйствах Шумерлинского района — лишь 79, Порецкого —
80, Урмарского — 84 и т. д. Если по республике в среднем от 100 основных сви-
номаток было получено 1 413 поросят, то в хозяйствах Красночетайского, Мари-
инско-Посадского,  Порецкого, Шемуршинского, Шумерлинского  и  Ядринского
районов — менее 1 200. В 1985 г. в Чувашии пало 5,1 % родившихся телят, 2,9 %
поросят и 5,3 % ягнят6.

В результате реализации Продовольственной программы в рассматриваемых
республиках произошел  рост  производства  (табл.  5)  и  государственных  закупок
(табл.  6)  продуктов  сельского  хозяйства.

Таблица 5
Производство продуктов сельского хозяйства в Марийской,

Мордовской и Чувашской АССР в 1980-е гг., в хозяйствах всех категорий

            В среднем за год    
 1976 —  1981 —  1986 —
 1980 гг.  1985 гг.  1990 гг.

                   1        2       3        4       5       6       7        8       9

РСФСР, млн т 106,0 92,0 104,3 107,5 98,6 93,7 104,8 116,7
Волго-Вятский  р-н 4 993,0 4 977,0 5 277,0 5 747,0 5 758,0 4 278,0 4 632,0 5 973,0
Марийская АССР 537,0 480,0 484,0 640,0 435,0 331,0 391,0 625,0
Мордовская АССР 877,0 875,0 961,0 818,0 1144,0 825,0 1039,0 979,0
Чувашская АССР 793,0 795,0 813,0 861,0 827,0 737,0 693,0 947,0

РСФСР 7 361,0 8 075,0 9 671,0 8 916,0 9 432,0 9 813,0 10 082,0 10 112,0
Волго-Вятский  р-н 464,0 493,0 604,0 551,0 578,0 617,0 638,0 637,0
Марийская АССР 55,0 55,0 74,0 66,0 68,0 76,0 80,0 82,0
Мордовская АССР 65,0 71,0 89,0 80,0 85,0 92,0 95,0 96,0
Чувашская АССР 72,0 78,0 104,0 95,0 99,0 103,0 110,0 112,0

РСФСР 48 243,0 48 731,0 54 218,0 52 217,0 52 880,0 54 535,0 55 742,0 55 715,0
Волго-Вятский  р-н 3 438,0 3 443,0 3 868,0 3 710,0 3 794,0 3 903,0 3 993,0 3 940,0
Марийская АССР 310,0 309,0 378,0 351,0 367,0 382,0 397,0 396,0
Мордовская АССР 535,0 532,0 605,0 580,0 594,0 611,0 636,0 602,0
Чувашская АССР 427,0 461,0 556,0 513,0 523,0 543,0 581,0 619,0

РСФСР 36 686,0 43 053,0 47 856,0 46 195,0 47 447,0 49 144,0 49 024,0 47 470,0
Волго-Вятский  р-н 2 121,0 2 345,0 2 595,0 2 470,0 2 525,0 2 682,0 2 685,0 2 613,0
Марийская АССР 247,0 252,0 242,0 238,0 242,0 246,0 242,0 240,0

Республика,
район 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г.

Зерно, в массе после доработки, тыс. т

Мясо, в убойной массе, тыс. т

Молоко, тыс. т

Яйцо, млн шт.
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Окончание табл. 5

                  1        2       3        4       5       6       7        8       9

Мордовская АССР 262,0 294,0 318,0 308,0 310,0 324,0 326,0 327,0
Чувашская АССР 243,0 311,0 368,0 339,0 347,0 381,0 389,0 384,0

РСФСР 221,6 221,0 225,3 226,1 216,2 227,3 230,0 226,7
Волго-Вятский  р-н 4 566,0 4 383,0 4 699,0 4 621,0 4 849,0 4 759,0 4 741,0 4 524,0
Марийская АССР 478,0 475,0 517,0 522,0 556,0 522,0 507,0 478,0
Мордовская АССР 1 099,0 990,0 1 055,0 1 004,0 1 049,0 1 088,0 1 102,0 1 031,0
Чувашская АССР 1 082,0 1 067,0 1 309,0 1 286,0 1 369,0 1 234,0 1 326,0 1 329,0

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1990 г. С. 424, 465, 468, 474, 481.

Как видно из табл. 5, в 1980-е гг. в республиках произошел рост производ-
ства  практически  по  всем  видам  продуктов  сельского  хозяйства.  Так,  средне-
годовые показатели в 1986 — 1990 гг. выросли по отношению к 1981 — 1985 гг.
по зерновым: в Марийской АССР — на 100,8 %, Мордовской АССР — на 109,8,
в Чувашской АССР — на 102,2 %;  по мясу соответственно на 134,5,  125,3  и
133,3 %; молоку — на 122,3, 113,7 и 120,6 %; по шерсти — на 108,8, 106,6 и
122,7 %. По производству яиц в Марийской АССР отмечалось заметное сниже-
ние показателей.

Кроме того, в Марийской АССР уменьшился валовой сбор льноволокна. Так,
в среднем за год в 1976 — 1980  гг. его собрали 2,2 тыс.  т, 1981 — 1985  гг. —
2,0, в 1986 — 1990 гг. — 1,5 тыс. т, что в целом отражало общую тенденцию по
Волго-Вятскому району и РСФСР. Во многом это было связано со снижением
урожайности,  которая  составляла  в  среднем  за  год  соответственно  3,2,  3,4  и
2,6 ц/га7. В Мордовии происходило устойчивое увеличение из пятилетки в пя-
тилетку  валового  сбора  сахарной  свеклы.  Так,  в  среднем  за  год  в  1976 —
1980 гг. было собрано 166 тыс. т, 1981 — 1985 гг. — 206, в 1986 — 1990 гг. —
226 тыс. т. Исключением стал 1990 г., когда было получено всего 126 тыс. т. Рос-
ла и урожайность, которая составляла в  среднем за год соответственно 113, 145
и 166 ц/га8.

Рост  производства  продуктов  животноводства  во  многом  объяснялся  повы-
шением продуктивности  скота  и  птицы. Например,  если  надои молока  на  одну
корову в 1980 г. в Марийской АССР равнялись 2 419 кг, Мордовии — 1 939, Чува-
шии — 2 018,  то в 1985  г. — соответственно 2 680, 2 299 и 2 486 кг. Еще более
заметных результатов добились в 1990 г. Марийская и Чувашская АССР, преодо-
лев 3 000-ный рубеж — соответственно 3 482 и 3 082 кг. Несколько ниже в этом
году  были  надои  в Мордовии —  2  668  кг9.  Похожая  ситуация  складывалась  с
яйценоскостью  кур.  Так,  в Марийской АССР  в  1990  г.  в  среднем  за  год  куры-
несушки давали 248 яиц против 205 в 1980 г., Мордовской АССР соответственно
231 и 193, в Чувашской — 235 и 201 шт.10

Однако  в  отдельных хозяйствах  и  районах  республик были  достигнуты  бо-
лее  высокие  результаты  относительно  среднереспубликанских. Например,  сред-
негодовой надой молока от одной фуражной коровы в Краснослободском районе
Мордовии составлял 2  904  кг,  в  том  числе  3  332 кг  в 1986 — 1990  гг.,  яйцено-

Шерсть, т
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скость кур — 249 шт. яиц, настриг шерсти с одной овцы — 3 кг11. В хозяйствах
района было произведено 102 779 ц мяса, 525 892 ц молока, 334 тыс. шт. яиц и
1 639 ц шерсти12. В 1984 г. по району в целом было надоено 25,7 тыс. т молока,
что на 7 % больше, чем в 1983 г.; на одну фуражную корову приходилось 2 847 кг,
или на 136  кг  больше,  чем в  1983  г. В  колхозе  «Свободный  труд» этого  района
надой  на одну корову составил  3  619 кг,  «Советская Россия» — 3 581, «Путь  к
коммунизму» — 3 248, «Прогресс» — 3 069, им. Калинина — 3 026 кг13. Пере-
довые доярки колхоза им. Калинина Л. И. Маркина и А. И. Сенькина получали
от одной коровы по 3 700 л молока14.

Вследствие  этого во второй половине 1980-х  гг.  увеличилось производст-
во основных видов продукции животноводства на душу населения. В  1987 г.
этот показатель составил: в Марийской АССР — 89 кг мяса, 493 кг молока и
325  шт.  яиц,  Мордовской  АССР  соответственно  83,  616  и  326,  Чувашской
АССР — 72, 389 и 253, Кировской области — 80, 587 и 297, в Горьковской —
51, 366 и 30415.

Однако  несмотря  на  некоторые  успехи  планы  производства  основных жи-
вотноводческих продуктов оставались невыполненными. Например, Чувашия не
выполнила план на одиннадцатую пятилетку по мясу (на 3 %), молоку (2 %) и
шерсти (на 11 %). В то же время по производству яиц он был перевыполнен на
5 %16.

Таблица 6
Государственные  закупки продуктов сельского хозяйства
в Марийской, Мордовской и Чувашской АССР в 1980-е гг.

       В среднем за год
   1976 —    1981 —
   1980 гг.    1985 гг.

                1         2          3        4        5        6        7        8

РСФСР 7 984 8 548 9 120 9 840 10 822 11 410 11 675
Волго-Вятский  р-н 511 536 591 627 681 727 741
Марийская АССР 57 57 66 71 76 85 88
Мордовская АССР 72 73 79 90 96 105 110
Чувашская АССР 82 86 97 102 113 118 124

РСФСР 31 363 32 687 35 004 37 038 38 123 394 485 40 463
Волго-Вятский  р-н 1 977 2 082 2 303 2 440 2 572 2 652 2 687
Марийская АССР 169 183 212 229 240 256 274
Мордовская АССР 296 305 342 362 374 388 406
Чувашская АССР 218 252 286 302 315 321 332

РСФСР 23 679 29 363 30 870 32 525 33 867 35 175 34 366
Волго-Вятский  р-н 1 346 1 667 1 752 1 834 1 905 2 040 2 019
Марийская АССР 181 197 186 191 193 197 189
Мордовская АССР 131 162 169 176 177 180 184
Чувашская АССР 137 208 238 249 255 272 261

Республика,
район

Скот и птица, в живой массе, тыс. т

1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г.

Молоко и молочные продукты, в пересчете на молоко, тыс. т

Яйцо, млн шт.
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Окончание табл. 6

                 1         2          3        4        5        6        7        8

РСФСР 98 612 104 406 105 163 108 234 104 964 112 035 114 361
Волго-Вятский  р-н 1 873 1 812 1 951 1 918 1 953 1 981 1 991
Марийская АССР 145 149 187 177 194 191 191
Мордовская АССР 498 485 524 505 511 514 521
Чувашская АССР 400 382 417 419 419 434 453

РСФСР 42 352 34 999 39 817 42 081 35 094 2 917 31 231
Волго-Вятский  р-н 1 018 1 085 1 412 1 277 1 484 778 744
Марийская АССР 90 97 133 141 111 30 40
Мордовская АССР 228 217 305 111 367 153 241
Чувашская АССР 147 167 235 241 231 206 104

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1989 г. С. 481, 482, 534, 537, 540, 542, 543.

Как видно из табл. 6, государственные закупки из года в год увеличивались.
Наибольший рост произошел по закупкам таких продуктов, как мясо и молоко,
наименьший — зерна. В 1980-е гг. в Мордовии несколько увеличились государ-
ственные закупки сахарной свеклы (фабричной). Если в 1981 — 1985 гг. в сред-
нем  за  год  закупалось 189 тыс.  т, 1985  г. — 206, 1987  г. — 244,  в 1989  г. —
211 тыс. т. В Марийской АССР льноволокна было продано государству в 1981 —
1985 гг. в среднем за год 2 тыс. т, 1985 г. — 3, 1986 г. — 2, 1987 г. — 1, 1988 г. —
0,6,  в  1989  г. —  2  тыс.  т17.  Приведенные  данные  свидетельствуют  о  том,  что
динамика закупок указанных технических культур была неустойчивой. К концу
десятилетия во всех рассматриваемых республиках резко сократились  государ-
ственные закупки картофеля. Так, в Марийской АССР в 1989 г. государству было
продано 79 тыс. т картофеля против 149 тыс. т в 1986 г., Мордовской АССР со-
ответственно 96 и 191,  в Чувашской — 180 и 384 тыс. т18.

Колхозы, совхозы и межхозяйственные предприятия в основном справлялись
с планами  заготовок сельскохозяйственной продукции. Некоторое  участие в  вы-
полнении государственных заданий по заготовке картофеля, яиц и шерсти прини-
мали колхозники, рабочие и сельская интеллигенция.

Однако многими хозяйствами и районами государственные планы были со-
рваны. Так, в Чувашии пятилетнее (1981 — 1985 гг.) задание по продаже госу-
дарству зерна выполнил лишь Чебоксарский район; картофеля — Батыревский,
Комсомольский, Моргаушский, Чебоксарский и Яльчикский; хмеля — Аликов-
ский, Мариинско-Посадский и Ядринский; скота и птицы — Батыревский, Вур-
нарский, Канашский, Моргаушский, Цивильский, Чебоксарский и Шумерлинский;
молока —  все районы,  кроме Алатырского  и Порецкого. В результате  за один-
надцатую  пятилетку  республика  невыполнила  поставку  государству  245,8  тыс.  т
зерна,  155,5  тыс.  т  картофеля,  2  962  т  хмеля  и  12,8  тыс.  т мяса19.  В  1985  г.  с
государственным планом заготовок зерна не справилось 19 хозяйств республики,
картофеля — 189, овощей — 70, скота и птицы — 66, молока — 72, шерсти —
8820.

Шерсть, в пересчете на чистое волокно, т

Зерно, тыс. т
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К  середине  1980-х  гг.  в  агропромышленном  комплексе  сложилась  довольно
противоречивая ситуация. Сельское хозяйство рассматриваемых республик пред-
ставляло собой крупное механизированное и специализированное производство.
Экономически крепкие хозяйства, совхозы и колхозы, добивались высоких пока-
зателей как в полеводстве, так и в животноводстве. В 1989 г., например, при сред-
ней урожайности озимой пшеницы, равной 33,4 ц/га, в лучших хозяйствах ее по-
лучили по 60 — 70 ц/га. При средних надоях молока в количестве 2,5 тыс. л от
одной коровы передовики надаивали по 4 — 5 тыс. л.

Однако  впечатляющие  количественные характеристики  агропромышленного
комплекса  не  соответствовали  в  полной  мере  качественным.  В  действительно-
сти на селе оставалось немало отстающих (убыточных) хозяйств, существовав-
ших за счет крупных государственных дотаций, хозяйств с низкими урожайно-
стью и продуктивностью, нерадивым отношением  людей к делу. Неразрешимой
проблемой оборачивались потери сельхозпродукции при хранении, переработке и
транспортировке от 25 до 40 % произведенной продукции ежегодно. В результате
постоянный  рост  производства  в  целом,  с  учетом  потерь  и  возраставшими  по-
требностями,  оказывался  недостаточным.

В  то  же  время  данные  статистики  свидетельствуют  о  том,  что  на  протя-
жении 1980-х гг. ситуация по основным показателям сельскохозяйственного про-
изводства в республиках была достаточно стабильной, даже несмотря на невы-
полнение  Продовольственной  программы СССР.  Очевидный  спад  произошел
только в 1990 — 1991 гг., когда была нарушена логика социально-экономиче-
ского развития вообще. Показательна в этом отношении ситуация,  сложившаяся
в Чувашии. Здесь валовая продукция в сопоставимых ценах 1983 г. во всех ка-
тегориях хозяйств составила 1 094,3 млн руб., или 95 % от уровня 1990 г. В кол-
хозах, совхозах и на межхозяйственных предприятиях валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур был получен в объеме 674,8 тыс.  т  (в массе после дора-
ботки),  картофеля —  434,4,  овощей —  47,4  тыс.  т,  что  ниже  уровня  1990  г.
соответственно на 200,9, 75,2, и 32,5 тыс. т. Средняя урожайность по республи-
ке составила  18,3 ц  (в массе после доработки),  картофеля — 121,0, овощей —
118,0 ц, что было ниже 1990 г. соответственно на 5,4; 9,0 и 60,0 ц. Кроме того,
неблагоприятным стало положение с заготовкой кормов. В расчете на одну ус-
ловную голову скота было заготовлено по 19,8 ц кормовых единиц, что на 2,1 ц
меньше, чем в предыдущем году. Ухудшились также показатели в животновод-
стве. Так, в колхозах,  совхозах и на межхозяйственных предприятиях в 1991 г.
было  произведено  104,1  тыс.  т мяса  (в  живой  массе),  347,4  тыс.  т молока  и
209,9 тыс. шт. яиц, что меньше 1990 г. соответственно на 11,0, 8,0 и 0,7 %. В ре-
зультате  общего  снижения  объемов  производства  сельскохозяйственной  продук-
ции сократились объемы их закупок, в том числе зерна — на 21,5 тыс. т, карто-
феля — на 27,1, овощей — на 31,2, мяса — на 13,5, молока — на 40,9 тыс. т,
яиц — на 7,5 млн шт. Основными причинами этого стали продолжавшееся умень-
шение поголовья продуктивного скота и снижение их продуктивности. По срав-
нению с 1990 г.  сократилось поголовье всех видов скота, в  том числе коров —
на 2,3 тыс. гол., свиней — на 29,6 тыс., овец — на 16,9 тыс. гол. Средний удой
молока  от  одной  коровы  в  1991  г.  составил  2  996  кг,  что  было меньше,  чем  в
1990 г., на 92 кг21.
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С  начала  перестройки,  объявленной  Генеральным  секретарем ЦК КПСС
М. С. Горбачевым, вопросы продовольственного снабжения страны и продикто-
ванные их остротой попытки реформирования сельского хозяйства, поиски путей
повышения его эффективности в экономической политике КПСС заняли важное
место.  Однако многочисленные  эксперименты,  направленные  на  улучшение  от-
дачи агрокомплекса, не приносили ожидаемых результатов. Со стороны полити-
ческого  руководства страны,  включая  самого М. С. Горбачева,  в адрес  агропро-
мышленного  комплекса  звучала  все  более  жесткая  критика,  укоренялась  точка
зрения на сельское хозяйство как на некую «черную дыру», в которой бесследно
исчезали огромные государственные инвестиции.

Неэффективность сельского  хозяйства  ученые  и  политики  связывали  в  пер-
вую очередь с отчуждением крестьянина от собственности и от результатов своего
труда, с тем, что сложившиеся на  селе экономические отношения не стимулиро-
вали заинтересованный творческий труд человека. Радикальные критики, не вни-
кая  в  суть  дела,  отметали  аргументы  сельчан,  пытавшихся  доказать,  что  чрез-
мерные финансовые  затраты  на  сельское  хозяйство  при  существующем  уровне
его  технической  оснащенности  и  множестве  нерешенных  социальных  проблем
есть, по справедливому замечанию Е. В. Моисеева, не что иное, как чиновничье-
бюрократический миф. Причины бедственного положения колхозов и совхозов —
в их экономической дискриминации, выражавшейся прежде всего в диспаритете
цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, т. е. в необоснованно
низких  закупочных  ценах на  зерно, мясо,  молоко  и  прочие  продукты  сельского
хозяйства  при  явно  завышенных  ценах  на  сельхозтехнику,  горюче-смазочные
материалы, удобрения  и т.  п.22

Однако  и  в  общественном мнении,  и  в  сферах  высшей  власти  преобладала
точка  зрения, в  соответствии с  которой корень  зла виделся  в характере сложив-
шихся отношений собственности и тесно связанных с этим формах хозяйствова-
ния. Власть выбрала  главным  вектором реформирования преобразование эконо-
мических отношений на селе. «Вернуть  земле хозяина!» — этот  лозунг стал оп-
ределяющим  в  намечаемой  агрореформе.

В 1987 г., после принятия Закона об индивидуальной трудовой деятельности,
в  средствах  массовой  информации  развернулась  дискуссия,  суть  которой  выра-
жалась в двух словах: «окрестьянить» крестьянина. В центре внимания оказались
так называемые малые формы экономики сельского хозяйства — семейный под-
ряд,  семейные  фермы  и  личные  подворья.  При  этом,  когда  речь шла  о  личных
подворьях,  подчеркивалось,  что колхозы  и совхозы  должны содействовать  веде-
нию этого хозяйства. Настойчиво проводилась идея интеграции личного и обще-
ственного.

В марте  1989  г.  состоялся  пленум ЦК КПСС,  где  обсуждались  вопросы  аг-
рарной политики партии. Впервые официально был объявлен курс на перестрой-
ку экономических отношений на селе. М. С. Горбачев заявил, что «пленум дол-
жен выработать и предложить народу такую аграрную политику, реализация ко-
торой сможет возродить крестьянина как хозяина на земле, надежно решить про-
довольственную  проблему»23.   Пленум,  хотя  и  выдвинул  на  первый  план
перестройку отношений собственности и производственных отношений, рекомен-
довал аренду, главным образом внутрихозяйственную, как магистральный путь
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«возвращения человека хозяином на землю»; тем не менее он поставил и задачи
ускоренного развития материально-технической базы села и его социального пе-
реустройства.

Августовско-сентябрьские  события  1991  г.,  приведшие  к  смене  полити-
ческого режима, создали условия для радикальных изменений принципиального
характера.  Новая  власть,  приступив  к  переводу  всей  экономики  на  рыночные
рельсы методом шоковой терапии, сочла результаты предыдущего этапа реформи-
рования в сельском хозяйстве крайне неудовлетворительными, особенно в облас-
ти  земельной  реформы  и  отношений  собственности.  В  последовавшей  серии
указов  российского  президента  существовавшая  правовая  база  фактически  не
учитывалась.

Новое правительство начало свою деятельность с реорганизации колхозов и
совхозов,  приватизации  их  земель,  сделав  упор на фермерство  и  идеологизируя
аграрную политику, где главным стало создание нового класса частных собствен-
ников.  Уже  в  октябре  1991  г.  Президент  Российской Федерации Б.  Н.  Ельцин,
выступая  на V  съезде  народных  депутатов  РСФСР,  среди  первоочередных  мер
реформирования в аграрном секторе назвал приватизацию обслуживающей крес-
тьянина  среды,  прежде всего  товаропроводящей  и снабженческой  сети,  а  также
начало приватизации собственности убыточных колхозов и совхозов24. 27 декаб-
ря 1991 г. он издал указ «О неотложных мерах по осуществлению земельной ре-
формы в  РСФСР»25,  в  соответствии  с  которым  закреплялось безусловное  право
всех граждан на получение земли в собственность. Выход этого указа стал офи-
циально признанной точкой отсчета новой российской аграрной реформы, вектор
которой  был  следующим:  от  общего —  к  частному,  от  крупного  хозяйства —  к
мелкому. В конце декабря 1991 г. Правительство Российской Федерации приняло
постановления о реорганизации колхозов и совхозов и порядке приватизации госу-
дарственных сельскохозяйственных предприятий26. Эти меры были нацелены на
изменение организационно-правового статуса коллективных хозяйств.

Таким  образом,  несмотря  на  некоторый  подъем,  уровень  социокультурного
развития на селе продолжал оставаться низким. С одной стороны, фактически за-
вершался процесс монополизации государством собственности в сельском хозяй-
стве. Социально-экономические изменения привели к тому, что собственник в кре-
стьянине был уничтожен. Индустриализация сельского труда обусловила появле-
ние типа работника-поденщика, не заинтересованного в своем труде. Многие за-
дачи Продовольственной  программы СССР  оказались  невыполненными. Сроки
претворения в жизнь планов увеличения производства сельскохозяйственных про-
дуктов объявлялись неоднократно, между тем положение в аграрном секторе Ма-
рийской, Чувашской и Мордовской АССР менялось не так,  как предполагалось.
Это  касалось  также Продовольственной  программы.  С  другой  стороны,  ресурс
АПК еще не был исчерпан, и сложившаяся система сохраняла жизнеспособность
на протяжении 1980-х гг.
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В  статье  анализируются  состояние  и  динамика  развития,  а  также  основные  проблемы
системы  среднего  профессионального  образования Республики Мордовия  в  1990-х —  начале
2000-х гг.

Key words: the Republic of Mordovia, secondary vocational education, technical school, college,
vocational  school.

The  state  and  dynamics  of  development,  as well  as  basic  problems  of  the  system  secondary
vocational education of  the Republic  of Mordovia  in  the 1990s —  the early  2000s are analyzed  in
the  paper.

К началу 1990-х гг. в системе среднего профессионального образования (СПО)
Республики Мордовия, сложившейся в советское время, стали происходить изме-
нения. Они были связаны с общими процессами и тенденциями в политической
жизни государства и коснулись прежде всего статуса учебных заведений,  содер-
жания образовательных программ и методики преподавания. Наметились тенден-
ции децентрализации управления образованием, возрастания роли и значения ре-
гионального уровня управления. Существенно  изменились требования  к  целям,
задачам  и  функциям  образования,  расширился  круг  решаемых  на  этом  уровне
проблем. На первое место выдвинулись вопросы соответствия качества и  содер-
жания программ СПО потребностям подрастающих поколений, инфраструктуры
образовательных  учреждений —  требованиям  времени.

Осуществление новой  государственной политики в сфере  образования опира-
лось на Закон Российской Федерации «Об образовании», принятый 10 июля 1992 г.1
Его фактическая реализация началась в 1992/93 уч. г. Основными принципами при
этом  провозглашались  демократизация  (избавление  от  монополии  государства,
автономия образовательных учреждений, децентрализация управления образова-
нием), регионализация (разграничение полномочий федеральных и местных орга-
нов управления и создание регионального образовательного пространства), гума-
нитаризация (повышение престижа гуманитарных дисциплин, преодоление техно-
кратической структуры мышления соотечественников), дифференциация (широкий
спектр видов образовательных учреждений и разнообразие систем обучения в них)
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и  гуманизация  (в  центре  педагогической  работы  находится  личность  ребенка)
образования2.

Особым  сегментом  системы  среднего  образования  в  исследуемый  период
являлось  среднее  специальное  образование. Оно  представляло  собой  самостоя-
тельный, качественно  определенный уровень  системы профессионального  обра-
зования Российской Федерации, обеспечивающий подготовку специалистов сред-
него  звена по более чем 260 специальностям, в Республике Мордовия — по 57.
Правительство Российской Федерации определило курс на модернизацию россий-
ского образования, в том числе профессионального, с учетом национальных ин-
тересов  и  общих  тенденций мирового  развития.  Потребность  опережать  другие
страны  в  темпах  роста,  качестве  товаров  и  услуг,  уровне  образования,  науки  и
культуры была отражена Президентом России В. В. Путиным в Послании Феде-
ральному Собранию Российской Федерации от 26 мая 2004 г. В целях повышения
эффективности профессионального образования были названы следующие целе-
вые ориентиры:

расширение возможностей  для выпускников школ поступать в вузы  в  со-
ответствии  с  их  знаниями,  независимо  от  имущественного  положения  роди-
телей;

обеспечение реальных условий трудоустройства большинства выпускников
учреждений профессионального образования по специальности; обучение на бюд-
жетной основе, предполагающее отработку по специальности определенного сро-
ка  или  возврат  средств,  затраченных  государством  на  обучение;

внедрение научно обоснованных прогнозов потребностей  государства в спе-
циалистах  с  учетом экономического,  социального и  демографического  развития
России и регионов;

обеспечение  содержания  стандартов  образования  в  соответствии  с  высоки-
ми мировыми требованиями3.

На возрастание значимости профессионального образования в развитии рес-
публики указывалось и в Послании Главы Республики Мордовия Н. И. Меркуш-
кина  Государственному  Собранию Республики Мордовия  от  6 февраля  2004  г.:
«Система начального профессионального,  среднего специального и высшего об-
разования  республики  обладает  значительным материально-техническим  и  кад-
ровым  потенциалом,  который  используется  пока  явно  недостаточно.  Одной  из
главных  причин  этого  является  несоответствие  качества  и  прежде  всего  струк-
туры подготовки специалистов потребностям республики»4.

В  1990-х —  начале  2000-х  гг.  в  системе СПО  региона  продолжались  слож-
ный процесс адаптации к требованиям рыночной экономики и поиск адекватной
реакции на динамичные изменения, происходящие в обществе5. Она занимала зна-
чительное место в удовлетворении образовательных потребностей личности и об-
щества. По данным 1998 г., образование этого уровня имели 22 % жителей Рос-
сии,  что было  в  1,5  раза больше  доли населения  с  высшим  профессиональным
образованием.  Наиболее  высоким  этот  показатель  был  среди  населения  трудо-
способного возраста (соответственно 26 и 17 %). В экономике и социальной сфе-
ре России было  занято более 22 млн специалистов с СПО, что составляло 64 %
от общей численности занятых специалистов (со средним и высшим профессио-
нальным  образованием)6.
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Динамика основных показателей учреждений СПО Республики Мордовия в
начале 2000-х  гг.  характеризуется  следующими показателями.  По состоянию на
2005 г. число учебных заведений по сравнению с 1990 г. не изменилось. При этом
количество учащихся в них увеличилось на 12,7 %. Между тем численность под-
готовленных (выпущенных) специалистов средних специальных учреждений ос-
талась без  изменений  (таблица).

Таблица
Основные показатели учреждений СПО Республики Мордовия

в 1990 — 2005 гг.

                             Показатель 1990/91 уч. г. 1995/96 уч. г. 2000/01 уч. г. 2005/06 уч. г.

Кол-во учебных заведений среднего
специального образования 21,0 21,0 21,0 21,0
Численность учащихся в них, тыс. чел. 14,9 12,8 14,8 16,8
Подготовлено (выпущено) специалистов,
тыс. чел. 4,3 3,3 4,0 4,3

Составлена по: Мордовии 70 лет : юбилейн. стат. сб. Саранск, 1999. С. 75 — 76 ; Мордовия : стат.
ежегодник. Саранск, 2001. С. 79 ; Мордовия : стат. ежегодник. Саранск, 2006. С. 176 — 177 ; Мордовия :
стат. ежегодник. Саранск, 2008. С. 180 — 181 ; Справки, решения коллегии Министерства образования
Республики Мордовия  // Текущий  арх. Министерства  образования Республики Мордовия.

Статистические  данные,  приведенные  в  таблице,  свидетельствуют  о  росте
популярности СПО среди населения Республики Мордовия. Преимуществом этой
системы  является  тот факт,  что «содержание  среднего  профессионального  обра-
зования  определенным  образом  приравнивается  к  практико-ориентированному
высшему  и  доуниверситетскому  образованию»,  вместе  с  тем  «в  условиях  соци-
ального  расслоения  общества  относительно  краткие  сроки  обучения  в  систе-
ме  СПО  делают  ее  незаменимой  для  слоев  населения  с  ограниченными  эко-
номическими  возможностями»7.  Изменения,  происходившие  в  сфере  образо-
вания в 1990-е гг., в полной мере затронули и средние специальные учреждения
республики.  К  основным  направлениям  развития  системы СПО  в  1990-х —
начале 2000-х гг. можно отнести: расширение самостоятельности средних специ-
альных  учебных  заведений  (ссузов)  в формировании  содержания  образования;
всемерное  развитие  нескольких форм  обучения,  таких  как  очная,  очно-заочная,
заочная, а также экстерн, и их оптимальное сочетание в образовательном процес-
се; развитие информатизации, применение компьютерных технологий и повыше-
ние технической оснащенности процесса обучения; использование новых техно-
логий и методов обучения (модульных, интенсивных, личностно-ориентированных);
совершенствование  материально-технической  и  учебно-производственной  баз
ссузов; интеграцию СПО в республике с другими уровнями образования; разви-
тие различных форм экономической деятельности учреждений СПО8. По данным
2001/02  уч.  г.,  подготовка  специалистов в  ссузах  велась  по  57  специальностям,
25 из них имели повышенный уровень. Наряду с профильными в начале 2000-х гг.
были введены новые, обеспечивающие развитие рыночной инфраструктуры, спе-
циальности — маркетинговые, финансовые, правовые. Например, в Саранском
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машиностроительном техникуме (ныне Саранский государственный промышлен-
но-экономический колледж) еще в 1998/99 уч. г. в учебную программу была вклю-
чена  новая  специальность «Программное  обеспечение  вычислительной техники
и автоматизированных систем», в Саранском колледже электроники, экономики и
права —  «Правоведение»,  в  Саранском  электромеханическом  колледже —  «Го-
сударственное и муниципальное управление»9.

В  целом  данная  динамика  подтверждала  востребованность  специалистов
среднего звена в таких традиционных отраслях, как машиностроение и метал-
лообработка, переработка продукции сельскохозяйственного производства, сер-
висное обслуживание,  здравоохранение,  а  также  в других, например,  в малом
предпринимательстве  и  в  сфере  социально-психологической  поддержки  насе-
ления.

Несмотря на различную ведомственную принадлежность (ссузы Мордовии в
исследуемый  период  относились  к  различным  министерствам  федерального  и
регионального подчинения), система республиканского СПО ориентировалась на
реализацию прежде всего региональных интересов и потребностей10.

В  СПО  стали  реализоваться  две  профессиональные  образовательные  про-
граммы базового и повышенного уровней подготовки специалистов. В связи с
переходом на последний ряд ссузов сменил статус и был переименован в кол-
леджи.  Безусловно,  данное  обстоятельство  заметно  повысило  престиж  учеб-
ных заведений. Например, в 2008 г. в структуре СПО столицы Республики Мор-
довия  г.  Саранска  существовало  9  ссузов: ФГОУ СПО —  «Саранский  меди-
цинский колледж» и «Саранский электромеханический колледж»; ГОУ СПО —
«Саранский колледж электроники, экономики и права им. А. И. Полежаева», «Са-
ранский государственный промышленно-экономический колледж», «Саранский
кооперативный  техникум»  Саранского  кооперативного  института  Российского
университета кооперации, «Саранское художественное училище им. Ф. В. Сыч-
кова», «Саранское музыкальное училище им. Л. П. Кирюкова», «Саранский стро-
ительный техникум» (ранее Профлицей № 32) и «Саранский техникум пищевой
и перерабатывающей промышленности» (ранее Профлицей № 22)11. Рассмотрим
некоторые из них подробнее.

Одной из  кадровых баз,  обеспечивающих средним медицинским персоналом
медучреждения  республики,  являлся Саранский медицинский  колледж  (с  1954
по  2000  г. — медицинское  училище). Это  учебное  заведение  было  основано  в
1930 г. В 1990-х — начале 2000-х гг. оно располагало современным оснащением,
компьютерными классами, имелся выход в Интернет. Студенты колледжа прохо-
дили практику в лечебно-профилактических учреждениях г. Саранска и районов
республики. В 2008/09  уч.  г.  осуществлялась  их  подготовка по следующим спе-
циальностям: «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело», «Лабо-
раторная диагностика», «Фармация». Количество студентов составляло 705 чел.,
педагогов —  3912.

Значительное место в СПО Мордовии 1990-х — начала 2000-х гг. занимали
ссузы технического профиля. Первым из них был Саранский техникум электрон-
ных приборов (с 1993 г. — Саранский колледж электроники, с 1999 г. — Саран-
ский колледж электроники, экономики и права), основанный в 1954 г. как филиал
Чебоксарского  электромеханического  техникума.  В  2000-е  гг.  студентов  там
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обучали по следующим специальностям: «Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеханического оборудования», «Техническое об-
служивание  и  ремонт  оборудования  для  производства  электронной  техники»,
«Микроэлектроника и твердотельная электроника», «Техническое обслуживание
средств  вычислительной  техники  и  компьютерных  сетей»,  «Экономика  и  бух-
галтерский учет», «Финансы», «Правоведение», «Технология машиностроения».
В 2008/09 уч. г. в колледже насчитывалось 1 098 студентов, учебный процесс осу-
ществляли  57  преподавателей13.

В 1965 г. был открыт Саранский машиностроительный техникум. На первом
этапе  его  существования  функционировали  две  специальности —  «Технология
машиностроения»  и  «Сварочное  производство»,  которые  в  советский  период  в
значительной мере обеспечивали  потребность в  соответствующих кадрах. Лишь
в  начале  1990-х  гг.  обозначилась  необходимость  в  расширении  специализации
техникума, и в 1992 г. были введены специальности «Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Менедж-
мент», а в  1994  г. — «Экономика  и бухгалтерский учет». Позже в учебные про-
граммы  были  включены  такие  специальности,  как  «Программное  обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем», «Автоматизированные
системы обработки информации и управления в машиностроении», «Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей», «Инфор-
мационная безопасность» и «Правоведение». В 1997 г. началось обучение по форме
экстерната, с 2000 г. — по заочной форме. В 2001/02 уч. г. техникум получил право
на подготовку специалистов повышенного уровня и, как следствие, в 2002 г. был
повышен  в  статусе  и  переименован  в  ГОУ СПО  «Саранский  государственный
промышленно-экономический  колледж».  В  2005  г.  он  имел  лицензию  на  право
подготовки кадров по 14 специальностям, из которых 11 — по очной форме обу-
чения. В 2008/09 уч.  г. количество  студентов здесь  составляло 1  645 чел.,  в  том
числе  1  500  чел.,  проходящих  очное  обучение. В  процессе  преподавания  было
задействовано  88  чел.14

В  1967  г.  состоялось  открытие  Саранского  электромеханического  техни-
кума как филиала Тульского электромеханического техникума. Создание дан-
ного учебного заведения было обусловлено необходимостью подготовки квали-
фицированных специалистов для предприятий бытового обслуживания населе-
ния республики. В 1991 г. техникум был преобразован в колледж. В 1990-х —
начале  2000-х  гг.  в  учебном  заведении  действовал широкий  спектр  специаль-
ностей:  «Техническое  обслуживание  и  ремонт  радиоэлектронной  техники»,
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани-
ческого  оборудования»,  «Электроизоляционная,  кабельная  и  конденсаторная
техника», «Техническое обслуживание средств вычислительной техники и ком-
пьютерных сетей», «Моделирование и конструирование швейных изделий», «Го-
сударственное и муниципальное управление» (последние 4 были открыты за по-
следние  8  лет)  и  др. В  2002/03  уч.  г.  общий  выпуск  специалистов  в  колледже
составил  396 чел. Около 40 % выпускников поступили в высшие учебные  за-
ведения. Эта  тенденция  сохраняется и в настоящее время. В 2008/09 уч.  г.  ко-
личество обучающихся здесь составило 1 260 чел. В 2006/07 уч. г. в колледже на-
считывалось  100  преподавателей  (из  которых  37  чел.  (или  37 %)  имели  высшую
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квалификационную категорию, а 12 — из числа внешних совместителей — уче-
ные степени и звания), в 2008/09 уч. г. — 7915.

Учитывая изменяющуюся потребность региона в специалистах, руководство
колледжей технической направленности старалось гибко реагировать на ситуацию,
периодически меняя профиль специальностей.

Сеть ссузов  была широко развита не  только в  столице Республики Мордо-
вия  г.  Саранске,  но  и  в  ее  районах.  Так,  средняя  специальная  подготовка  пе-
дагогических кадров в 1990-х — начале 2000-х гг. велась в Зубово-Полянском
и Ичалковском педагогических колледжах. Эти  заведения входили в учебный
научно-педагогический  комплекс МГПИ  им. М.  Е.  Евсевьева.  Классы  и  ка-
бинеты  в  них  были  оборудованы  компьютерами,  видео-  и  множительной  тех-
никой. При колледжах имелось большое количество аудиторий (до 30 в каждом),
мастерские,  столовые,  актовые  и  тренажерные  залы,  музеи  и  пришкольные
участки.

Подготовку  специалистов-сельскохозяйственников  в Мордовии  осуществля-
ли  Кемлянский  и  Краснослободский  аграрные  и  Темниковский  сельскохозяй-
ственный колледжи, а также Торбеевский колледж мясной и молочной промыш-
ленности. В 2001 г. в с. Дубенки Дубенского района был создан филиал Кемлян-
ского аграрного колледжа. Следует отметить, что кроме специальностей, связан-
ных  непосредственно  с  сельскохозяйственной  спецификой,  вышеперечисленные
ссузы осуществляли подготовку и по другим специальностям, таким как «Эконо-
мика,  бухгалтерский  учет  и  контроль»  (во  всех  вышеотмеченных  колледжах),
«Правоведение» (в Торбеевском колледже мясной и молочной промышленности).
В  рамках большинства  специальностей  в  исследуемый период  действовали  как
дневные,  так  и  заочные  отделения.

Из  колледжей,  расположенных  в  районах  республики,  следует  также  отме-
тить  Ковылкинский  строительный  колледж,  осуществлявший  очное  и  заочное
обучение по специальностям «Строительство и  эксплуатация зданий и сооруже-
ний», «Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения», «Правове-
дение», и Мордовский республиканский колледж культуры и искусства (г. Арда-
тов),  в  котором  ежегодно  на  дневном и  заочном  отделениях  обучались  430  чел.
по  специальностям  «Библиотековедение»  и  «Социокультурная  деятельность  и
народно-художественное творчество». Выпускники колледжа — исполнители на-
родных песен и  танцев,  артисты  драматических и музыкальных спектаклей,  ве-
дущие  радиопередач,  педагоги  детсадов, школ  искусств,  центров  эстетического
воспитания, средних образовательных и профессиональных учебных  заведений,
руководители  самодеятельных  коллективов,  учреждений  культуры  Республики
Мордовия16.

Наряду с колледжами и техникумами определенное место в системе ссузов
Мордовии исследуемого периода занимали училища. Одним из старейших сред-
них  специальных  учебных  заведений  является Саранское музыкальное  учили-
ще  имени Л. П.  Кирюкова.  Здесь  велась  подготовка  музыкантов  средней  ква-
лификации: преподавателей музыкальной школы по различным исполнительским
специальностям и музыкально-теоретическим дисциплинам, артистов и дириже-
ров хора и оркестра, учителей музыки в общеобразовательной школе,  концерт-
мейстеров. Выпускники, преподаватели и студенты училища всегда являлись са-
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мыми активными пропагандистами творчества композиторов Мордовии. Одни-
ми из актуальных задач для коллектива училища в 1990-х — начале 2000-х гг.
были эстетическое воспитание широких масс и музыкальное просветительство
в самых  разных формах  (лекции-концерты, радио-  и  телевизионные  передачи,
выступления на страницах периодической печати). В 2004 г. в училище функци-
онировало  7  отделений: фортепианное,  струнно-смычковых  инструментов,  ду-
ховых инструментов, народных инструментов, вокальное, дирижерско-хоровое и
теоретическое,  которым  соответствовали  специальности.  Учебные  планы  каж-
дого отделения были рассчитаны на четырехлетний курс обучения и включали
специальные,  общепрофессиональные,  общеобразовательные  и  социально-гу-
манитарные  дисциплины.  С  2002/03  уч.  г.  в  учебную  программу  был  введен
полный  цикл  общеобразовательных  предметов,  что  позволило  выпускникам,
наряду со специальным, получить полное среднее образование. В 2004 г. в учи-
лище работало 177 преподавателей и концертмейстеров, обучалось 255 студен-
тов; в 2008/09 уч. г. штат преподавателей составил 111 чел., студентов-очников
насчитывалось  21617.

Что  касается  другого  городского  ссуза  искусствоведческого  профиля —
Саранского художественного училища им. Ф. В. Сычкова, основанного в 1977 г.,
то его отличительной особенностью в исследуемый период было наличие в учеб-
ной программе национально-региональной специализации. Так, наряду со специ-
альностями  «Дизайн»  и  «Живопись»  была  открыта  еще  одна —  «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы». В 2008/09 уч. г. в училище обуча-
лось 100 чел. и  работало 14  преподавателей18.

Саранское православное духовное училище — учреждение среднего профес-
сионального религиозного образования Саранской и Мордовской епархии — было
открыто в 1997  г. и осуществляло подготовку церковно- и священнослужителей.
Предметами  обучения  являлись  следующие:  «Библейская  история»,  «История
Русской Православной Церкви», «Литургика», «Основное богословие», «Введение
в философию», «Догматическое богословие», «Катехизис», «Церковно-славянский
язык» и др. В 1999 г. состоялся первый  выпуск  (9 чел.) и было открыто регент-
ское  отделение,  а  в  2000  г.  был  введен  трехлетний  срок  обучения. В  2002  г.  на
очном и заочном отделениях богословско-пастырского факультета обучалось по
45  чел.,  на  очном  отделении  регентского  класса —  16  чел. Преподавательский
состав насчитывал в 2003 г. 30 чел. В училище функционировали библиотека, вос-
кресная школа, курсы Евангельских чтений, работала дружина православных сле-
допытов (скаутов). В указанный период здесь ежегодно проводились Масловские
педагогические  и Кирилло-Мефодиевские  чтения,  Сретенские  молодежные  кон-
ференции19.

Уровень  квалификации  преподавательского  состава  ссузов  Республики
Мордовия  в  1990-х —  начале  2000-х  гг.  был  достаточно  высоким.  Так,  педа-
гогические  коллективы  состояли  из преподавателей,  удостоенных  званий  заслу-
женного  учителя России, Мордовии, заслуженного врача Мордовии,  заслужен-
ного работника культуры Мордовии. Несколько десятков педагогов (среди кото-
рых — руководители ссузов) имели ученую степень кандидата наук. Это поло-
жение  во  многом  было  обусловлено  тем,  что  эффективно  действовала  система
профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогических кадров
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СПО, а именно Институт повышения квалификации при МГУ им. Н. П. Огарева.
Впервые международную стажировку прошли в начале 2000-х гг. несколько пре-
подавателей Саранского машиностроительного техникума, получив соответству-
ющие  международные  сертификаты20.

Все  специальности СПО в исследуемый период были оснащены необходи-
мыми учебными программами,  на базе которых разрабатывались рабочие про-
граммы по дисциплинам различных циклов, в том числе авторские программы
и учебно-методические пособия. В русле тенденции 1990-х — начала 2000-х гг.
в образовательном процессе ссузов Республики Мордовия был широко представ-
лен национально-региональный компонент. Например, в Саранском медицинском
колледже изучались такие дисциплины, как «Нетрадиционные методы лечения»,
«Валеология», «Медицинская этика»; в ссузах культурного профиля — «Мордов-
ский язык и литература Мордовии», «Основы этнографии» и «История культу-
ры Мордовии». Это свидетельствует об устойчивом интересе и восприимчиво-
сти учреждений СПО к региональной проблематике21.

Характерной особенностью современного  состояния образовательной  систе-
мы  является  развитие  взаимосвязей между  различными  уровнями  образования,
региональный аспект  которого проявляется  прежде всего  в расширении взаимо-
действия  между  учебными  заведениями  различных  типов  в  рамках  регионов,
создании многоуровневых региональных комплексов. Так, развиваются связи ссузов
с вузами. Виды  таких связей характеризуются  значительным многообразием: от
самостоятельных средних специальных учебных заведений, взаимодействующих
с вузами в методическом,  кадровом и других  вопросах,  до структурных подраз-
делений, непосредственно входящих в состав высших учебных заведений (напри-
мер Саранский кооперативный техникум)22.

Взаимосвязи между  средним и высшим профессиональным образованием  в
организационном, содержательном, методическом и других аспектах способству-
ют  расширению  обучения  в  вузах  выпускников  средних  специальных  учебных
заведений.  Таким  образом,  СПО  не  только  обеспечивает  подготовку  к  профес-
сиональной  деятельности,  но  и  создает  условия  для  дальнейшего  продвижения
личности в образовательной системе. Повышение образовательного уровня, воз-
можность  сокращения  срока  обучения  в  вузе,  сочетание  обучения  с  работой  по
полученной специальности усиливают направленность личности на продолжение
образования.

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г.,
подготовка  специалистов  в  вузах  на  базе  среднего  специального  образования
соответствующего  профиля  осуществляется  по  сокращенным,  ускоренным  про-
граммам23. При этом более 75 % выпускников обучаются по вечерней и заочной
формам,  сочетая учебу с работой. По сравнению с подготовкой на базе  среднего
(полного) общего  образования это  более  экономично.

Вместе  с  тем,  несмотря  на  достигнутые  успехи,  уже  в  1990-е  гг.  опреде-
лился  основной  спектр  проблем,  характерных  для  системы СПО Мордовии,
которые оставались нерешенными и на протяжении 2000-х гг. К ним относились
в первую очередь отсутствие единого органа управления и различная подведом-
ственность республиканских ссузов, что, безусловно, препятствовало выработ-
ке единой политики по отношению к трудоустройству подготовленных ими спе-
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циалистов среднего звена и приводило к нарушению связей с  традиционными
группами работодателей. Это было тем более актуально в связи с тем, что ры-
нок труда оказался перенасыщенным, например специалистами экономического
и юридического профиля. Второй важнейшей проблемой следовало считать со-
кращение бюджетного финансирования, в то время как привлечение внебюджет-
ных  источников  путем  осуществления  коммерческой  деятельности  являлось
очень  затруднительным  из-за  отсутствия  соответствующей  законодательной
базы. Следующая проблема была связана с недостаточностью обеспечения об-
разовательного  процесса  системы  СПО Мордовии  учебниками  и  учебными
пособиями,  а  также методическими материалами,  что существенно  затрудняло
открытие  новых  специальностей.  Насущным  вопросом  являлась  неразработан-
ность  законодательной  базы  по  среднему  профессиональному  образованию,  а
следовательно, отсутствие нормативно-правовой поддержки студентов и работни-
ков  ссузов24.

С целью решения обозначенных проблем и повышения эффективности рабо-
ты  системы СПО  в  2005  г.  был  создан  Совет  директоров  ссузов  Республики
Мордовия — координирующий орган государственно-общественного управления
средними специальными учебными заведениями. Его возглавлял президиум, чле-
нами которого являлись директора ссузов республики. В функции Совета входи-
ли: проведение совещаний, методическая работа, повышение квалификации пре-
подавателей  ссузов,  издательская  деятельность,  организация  предметных  олим-
пиад,  ежегодных  фестивалей  самодеятельного  художественного  творчества  сре-
ди молодежи  ссузов25.

Таким  образом,  в  1990-е —  начале  2000-х  гг.  в  системе  СПО  Республики
Мордовия произошли кардинальные изменения. Большая часть ссузов приобре-
ла  статус колледжей,  что  свидетельствует о  повышении  стандартов и  качества
образования.  Значительно  улучшилась  учебно-материальная  база  учреждений,
усовершенствовалось  практическое  оснащение  кабинетов,  выросло  число  ком-
пьютеров. Многие преподаватели прошли курсы повышения квалификации, по-
высив  тем  самым  уровень  профессиональной  подготовки.  Руководство  ссузов
прилагало усилия, направленные на достижение большей степени приближения
профессионального  образования  к жизни,  решение  проблемы  трудоустройства
выпускников. Перспективным вариантом развития системы СПО в связи с этим
представлялась интеграция в рамках единого образовательного пространства
по примерной схеме: школа — ПУ (учреждение начального профессионально-
го образования) — техникум  (колледж) — вуз. Говоря о  системе среднего спе-
циального образования Республики Мордовия в целом, следует отметить, что в
исследуемое  время  она  являлась  органичной  частью  всего  социокультурного
комплекса  региона,  развиваясь  и  изменяясь  под  воздействием  происходивших
трансформационных процессов.

В условиях модернизации 1990-х — начала 2000-х гг. система среднего про-
фессионального образования выступила важным звеном в развитии социокуль-
турной сферы Мордовии, обеспечив поддержание и воспроизводство кадрового
потенциала для основных сфер функционирования регионального социума, чем
во многом способствовала преодолению кризисных явлений в обществе. Отри-
цательные моменты,  связанные  со  снижением финансирования  ссузов,  низкой
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заработной платой преподавателей, не смогли нарушить общей положительной ди-
намики развития среднего профессионального образования в республике, а лишь
несколько  замедлили  ее.
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ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК 342.5:316.462

А. В. Пузаков
A. V. Puzakov

ДЕВОЛЮЦИЯ И РЕГИОНАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО

DEVOLUTION AND REGIONAL DISPARITIES

Ключевые слова:  деволюция,  регион,  региональное неравенство,  децентрализация,  спра-
ведливость.

В  статье рассматривается  влияние деволюционных процессов, связанных с передачей пол-
номочий  региональным органам власти, на  экономическое  развитие регионов.

Key words:  devolution,  region,  regional  disparity,  decentralization,  justice.
The  influence  of  devolution  processes,  associated with  the  transfer  of  authority  to  regional

government  bodies,  on  the  economic development  of  regions  is  considered  in  the  paper.

Тенденция  к  децентрализации  является  глобальной, однако  всеобщность не
означает  однородность.  Наиболее  сильными  аргументами  в  пользу  децентрали-
зации  являются  преимущества  эффективности  передачи  региональным  органам
управления некоторых полномочий центральной властью.

Многие  сторонники  деволюции  полагают,  что  есть  связь  между  передачей
полномочий  региональным  органам  власти  и  экономическим  развитием. По  их
мнению, деволюция приносит экономические дивиденды за счет более эффектив-
ной, более адресной государственной политики и в итоге за счет снижения реги-
онального  неравенства.  Однако  эта  позиция  не  согласуется  с  большей  частью
литературы по финансовой децентрализации,  в которой подчеркивается, что де-
волюция может иметь отрицательное воздействие на финансовое положение ре-
гионов.

С конца 1970-х гг. многие страны, имеющие централизованные системы го-
сударственного управления, проводили планомерную политику по передаче вла-
стных полномочий регионам,  а страны с менее централизованными системами
передавали еще больше полномочий на субнациональный уровень. Статистика
свидетельствует, что в последние 20 лет ХХ в. существовала общемировая тен-
денция к  увеличению внутринационального  неравенства1. Наряду  с ней  суще-
ствовала тенденция к передаче ресурсов и властных полномочий на региональ-
ный  уровень.  Последнюю  можно  разделить  на  два  одновременных  процесса,
начавшихся  в  середине  70-х  гг.  ХХ  в.:  деволюцию  в  странах,  ранее  имевших
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высокоцентрализованные системы, и усиление децентрализации в странах, где
регионы  уже  обладали некоторой степенью  автономии. Например,  процесс де-
волюции в Испании, начало которому положили так называемые исторические
регионы, привел к формированию системы, при которой финансирование регио-
нов во многом зависело от правительственных субсидий, однако региональные вла-
сти имели преимущественное право распоряжаться этими средствами. В резуль-
тате контроль центральной власти за расходами регионов ослаб2. С 1980 г. Бель-
гия  стала  представлять  собой  федеративное  государство  в  составе  трех  обла-
стей —  Валлонии,  Фландрии  и  Брюсселя3,  а  регионы Испании  в  некоторых
отношениях  имели  больше  полномочий,  чем штаты  федераций.  Значительные
шаги по передаче властных полномочий и ресурсов своим регионам предприня-
ли Великобритания и Польша. Определенные меры по децентрализации осуще-
ствлялись Францией: в центре многолетних споров о расширении региональной
автономии оставалась Корсика. Если исходить из численности населения стран,
то с конца 70-х гг. ХХ в. 87 % всего населения Европы в той или иной мере было
затронуто процессами децентрализации4.

А.  Родригез-Позе  пришел  к  выводу  о  том,  что  увеличение  регионального
неравенства прямо пропорционально увеличению региональной автономии и мо-
жет являться побочным эффектом деволюции5 (следует учитывать, что этот ис-
следователь  фактически  не  разграничивает  понятия  «деволюция»  и  «децент-
рализация»,  часто использует  их как  синонимы). В  то же  время между  регио-
нами  возрастает  конкуренция  в  стремлении  получить  прямые  зарубежные  ин-
вестиции.  Хотя  такая  ситуация  выгодна  для  отдельных  регионов,  она  несет  в
себе потенциальные проблемы для страны в целом. Так, в Бразилии в 1995 —
1998  гг.  соперничество между штатами  за  привлечение инвестиций  привело к
значительным  тратам.  Некоторые штаты  шли  на  существенные  уступки,  что-
бы привлечь крупный зарубежный автомобилестроительный бизнес: бесплатно
передавали  земельные  участки,  предоставляли  инфраструктуру,  налоговые  по-
слабления, займы и т. д. В Китае с 80-х  гг. ХХ в. все провинции стали прово-
дить программы по открытию экономических зон, предоставлявших существен-
ные уступки иностранным корпорациям: фиксированную ставку налога в разме-
ре 15 %; первые два года невзимание налога на прибыль, а в последующие три
года выплачивание лишь 50 % его. Отсутствие официальных ограничений для
зон  в  объеме  уступок,  предлагаемых  зарубежному  бизнесу,  приводило  к жест-
кой конкуренции между ними. В результате в поиске инвестиций провинции еще
более увеличили размер льгот:  вплоть  до пяти лет освобождения от налогов и
50 %  уплаты их в последующие  пять лет6.

Одной  из  основных  задач,  традиционно  возлагаемых  на  центральное
правительство,  является  перераспределение  ресурсов  для  обеспечения  мини-
мально допустимого уровня жизни на всей территории страны. Децентрализа-
ция  полномочий  и  ресурсов  подрывает  способность  государства  решить  эту
задачу по двум основным причинам: во-первых, деволюция предполагает уве-
личение  субнациональных  ресурсов  за  счет  национального  бюджета;  во-вто-
рых,  более  богатые  регионы  имеют  большее  влияние  на  центральное  прави-
тельство, что может сказаться на неравномерном финансировании всех реги-
онов страны7.
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Проблема регионального неравенства касается стран независимо от их поли-
тико-территориального  устройства,  поэтому  в  качестве  примера  можно  привести
ситуацию в России. Так, в рабочем документе МВФ «Региональное неравенство и
политика  по  передаче  властных  полномочий  в  России»,  отмечается,  что  10  бо-
гатейших  регионов  производят  более  40 % ВВП  России,  дают  более  50 %  на-
логовых  сборов  и  таким  образом  во многом  субсидируют  своих  «более  бедных
собратьев». Москва  получает  более  20 %  всех  федеральных  фондов,  имея  ме-
нее  7 %  населения.  Здесь  на  душу  населения  тратится  в  30  раз  больше,  чем  в
беднейшем  регионе8.

Как  экономические  ресурсы,  так  и  политические  рычаги  в  процветающих
регионах  находятся  в  руках  нескольких  бизнесменов  и  «их»  политиков.  Такие
отношения неизбежно способствуют коррупции, приводят к соглашательству, за-
медляют  рыночные  механизмы  и  стимулируют  отстранение  от  центра.  Однако
они также  предотвращают внутреннюю междоусобную борьбу  и открытые, раз-
рушительные для экономики и отпугивающие инвесторов конфликты9.

Деволюция сопряжена с передачей властных полномочий и таит в себе больше
угроз увеличения коррупции: при децентрализованной системе становится слож-
нее отслеживать  расходование  государственных  средств, поскольку  они выделя-
ются  различным  регионам,  органам  и  лицам.  Это  также может  способствовать
коррупции на более низких уровнях власти. Так, в Китае налоговые нарушения в
90-х гг. ХХ в. отмечались у 50 % государственных предприятий, 60 % — муни-
ципальных, 80 % — частных и у 90 % — совместных10.

В условиях снижения уравнивающей роли центрального правительства скры-
тые неравенства регионов  приобретают  еще большее значение  при  определении
региональных  бюджетов. Аргументом в  пользу  деволюции  служит  стимулирую-
щий эффект дополнительных полномочий регионов по использованию финансовых
средств,  полученных  от  сбора  налогов  на  своей  территории.  Там,  где  регионы
имеют право тратить большую часть собранных ими налогов, возрастает эффек-
тивность их сбора, а не самые успешные регионы будут иметь стимул к  эффек-
тивному  налогообложению,  чтобы  не  отстать  от  остальных.  Однако  поскольку
бедные регионы имеют слабую налоговую базу, это ограничивает их способность
повышать налоги без риска вызвать массовую миграцию населения. Сокращение
центрального финансирования и акцент на автономии региональной власти, ско-
рее всего,  приведет к увеличению регионального неравенства.

Как  отмечает  А.  Родригез-Позе,  передача  все  больших  властных  полномо-
чий  регионам  порождает  неравенство  при  переговорах  с  центральной  властью:
богатые  регионы  оказываются  в  более выгодном  положении,  поскольку их  под-
держка  важнее  для  центрального  правительства11.  Так,  относительно  богатые
регионы  Наварра  и  Страна  Басков  в  Испании  сумели  договориться  о  весьма
выгодной  схеме  налогообложения,  известной  как  «Concierto Economico»  (эконо-
мическое соглашение). Широкомасштабная  децентрализация власти  происходит
во всем мире и  часто ассоциируется  со  значительными  социальными и полити-
ческими  преимуществами.  В  результате  деволюции  происходит  значительный
сдвиг  в  системе  государственного  управления.

Проблема равенства регионов отходит на второй план за счет политики рас-
ширения региональной автономии, а уравнивающая роль центрального правитель-
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ства — за счет приоритетных целей по сохранению конкуренции в условиях ры-
ночной экономики. Не вызывает сомнений, что, хотя деволюция может принести
много преимуществ политического, социального и экономического характера, она
содержит  в  себе  силы,  сохраняющие,  а  иногда  и  усугубляющие  существующее
экономическое  неравенство.

Основным парадоксом деволюции можно считать  то, что, будучи официаль-
но направленной на достижение социальной справедливости, она предоставляет
жителям одного региона больше прав или ресурсов, чем другим. Так, в Велико-
британии обсуждение возможных форм передачи части полномочий центральной
власти региональным органам началось в 70-х гг. ХХ в. Уже на этой стадии не-
которые политики предупреждали о возможных проблемах, сопряженных с дево-
люцией. Среди  них  так  называемый  западнолотианский  вопрос,  не  нашедший
достаточного  освещения  в  отечественной  научной  литературе.  «Западнолотиан-
ским вопросом» в Великобритании называют сложившуюся парадоксальную си-
туацию,  связанную  с  тем,  что  свои  законодательные  собрания  имеют Шотлан-
дия, Уэльс и Северная Ирландия, но не имеет Англия. Таким образом, становит-
ся  возможной ситуация,  когда британский  парламент может принимать  законы,
которые будут действовать в Англии, но не в Шотландии, Уэльсе или Северной
Ирландии.

Впервые этот вопрос поставил 14 ноября 1977 г. Т. Диэль, член парламента
от партии лейбористов, избранный в Западном Лотиане — области на юго-вос-
токе Шотландии. Во  время обсуждения  в  британской  палате  общин  перспектив
деволюции в Шотландии и Уэльсе он указал на абсурдность ситуации, когда член
парламента от Западного Лотиана сможет принимать законы, которые будут дей-
ствовать  в  английском  городе  Блэкберн  в  графстве  Ланкашир,  но  не  будут  ка-
саться самого города, расположенного в  его избирательном округе — Западном
Лотиане.

 Парламент Шотландии, имеющий ограниченное право принимать на своей
территории законы и регулировать налогообложение, был создан по  закону (Акт
о Шотландии 1998 г.), принятому парламентом Великобритании 17 ноября 1998 г.
Этот  закон  не  изменил  статус  Вестминстерского  парламента  как  главного  зако-
нодательного  органа  страны12.  На  практике  парламент  Великобритании  в  тех
случаях, когда  требовалось принимать законы по вопросам, регулируемым шот-
ландским парламентом, стал традиционно руководствоваться «соглашением Сью-
эла»13.  В  свою  очередь шотландский  парламент  стал  применять  «законодатель-
ную  согласительную  процедуру»,  ранее  называвшуюся  «процедурой  Сьюэла»,
которая  позволяет  членам  парламента  от Англии,  Уэльса, Шотландии  и  Север-
ной Ирландии голосовать по вопросам, находящимся в компетенции шотландско-
го  парламента.

Суть «соглашения Сьюэла»  заключается в том, что Вестминстерский парла-
мент  не  будет  принимать  законы,  касающиеся  вопросов,  переданных  в  ведение
парламента Шотландии, без согласия последнего. Это соглашение не закреплено
юридически и при необходимости Вестминстер может игнорировать его, однако
на практике такого никогда не происходило.

Соглашение  было  названо  по  имени  лорда  Сьюэла,  предложившего  такой
механизм  решения  западнолотианского  вопроса  21  июля  1998  г.,  во  время  об-
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суждения Билля о Шотландии 1997 — 1998 гг. Хотя соглашение не является ча-
стью Акта о Шотландии 1998 г., оно зафиксировано в Меморандуме о понимании
между правительством Великобритании и автономными институтами Шотлан-
дии, Уэльса и Северной Ирландии14. Таким образом, зародилась еще одна британ-
ская политическая  традиция,  появление которой  было обусловлено  духом про-
водимых  реформ15.

Неравенство в распределении ресурсов иллюстрирует практика распределения
финансирования регионов Великобритании, осуществляемого министерством фи-
нансов  в  соответствии  с  так называемой  формулой Барнетта.  Основной  причи-
ной пристального внимания к ней является мнение многих политиков и исследо-
вателей о несправедливости ее механизма, и в частности о том, что в результате
ее  использования объем финансирования на  душу населения  в Шотландии, Се-
верной Ирландии и Уэльсе выше,  чем в Англии. Объясняют эту ситуацию пре-
имущественно тем, что «формула Барнетта» основывается на численности насе-
ления, а не на фактических потребностях в финансировании16.

Сотрудники Института  исследования  государственной  политики,  одного  из
ведущих научно-исследовательских центров Великобритании, Й. Маклин, Г. Лодж
и  К. Шмуэкер  отмечают,  что  прогрессивная  система  финансирования  должна
уделять особое внимание справедливости. Проведенный ими анализ, сравниваю-
щий  распределение  финансирования  расходов  по  уровню  экономических  пока-
зателей  (на  душу  населения)  и  уровню  бедности  (семьи,  чей  доход  составляет
менее  60  %  от  среднего  уровня),  показывает,  что  современное  распределение
финансирования расходов не является справедливым, поскольку нет явной связи
между расходами и выбранными показателями потребностей. В частности, Шот-
ландия получает больше, чем требуется по этим критериям, а Англия — меньше
(каждый пятый в 2003 г. и каждый третий в 2007 г.). В то же время в самой Англии
Лондон получает больше, чем требуется, а восточные графства  (Мидлендс) име-
ют  самые  низкие  показатели17.

«Формула  Барнетта»  все  чаще  рассматривается  общественностью  как  не-
справедливая. Политические партии, комментаторы и средства массовой инфор-
мации  уделяют  все  больше  внимания  этому  вопросу,  что  способно  еще  более
повлиять  на  общественное  мнение.  Потенциально  это  может  стать  серьезным
источником напряженности между регионами Великобритании. В Англии 75 %
опрошенных  поддерживают  идею  о  том,  что Шотландия  должна  оплачивать
расходы  своих  институтов,  созданных  в  процессе  деволюции  за  счет  собран-
ных в ней налогов. Как ни странно, такого же мнения придерживаются и 57 %
шотландцев18.

Такое развитие событий предвидел Дж. Мейджор. В автобиографии (в главе,
посвященной Шотландии) бывший премьер-министр отмечал, что обнародование
реального  положения  вещей о  благоприятном  для Шотландии финансировании
расходов с началом деволюции пробудит скрытое националистическое недоволь-
ство в Англии, которое, в свою очередь, также вызовет отрицательную реакцию.
Кроме того, он признал, что существовало значительное недовольство министерств
Англии по поводу размера финансирования Шотландии. В основном это своди-
лось к высказыванию недовольства в кулуарах. Особые эмоции выражали члены
парламента от избирательных округов на территории Англии на юго-западе, се-
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веро-востоке и во многих частях Лондона, у которых социальные проблемы были
не менее серьезные, чем в Шотландии, но которые лишились части государствен-
ного финансирования расходов после ежегодного пересмотра и  которым не хва-
тало  экономического  влияния19. Осознавая  возможность  роста  недовольства  об-
щественности в Англии и сепаратистских настроений, правительство Великобри-
тании  выказывает  готовность  рассмотреть  возможные  пути  реформирования
формулы, либо альтернативные механизмы распределения финансирования обще-
ственно-государственных  расходов.

Следует отметить, что процессу деволюции в Великобритании присуща оп-
ределенная двойственность: с одной стороны, наделение регионов новыми пол-
номочиями, в  том числе  законодательными,  с  другой — попытка центральной
власти  сохранить юридически  закрепленные  механизмы  контроля.  Примером
тому  служит  рассмотренное  нами  «соглашение  Сьюэла».  Очевидно,  что  такая
компромиссная  ситуация  вполне  устраивает  все  заинтересованные  стороны.

Исходя из нашего понимания сути деволюции, ее цель в разрешении полити-
ческих вопросов, снятии социальной напряженности, поэтому экономические воп-
росы,  являющиеся не просто крайне важными, но жизненно  необходимыми для
этого  процесса, имеют меньшее  значение на начальных  стадиях.

Соглашаясь на некоторые политические уступки, центральная власть идет и
на  экономические,  в  том  числе  и  за  счет  текущих  интересов  некоторых  других
регионов, тем не менее, придерживаясь стратегической цели сохранения единого
государства и мира на его территории, и в долгосрочной перспективе такая поли-
тика должна принести свои дивиденды.

Важным  для  процесса  деволюции  является  понятие,  а  точнее,  ощущение
несправедливости. Так, в основе претензий регионов на особый статус лежит
ощущение  несправедливости,  существующее  у  населения,  обычно  подкреп-
ляемое  историческими  факторами.  Общественное  мнение,  обычно  озвучива-
емое  национал-сепаратистами,  сводится  примерно  к  следующему:  «мы живем
в определенном регионе, у нас свой язык, у нас своя история, у нас было  свое
государство, у нас много природных ресурсов, а доходы от их добычи получает
вся  страна,  мы  можем  создать  собственное  государство  и  жить  лучше,  чем
сейчас».

Чтобы не допустить распада государства, центральная власть идет на уступки,
наделяя местные  органы власти проблемного региона дополнительными полно-
мочиями, выделяя дополнительные ресурсы,  при том  условии, что регион оста-
ется  в  составе  государства и признает  главенство центральной власти.

Противоречивость идеологии  деволюции состоит  в  том,  что регионы,  тре-
бующие  того,  что  они  считают  справедливым  по  отношению  к  себе,  фактиче-
ски являются причиной возникновения несправедливости по отношению к дру-
гим регионам. Такой «региональный эгоизм» несет в себе потенциальный заряд
нового общественного недовольства со стороны других регионов. Поэтому де-
волюция не может считаться постоянным средством решения региональных раз-
ногласий, а является временным средством, предполагающим постоянную кор-
рекцию.

Таким образом, важно осознавать, что деволюция не только сопряжена с пре-
имуществами,  но  и  способна  вызвать  и  определенные  проблемы,  поскольку  в
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условиях  децентрализации  менее  благополучные  регионы  находятся  в  худшем
положении,  чем  при  централизованной  системе.  Поэтому  следует  очень  ответ-
ственно и осторожно подходить к принятию решений, сопряженных с передачей
власти и ресурсов, максимально четко осознавая, к каким положительным и от-
рицательным  последствиям  могут  привести  такие  решения. Следует  использо-
вать мировой опыт, не повторяя чужих ошибок,  в  то же время не пытаться пол-
ностью копировать существующие модели, не учитывающие специфики регионов
и культурно-исторического  контекста.
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МУСУЛЬМАНСКАЯ ОБЩИНА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
 (XX — НАЧАЛО XXI в.)

THE MUSLIM COMMUNITY IN THE REPUBLIC OF KOMI
(THE XX — THE EARLY XXI CENTURY)

Ключевые слова:  миграция,  мусульманская  община,  этническая  структура  населения,
северо-восток Европейской  части России,  мониторинг межнациональной  напряженности,  кон-
фликт  на  межнациональной и межконфессиональной  почве,  толерантность.

В  статье  дается  общий  обзор  этапов формирования мусульманской общины  на  северо-
востоке Европейской части России на примере Республики Коми в XX — начале XXI в.; анали-
зируются  отношения местного населения и  представителей  этнических  групп,  большинство
которых  традиционно исповедуют  ислам.

Key words: migration,  the Muslim  community,  the  ethnic  structure  of  the  population,  the
Northeast of the European part of Russia, the monitoring of interethnic tension, conflict on interethnic
and  interfaith  basis,  tolerance.

An overall  review of  the stages of  formation of  the Muslim community in  the Northeast of  the
European part of Russia on the example of the Republic of Komi in the XX — the beginning of the
XXI century is given in the article, the relationship of local population and members of ethnic groups,
most of whom are traditionally practice Islam, is analyzed as well.

Россия — государство полиэтническое. До ХХ в. народы, входившие в Рос-
сийскую империю, жили преимущественно на исторически обусловленных тер-
риториях. В XX  в.  все изменилось:  создание системы ГУЛАГа, массовые  эт-
нические  репрессии и  радикальная политика по размещению производитель-
ных сил привели к массовым этническим миграциям и трансформации «этни-
ческой  карты»  России.  Тем  не  менее  представители  разных  этносов  мирно
сосуществовали  (во  всяком случае —  внешне),  людей сближали  общие  цели.
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В настоящее  время  политики  и  эксперты  единодушны  в  одном:  тема межна-
циональных отношений становится  одной из  самых  важных и имеет большой
взрывной потенциал1.

Согласно прогнозам политологов основным видом социальных конфликтов в
мире  в  XXI  в.  станут  межэтнические.  Картина  взаимодействия  исламского  и
западного  мира  показывает,  что  с  усилением  миграции  населения  из  арабских
стран  в  Северную Америку  и  Западную  Европу  линия  конфликтного  контакта
между цивилизациями фактически проходит по территории развитых стран. Уве-
личение численности иноязычного населения вследствие массовой миграции со-
здает угрозу мирному существованию местных социумов, питая общую социаль-
но-психологическую напряженность и конфликтность. Идет процесс формирова-
ния этнических анклавов и социально-трудовых этнически изолированных ниш.
Главным объектом ксенофобии в современном мире стали мигранты, относящи-
еся к мусульманским этносам2. При этом  ситуация  в России кардинально  отли-
чается от европейской тем, что подавляющее большинство мигрантов-мусульман
в России относятся к внутренним мигрантам и имеют российский паспорт. Более
того, основная часть мусульманской общины в российских регионах относится
к коренным  российским народам  (татары,  башкиры, дагестанские  народы, че-
ченцы  и  т.  д.)3.

В отличие от юга и Центральной  части России, на  северо-востоке Европей-
ской части страны местное население относительно недавно столкнулось с фак-
том формирования значительной мусульманской общины. В связи с этим возник-
ла необходимость выделить этапы формирования и этнический состав мусульман-
ской общины в Республике Коми,  а  также специфику  взаимоотношений населе-
ния с представителями мусульманских этносов. Для этого использовались данные
местной прессы, статистические справочники и социологические опросы, прове-
денные  сотрудниками  Коми НЦ УрО  РАН.

Относительно массовые миграции представителей этнических групп, большин-
ство  из  которых  традиционно  исповедуют  ислам,  на  территорию  Коми АССР
начались накануне Великой Отечественной войны. Перед войной индустриали-
зация республики шла через  сложившуюся систему ГУЛАГа. Количество воль-
нонаемных  было  невелико. Так,  в 1932  г.  в Ухтпечлаге на  4 690  заключенных
приходилось всего 78 вольнонаемных (1,7 %)4. Во время войны произошли ка-
чественные  изменения  в  составе  трудовых  ресурсов.  Изменились  как  количе-
ственные показатели, так и этнические. На начало 1941 г. в Коми АССР состояло
на учете 11,2 тыс. ссыльных, 37,8 тыс. спецпереселенцев и 249 тыс. заключен-
ных5. В то же время на фронт было отправлено только из мест заключения более
100 тыс. чел. и 2,5 тыс. спецпереселенцев — «бывших кулаков»6, их необходимо
было  заменить на рабочем месте. Замена происходила по нескольким направле-
ниям миграции.

Внешняя миграция в Коми АССР начиная с 1940 г. имела выраженную этни-
ческую  составляющую.  Согласно  Постановлению СНК  «О  спецпереселенцах
осадниках» от 30 декабря 1939 г., первые этнические массовые спецпереселения
были польские и прибалтийские7. Однако поляков в Коми АССР было направле-
но гораздо больше, чем представителей прибалтийских народов. Только в 1940 г.
численность польских граждан составляла 19 388 чел., из них 9 987 чел. — тру-
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доспособных8. Из прибалтийских республик были присланы в основном литовцы.
Они большей частью трудились в лесной промышленности, где была высока по-
требность в рабочей силе низкой квалификации.

В  период  Великой  Отечественной  войны  самыми  массовыми  спецпере-
селенцами были немцы (к концу войны — перемещенные немцы из оккупиро-
ванных европейских стран и «фольксдойче»). Представители других националь-
ностей  составляли  относительно  небольшие  общины  (от  десятков  или  сотен
крымских татар, калмыков, чеченцев до нескольких тысяч чехов и украинцев
и т. д.)9. В 1944 г. начали прибывать украинцы (ОУНовцы). Граждан, принад-
лежащих  к  этническим  группам,  большинство  представителей  которых  тра-
диционно  исповедуют  ислам,  было  немного,  их  ссылали  большей  частью  в
другие  местности.

Многонациональное население Республики Коми в основном сформировалось
во второй половине ХХ столетия. До середины 1950-х гг. миграции, особенно в
малонаселенной местности,  относящейся  к Крайнему  Северу,  имевшей  к  тому
же  особый  «ГУЛАГовский»  статус,  регламентировались  и  контролировались
государством.  Важным  периодом  в  этом  процессе  было  послевоенное  время,
когда миграции, внесшие решающий вклад в освоение территории Коми АССР,
перешли из разряда подневольных в категорию свободных. Процесс частичной
реабилитации  был  непростым,  разнонаправленным  и  зависел  от  различных
управленческих решений.

Во второй половине 1950-х гг. картина кардинально изменилась. Начался пе-
риод послевоенной индустриализации республики, а следовательно, и миграцион-
ной активности. Несомненно, на национальный состав повлияла направленность
организованного набора трудовых ресурсов. Среди территорий, в которых прохо-
дил оргнабор, была и Татарская АССР10.

Существенное влияние на изменение национального состава населения Ко-
ми АССР оказали комсомольские стройки: во второй половине 1950-х гг., ког-
да  главным  было  развитие  угольной,  лесной  отраслей  и  железнодорожного
транспорта; в конце 1950-х — начале 1960-х гг., в период строительства Сык-
тывкарского лесопромышленного комплекса11; в конце 1960-х гг., а затем в се-
редине  1980-х  гг.,  когда  в  республике  стало  интенсивно  развиваться  нефте-
газовая  отрасль.  В  результате  перечисленных  процессов  в  период  между
переписями 1939 г. и 1959 г. число представителей наиболее крупных этниче-
ских групп, большинство которых традиционно исповедует ислам, значитель-
но выросло: количество татар — с 709 до 8 459 чел. (в 20,0 раза), азербайджан-
цев — со 112 до 1 374 чел. (в 12,3 раза), узбеков — с 51 до 1 245 чел. (в 24,0 ра-
за),  башкир — с 56 до 623 чел.  (в 11,1 раза) и чеченцев — с 58 до 282 чел.
(в 4,9 раза)12. Самая высокая доля  горожан по переписи 1970  г. была у  татар
(78,2  %)13.

Вклад подневольных миграций значителен, но он не в полной мере опре-
деляет формирование современных трудовых ресурсов, в основном сложивших-
ся к концу 1980-х  гг.14 Численность представителей национальностей, депор-
тированных  в  1940-х  гг. и в 1960 — 80-е  гг.,  значительно  уменьшилась. Это
касается поляков, латышей, эстонцев и литовцев. Позднее всего начали выез-
жать из республики немцы, которые были сняты с учета как спецпереселенцы
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только  в  1970-е  гг.15  Этим  можно  объяснить  их  относительно  большую  чис-
ленность  в  Коми АССР  к  концу  1980-х  гг.:  люди  успели  создать  семьи  и  ро-
дить  детей.  В  то  же  время  численность  представителей  других  националь-
ностей, в частности выходцев из некоторых поволжских республик, с Кавка-
за и из Средней Азии, выросла за 20 лет (в период между переписями 1970 и
1989  гг.)  в  2 —  4  раза  (татары,  узбеки,  казахи,  туркмены,  абхазы,  аварцы,
балкарцы  и  т.  д.)16.

Во второй половине 1980-х гг. на первое место среди причин миграции выш-
ла негативная социально-экономическая и политическая ситуация в некоторых ре-
гионах  Северного  Кавказа,  Закавказья  и  Средней Азии17.  В  1990-х  гг.  к  общей
кризисной ситуации добавился фактор роста национального самосознания в на-
циональных  республиках. Отчасти  в  связи  с  этим  возрос  выезд  из Коми АССР
представителей  отделившихся  от  СССР  государств.

Общее  сальдо  миграции  в  1980  —  90-х  гг.  представителей  основных
этнических  групп мусульманской  уммы Республики  Коми  характеризует-
ся  следующими  показателями.  Численность  татар  в  Республике  Коми  с
1950-х гг. росла вплоть до 1990 г. Это третий результат после русских и украин-
цев. С 1989 по 2002 г. их число с 27  тыс. чел. уменьшилось до 15 тыс. Пере-
пись 2010 г. показала, что  эта  тенденция сохраняется, число татар составило
10,8  тыс.  чел.18

Иная  картина  с  азербайджанцами,  их  количество менялось  неравномерно.
По переписи 1970 г. их число уменьшилось по отношению к 1959 г. в 1,5 раза и
составило  905 чел.  Затем  наблюдался практически  непрерывный  рост,  и к  пе-
реписи  2002  г.  их  в  Республике  Коми  было  6  066  чел.  Таким  образом,  если  в
1970  г.  татар  было в  10,0  раза  больше,  чем  азербайджанцев,  то в  2002  г.  пер-
вых  стало  больше  только  в  2,5  раза.  По  данным  переписи  2010  г.  количество
учтенных лиц азербайджанской национальности снова уменьшилось и состави-
ло 4 858 чел. Однако доля азербайджанцев по отношению к татарам продолжи-
ла  увеличиваться.  В  настоящее  время  число  татар  превышает  число  азербай-
джанцев всего в 2,2 раза19.

По другим относительно крупным мусульманским этносам с 2002 по 2010 г.
наблюдалось снижение численности: башкир — с 3 149 до 2 333 чел.  (на 26 %),
казахов — с 553 до 357 чел. (на 35 %) и чеченцев — с 410 до 311 чел. (на 24 %).
Относительно стабильной осталась численность киргизов — снизилась с 767 до
731  чел.  (на  5 %)  и  таджиков —  возросла  с  378  до  393  чел.  (на  4 %).  Коли-
чество  узбеков  увеличилось  с  709  до  939  чел.  (на  32 %)20.

В настоящее время мусульманская община продолжает трансформироваться
как количественно, так и качественно. Соотношение основных этнических групп,
большинство представителей  которых традиционно исповедуют ислам, внутри
уммы  меняется.  Значительно  уменьшается  число  представителей  трудовых
миграций второй половины ХХ в. — татар и башкир.

В  результате  разнонаправленной  миграции  генетический  состав  некоторых
общин  (прежде  всего  народов  Закавказья)  за  последние  20  лет  коренным  обра-
зом изменился. Выехали многие из тех, кто участвовал в «великих стройках ком-
мунизма»,  создавая  индустриальный  потенциал  Республики  Коми.  Следует  от-
метить,  что  появились  новые  мигранты,  которые  работают  преимущественно  в
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сферах услуг, торговли, транспорта, ЖКХ и т. п., а не в добывающей и тяжелой
промышленности21.

Вслед  за  изменениями  состава многонационального  населения  менялись  и
маркеры межнационального социального взаимодействия. Особенности отноше-
ния населения Республики Коми к представителям этнических групп, исповеду-
ющих ислам, определены по материалам социологических опросов, проведенных
группой  исследователей  Коми НЦ Ур ОРАН.

Исследование  проводилось  в  2010  г.  в  г.  Сыктывкар,  Ухта  и  Усинск  и  в
Ижемском,  Усть-Куломском  и  Княжпогостском  районах.  В  обследованных
населенных  пунктах коми  население, как и русское, имело разную  представ-
ленность. Различалась  и  доля  населения,  относящегося  к  этническим  груп-
пам,  большинство  представителей  которых  традиционно  исповедуют  ислам.
Больше всего  среди них татар — от 0,7 % в Княжпогостском районе до 8 % в
г.  Усинске22.

Полученные ответы на вопрос «Как Вы считаете, возможно ли в вашем на-
селенном пункте возникновение конфликтов на национальной почве?» показали:
45,0 % респондентов исключают эту возможность, 37,9 % — считают ее веро-
ятной; 17,1 % опрошенных затруднились ответить. Следует обратить внимание
на то, что 55,1 % городских жителей считает возможным возникновение конф-
ликтов на национальной почве в месте их проживания, на селе эта доля соста-
вила 21,4 %  (в 2,6 раза ниже). Интересно сравнить  эти результаты  с опросом,
проводившимся в 1996 г.: тогда только 15,9 % респондентов полагали, что в Рес-
публике Коми возможно возникновение межнациональных конфликтов, 65,0 %
считали  их  маловероятными  и  18,3 %  вообще  исключали  такое  развитие  со-
бытий. Среди коми доля лиц, считавших возможным возникновение конфликтов
на национальной почве, была в 1996  г. несколько выше, чем среди других на-
циональных групп населения23. В 2010  г. коми население, проживающее преи-
мущественно на селе, показало более низкий результат, чем горожане. Это, по-
видимому, связано с меньшим присутствием мигрантов в сельских населенных
пунктах.

В 2010 г. наибольшая доля лиц, считавших возможным возникновение конф-
ликтов на национальной почве, была среди опрошенных татар (50 %). Полагаем,
что здесь проявился рост напряженности в этно-межконфессиональном плане. Кос-
венно это подтверждается тем, что такой же результат (50 %) зафиксирован и по
графе «другие»,  среди которых значительную долю составляют именно предста-
вители таких этнических групп. Можно предположить, что многие представители
других национальностей не сталкивались непосредственно с проблемами межкон-
фессиональной напряженности, хотя бы по причине пока что незначительного ко-
личества мусульман в их населенном пункте и поэтому дали более низкие резуль-
таты.  Сами  же  мусульмане  в  большинстве  такое  давление  испытывают.  Это
явление  имеет  тенденцию  к  росту.

Для того чтобы построить взвешенную национальную политику и по возмож-
ности избежать конфликтов на национальной почве, необходимо знать причи-
ны,  порождающие  конфликты24.  В  ходе  опроса  респонденты  указали  восемь
причин, способных  вызвать межнациональные конфликты. Чаще  всего назы-
вали  следующие: «невоспитанность,  бескультурье,  глупость,  несдержанность
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людей, результат взаимного непонимания» — 48,9 %; «приезжих слишком мно-
го, их вызывающее поведение и притеснение коренного населения» — 42,5 %;
«бедность,  неустроенность жизни,  большой  разрыв между  богатыми и  бедны-
ми, зависть к тем, кто богаче» — 33,2 %. С пятой позиции на четвертую пере-
местилась  причина «неправильная внутренняя политика,  виновата власть,  это
результат  беззакония,  коррупции» —  23,9 %.  Не менее  значимыми  являются  и
такие причины: «различия во взглядах, традициях, религии» — 22,8 %; «эконо-
мическая конкуренция, столкновение денежных интересов, конкуренция на рын-
ке  труда» —  20,6 %25.

Большинство  мусульман,  проживающих  в  Республике  Коми, —  россияне.
Однако одним из  следствий демографического  кризиса и миграционного  оттока
населения  из  республики  стал  приток  рабочей  силы  из  стран  СНГ  и  дальнего
зарубежья. По  данным Управления Федеральной миграционной  службы России
по Республике Коми на протяжении последних пяти лет численность официально
зарегистрированных трудовых мигрантов увеличивалась. Основной поток мигран-
тов шел  из Украины  (38 %)  и Узбекистана  (23 %)26.

Ряд вопросов касался религии. В целом существенных изменений в отноше-
нии населения к религиозным проблемам не произошло: из года в год увеличива-
ется  доля  респондентов,  относящихся терпимо  к  представителям иных  религий
(в 2008 г. — 79,5 %, в 2009 г. — 80,5 % и в 2010 г. — 85,8 %) и доля респонден-
тов-верующих, не испытывающих дискриминацию на религиозной почве или ущем-
ления своих прав на свободу вероисповедания (в 2008 г. — 74,3 %, в 2010 г. —
до 81,9 %). Несмотря на это на вопрос «Как Вы считаете, возможно ли в вашем
населенном пункте возникновение конфликтов на религиозной почве?» утверди-
тельно  ответили  21,5 %  респондентов,  отрицательно —  60,0 %  и  затруднились
ответить — 18,5 %27.

Признаки интолерантности часто показывает молодежь как социальная груп-
па. Осенью 2011 г. был проведен опрос студентов средних специальных учреж-
дений г. Сыктывкара. Около 90 % опрошенных — это юноши и девушки в воз-
расте от 18 до 20 лет и 10 % — от 20 лет. 39 % опрошенных являются урожен-
цами  г.  Сыктывкара,  более  50 % —  выходцы  из  сельской  местности,  осталь-
ные  респонденты  из  других  городов  и  поселков.  Ответы  на  вопрос  «Как  Вы
относитесь  к  мусульманам,  которые  живут  в  России?»  распределились  следу-
ющим образом: «положительно» — 15,8 %, «нейтрально» — 69,1 %, «отрица-
тельно» — 13,2 %, затруднились ответить — 1,9 %. Очень показательны отве-
ты студентов, касающиеся религиозных ориентаций. Менее 10 % респондентов
заявили,  что  считают  себя  атеистами,  около  50  %  указали,  что  считают  себя
верующими и иногда  посещают храм,  около  25 % не  посещают храм,  но и  не
отрицают идею бога или же прямо считают себя верующими, регулярно посеща-
ют  храмы  единицы.  Тем  не  менее  очевидно,  что  религия  может  иметь  доста-
точно большое значение в позиционировании современной молодежи и деятель-
ность религиозных организаций способна оказать серьезное влияние на их ми-
роощущения и общественные  позиции. При этом молодежь демонстрирует до-
статочно  высокий  уровень  религиозной  терпимости.  В  республике,  где
православие всегда было основной конфессией, о своем неприятии мусульман
заявили только 13 % опрошенных. Однако идеи гражданского равенства все же
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не являются абсолютно доминирующими в сознании молодежи, ибо около 40 %
респондентов  допускают  предоставление  некоторых  преференций  отдельным
этническим  группам,  хотя  такая  практика  прямо  противоречит  конституциям
Республики Коми  и  Российской Федерации,  где  идея  равенства  граждан  явля-
ется  ключевой28.

Итак, этническая структура мусульманской уммы Республики Коми сложи-
лась во второй половине ХХ в. Основную роль в ее формировании сыграли тру-
довые миграции, связанные с ускоренной послевоенной индустриализацией. Му-
сульманская община в республике создавалась неравномерно, имела разнонап-
равленные периоды. Особенности отношения населения Республики Коми к пред-
ставителям других этнических групп определены по материалам социологиче-
ских опросов. Почти 50 % опрошенных видят возможной причиной противосто-
яния межрелигиозные противоречия,  а не межнациональные. Возможно, что в
массовом сознании населения ислам не связан жестко с конкретными этносами
и негативными социальными явлениями.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОБЛЕМА АСИММЕТРИИ:

ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОЦЕНОК В ХОДЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 1999 — 2003 гг.*

NATIONAL FORMATIONS AS PARTS OF THE RUSSIAN
FEDERATION AND THE PROBLEM OF ASYMMETRY:

THE EVOLUTION OF POLITICAL ASSESSMENTS IN THE
COURSE OF ELECTION CAMPAIGNS OF 1999 — 2003

Ключевые слова:  государственно-территориальное  образование,  национально-государ-
ственное образование, национально-территориальное образование,  регион,  республика,  субъект
федерации,  территориально-государственное  образование,  укрупнение  региона,  федерализм,
федерация.

В статье рассматриваются взгляды политических партий Российской федерации на пробле-
му  ее  асимметрии. Особое  внимание уделяется оценкам ее политического  аспекта —  специфи-
ки  статуса национально-государственных  образований в  составе Российской Федерации. Опре-
деляются основные подходы к проблеме, характер и степень их эволюции в контексте трансфор-
мации политико-территориальной  системы  России.

Key words:  state  and  territorial  entity,  national  and  state  entity,  national  and  territorial  entity,
region, republic, subject of federation, territorial and state entity, consolidation of the region, federalism,
federation.

The views  of  political  parties  of  the Russian  Federation  on  the problem of  its  asymmetry  are
considered in the paper. Special attention is paid to the assessment of its political aspect — specificity
of  the status of  the nation and state entities as parts of the Russian Federation. The main approaches
to  the  problem,  the  nature  and  degree  of  their  evolution  in  the  context  of  transformation  of  the
political and  territorial system of Russia  are determined.

Российскую Федерацию  составляют  различные  по  государственно-правовой
природе образования, одновременно имеющие одинаковый с формально-юриди-
ческой точки  зрения статус субъекта федерации. Нередко данное обстоятельство
определяет и диверсификацию их статусно-ролевых характеристик в политической
плоскости и в русле трансформации территориальной системы Российской Федера-
ции. Это многообразие,  в  свою очередь,  обусловлено совокупностью различных

* Статья  подготовлена при финансовой поддержке Минобрнауки  России в  рамках  гос-
задания, проект  «Трансформация  статусно-ролевых характеристик национальных образований
финно-угорских  народов  России в процессе  модернизации  политико-территориальной  систе-
мы»,  № 6.3306.2011.
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факторов. Среди  них — неоднородность состава населения, неравенство  потен-
циала регионов, специфическая конфигурация элитных групп и политических ин-
тересов и другие, причем многие из них являются исторически сложившимися и
долговременными.  Асимметрию  субъектного  состава  Российской  Федерации
можно  считать  своеобразным  результатом  исторического  институционального
выбора,  сделанного  в  начале  1920-х  гг.,  когда  развернулась  дискуссия  о форме,
путях  и  методах  национально-государственного  строительства  в  постреволюци-
онный период. Переплетение автономной — еще в рамках РСФСР — и союзной
линий через федерализацию национальных окраин бывшей Российской империи
породило сложную и неоднозначную политико-правовую конструкцию советского
федерализма. На  практике  это  означало  сосуществование  союзной  (договорной)
федерации  (СССР)  и федерации,  основанной  на  национально-территориальной
автономии (РСФСР).

Номинальное правовое нивелирование статуса субъектов Российской Феде-
рации — территориально-государственных (краев, областей и городов федераль-
ного значения), национально-государственных (республик) и национально-терри-
ториальных (автономных округов и автономной области) образований — в пост-
советский  период  не  привело  к  их  фактическому  равенству.  Субъекты  федера-
ции в силу многих причин приобрели различные статусно-ролевые характерис-
тики  в  системе  российского  федерализма.  В  эпоху  «парада  суверенитетов»
1990-х гг. регионы попытались выступить в качестве автономных политико-иде-
ологических центров, а многие «регионалы» были интегрированы в федераль-
ную политическую элиту. Обострение проблем во взаимоотношениях федераль-
ного  центра  и  субъектов  в  условиях  посткоммунистической  трансформации
активизировало поиски их политического решения. Как и в постреволюционный
период, они осуществлялись при наличии определенной дихотомии (автономи-
зация — централизация).  Однако  теперь,  вследствие  утверждения  принципа
политического плюрализма,  уже было  невозможно формирование  единственно
верной идеологической «оболочки» развития «нового федерализма». Политичес-
кие  оценки в  данном и  другом  ракурсах  стали  более многослойными,  нередко
возникая в контексте предвыборной борьбы партий, правового и иного нигилиз-
ма ряда регионов и политических амбиций их лидеров.

Национальные образования, особенно республики, претендовавшие на особый
статус  и  соответственно  более  значительную  роль  в  пространстве  Российской
Федерации,  по  сравнению  с  другими  субъектами —  бывшими  исключительно
административно-территориальными единицами в составе РСФСР, — естествен-
ным образом привлекали большее внимание политических акторов разного уров-
ня. Этнический компонент, в том числе пресловутый «русский вопрос», использу-
емый нередко в политических целях,  его только усилил. Представители органов
исполнительной и законодательной власти разных субъектов федерации, солида-
ризуясь  прежде  всего  в  стремлении  укрепить  собственные  позиции  по  отноше-
нию к федеральному центру  и даже  в  геополитических амбициях, тем  не менее
выражали неодинаковые предпочтения в процессе формирования новой федера-
ции. Так, высказываясь в пользу внедрения в этой сфере реализма и объективно-
сти, руководители «русских» регионов, считая себя «задетыми» привилегирован-
ным статусом руководителей национальных республик, фактически имевших ста-
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тус  главы  государственного  образования,  обладающего  суверенитетом,  предла-
гали  привести в  соответствие с правовым  статусом права  и обязанности  регио-
нов. В частности, тогдашний ярославский губернатор А. Лисицын говорил о не-
равенстве «карликовых республик, обладающих всеми правами государства (в ас-
пекте международных  норм)» и «регионов-гигантов  (с численностью населения
4 — 5 миллионов, не обладающих никакими правами)»1. Резкая оценка асиммет-
ричности российского федерализма была дана Э. Росселем в бытность им свер-
дловским  губернатором. По  его мнению,  опасность  целостности  России  заклю-
чалась в том, что «…в конституциях республик записано:  эти республики, с од-
ной стороны, вроде бы субъекты Федерации, а с другой — „суверенные государ-
ства“; как это вообще может быть: одно суверенное государство в составе другого
суверенного  государства.  Это же  абсурд.  Но  в  том-то  и  опасность»2.

Преодолению политической асимметрии, согласно такой позиции, могла спо-
собствовать реализация проекта «укрупнения регионов» (А. Лисицын и др.), в
рамках которого намечалось создание на основе соответствующей конституци-
онно-правовой базы  (в неопределенном  будущем) на  территории России  40 —
50  равноправных губерний  («каждая — равная среди  равных»). Эта концепция
представляла собой интерпретацию «американской федерации» или даже воссоз-
дание дореволюционной российской модели территориального устройства государ-
ства, отрицавшей национальный принцип3.

Идея  «губернизации»  поддерживалась  и одной  из  самых  влиятельных  по-
литических  партий  постсоветского  периода,  известной  своими  радикальными
предложениями, — Либерально-демократической партией России  (ЛДПР). Од-
нако  она  отдавала  и  на  современном  этапе  продолжает  отдавать  явное  пред-
почтение  унитарной  модели  государственного  устройства.  Так,  на  выборах  в
Государственную  думу Федерального  собрания  Российской Федерации  1999  г.
«Блок Жириновского» (ЛДПР), выражая неприятие ленинской концепции нацио-
нальной политики, призывал к отмене всех законодательных и подзаконных ак-
тов, направленных на обеспечение льгот и преимуществ для отдельных субъек-
тов Российской Федерации по национальному признаку. Федерация,  тем более
асимметричная, признавалась им порождающей конфликты и столкновения ин-
тересов,  а  существующие  административные  границы —  искусственными,  не
отражающими ни национального, ни экономического деления. Реформа государ-
ственного устройства, со-гласно программе блока 1999 г., должна была осуще-
ствляться  посредством  перехода  от  национально-территориального  принципа
административного  деления  к  чисто  территориальному.  Оптимальным  здесь
представлялось положение, при котором Россия состояла бы из примерно 15 рав-
ноправных и идентичных по своему статусу областей, образованных по терри-
ториальному принципу и не имеющих никаких собственных конституций, язы-
ков и правящих народностей, приблизительно по 10 млн. чел. в каждой области.
В  программе  блока фигурировали  7  губерний.  При  этом  убежденность  в  том,
что преобразование Российской Федерации в унитарное государство соответст-
вует коренным интересам не только русского народа, но и всех исторически про-
живающих в России национальных меньшинств4.

Реализация  концепции  территориальной федерации  негативно  оценивалась
представителями элит национальных образований. Со своей стороны, «регионалы»



100

этой группы выдвигали концепции, предусматривающие некое особое положение
таких  субъектов. Подобными  примерами  могут  быть:

— концепция «глобального федерализма» (М. Шаймиев), исходившая из не-
обходимости окончательной ликвидации «унитаристской тенденции» и развития
самостоятельных  внешних  связей Татарстана  на  основе  идеи  «евроислама»5;

— концепция «корпорации» (Р. Аушев, К. Илюмжинов), ориентированная на
создание «экономико-правового оазиса» как локальной хозяйственной системы в
пространстве  федеративного  государства6;

— концепция «нового кавказского порядка» (Д. Дудаев, А. Масхадов),  в ос-
нове  которой  находилась  идея  создания  «Кавказского  общего  дома»  и  достиже-
ния полной независимости от России. Именно ее следует признать наиболее ра-
дикальной, отрицавшей какую бы то ни было лояльность не только федерально-
му  центру, но  и  вообще  идее федерализма7.

В  то  же  время  радикальные  идеи  нельзя  считать  доминантными  даже  в
предпочтениях «регионалов»  данной группы. Степень  радикализма  и  соответ-
ствующих  амбиций  определялась  как  их  ресурсными  возможностями,  так  и
влиянием федерального центра, взаимной заинтересованностью в политической
поддержке. Небольшие национальные образования, не располагавшие значитель-
ным потенциалом или выгодным геополитическим положением, а также оказав-
шиеся  встроенными  в  «матрешечную  структуру»  (автономные  округа),  прояв-
ляли  гораздо  большую  склонность  к  идее  «прагматичного  конформизма»,  вы-
раженную прагматично-рациональную лояльность федеральному центру и прин-
ципу федерализма. Характерный пример  прагматичной позиции — поведение
политической элиты Республики Мордовия с середины 1990-х гг.8

Утверждение федерального центра в качестве доминирующего политического
актора на всех уровнях власти и управления с начала 2000-х гг., его инициативы
в этом направлении (создание федеральных округов, изменение порядка назначе-
ния глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации и пр.) серьез-
но скорректировали политические оценки состояния, проблем и перспектив рос-
сийского  федерализма  и  статусно-ролевых  характеристик  субъектов  федерации.
Показательны  здесь  соотношение  и  эволюция  взглядов  представителей  пропра-
вительственных политических объединений и движений, созданных «регионала-
ми», а также оппозиционных партий. Так, в предвыборной платформе «кремлев-
ского  проекта» —  всероссийского  общественно-политического  движения  «Наш
дом —  Россия»  1999  г.  говорилось  о  недопустимости  отказа  от  федеративного
устройства и содержался призыв к прекращению разговоров об «укрупнении» ре-
гионов и снятии с работы избранных глав администраций9. Отметим, что на тот
момент тема укрупнения  субъектов  Российской Федерации не  была  востребова-
на наиболее влиятельными политическими партиями. Пожалуй, вообще единствен-
ное подобное программное положение в 1999 г. было прописано избирательным
объединением «Социал-демократы». Согласно его позиции, укрупнение позволи-
ло бы иметь структуры, способные действовать с общегосударственных позиций
и давать отпор федеральной бюрократии10.

Избирательный блок «Отечество — Вся Россия», включивший многих влия-
тельных «регионалов» как из национальных (М. Рахимов, М. Шаймиев и др.), так
и территориальных (В. Яковлев и др.) образований, напротив, акцентировал вни-
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мание на формировании надежной и непрерывной вертикали исполнительной вла-
сти. Фактически  солидаризируясь  с  будущим  союзником — межрегиональным
движением  «Единство»  («Медведь»),  блок  заявлял,  что  Россия  должна  стать
«федерацией равных возможностей». При этом особо отмечалось, что права на-
циональностей и их образований не могут быть ущемлены ни при каких обстоя-
тельствах.  В  предвыборной  программе блока  1999  г.  подчеркивалось, что  феде-
ративное  государство  является  надежным  государственным  механизмом,  кото-
рый гарантирует целостность и единство страны, обеспечивает гармонию нацио-
нально-государственных  интересов  народов  России,  открывает  широкие
возможности для сохранения и преумножения их культурно-исторического насле-
дия, развития культурной самобытности. Внутреннее многообразие российского
единства рассматривалось не как слабость, а как неистощимый источник разви-
тия  и  взаимообогащения11.  «Медведь»  более  общим  образом  отмечал  негатив-
ное явление дифференциации регионов — на привилегированных и ущемленных в
реальных правах, не уточняя основания различий12.

На выборах 1999  г. в целом проблемы структуры Российской Федерации го-
сударственно-правового статуса ее  субъектов и  т. п. среди политических партий
были достаточно популярными. Практически все они, за небольшим исключени-
ем (малочисленных и узкоспециализированных партий), так или иначе их затро-
нули.  Например,  в  программе  Всероссийского  общественно-политического  дви-
жения «Духовное наследие» равенство мыслилось как неотъемлемый принцип фе-
дерализма,  который должен  быть  закреплен  законодательно. Одной  из  наиболее
актуальных  задач  виделось  предоставление  всем  субъектам  Российской Феде-
рации равного  государственно-правового статуса13.

Русская социалистическая партия заявила о  готовности бороться за  единую
и  неделимую  Россию  как  федеративное  государство;  главенство  Конституции
Российской Федерации и ее законов на всей без исключения территории страны;
равенство перед законом и конституцией всех субъектов федерации14. Всероссий-
ская  политическая партия народа также призывала  к пресечению любых  попы-
ток нарушения территориальной целостности России, обеспечению законодательно
и на  практике конституционного  равенства субъектов федерации,  недопущению
превращения России в конфедерацию15.

О необходимости равноправия субъектов Российской Федерации упоминалось
в предвыборных документах и других участников избирательной кампании. Од-
нако непосредственно о целесообразности исключительно территориального прин-
ципа  деления  государства с  предпочтением,  как уже отмечалось,  унитарной мо-
дели, заявил лишь «Блок Жириновского». Российский общенародный союз пред-
ложил, по сути, компромиссный подход. В качестве субъектов федерации он рас-
сматривал  равноправные  государственно-территориальные  (республики,  края,
области или губернии) либо региональные (объединения нескольких областей или
республик либо областей и республик) образования, имеющие четкие админист-
ративные границы и единую систему власти и управления. В основе их выделе-
ния должно было находиться традиционное административное, национально-куль-
турное и региональное членение России16.

Таким образом,  абсолютное большинство участников  избирательной кампа-
нии 1999 г. признавали сложившуюся модель асимметричной федерации базовой,

Политология



102

детерминированной особенностями развития российской государственности. В то
же время они заявляли о необходимости ее совершенствования конституционными
методами,  в  первую  очередь —  посредством  обеспечения  фактического  равен-
ства  субъектов.

Изменение стратегии политического управления страной в начале 2000-х гг.
с включением в формируемую систему универсального механизма политических
партий и установлением контроля над региональными политическими акторами
сказалось  на  содержании  программных  документов  прежде  всего  ведущих
политических партий. Преодоление угрозы регионального сепаратизма и ниги-
лизма, преобразование статуса региональных политических объединений и не-
решенность многих социально-экономических  задач побудили их сместить ак-
центы в собственных позициях. Так, партия «Единая Россия», ставшая по итогам
парламентских выборов «партией большинства», в своей предвыборной програм-
ме,  в отличие  от  предшественников — «Отечество — Вся  Россия» и  «Единст-
ва» в  1999  г. — в  большей степени  была сосредоточена  на «технологических»
аспектах проблемы управления страной. В качестве константного осталось поло-
жение о необходимости сохранения и развития многообразия России как единого
целого.  При  этом  «ушла»  тема  неравноправия  регионов —  говорилось  только
об  их  особенностях17.

Из  крупных  парламентских  партий в ходе  избирательной  кампании в  Госу-
дарственную думу 4-го созыва наибольший интерес к анализируемой проблема-
тике  вновь  проявила  ЛДПР.  В  ее  программе  давалась  в  целом  положительная
оценка реформ, проведенных федеральным центром в начале 2000-х гг. При этом
действия  власти фактически  рассматривались  как  соответствовавшие  прежним
предложениям «либерал-демократов», в том числе по образованию федеральных
округов. Говорилось, что партия продолжает добиваться реформирования России
из федеративного в унитарное государство конституционным путем. Повторялась
и аргументация этой реформы. Уточнялось, что все национальные вопросы дол-
жны решаться лишь в области культуры, а не территории, так как граждане раз-
ных национальностей живут на всей территории России, а не в одном отдельном
регионе. ЛДПР подтвердила свою приверженность принципу укрупнения терри-
ториальных  административных  единиц  за  счет  объединения  мелких  субъектов
федерации в более крупные образования. Она предложила создать около 30 рав-
ноправных и одинаковых по своему статусу губерний, образованных по террито-
риальному принципу, полностью экономически самодостаточных, с численностью
населения  приблизительно  по  5 млн чел. в каждой  губернии,  не имеющих соб-
ственных конституции и национального государственного языка18.

Другие активные оппозиционеры проявившуюся тенденцию к централизации
государства  представили  в  негативном  свете.  Характерный  пример —  предвы-
борная платформа КПРФ 2003 г., в которой была сформулирована задача возрож-
дения российской провинции путем расширения прав регионов и подкрепления их
политическими и финансовыми возможностями. Соответственно проблема равен-
ства  субъектов  федерации  затрагивалась  только  с  точки  зрения  центрально-пе-
риферийной конфигурации России19.

Одной из наиболее детализированных оставалась позиция Российской демо-
кратической  партии  «Яблоко».  Ее  представители  отмечали,  что  заложенная  в
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1990-е  гг.  в  России  модель  «саморазвивающегося»  федерализма,  давшая  регио-
нам максимальную степень  свободы и  (без)ответственности,  не позволила  про-
тивостоять сепаратистским устремлениям ряда региональных руководителей, осо-
бенно лидеров национальных республик. «Яблочники» резко критиковали практи-
ку  «договорного федерализма»,  когда  подписание  индивидуальных  договоров  с
субъектами  федерации  превратилось  в  соревнование  по  выбиванию  уступок  от
центра  за  счет других  регионов. Федеративные  реформы, начавшиеся в  2000  г.,
также оценивались критически. «Яблочники» считали, что в результате сохрани-
лась  возможность  произвола региональных  властей,  а  полномочные  представи-
тели президента в федеральных округах были лишены реальных полномочий. Они
полагали, что национальная политика должна быть направлена на защиту прав каж-
дого отдельного  гражданина,  в  том числе его национально-культурных  прав, но
не на обеспечение прав одних национальных общностей за счет других. При этом
оговаривалось,  что  защита  национально-культурных  прав  не  означает  создание
«титульного»  субъекта федерации  для каждого российского  этноса. Однако соб-
ственно в предвыборной программе 2003 г. Российской Демократической Партии
«Яблоко»  подобные  положения  отсутствовали20.

Традиционно реализуемую в советский период ленинскую концепцию нацио-
нальной политики отстаивала КПРФ. Концептуальная партия «Единение» высту-
пала за сталинскую концепцию, предпочитая национально-культурную автономию.
В  рамках  такой  позиции  она  полагала,  что  административно-территориальное
устройство России должно строиться не по национальному признаку, а исключи-
тельно по  территориальному (район,  область,  край и  округ), с  приоритетом  об-
разования национально-культурных автономий в местах компактного проживания
представителей  соответствующих  национальных  культур.  По  ее  предвыборной
программе  2003  г.  это  соответствовало  переходу  от  концепции  управления  об-
ществом по принципу «разделяй и властвуй» к концепции управления по принципу
«соединяй и  здравствуй»21.

Всемерную  поддержку  институту  национально-культурной  автономии  как
одному «из продуктивных видов общественного объединения граждан, относящих
себя  к определенным национальностям  и  этническим  общностям»,  выразил  из-
бирательный блок «Великая Россия — Евразийский Союз». В его предвыборной
программе  2003  г.  предполагалось,  что  этот  институт  может  успешно  решать
вопросы сохранения национальной самобытности, развития языка, образования,
национальной культуры, а также широко и плодотворно использоваться в рамках
местного общественного самоуправления. При этом оговаривалось, что националь-
но-культурная автономия не должна приводить к возникновению каких-либо эле-
ментов политического, правового и социально-экономического неравенства граж-
дан, проживающих на одной территории, независимо от национального состава
населения. Блок считал, что ключевое значение для России имеет реализация идеи
и принципов демократического федерализма, который понимался как рациональ-
ное распределение политических и экономических полномочий и ответственнос-
ти  между  свободными  гражданами,  субъектами  местного  самоуправления,
субъектами федерации и федеральным центром. Каждый субъект в данной сис-
теме должен иметь четкий, закрепленный законодательно, круг функций, прав и
ответственности.  Однако  такое  объяснение  не  дает  представление  о  взглядах
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членов  блока  относительно  основания  российского  федерализма.  Из  контекста
можно предположить, что их позиция в этом плане близка позиции Концептуальной
партии «Единение», но непосредственно идея территориальной федерации блоком
не  выдвигалась22.

Народно-республиканская партия России подтвердив свою приверженность
основам  конституционного  строя  страны  и  признав,  что  Россия  должна  быть
федеративным государством, одновременно заявила об «обесценивании» прин-
ципа федерализма «двусторонними кулуарными отношениями руководства стра-
ны и каждого отдельного региона», когда помощь и уступки центра (за спиной и
за счет других регионов) предлагались в обмен на необходимую политическую
поддержку.

Возражая сторонникам концепции территориальной федерации, партия исхо-
дила из реальности национально-территориального  деления России и отмечала,
что вопрос о переходе страны к чисто территориальному (без национальных при-
знаков) делению — это вопрос неопределенного будущего («встанет не завтра»).
Одновременно партия исключала директивный подход к решению этой проблемы
и ограничение инициатив снизу по объединению или ассоциированию регионов. В
перспективе Народно-республиканская партия России высказывалась  за концеп-
цию  перспективного  административно-территориального  устройства  страны на
основе  социально-экономического  районирования, увязанную  с  формированием
федеральных и военных округов. На текущий момент признавалась необходимость
выравнивания полномочий, прав и обязанностей всех субъектов федерации23.

Объединенная Российская партия «Русь» призвала к консолидации регионов
и предложила новый курс — русский регионализм, суть которого заключалась в
функционировании сильных, экономически самодостаточных провинций (регионов),
но  с  жестким  политическим  контролем  за  исполнением  решений  и  законов  со
стороны федерального  центра. Российская Федерация  рассматривалась в  целом
как  уникальное  явление  в  истории  мирового  федерализма,  но  без  полного  его
объяснения24.

Избирательный блок «Российская партия пенсионеров и партия социальной
справедливости»,  не  определяя  конкретно  свою позицию  по  вопросу  о  статусе
субъектов Российской Федерации, заявил о неприемлемости любых форм нацио-
нализма. Блок в равной степени отверг «как попытки растащить нашу Родину по
национальным квартирам, так и попытки превратить ее в унитарное государство,
не уважающее историю, традиции, культуру и вероисповедание своих народов»25.
Аналогичным  образом  Всероссийская  политическая  партия  «За  Русь  святую»
осудила такие проявления национальных чувств, как агрессивный национализм,
сепаратизм,  русофобия  и  межэтническая  вражда26.

Народная партия Российской Федерации также обратила внимание на пробле-
му равенства регионов и их «подъема» в целом, но в другом ключе — соотноше-
ния их столичного и периферийного статуса. Партия считала необходимым вооб-
ще искоренить понятие «провинциализм»27.

Демократическая  партия  России  позиционировала  себя  как  сторонница
федеративного  устройства  государства,  субъекты  которого  имеют  достаточно
прав и возможностей как для решения проблем социального и экономического раз-
вития своих территорий, так и для влияния на проведение общефедеральной по-
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литики. Выступая за единство страны и против любых проявлений сепаратизма,
партия придавала особое  значение свободному духовному и  культурному разви-
тию граждан, их национальным и территориальным объединениям. Ориентиром
Демократической партии России являлось единое и неделимое федеративное го-
сударство,  в  котором  уважаются  этнические  и  региональные  интересы. Пробле-
ма  равенства  субъектов федерации  рассматривалась  членами  партии  больше  с
экономических позиций, в плоскости бюджетного федерализма, без привязки к на-
циональным или территориальным образованиям. В частности, предлагалось по-
степенное изменение пропорций между трансфертными фондами путем сокраще-
ния роли фондов дотационного характера на покрытие текущих расходов и увели-
чения доли финансовой поддержки развития высокодотационных регионов по «точ-
кам  роста»,  способным  существенно  наращивать  налоговый  потенциал.
Представители партии говорили также о сокращении дотационности и количества
дотационных регионов за счет более рационального распределения налогов на по-
стоянной и временной основе в бюджетной системе и наращивания налогового по-
тенциала на  соответствующих территориях28.

Российская политическая партия Мира и Единства ставила своей целью ук-
репление  российской  государственности,  выступая  за  равноправие  и  дружеское
существование всех народов страны. Фиксируя прекращение времени «тотальной
суверенизации» в новую политическую эпоху, партия обращала внимание на не-
обходимость  обеспечения  реального  равноправия  всех  субъектов  Российской
Федерации, четкого, законодательно закрепленного разграничения полномочий и
прерогатив федеральных властей и каждого из субъектов. Одновременно партия
высказалась за восстановление и всемерное укрепление властной вертикали сверху
вниз, с акцентом на расширение прерогатив и функций федеральных властей29.

«Истинные  патриоты  России»,  обобщая  наиболее  актуальные  для  страны
проблемы, ставили следующий главный вопрос: «Быть России как единому по-
литическому целому, многонациональной и поликонфессиональной, демократичес-
кой федерации или нет?». В то же время их программе было свойственно дос-
таточно традиционное общее высказывание о том, что «Российское государство
можно и нужно укреплять опираясь на его национальное многообразие». Партия
ставила задачу добиваться межнационального согласия и единства в обществе,
консолидации  различных  этнических  групп  и  «общин»  ради  блага  Отечества.
Хотя и говорилось о необходимости разработки законопроекта о гарантиях фе-
деративного устройства страны, но он должен был, в соответствии с положени-
ями  программы  «Истинных  патриотов»,  предусматривать  обеспечение  прав
человека,  а  не урегулирование  проблемы асимметрии  федерации30.

Итак, в конце XX — начале XXI в. политические партии и объединения Рос-
сии, как традиционные, так и новые, так или иначе обозначили свои позиции по
анализируемой проблематике. По большей части они были достаточно умерен-
ными, ориентированными на коррекцию сложившейся модели политико-террито-
риального устройства и  сохранение смешанного основания федерализма. В то
же время многие партии, особенно оппозиционные, постоянно обращали внима-
ние  на  политико-правовые  и  другие  проявления  асимметрии  Российской Фе-
дерации,  в  том  числе  статусные  различия  среди  субъектов  федерации.  Доми-
нантой их взглядов являлась необходимость обеспечения полного их равенства,
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как формального,  так  и фактического,  во  всех  сферах. Наиболее  радикальный
характер имели  предложения ЛДПР  относительно  перехода к  унитарному  госу-
дарству и исключительно территориальному принципу его деления. Однако такой
подход к проблеме  скорее  следует рассматривать как  альтернативный, не  разде-
ляемый остальными ведущими политическими акторами, даже по-разному отно-
сящимися к официальному курсу.

Предвыборные позиции многих партий часто коррелировались с их установ-
ками в сфере национальной политики, с акцентированием либо «русского» вопро-
са  и проблемы статуса автономных  образований, либо национально-культурной
автономии. Усиление централизаторских  тенденций, консолидация федеральной
правящей элиты, маргинализация «регионалов» и региональных политических дви-
жений, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия, изменение
конфигурации  партийной  системы  России  по-новому  расставили  акценты  в  их
программных документах. Все эти обстоятельства способствовали осознанной или
вынужденной переориентации крупных политических партий на разработку эффек-
тивных стратегий собственного позиционирования исходя из общеполитических
трендов и прагматичных ожиданий электората.
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ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

CONCEPT AND FORMS OF INTERNATIONAL COOPERATION
IN THE SPHERE OF PREVENTION OF CRIMES

Ключевые слова:  международное  сотрудничество, преступность,  законодательство,  судо-
производство.

В  статье рассматривается роль  международного  сотрудниченства  в  сфере уголовного  су-
допроизводства.

Key words:  international  cooperation,  crime,  legislation,  litigation.
The role of  international cooperation in  the sphere of criminal  litigation  is  considered  in the

article.

Возрастающее  значение  международного  сотрудничества  в  сфере  уго-
ловного  судопроизводства обусловлено  тем, что преступность все больше при-
обретает  международный,  транснациональный  и  организованный  характер.
Нередко,  стремясь  избежать  уголовной  ответственности  за  совершенное  пре-
ступление,  лица  скрываются  в  других  странах.  В  этих  случаях  возникает  не-
обходимость решить вопрос об их выдаче властям другого государства для при-
влечения к уголовной ответственности по конкретному возбужденному уголов-
ному делу или для исполнения приговора. Кроме того, современная широко раз-
витая  транспортная  инфраструктура  способствует  увеличению  числа  деловых
и  туристических поездок  граждан,  где  они  становятся  свидетелями,  потерпев-
шими или виновниками преступлений. Поэтому одним из важных видов между-
народного  сотрудничества  в настоящее время является  именно сотрудничество
в  сфере  уголовного  судопроизводства.

Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве впервые пре-
дусмотрено в УПК РФ (в УПК РСФСР такого раздела не было). Кодифицирова-
на очень сложная, мало знакомая широким кругам теоретиков и практиков область
процессуальной  деятельности,  причем  функционирующая  на  стыке  нескольких
отраслей права. Сложность этой процессуальной деятельности связана со многи-
ми  обстоятельствами,  с  которыми не  приходится  сталкиваться  при  расследова-
нии преступлений, судебном разбирательстве и исполнении приговора, когда они
осуществляются в рамках российского уголовного процесса в отношении россий-
ских граждан, совершивших преступления на территории России, предусмотрен-
ные  российским  уголовным  законодательством.

Любой вид международного сотрудничества, в том числе в сфере предупреж-
дения преступности, требует от его участников знания и соблюдений общих пра-
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вил. К ним относятся: международные стандарты взаимодействия государств —
участников международного сотрудничества; конституционные принципы свое-
го  государства,  защищающие  основные  права  граждан,  суверенитет  и  безопас-
ность своего государства. Поскольку речь идет прежде всего о российских участ-
никах  международного  сотрудничества,  имеются  в  виду  соответствующие
принципы Конституции Российской Федерации;  границы допустимого действия
национального законодательства и условия ограничения его действия при между-
народном сотрудничестве. В рассматриваемом случае — это уголовные и уголов-
но-процессуальные законы Российской Федерации и страны, с которой Россия вза-
имодействует в рамках международной правовой взаимопомощи.

Все эти компоненты правовой базы имеются (или должны иметься) в между-
народном  сотрудничестве  в  сфере  борьбы  с  преступностью,  уголовного  судо-
производства. С момента  вступления УПК РФ в силу  они  стали реальностью  в
практике работы российских судов, прокуроров, следователей и органов дознания.

Международное  сотрудничество  в  сфере  предупреждения  преступности  и
уголовной юстиции в целом не ограничивается  только правовой взаимопомо-
щью отдельных стран по конкретным уголовным делам. Даже в наименовании
раздела XVIII части 5 УПК РФ сказано о взаимодействии судов и правоохрани-
тельных органов с международными организациями. Соответственно можно го-
ворить в этом контексте о взаимодействии российских компетентных органов с
Интерполом,  о  правовых  отношениях  России  с Европейским  судом  по  правам
человека.

Традиционно международное, а точнее межгосударственное, сотрудничество
в  сфере  уголовного  судопроизводства  рассматривается  как  компонент  между-
народного  сотрудничества  в  борьбе  с  преступностью.  Под  последним  в  лите-
ратуре  обычно  понимается  сотрудничество  различных  государств  по  борьбе  с
преступными деяниями, общественная опасность которых требует объединения
усилий нескольких государств. Необходимость  такого сотрудничества  обуслов-
лена  целым  рядом  факторов:  во-первых,  возросла  международная  активность
преступности,  которая  усугубляется  размыванием  государственных  границ  и
межгосударственной  экономической  интеграцией  (в  связи  с  техническим  про-
грессом,  развитием информационных  технологий,  а  также вследствие  измене-
ний  в  банковской  сфере  и  структуре  торговли  преступность  уже  более  не  свя-
зана национальными границами, т. е. она часто стала носить транснациональ-
ный (трансграничный) характер); во-вторых, усилился рост организованных форм
преступности;  в-третьих, нередко доходы от преступной деятельности укрыва-
ются  за  границей; в-четвертых, появились  совершенно новые формы преступ-
ности  (например,  компьютерные  преступления  и  др.),  а  также  наметилось  со-
вершенствование преступности, связанной с легализацией доходов от преступ-
ной  деятельности1.

Международное  сотрудничество  в  сфере  уголовного  судопроизводства —
это постоянная, совместная, согласованная, широкая по масштабам и разнооб-
разная по формам деятельность правоохранительных органов различных госу-
дарств, урегулированная международным и национальным правом, затрагиваю-
щая  общие  интересы  и  направленная  на  достижение  единой  цели  в  борьбе  с
преступностью;  на  расследование  и  правильное  разрешение  уголовных  дел,  а
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также на обеспечение прав и законных интересов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений, и лиц, незаконно и необоснованно обвиненных или осужден-
ных за совершение преступления.

Существуют  разнообразные формы  осуществления международного  сотруд-
ничества: в рамках международных организаций (опосредованное); в рамках пря-
мого  сотрудничества  государств  по  оказанию  правовой  помощи  на  основании
международных договоров, межведомственных соглашений, а также принципа
взаимности,  т.  е.  путем  передачи  компетенции  запрашиваемому  государству
(непосредственное); в рамках непосредственного сотрудничества государств при
совместном  осуществлении  компетенции  в  борьбе  с  преступностью  (создание
совместных следственных бригад, осуществление трансграничных преследова-
ний и т. д.) 2.

К международным организациям, занимающимся проблемами в сфере борь-
бы с преступностью и в области уголовного процесса, относятся:

1) ООН, учредившая Комитет по предупреждению и контролю над преступ-
ностью и Комиссию по предупреждению преступности и содействию уголовному
правосудию;

2)  международные  суды.  В  настоящее  время  действуют:  Международные
военные  и  уголовные  трибуналы,  учреждаемые  Советом  Безопасности  ООН;
Международный  уголовный  суд  в качестве  постоянно  действующего  института,
призванного рассматривать наиболее тяжкие преступления с точки зрения меж-
дународного уголовного права; Европейский суд по правам человека, призванный
обеспечивать защиту законных интересов граждан в случаях нарушения положе-
ний Европейской  конвенции  о  защите  прав  и основных  свобод  и  не  нашедших
надлежащей охраны на национальном уровне;

3) Международная организация уголовной полиции (Интерпол). В МВД Рос-
сии имеется Национальное  центральное  бюро Интерпола,  которое обеспечивает
взаимодействие  органов  внутренних  дел  с  полицией иностранных  государств  и
Генеральным  секретариатом Интерпола.

В рамках  названных форм сотрудничества можно  выделить  конкретные  его
виды:

1) взаимодействие с органами предварительного расследования иностранно-
го государства путем направления и исполнения запросов через международную
организацию (Интерпол и Европол);

2)  передача  подозреваемых  (обвиняемых)  лиц  международным  уголовным
судебным  учреждениям;

3)  исполнение  просьб  международных  уголовных  судебных  учреждений  и
международных  следственных  органов  о  сотрудничестве3.

Деятельность Интерпола по передаче информации при расследовании уголов-
ных дел или просьб о выдаче преступника с предварительным его розыском при-
знается  очень  эффективной,  а  потому  многие  международные  договоры  прямо
предписывают  в  соответствующих  случаях  обращаться  в  Интерпол  (например,
ст. 16 Европейской конвенции о выдаче 1957 г., ст. 15 Европейской конвенции о
взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г., ст. 30 Конвенции об уго-
ловной ответственности за коррупцию, ст. 13 Европейской конвенции о переда-
че  судопроизводства по  уголовным  делам 1972  г. и  др.).
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К основным  видам  деятельности Интерпола  можно отнести:  уголовную  ре-
гистрацию в целях идентификации преступников и некоторых преступлений; меж-
дународный  розыск  преступников;  сбор  и  обобщение  статистических  данных  о
преступности в каждой стране и отдельно о международных преступлениях; ока-
зание технической помощи по просьбе национальных центральных бюро заинте-
ресованных стран.

Одним  из  центральных  направлений  деятельности  Интерпола  является
международный розыск, т. е. розыск, проводимый за пределами государства, на
территории которого было совершено преступление. При этом Интерпол осуще-
ствляет розыск преступников с целью их последующей выдачи; подозреваемых
с целью наблюдения за их поведением; пропавших без вести лиц и похищенных
ценностей.  В  своей  деятельности  Интерпол  не  связан  никакими  процессуаль-
ными  сроками  и  соответственно  не  предусматривается  каких-либо  санкций  к
нарушителям  сроков  исполнения  запросов. Кроме  того,  он  не  обладает  полно-
мочиями  по  самостоятельному  возбуждению  уголовных  дел  и  их  расследова-
нию. Следует отметить, что Интерпол на сегодняшний день многие ученые оп-
ределяют как оперативный банк информации о преступлениях и преступниках,
как координационную службу розыска преступников.

Международное сотрудничество России в правовой сфере базируется на нор-
мах Конституции Российской Федерации; многочисленных международных кон-
венциях, декларациях, пактах и договорах; региональных и двусторонних между-
народных  договорах  Российской Федерации  и  нормах  различных  отраслей  оте-
чественного права, в том числе и уголовно-процессуального.

Международные источники, регламентирующие вопросы сотрудничества  го-
сударств, делятся на две группы: международные договоры, единственным пред-
метом  регулирования  которых  являются  вопросы  оказания  правовой  помощи  и
выдачи и международные договоры и соглашения, в которых нормы правовой по-
мощи играют вспомогательную роль.

Договоры  первой  группы по  субъектно-территориальной  сфере  действия
классифицированы на региональные и двусторонние. В настоящее время не су-
ществует  ни  одного  международного  универсального  договора  (т.  е.  такого,  в
котором участвовали бы все страны или хотя бы большинство) о правовой помо-
щи и выдаче. Россия участвует в следующих региональных международных до-
говорах:  Европейской  конвенции  о  взаимной  правовой  помощи  по  уголовным
делам  1959  г.4,  Европейской  конвенции  о  передаче  судопроизводства  по  уго-
ловным делам 1972 г.5 и Европейской конвенции о выдаче 1957 г.6 Многосторон-
ние связи России со странами СНГ отражены в Конвенции о правовой помощи и
правовых  отношениях  по  гражданским,  семейным  и  уголовным  делам  от  7  ок-
тября  2002  г.  Россией  заключены  локальные  договоры  о  правовой  помощи  со
многими государствами (всего их около 40). Существует три двусторонних дого-
вора  о выдаче с участием России  (с Китаем7, Индией8  и  Бразилией9).

Договоры второй группы представлены:
1) конвенциями о борьбе с отдельными видами преступлений — универсаль-

ными (Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ 1988  г., Международная  конвенция о борьбе с  захва-
том  заложников  1979  г.) и  региональными  (Европейская  конвенция о  борьбе с
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терроризмом 1977  г.10, Европейская  конвенция об уголовной  ответственности за
коррупцию 1999 г.)11;

2) межправительственными соглашениями о борьбе с преступностью — мно-
госторонними и двусторонними (Соглашение о сотрудничестве государств-участ-
ников СНГ в борьбе с преступностью 1998 г.);

3)  межведомственными  соглашениями  правоохранительных органов  Рос-
сийской Федерации  (Соглашение  о  правовой  помощи и сотрудничестве меж-
ду  Прокуратурой  Республики Армения  и  Прокуратурой  Российской  Федера-
ции 1993 г.).

Последние из указанных соглашений активно заключаются такими органа-
ми, как  Генеральная прокуратура  Российской Федерации; Министерство внут-
ренних дел Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федера-
ции,  Следственный  комитет  при  прокуратуре  Российской Федерации.  Одной
только Генеральной прокуратурой заключено более 40 подобных соглашений. Как
правило,  в  таких соглашениях стороны обязываются оказывать друг  другу по-
мощь по следующим вопросам: выполнение отдельных процессуальных действий,
выполнение  надзорных  функций,  связанных  с  расследованием  преступлений,
рассмотрение вопросов о реабилитации незаконно осужденных, содействие в ро-
зыске  пропавших  без  вести,  пересылка  материалов  прокурорско-следственной
деятельности  и  т.  д.

Сотрудничество  в  сфере  уголовного  судопроизводства  может  осуществлять-
ся на основании не только международных договоров и соглашений, но и на прин-
ципе взаимности. Обращение к указанному принципу особенно актуально при от-
сутствии  между  государствами  соответствующих  договорных  обязательств.  Он
означает предоставление иностранному государству или иностранным гражда-
нам определенных прав, льгот или оказание им содействия в данном государст-
ве при условии, что аналогичные права, льготы или содействие будут предостав-
лены данному государству или его гражданам в соответствующем иностранном
государстве.

Принцип  взаимности  подтверждается  письменным  обязательством  соответ-
ствующего федерального ведомства (Верховный суд, Министерство иностранных
дел, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел и Генеральная проку-
ратура) оказать от имени Российской Федерации правовую помощь иностранно-
му  государству  в  производстве  отдельных  процессуальных  действий.

Нормы  о  возможности  оказания  содействия  иностранному  государству  на
основе  принципа  взаимности  имеются  в  законодательстве  многих  государств.
Статья  453  УПК  РФ  также  предусматривает  такую  возможность.

Видами  непосредственного  сотрудничества  государств  в  области  уголовно-
го  судопроизводства  являются:  оказание  правовой  помощи;  выдача  для  привле-
чения к уголовной ответственности; передача производства по уголовным делам;
возбуждение  уголовного  преследования  по  просьбе  иностранного  государства;
передача  осужденных  для  отбывания  наказания  в  государстве,  гражданами  ко-
торого  они  являются12.

Таким образом, межгосударственное сотрудничество в области предупреж-
дения  преступности  становится  все  более  актуальным  для  Российской
Федерации, это вызвано ростом транснациональных преступлений и междуна-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2013. № 1 (25)



113

родной преступности в целом. Главным отличием современного международно-
го  сотрудничества  от  сотрудничества  в  советские  годы  является  то,  что  при
настоящей  форме  взаимодействия  компетенция  не  передается  от  одного  госу-
дарства  к  другому,  они  осуществляют  ее  совместно.  Это  происходит  путем
создания международных (совместных) следственно-оперативных бригад по рас-
следованию преступлений, что способствует эффективным действиям стран —
участниц международных соглашений в области борьбы и предупреждения пре-
ступности.
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В статье рассматриваются сравнительные конструкции в коми и мордовских языках; выяв-
ляются маркеры сравнения,  параллели между формантами,  конструкциями  и их  семантикой в
этих языках.

Key words: comparative construction, a  formant,  the Komi  language,  the Mordovian  languages,
a  postposition,  a  conjunction,  a  suffix.

Comparative  constructions  in  the Komi  and Mordovian  languages  are considered  in  the  article;
markers  of comparison,  parallels  between  the formants,  constructions  and  their semantics  are  identi-
fied  in  these  languages.

Основной морфологической особенностью коми и мордовских языков явля-
ется  их  принадлежность  к  агглютинативным  языкам,  что  свидетельствует  об
одинаковости структурных параллелей, в частности сравнительных конструкций.

В коми языкознании сравнительные (компаративные) отношения до сих пор
не были предметом специального изучения. В грамматике затрагивались лишь
некоторые  вопросы  компаративности1.  В  отдельных  статьях  были  рассмотре-
ны сравнительные конструкции с послелогами моз и кодь2, функционирование
сравнительного падежа3,  структурная и  семантическая организация предложе-
ний со значением сравнения в коми языке4. В мордовском языкознании сравни-
тельным  конструкциям  посвящена  диссертация Н.  Н. Воробьевой5.

Сравнительная конструкция — это четырехкомпонентная структура, вклю-
чающая  объект  сравнения  (что  сравнивают),  предмет  сравнения  (с  чем  срав-
нивают), модуль сравнения (на основании чего сравнивают) и показатель срав-
нительного  отношения. В  рассматриваемых языках  есть  три типа  сравнитель-
ных конструкций. Среди падежных способов выражения сравнительных отноше-
ний  в  коми  языке  выделяют  сравнительные  конструкции,  образующиеся  при
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помощи  суффиксов  транслатива  (инструменталя) —  -н,  элатива —  -ысь  и
синонимичного ему суффикса компаратива — -ся,  а  также аппроксиматива —
-лань; в мордовских языках — в форме двух падежей: компаратива — -шка  и
транслатива —  -кс.

Сравнительный падеж коми языка, показателем которого является суффикс
-ся,  имеет  небольшую  область  распространения.  Он  встречается  лишь  в  юж-
ных  диалектах  (среднесысольском,  верхнесысольском  и  лузско-летском)  коми-
зырянского  языка6, например: Ас муся гажа местаыд абы7  («Нет места  доро-
же  своей  земли»); Шогыс куж вис’анс’а мортыдлн8  («Горе  хуже  болезни
человека»); С’л’эпука лдзс’а ичтджыг9 («Слепень  меньше  овода»).  Срав-
нительные  конструкции,  образованные  с  помощью  компаратива  в  мордовских
языках,  отличаются от представленных выше конструкций. Если в коми языке
основанием сравнительных конструкций может быть любой признак,  качество
или свойство, то конструкции в мордовских языках «передают узкую семанти-
ку,  заключающуюся  в  сравнении  предметов  только  относительно  их  размеров:
„Креленця лангса ащесь столбашка аля  ‘На  крыльце  стоял  мужчина,  ростом
со  столб’“»10.

  Суффикс  элатива  -ысь  является  формантом  сравнительных  конструкций
литературного  коми  языка,  например:  Тэкд смын ксъя лоны гозъян, тэысь
муса мортыс эз на чуж11  («С  тобой  только  хочу  быть  парой,  тебя  милее  чело-
век  еще  не  родился»); Надя нима ныв понда сьлмой косьмыліс. Сій меысь
ар кык-куимн ыджыдджык12  («Из-за  девочки  по  имени Надя  сердце  высыха-
ло.  Она  меня  на  два-три  года  старше»); А том велдысьяс кутасны босьтны
воддза воысь нелямын вит прчентн унджык, а тай мат 14 сюрс шайт13

(«А молодые  учителя  будут  зарабатывать  на  сорок  пять  процентов  больше про-
шлого года, а это около 14 тысяч рублей»). В мордовских языках данный падеж
имеет лишь основное значение — направление извне14.

Своеобразными  в  коми  языке  являются  сравнительные  конструкции,  обра-
зованные при помощи суффикса аппроксиматива -лань, основное значение кото-
рого — направление. Сравнение является вторичной функцией данного падежа.
Как  правило,  аппроксиматив  связан  со  словом мунны  «идти»,  например: Но
кутшм сiй, отсг сетысь, син водзас эз вермы сувтдны. Гашк, нэмвй-
ся пожмлань мун15  («Но  какой  он,  помощник,  на  глаза  не  мог  предстать.
Может, на вековую сосну похож»); Быд морт чужм-мыгрнас мун кутшмк
пемс либ кутшмк лэбач выл16  («Каждый  человек  внешне  (букв.:  лицом-
телосложением)  похож  (букв.: идет)  на  какого-нибудь  животного  или  какую-ни-
будь птицу»). В мордовских языках исследователи такой способ образования срав-
нений  не  отмечают.

В  рассматриваемых  языках  наблюдается  полное  семантическое  сходство
сравнительных конструкций, образованных при помощи транслатива, например:
«Пулесь мельганзо столбакс кепететсь менелентень ‘Пыль  за  ним  столбом
поднялась  к  небу’»17  и Ог ксйы лоны Эжва вывса гын, код ас брсяыс кок
туйс оз коль18  («Не  хочу  быть  волной  на  Вычегде,  которая  после  себя  не  ос-
тавляет  следов»).

В коми языке к сравнительным послелогам относятся кодь «как», моз «как»,
серти/дорысь «в  отличие  от»,  сяма  «наподобие», пасьта  «шириной  с»,  рма
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«цвета» и  др.,  которые  впервые были  выявлены нами  в ходе  исследования та-
ких структур. Послеложные сравнительные конструкции мордовских языков со-
держат послелоги лаца/ладсо  «наподобие,  подобно», кодяма/кондямо  «напо-
добие, подобно» и эшка/эйшка «величиной с».

Коми  послелогу  кодь  соответствуют  мордовские  послелоги  кодяма/кон-
дямо,   «рассматриваемые  в  лингвистической  литературе  как  синонимиче-
ские»19.  О  сходстве  семантической  структуры  сравнительных  конструкций  с
данными формантами  в  обоих  языках  говорит  тот факт, что  основанием  для
сравнения двух предметов является лишь их качество, признак или свойство,
например: Шонді югр кодь шоныдсь казьтылан здукъясй20  («Как  лучи
солнца  теплые  памятные  мгновения»);  Войтва виялас, а войнас муыс ло
крт кодь кын21  («Капель  просочится,  а  ночью  земля  станет  как  железо
твердой  (букв.:  мерзлой)»); Нинм абу тдчанаыс зонмыслн: косдіник,
тури кодь кузь22  («Ничего  нет  примечательного  в  мальчике:  худощавый,  как
журавль  длинный»)  и  «Прясо черензэ ды сакалонзо ташто олгтнень кон-
дят, чопода серойть  ‘Волосы  на  его  голове  и  борода  темно-серые,  похожие
на  старую  солому’»23.

Основанием для сравнения в конструкциях с послелогом моз в  коми язы-
ке является  только действие,  выраженное  глаголом, например: Смын лэбысь
туриясс яла яг оз кут. Оз ксйыны ме моз корсьны места вылын шуд  [Ти-
мин, с. 20] («Только летящих журавлей ягельный бор не держит. Не хотят как
я  искать  на месте  счастье»); Сійс тштш брезент паськмн вччдлісны,
сетісны бур работягалы моз паёк24  («Его  тоже  в  брезентовую  одежду  оде-
вали, дали как хорошему работяге паек»); Быднлы моз бордъясьны воис кад
и меным [Мишарина,  с.  192]  («Как  и  каждому  окрылиться  пришло  время  и
мне»).

Перевод с коми языка на русский показателей кодь и моз совпадает, однако
они не могут  заменять друг друга  в  предложении в  силу  различия  их  семанти-
ческой сочетаемости: кодь  употребляется с прилагательными,  а моз — с  глаго-
лами. Анализ рассматриваемого фактического материала показал, что основани-
ем  сравнения  может  быть  и  причастие  (переходная  форма  между  глаголом  и
прилагательным)  с  послелогом  как кодь,  так  и моз,  например: Ме вед тэ моз
ж Енлы эскысь25  («Я  ведь  также  как  ты  в  Бога  верящий»); Гырысь синъяс,
бордъяс моз шевкнитчм сьдоват синкымъяс, веськыд ныр — ставыс тай
вчисны сылысь чужмс ас дiнас кысканан [Изъюров,  с.  194]  («Огромные
глаза, как крылья раскинувшиеся черноватые брови, прямой нос — все это дела-
ли ее лицо притягательным»).

Н. Н.  Воробьева  отмечала,  что  в  мордовских  языках  «конструкции  с  лаца/
ладсо  и  кодяма/кондямо,  вследствие  их  лексической  синонимичности,  могут
взаимозаменяться.  Однако  в  некоторых  случаях  замена  одного  послелога  дру-
гим невозможна из-за грамматического строя языка»26. Следует также отметить,
что  в  мордовских  языках  формант  послеложной  сравнительной  конструкции  с
эйшка  является  грамматическим эквивалентом  вышеуказанной падежной  срав-
нительной конструкции -шка, лишь с той разницей, что «образ сравнения, созда-
ваемый с помощью эшка/эйшка, обязательно наделен формантом определенно-
сти… Кудось пандонть эйшка  ‘Дом,  высотой  с  эту  гору’; Кудось пандошка
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‘Дом высокий, как гора’». Конструкции с эшка/эйшка довольно редкое явление
в мордовских  языках27.

Наряду  с  вышеотмеченными  в  рассматриваемых  языках  выделяются  кон-
струкции  с  параметрическими  словами,  выражающими  конкретное  значение
величины.  В  коми  языке  это  слова пасьта  «шириной  с», кузьта  «длиной  с»,
джуджда «высотой  с»  и  др.,  например: Свинеч ськта кымръяс кывтны и
кывтны  [Мишарина, с. 187] («Тучи, весом со свинец, плывут и плывут»); Ре-
гыд кутас лэбавны кч пель пасьта лым  [Там  же,  с.  238]  («Скоро  будет
летать снег,  величиной с  заячьи уши»);  в мордовских — кувалмоса  «высотой
с», келеса  «шириной с»,  эчкса  «толщиной  с», сереса «высотой с»,  например:
«Кафта пяли вельсезь аськолясь орта столбань сереса аля  ‘Переваливаясь
в обе  стороны, шагал высотой  со столб на  воротах мужчина’»28.

В коми языке семантически  синонимичными можно считать сравнительные
конструкции с кодь и со словами, передающими параметрическое значение срав-
нения  (ыджда, пасьта, кузьта,  вылна и  др.).  Разница  данных  сравнительных
конструкций заключается лишь в перераспределении функций компонентов кон-
струкции,  т.  е.  слова с параметрическим значением объединяют в себе функции
форманта и основания сравнения, например: Шердын пасьта вомыд да…29 («Твой
рот, оказывается, шириной с берестяной лоток»). Данный пример можно заменить
конструкцией  с кодь,  например: Вомыд шердын кодь паськыд  («Твой  рот  как
берестяной  лоток широкий»). В данном случае функции форманта  и основания
сравнения выполняют два разных слова.

Сравнительные  конструкции  с  рма «цвета» имеют  такую же  структурную
организацию, как и сравнительные конструкции со словами, передающими пара-
метрическое  значение  сравнения,  например: Эг аддзыв ме, ас нэмын некор эг,
сэзь енэж рма татшм гырысь синъяс30  («Не  видел я, на своем  веку никогда
не видел,  цвета ясного неба  такие огромные  глаза»); А корк тэнад ло ныв —
дзик тэ кодь кофе рма синмыс31  («А  когда-нибудь  у  тебя  будет  дочь —  со-
всем  как  у  тебя  цвета  кофе  глаза»); …Радлана и чуймана шыасис и Борис,
матыстчис да чургдіс тестьыслы сук чай рма зумыд кис32  («…Радостно
и удивленно отозвался и Борис, приблизился и протянул тестю цвета густого чая
плотную руку»).

Послелогов,  имеющих сравнительную  семантику,  в  коми языке  значитель-
но больше. Кроме обозначенных «моделей величины» и сравнительных конст-
рукций с рма встречаются конструкции, выражающие сравнение предметов на
основании других параметров. В них используются послелоги мында  «количе-
ством  с»,  дыра  «долготой  с»  и кра  «вкуса»,  например: Тэрыблунс енмыс,
тыдал, кык морт мында сетлма33  («Быстроту  бог,  наверное,  дал  столько
же,  сколько  бы  двум  людям  (букв.:  с  двух  людей)  дал»); Йзыс пароход вы-
лын жуисны кодзувкот мында [Ульянов, 1992, с. 77] («Людей на пароходе ки-
шело  столько  же,  сколько  муравьев  (букв.:  с  муравьев)»); Январ шрнад тай
лун югыдыс син лапнитм дыра и эм  [Безносиков,  с. 157]  («В середине  ян-
варя  дневной  свет  долготой  с  морганием  глаза  и  есть»);  Сылн вом дор —
мидз кра34  («Ее губы — вкуса малины»); Сьлаоз кра вом доръяс окалі…35

(«Вкуса поленики губы целовал…»). Нужно заметить, что в исследованиях по
другим финно-угорским языкам, как и в мордовских, данные  сравнительные
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конструкции не фиксируюся. Хотя не исключено, что факт отсутствия  сравни-
тельных конструкций этого типа до сих пор не изучен.

В  текстах  коми  художественной  литературы  довольно  часто  используются
сравнительные конструкции с серти и дорысь «по сравнению с, в отличие от»,
например:  Тэ д ме дорысь бурджыка семья кост олмс ггрвоан36  («Ты
же  в  отличие  от  меня  лучше  семейную жизнь  понимаешь»); Веськыда шуны,
сэки ме унджык кывлі и аддзылі нія дорысь  [Куратова,  2009,  с.  89]  («Че-
стно  говоря,  тогда  я  больше  слышал  и  видел  по  сравнению  с  сегодняшним
днем»); Да, сідзи и эм: кольм тлысьын серти лысьтма куим тысяча
литр йв унджык [Изъюров, с. 114] («Да, так и есть: по сравнению с прошлым
месяцем  было  надоено  на  три  тысячи  литров  молока  больше»);  Смын здук
мысти Миш казыліс: трытъя серти ывла вылыс дзикдз вежсьма  [Уль-
янов, 2003, с. 73] («Только мгновение спустя Миш заметил: по сравнению с вчера
улица совсем  изменилась»).

В  структуру  данных  конструкций  входит  компонент,  называющий предмет,
образ и  основание сравнения, которое может присоединять  сравнительный суф-
фикс -джык или употребляться без него, например: Миян понным Максим Усь-
тинь дорысь вежраджык и сюсьджык  [Безносиков,  с.  155]  («Наш пес Мак-
сим  в  отличие  от Устиньи  толковее  и  умнее»); Коді уна зарни видз, —  сы до-
рысь ме озыр ёна  [Мишарина,  с.  185]  («Кто  много  золота  имеет, —  его  я мно-
гим  богаче»).  По  мнению  Т.  Е.  Дружининой,  без  -джык   второй  компарат
«воспринимается как лицо или предмет, обладающий признаком в полной, предель-
ной мере»37, хотя, на наш взгляд, разницы в использовании этих вариантов нет.
Имеется  лишь  небольшое  различие  в  переводе  на  русский  язык:  с  суффиксом
предложение имеет  союзный вид  (чем),  а без  него сравнение переводится  срав-
нительной  степенью  наречия  (быстрее).

Послелоги  коми языка  серти  и  дорысь  синонимичны и  являются  семанти-
ческими синонимами суффикса элатива -ысь и компаратива -ся. На русский язык
конструкции с данными формантами переводятся идентично, например: Тэ д ме
дорысь бурджыка семья кост олмс ггрвоан  [Куратова,  2009,  с.  168]  («Ты
же  в  отличие  от меня  лучше семейную жизнь понимаешь»)  и Тэ ме дорысь/  тэ
ме серти/ тэ меся/ тэ меысь. Сій, дерт, меысь ёна томджык  [Ульянов,  1992,
с. 80] («Ты относительно меня/ ты по сравнению со мной/ ты меня/ ты меня (букв.:
ты  из  меня).  Он,  конечно, меня  намного  моложе»).  Сравните:  сій  меысь  том-
джык/  сій  меся  томджык/  сій  ме  серти  томджык/  сій  ме  дорысь  томджык
(«он меня  (букв.:  из меня)  моложе/  он  меня  моложе/  он  по  сравнению  со  мной
моложе/  ты  меня  моложе»).

Еще одним формантом выражения сравнения в коми языке является послелог
сяма «наподобие, похожий на», который имеет семантику приблизительного сход-
ства по внешним признакам предметов, например: Пырим кутшмк сарай ся-
ма ыджыд жырй [Куратова, 2009, с. 207] («Вошли  в какую-то, похожую на са-
рай  большую  комнату»); Кыдзи и век, курткаыс джынвый кизявтм, а киас
кокни дипломат сяма сумка [Куратова,  2002,  с.  163]  («Как  и  всегда,  куртка  на-
половину расстегнута, а в руке похожая на легкий дипломат сумка»); Бытть эс-
тафета сяма лои, газетыс киысь ки прйдитіс  [Безносиков,  с.  196]  («Будто
наподобие эстафеты стало, газета по рукам прошла (букв.: из руки в руку прошла)»).
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Сравнительные  конструкции  в  мордовских  языках  с  точки  зрения  фор-
мального показателя (маркера сравнения) представлены шире и разнообразнее,
чем в коми  языке. Вероятно,  кроме общих для  эрзянского  и мокшанского язы-
ков  формантов,  в  каждом  из  этих  языков  имеются  собственные  формальные
показатели сравнения. В состав союзных сравнительных конструкций мордов-
ских  языков  входят  следующие форманты: кода  «как,  словно», бта/буто  «буд-
то,  словно», мярьгат/мерят «словно», м. прокс  «совсем  как»,  э. прок  «слов-
но,  будто»  и  теке  «словно,  будто».  В  коми  языке  выделяют  сравнительные
союзы кыдз(и)  «как», бытть  «будто» или составной союз кыдз бытть  «как
будто».

Союз  бытть  является  заимствованием  из  русского  языка.  Ему  соответ-
ствуют мордовские варианты бта/буто, например:  «Но Петя, бта дикай звер-
ня, кирдезе прянц ‘Но Петя,  будто  дикий  зверек,  вел  себя’; Мик оно се ол-
госькак теевсь, буто ашо каткань пуло ‘Даже  вон  та  солома  стала,  словно
хвост белой кошки’»38. В русском языке союзы будто, как будто также исполь-
зуется  для выражения  сравнения. Рассматривая  оттенки  значений  сравнитель-
ных союзов в русском языке, Н. С. Валгина отмечает, что «словно,  точно, буд-
то,  как  будто,  как если  бы содержат  сравнение, которое  представляется не  как
нечто реальное, а лишь как возможное  (или воображаемое), то есть имеет зна-
чение  сравнительно-условное»39.  В  коми  языке  сравнительные  конструкции  с
маркером бытть реализуются в простых и сложных предложениях. В простых
предложениях бытть  является  частицей,  а  в  сложных —  союзом,  например:
Олм бытть курыд вина: долыдмлас, бара дой [Мишарина, с. 273] («Жизнь,
будто  горькое  вино:  станет  веселее  и  снова  рана»); шиньясад биыд бытть
шонді  [Там  же,  с.  264]  («В  окнах  свет  будто  солнце»); Енэжыс зэв сдз, сэн
абу кымр чир, бытть  мам пожъялма сійс  [Напалков,  с.  37]  («Небо
очень  ясное,  там  нет  клочка  туч,  будто  мама  прополоскала  его»);  Каркд
торйдчм влі ськыд, бытть сьлмыслысь ыджыд куск торйдісны
[Изъюров,  с.  315]  («С  городом расстаться  было сложно,  будто от  сердца боль-
шой кусок оторвали»).

В сравнительных конструкциях  коми  языка с маркером  бытть   было  от-
мечено  его  местоположение  при  существительных  (местоимениях),  прилага-
тельных  (причастиях),  глаголах  и  наречиях.  В  мордовских  языках  также  «в
составе  компаративных  групп  с  показателем  бта/буто  были  отмечены  суб-
стантивные, предикативные, адъективные, причастные и наречные группы»40.
Таким образом, мы не находим различий в составе компаративных групп обоих
языков.

Вероятно,  можно  предположить,  что  союзу  бытть  также  соответствуют
мордовские  сравнительные  форманты мярьгат/мерят, э.  прок,  теке «словно,
будто».

Коми союзу кыдз(и) соответствует мордовский кода. Формант кыдз(и), так
же как и бытть, может быть частицей или союзом. В мордовских языках фор-
мант кода  также  встречается  в  простых и  сложных  предложениях.  Эту  законо-
мерность наблюдала и Н. Н. Воробьева,  которая отмечала, что «все  сравнитель-
ные союзы мордовских языков в разных случаях выступают то в функции союзов,
то в функции частиц»41.
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Коми  союз кыдз(и)  может  являться  частью  составного  союза  кыдз…сідз
(сідз…кыдз),  например: Ас вуджрсьыд кыдз пышйыны он вермы, сідз аслад
ркысь некытчц он дзебсьы  [Напалков,  с.  133]  («Как  от  своей тени  убежать не
можешь,  так  от  своей  судьбы  никуда  не  спрячешься»); Кыдзи сьылігн йлга
кыл, сьлм кыл сідз мд сьлм шы42  («Как при пении эхо слышно, так серд-
це  слышит  звук другого  сердца»).

По замечанию Н. Н. Воробьевой, «в позиции «союз + имя существительное»
любой союз может рассматриваться как синонимичный любому другому, посколь-
ку все союзы относительно друг друга в этой позиции взаимозаменяемы»43. Коми
сравнительные союзы в отмеченной позиции также являются синонимами, толь-
ко,  как  уже  отмечалось  выше,  бытть  имеет  семантику  условности  и  нереаль-
ности, например: А шинь саяс, бытть (кыдз) мичаа вччм ныв, сулаліс баба
гожм [Ульянов, 2003,  с. 75]  («А за окном, будто  (как) нарядная девушка,  стоя-
ло  бабье  лето»); Куим тополь, бытть  (кыдз) куим вок, зымвидзны-су-
лалны…[Ульянов, 1992, с. 72] («Три тополя, будто (как) три брата, возвышают-
ся-стоят»).

Фактический материал коми языка также показал, что союзные сравнитель-
ные конструкции с кыдз при существительном синонимичны послеложным срав-
нительным конструкциям с кодь, например: Сьыланкывйыд мортыдлы — кыд-
зи шобді нянь [Напалков,  с.  134]  и Сьыланкывйыд мортыдлы — шобді нянь
кодь  («Песня  для  человека,  как  пшеничный  хлеб»);  Ме влі, кыдз качдм
лэбач, кыдз дадь дор велавтм кр44 и Ме влі, качдм лэбач кодь, дадь
дор велавтм кр кодь  («Я был, как взлетевшая  птица,  как не приученный к
саням  олень»).

Итак, в коми и мордовских языках выделяются три типа сравнительных кон-
струкций. Среди падежных конструкций сходными являются лишь транслативы.
Компаративы различаются семантически. В падежной системе мордовских язы-
ков вообще  нет  апроксиматива,  а  элатив  имеет лишь основное  значение. Среди
послеложных конструкций также есть параллели. Основанием коми сравнитель-
ных конструкций с кодь и мордовских — с кодяма/кондямо являются лишь ка-
чество и свойство предметов. Сравнительные конструкции, основанием которых
выступает  действие,  в  коми  языке  представлены моз,  а  в мордовских — лаца/
ладсо. Однако в мордовском языке основанием сравнения может быть также ка-
чество  сравниваемых  предметов.  Следующее  отличие  данных  конструкций  зак-
лючается в том, что первые не могут заменять друг друга в предложении, а вто-
рые, хотя и не всегда, взаимозаменяемы. Модель величины присуща обоим язы-
кам и представлена конструкциями с выражением конкретного значения той или
иной величины. В мордовских языках семантику значения передает редко встре-
чающаяся конструкция с эшка/эйшка. В коми языке среди послеложных исполь-
зуются  также  сравнительные  конструкции  с  серти,  дорысь, рма,  сяма,  кото-
рым мы не  находим соответствий  в мордовских  языках. Союз  будто  был  заим-
ствован  из  русского  обоими  языками:  как  бытть  в  коми  языке  и  как  бта/буто
в  мордовских  языках. Мордовское кода  соответствует  коми кыдз(и). Все  дан-
ные форманты в предложении могут выполнять функцию либо частицы, либо срав-
нительного  союза.  Как  и  все  мордовские  союзы,  форманты  кыдз(и)  и  бытть
взаимозаменяемы  в  позиции  «союз+существительное».
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The main  achievements and problems  in  the development  of Mordovian  literature  are described
in the article on basis of analysis of the literary process of the early XXI century. It is emphasized that
modern writers often create the works of small and middle genres. Main advances in poetry are found
in  the  area of  philosophical  lyrics,  in  prose  they  are  conditioned on  increase  in  psychologism and
analytical  principles. Despite  some  individual  achievements  drama  is  still  the weakest  branch.

Главную  особенность мордовской  литературы начала XXI в.  можно опреде-
лить  как  стремление  к  познанию не  столько сути  социальных  явлений,  сколько
внутреннего  мира  человека  и  духовного  опыта  народа  в  целом.  Именно  этим
обусловлены широта тематического репертуара, многообразие осваиваемых жан-
ров и жанровых форм, эволюция творческого сознания художников слова, разно-
образие используемых ими художественных приемов, специфическая образность,
демонстрация способности к полноценному художественному видению прошлого
и настоящего. В центре  внимания писателей  чаще всего  оказываются философ-
ские и нравственные проблемы, для произведений характерны аналитическое на-
чало  и  исследовательский  пафос,  что  требует  от  читателя  сотворчества  и  акти-
визации ассоциативного мышления. Тенденция к усилению ассоциативности яв-
ляется своего рода реакцией художников слова на процесс усложнения современ-
ных связей человека и среды, личности и обстоятельств. В новейшей литературе
популярными становятся символ, фантастика, парадокс и художественные откры-
тия модернистского искусства,  что в предыдущие  годы  встречалось крайне ред-
ко  или  отсутствовало вообще.

На современном этапе развития мордовской литературы наиболее  значимые
достижения  отмечаются  в  области поэзии,  характеризующейся  стремлением  к
интеллектуальной насыщенности, лаконичности выражения мыслей и пережива-
ний, лирической проникновенности и философичности, поисками в области жан-
ра и стиля. Жанровый диапазон мордовской лирики достаточно обширен. На фоне
широкого распространения пейзажной, любовной и философской лирики в послед-
ние годы получили  дальнейшее развитие лирическая миниатюра,  сонет и венок
сонетов, элегия, романс, стал осваиваться жанр исповеди. Вместе с тем лироэпи-
ческие жанры поэмы и баллады, ранее весьма популярные в мордовской литерату-
ре, в последние годы начали исчезать из репертуара большинства поэтов. В чис-
ле наиболее признанных поэтов начала ХХI в. можно назвать Александра Арапо-
ва, Николая Ишуткина, Ивана Калинкина, Сергея Кинякина, Владимира Несте-
рова, Раису Орлову, Людмилу Рябову и др.

Высказанные суждения о состоянии современной национальной поэзии про-
иллюстрируем  на  примере  творчества  двух именитых  поэтов — А.  Арапова  и
Р.  Орловой.  Наш  выбор  из  многочисленного  отряда  мордовских  мастеров  ху-
дожественного слова обусловлен несколькими причинами: существованием двух
ветвей  мордовской  литературы  (на  мокшанском  и  эрзянском  языках),  много-
образием представленных в поэтической копилке названных авторов (у каждого
из них на сегодняшний день по пять опубликованных сборников) жанров и жанро-
вых форм, их умением эмоционально яркого вживания в животрепещущие проб-
лемы, наличием опыта переводческой деятельности и известностью в финно-угор-
ском  мире.

Итак, лирику недавно и рано ушедшего из жизни А. Арапова, заслуженного
поэта Республики Мордовия, известного автора стихов на эрзянском и русском
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языках, можно охарактеризовать как философскую поэзию боли души и печа-
ли. Поэта отличает неповторимый голос, самобытный авторский стиль, обуслов-
ленный  во  многом  глубокой  сосредоточенностью  на  осмыслении  внутреннего
мира. Его размышления о предназначении поэта и поэзии, жизни и смерти, друж-
бе  и  предательстве,  добре  и  зле,  животрепещущих  проблемах  современности
свидетельствуют  о  несомненном  мастерстве  и  гражданской  активности  автора.
Своей  искренностью,  правдивостью, щемящей  грустью  и  элегическим  началом
они  способны  волновать  сердца  читателей,  заставлять  думать  о  сложностях,
противоречиях и несправедливостях жизни.

Характерным  признаком  лирического  героя А.  Арапова  является  умудрен-
ность жизненным опытом, способность ощутить себя частицей природы. Какие
бы картины ни рисовал поэт, они значимы в силу передаваемых размышлений,
чувств и переживаний, они как бы рождаются от соприкосновения с окружаю-
щей  действительностью. Поэт  прибегает  к  образам  природы,  часто  используя
психологический параллелизм, даже при создании стихов философской направ-
ленности:

Сэтьместэ ашти сёлтось менель ало,
Сы тундо, ялатеке сэдь а салы,
А покшкавтни, а снартни менемс оляс —
Ашти… Вакссонзо чатьмони тополесь,
Чевте сулейнеть сравтнить тарадонзо.
Соды ансяк те тополесь ськамонзо,
Кодамо ульнесь сон леекс икеле,
Кода сон капшавтсь чилисема пелев
Эсь ведензэ — ливтясь берёктнень велькска,
Пирявкст яжась, кайсететсь зэрть пертьпелькска…
Вана истя содыть аванок минек,
Мезес одксчистэ анокт минь ульнинек1.

Спокойно стоит пруд под небом,
Придет весна, тем не менее он мост не украдет,
Не важничает, не пытается вырваться на волю —
Стоит… Около него безмолвствует тополь,
Мягкую тень раскидывают его ветви.
Знает только этот тополь один,
Какой он был раньше рекой,
Как он торопил к восходу солнца
Свои воды — выходил из берегов,
Крушил изгороди, гремел на всю округу…
Вот также знают наши мамы,
К чему в ранней молодости мы были готовы*.

* Здесь и далее подстрочный перевод  автора.
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Лирика А.  Арапова  обладает  важным  свойством —  она  решает  насущные
проблемы бытия в полном соответствии с морально-этическими воззрениями мор-
довского народа — представлениями о чести, достоинстве, порядочности, добре
и справедливости. Трансляции философского восприятия мира, нагнетанию эмо-
ций и передаче глубины переживаний лирического героя способствуют использу-
емые  автором  многочисленные  метафоры,  нередко  становящиеся  символами,  а
также  сравнения  и  эпитеты.  Поэту  интересны  человеческие  характеры,  в  том
числе  те,  которые  идут  вразрез  с  общечеловеческим представлением  о  гуманиз-
ме и нравственности, любопытно поведение людей в разных жизненных ситуаци-
ях,  в  зависимости  от  их социального  статуса. Образец  такого рода  лирического
персонажа представлен в стихотворении «Арась, эсь коронзо а янги…» («Нет, себе
он не изменит…»):

Арась, эсь коронзо а янги. Нет, себе он не изменит.
Тон пштистэ лангозонзо вант: Ты посмотри на него внимательнее:
Эсь прянзо лови ашо пангокс, Себя он считает белым грибом,
Лиятне тензэ карво пангт. Другие же для него поганки.

Шкась ютась шалнозь — теке ведь… Время прошло бурливо, словно вода…
Панизь «покш ломаненть» оймсеме. Выгнали «большого человека» отдыхать.
Кармась ломанекс теевеме — Начал он превращаться в человека —
Исяк сон натой венстясь кедь. Вчера даже протянул руку.

                 [Арапов, с. 108]

Стихи А. Арапова — немногие  из  тех,  которые  способны  в  словесной фор-
муле  передать  тончайшие  нюансы  душевных  волнений.  Этому  содействует  не
только  актуальность  их  тематики,  умение  автора  видеть  и  выделять  самые  на-
сущные и острые проблемы, но и мастерство стихотворца, проявляющееся в под-
боре метрики, ритмики и строфики, которые также имеют свою специфику. Про-
веденные  нами  статистические  исследования  свидетельствуют  о  преобладании
стихов, созданных им в силлабической системе стихосложения (например, в сбор-
нике стихов «Мейле» — «После» они занимают 93,5 %) преимущественно 10, 8 и
11-сложниками2. Достаточно многообразен  его  строфический репертуар. Он  об-
ращается ко многим одиночным и  повторяющимся, обособленным и  цепным,  а
также  к  твердым  (каноническим)  строфам,  различным не  только  по  наименова-
нию, но и по кратности (от 1 до 6), длине стихов, способам рифмовки, наличию и
отсутствию цезуры. Излюбленной строфой А. Арапова является катрен, занима-
ющий в общей системе строфически организованных стихов около 70 %, на вто-
ром месте по частотности стоит октава (17, 6 %), на третьем — сочетание строф
разного  объема  (около  8 %).  Способы  рифмовки  в  этих  стихах  самые  разнооб-
разные, как традиционные (перекрестные, парные и охватные), так и оригиналь-
ные, с использованием холостых клаузул3.

Новым явлением в развитии современной мордовской поэзии является то, что
в ней постепенно начинают приобретать популярность широко распространенные
в западной литературе верлибры, или свободные стихи, для которых не характерно
строгое  ритмическое  построение,  свойственное  количественно  упорядоченным
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системам стихосложения, вместе с тем присущи отсутствие рифмы и нарушение
соразмерности основных единиц стиха (стихотворных строк). Верлибры, создан-
ные А. Араповым  («Эрзянь  масторсо телетне  рузонь…» —  «В Мордовии  зимы
русские…», «Штавты модась эсь прянть…» — «Обнажает земля свою голову…»,
«40  лет»,  «Туят  мельганзо…» —  «Пойдешь  за  ним…»,  «Вечкемс  теште…» —
«Любить  звезду…», «Лейга, паксява…» — «По рекам, полям…» и др.), отлича-
ются  глубиной  мысли,  синтезом  духовности  и  интеллекта,  философичностью,
выражают протест против душевного оскудения4. Выразительность в  его стихах
достигается  частичным  использованием  рифмы,  в  том  числе  внутристрочной,
словесными повторами (рефренами), ассонансами и аллитерацией, однако доми-
нантой  текста  остается  система  свободного  стиха.  Умение  поэта  владеть  род-
ным словом захватывает и  завораживает, при чтении его стихов приоткрывают-
ся  новые  возможности  соотношения  слов  и  ритма. Верлибры  звучат  свободно,
чувства передаются в движении, трепетно и вдохновенно. Их отличают зрелость
мысли, выразительность образов и индивидуальность поэтики, в силу чего они не
воспринимаются  как  нечто  чужеродное  мордовской  поэзии.  Скорее,  наоборот,
свободные стихи демонстрируют неограниченные возможности просодий в наци-
ональной версификации.

Хорошо освоила технику создания верлибров и мокшанская поэтесса Р. Ор-
лова. Весьма  занимательным  и  удачным  в  художественно-эстетическом  пла-
не  представляется  стихотворение  «Кяттне  маштыхть  корхтама»  («Руки  уме-
ют  говорить»). Произведение  имеет  трехчастную  структуру,  каждая  часть  несет
особую  смысловую  нагрузку  и  вместе  с  тем  составляет  единое  целое  с  осталь-
ными.  Лирическое  повествование  сосредоточено  на  выражении  любви  к  трем
самым  близким  людям — матери,  сыну  и  мужчине.  Руки  матери  представле-
ны  как  обладающие  свойством  не  только  говорить,  но  и  понимать,  исполнять
желания, согревать душу, оберегать от колючих взглядов и всего дурного, к со-
жалению, нежданно исчезнувшие. Не менее эмоционально лирическая героиня раз-
мышляет  о  руках  сына,  рано повзрослевшего,  в  которые  она  постаралась  вло-
жить настоящую любовь, красоту утренней зари, сказок мира и детских песен,
веру в  завтрашний день. Все  это согревает  ее  в  пасмурный день,  отгоняет бо-
лезни, охраняет от темных сил и дарит красоту. Руки любимого мужчины гово-
рят о том, как близко счастье, они легки и светлы. «Я счастлива, — заключает
автор, — потому что понимаема и любима, а это на свете самая великая сила…»
(« — Мон павазуван. / Шарьхкотьфан. / Келькфан. / И масторлангса аш сяда оцю
вий…»)5.

Большинство стихов Р. Орловой создано в традиционной силлабической и
силлабо-тонической системах стихосложения, содержит проникновенные раз-
мышления о судьбе женщины-мордовки, ее печалях и радостях, буднях и празд-
никах,  сокровенных сердечных  тайнах, об  уставшей душе лирической  герои-
ни, переживающей не только за  себя, но и за других. Ее тревожат нескончае-
мые битвы, сиротливые невспаханные поля, даже во сне видящие плуг, встре-
чающиеся на городских улицах бездомные, не дает покоя вопрос о том, почему
перестала  летать  «птица  счастья».  В  отличие  от  поэзии  предшественников,
лирике  Р. Орловой,  так  же,  как  произведениям А. Арапова,  присуща  элегич-
ность,  выражаемая  путем  передачи  размышлений  лирической  героини  над
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сложностями бытия, обусловленными в том числе злободневными социальными
проблемами. Ее  стихи  отличаются душевной  откровенностью,  экспрессивно-
стью, чистотой помыслов и высокой нравственностью. Поэтесса постоянно на-
ходится  в  творческом  поиске,  пытаясь  овладеть  разными  жанрами  лирики.
Например, ей одной из немногих в мордовской литературе удалось создать про-
изведение в жанре венка  сонетов  («Тобой живу»).  Написала она  и любопыт-
ную поэму, посвященную современнице, действующей Олимпийской чемпион-
ке по спортивной ходьбе Ольге Каниськиной. Особенно волнующими представ-
ляются строки, в которых автор повествует о детских годах спортсменки, рано
оставшейся сиротой. Переживания лирического персонажа переданы на основе
умелого  творческого  использования  фольклорных  традиций  мордовского  на-
рода,  художественных  особенностей  народных  плачей  и причитаний. Вместе
с тем часть поэмы, в которой рассказывается о дороге героини в профессиональ-
ный спорт, представляется неудачной в художественном плане. Она не удивля-
ет читателя ни изображенными событиями,  ни выраженными мыслями  и пе-
реживаниями.

Таким образом, мордовская поэзия, продолжающая активное развитие, име-
ет свой самобытный художественный мир, основанный на синтезе народной фи-
лософии с  индивидуально-авторским представлением о  закономерностях бытия.
Хотя  она  не  вся  одинаково  высокого  качества,  имеются  произведения,  которые
достойны занять место не только в общероссийском, но и в мировом литератур-
ном процессе.

Национальная проза по сравнению с поэзией в создании произведений менее
активна, особенно в части освоения больших жанровых форм. К сожалению, за
последнее  десятилетие  издано  всего  два  романа Андрея  Брыжинского,  из  них
один — на эрзянском языке («Вечкемань тол потсо» — «В огне любви», 2004;
в 2010 г. опубликован в авторском переводе на русский язык под названием «Ко-
стер души»), другой — на русском («У любви краски свои», 2007). В названных
любовных романах на первом плане постижение человеческих взаимоотношений
в этом  непростом мире.

Гораздо  более  весомым  представляется  вклад  мордовских  писателей  в  раз-
витие средних и малых жанров эпоса — повести и рассказа, чутко реагирующих
на изменения в общественном сознании. В этом плане произошли существенные
сдвиги, обусловившие качественно новые свойства национальной прозы, с точки
зрения как обогащения ее новыми жанровыми формами, так и усиления психоло-
гизма, условности и символичности, интеллектуально-философского и лирическо-
го начала в изображении человека во взаимоотношениях с окружающим миром,
актуализации системы духовно-нравственных ценностей и представлений о сущ-
ности человека, сложившихся в недрах народных традиций.

Проиллюстрируем сказанное на примере творчества известных прозаиков —
Михаила Брыжинского, Леонида Седойкина и Валентины Мишаниной, каждый из
которых  обладает  несомненным  талантом  и  творческой  индивидуальностью.
Основной вклад М. Брыжинского  в  развитие литературы последних  лет  заклю-
чается в создании ранее не получивших распространения в национальной прозе
жанровых разновидностей — научно-фантастического рассказа и этнофантасти-
ческой  повести.
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В середине  2000-х  гг.  автор  приятно  удивил мордовского читателя  произве-
дением «Идам ды Эва» («Адам и Ева», 2007), жанр которого определил как фан-
тастический  рассказ. В  нем  поставлены  две  очень  важные  проблемы —  разви-
тие естественных наук (генетики и биоинженерии) и сохранение планеты Земля.
В  качестве  главных  героев  выступают  студенты  Академии  биогенетики —
Адам,  которому  поручено  разработать  экосистему  для  одной  из  необитаемых
планет, и Ева, занимающаяся созданием двух биогенетических конструкций —
особей мужского и женского пола, наделяемых небольшим интеллектом. В рас-
сказе важное место занимают  описания научных экспериментов, полетов в  га-
лактике на энерголетах, мыслей и переживаний героев. Несмотря на насыщен-
ность текста неологизмами, научными терминами из области биологии, космо-
навтики и физики, произведение читается легко и с большим интересом. Собы-
тия в повести разворачиваются таким образом, что научный эксперимент обоих
героев оказывается успешным,  а их открытия,  несмотря на прогноз, — долго-
временными. В качестве экспериментальной площадки, первоначально имеющей
лишь цифровое  обозначение,  выступает планета  Земля,  а  созданные  Евой жи-
вые куклы, похожие во многом на нее и Адама, — люди,  ее населяющие. При
очередном  посещении  этой  планеты  герои  убеждаются  в  том,  что  ей  угрожает
опасность исчезновения, обусловленная проводимыми испытаниями по созданию
мощнейшей  энергоустановки.  Таким  образом,  в  рассказе  красной  нитью прохо-
дит мысль об ответственности ученых  за  совершаемые ими открытия и  за  судь-
бу  земного шара.

  Произведение  «Адам  и  Ева»  обладает  явно  выраженными  признаками  и
научной фантастики, и фэнтези. Изображение событий в условной реальности, в
параллельном мире, отчасти похожем на наш, разворачивание действия в вымыш-
ленном мироздании, ином измерении,  другой космической  системе, использова-
ние и творческая переработка мифов о сотворении Земли, об Адаме и Еве — все
это от фэнтези. Вместе с  тем описание научных открытий, технических изобре-
тений, в принципе не противоречащих существующим сегодня естественно-науч-
ным  воззрениям —  это  от  научной  фантастики. С  учетом  образовательно-вос-
питательного и художественно-эстетического потенциала рассказ включен в новую
школьную программу по родной литературе и учебную хрестоматию для восьмого
класса.

Не  меньший  интерес  вызывает  этнофантастическая  повесть М.  Брыжин-
ского «Кирдажт»6 («Ровесники», 2008), приоткрывающая одну из страниц древ-
нейшей истории мордовского народа. При создании произведения писатель по
крупицам собирал материал, сохранившийся в мифологии и фольклорных произ-
ведениях (особенно в волшебных сказках), этнографии и археологии. Автор пред-
ставляет  читателю  сакральный  ритуал  инициации —  превращения юноши  во
взрослого мужчину, при котором убивались многие чувства: радости и веселья,
волнения, страха, боли, тяги ко сну, ощущения жары и холода. Инициация пони-
малась  как  смерть  и  рождение  заново,  уже  в  новом  качестве.  Отсюда —  все
сложности и жестокость испытаний, которые приходилось преодолевать юношам,
и некоторая увлеченность автором созданием натуралистических картин (напри-
мер, описание того, как герой выживал в лесу, питаясь сырым мясом птиц, или
как ему  выжигали на  голове волосы). Следует подчеркнуть, что повесть чита-
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ется  на  одном  дыхании,  несмотря  на  использование  писателем  историзмов  и
диалектных слов, поэтому есть смысл говорить о ней как об успешном произве-
дении,  соответствующем  критериям  художественности.  Повесть,  несомненно,
выдержит  проверку  временем  и  будет  с  интересом  восприниматься  читателями
многих поколений.

В  аспекте  психологически  аналитического  изображения  человеческих  судеб
и характеров, воссоздания психологии человека в разных жизненных ситуациях в
произведениях  о  современности  мордовский  рассказ  начал  совершенствоваться
в  последние  десятилетия. При  этом  основой  оценки  судеб  и  поступков  литера-
турных  героев  все  чаще  выступают  народные  морально-этические  нормы,  что
можно  считать качественным сдвигом  и своего  рода  эстетической новизной  ли-
тературы. Проиллюстрируем сказанное примерами из книги «Эрямо»7 Л. Седой-
кина,  которая  позволила  мордовскому  читателю  в  полной  мере  насладиться  на-
циональной новеллистикой. Автора можно смело отнести к числу наиболее ода-
ренных мастеров эпических произведений малой формы. Ему удалось глубоко и
полно изучить сельский уклад и все многообразие характеров людей, живущих в
современной деревне. В творчестве писателя краткость и мастерство деталей —
от А. П.  Чехова,  способность  подмечать  необычное  в  людях —  от  В. М. Шук-
шина. Из коротких произведений Л. Седойкина следует отметить уместившийся
на  одной  странице  рассказ  «Авань  моронзо»  («Песни  матери»),  в  котором  он
немногословно, но очень зримо, образно и оригинально передал любовь к мате-
ри. Из  более  крупных  рассказов мастерством  психологизма  поражает  «Меель-
це  пиземеть»  («Последние  дожди»).  Главный  герой  дед  Палю  болен  раком,  он
понимает, что доживает последние дни, и его сокровенным желанием становится
посещение леса, куда он любил ходить на охоту. Описания событий и действий в
рассказе  практически  отсутствуют,  вместо  этого —  передача  психологического
состояния человека, понимающего свою обреченность, и поведения близких ему
людей.

Есть  смысл  отметить  и  обладающий  художественной  ценностью  рассказ
«Сокор веле»8 («Слепая деревня», 2005) В. Мишаниной. В произведении не только
достоверно передана нравственная атмосфера современности, но и показано эмо-
ционально-чувственное  начало,  свойственное  человеку  сегодняшнего  дня. Мас-
терство писателя в достижении психологизма проявилось на разных содержатель-
но-формальных уровнях произведения: постановки актуальных проблем; представ-
ления ярких, неоднозначных и колоритных образов; использования особых лекси-
ческих  пластов,  живописных  изобразительно-выразительных  средств  языка  и
символов;  подбора  значимых  художественных  деталей.  При  этом  главным  спо-
собом  психологического  изображения  внутреннего  мира  персонажей  является
использование такой  повествовательной формы, как  несобственно-прямая  внут-
ренняя речь. Автор прибегает и к другим способам — психологическому анали-
зу и самоанализу,  внутреннему монологу. Познание внутренних пластов челове-
ческого мироощущения достигается путем организации повествования преимуще-
ственно  от  третьего  лица.

Таким  образом,  развитие  мордовской  прозы  продолжается  в  основном  в
русле национальных реалистических традиций, вместе с тем в последние годы
сделаны  серьезные  шаги  в  освоении  научно-фантастической  литературы  и

Филология



130

фэнтези.  Наряду  с  этим  достаточно  проблематичным  представляется  создание
авторами произведений больших эпических форм.

Что  касается  национальной  драматургии,  то  она  развивается медленно,  в
первую очередь в силу того, что писателей-драматургов гораздо меньше, чем по-
этов  и  прозаиков.  Развитие  драматургии  в  определенной  мере  стимулировало
открытие национального театра, однако его репертуар мало обогатился произведе-
ниями мордовских писателей. Обращает на себя внимание и тот факт, что драма-
турги  редко  обозначают жанр  создаваемого  ими  произведения. Чаще  всего  и  од-
ноактные произведения, и состоящие из нескольких действий и картин, авторы, не-
зависимо от характера конфликта,  традиционно называют пьесами. Исключением
стала публикация в литературно-художественном журнале «Сятко» (2011) трагедии
М. Брыжинского «Монахиня», созданной на основе его повести об Алене Арзамас-
ской «Ради братий своих». Это первый опыт создания именитым писателем произ-
ведения драматического рода литературы, который, к сожалению, по ряду причин
нельзя назвать  успешным.

Из  пьес  мордовских  драматургов,  созданных  в  последние  годы,  наиболее
удачной  в  художественном  плане  представляется  сказка-пьеса  «Ёронь юромста
стирня»9  («Девочка из племени перепелок») В. Мишаниной. В качестве главной
героини  здесь  выступает  смышленая  десятилетняя  девочка  Аню  с  сильно  раз-
витым воображением, которая растет без отца и страстно ждет его возвращения
домой.  Это  полнокровный  цельный  образ,  наделенный  такими  качествами,  как
целеустремленность, вера в собственные силы, умение преодолевать препятствия,
развитая интуиция и др. Исключительно важным и глубоким представляется за-
мысел  произведения,  заключающийся  в  том,  что  ребенок  может  быть  до  конца
счастливым  лишь  в  полноценной  семье,  рядом  с  любимыми  родителями — от-
цом и матерью. Не менее значима и другая идея: если человек сильно во что-то
верит,  то  мечта  его  обязательно  сбудется. Для  сказки-пьесы  В. Мишаниной  ха-
рактерны  волшебство  и  фантастика,  которые  присутствуют  как  бы  отдельно,  в
воображаемом  мире  десятилетней  девочки.  В  мордовской  драматургии  подоб-
ный прием («пьеса в пьесе») использован впервые. Несмотря на это, писательни-
це удалось достойно справиться с решением художественной задачи. У читателя
не возникает ощущения того, что произведение состоит из разных частей. Перед
нами целостный текст, и все в нем — ремарки, реплики героев, связанные с изоб-
ражением жизненной правды и фантастических картин, — направлено на реали-
зацию основной идеи. Хотя главными персонажами в пьесе выступают дети, она
в большей  степени предназначена  для взрослых.

В  заключение  отметим,  что  мордовская  литература,  несмотря  на  все  пери-
петии и трудности, обусловленные как объективными, так и субъективными при-
чинами, активно развивается и своими наиболее яркими произведениями способ-
на  удовлетворить  вкус  самого  взыскательного  читателя.  Сложившиеся  нацио-
нальные  традиции  продолжает  новое поколение  авторов,  всеми  силами стремя-
щихся к покорению пока еще не достигнутых вершин.
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МОДЕЛЬ МИРА В КОНТЕКСТЕ СТИЛЕВЫХ ИСКАНИЙ
СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ МОРДОВИИ

MODEL OF THE WORLD IN THE CONTEXT OF STYLE
SEARCHING OF MODERN WRITERS OF MORDOVIA

Ключевые слова: модель мира, проза,  стилевые искания.
В статье на материале произведений А. И. Брыжинского, С. Н. Тремасовой и Н. С. Рузанки-

ной  выявляются  стилевые искания  современных прозаиков Мордовии в  конструировании  про-
странственно-временной модели мира.

Key words: model  of  the world,  prose,  style  searching.
Style  searching of modern prose writers  of Mordovia  for  constructing of a  space-time model  of

the world is revealed in the article on the material of works by A. I. Bryzhinsky, S. N. Tremasova and
N. S. Ruzankina.

«Пространство современной литературы очень  пестрое. Сегодняшнюю ли-
тературу творят люди разных поколений: и те, кто существовал в недрах совет-
ской  литературы, и  те,  кто  работал в  андеграунде  литературы,  и  те,  кто  начал
писать совсем недавно» 1, — так определяет особенности современной литерату-
ры М. А. Черняк. Это определение полностью отражает состояние современного
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литературного процесса Мордовии. Неоднородный характер литературного про-
цесса последних десятилетий подталкивает писателей к поиску новых стилевых
решений,  направленных  на  создание  множества  художественных миров,  отра-
зивших всю противоречивость социокультурной ситуации, называемой современ-
ной критикой «переходной».

Понятие «модель мира» относится к числу очень широких, активно функци-
онирующих во многих областях гуманитарных наук. Синонимичными данной де-
финиции являются термины «картина мира» и «образ мира». М. М. Бахтин рас-
сматривал последние как синонимичные. «Мир художественного видения есть мир
организованный,  упорядоченный  и  завершенный  помимо  заданности  и  смысла
вокруг данного человека как его ценностное окружение»2. Понятие «модель ми-
ра» ученый употреблял более широко, чем понятие «образ мира». Он вкладывал
в него значение целостного представления о реальности людей какой-либо эпохи
и утверждал, что в основе литературного произведения лежит «модель последнего
целого, модель мира. Эта модель мира перестраивается на протяжении столетий
(а  радикально —  тысячелетий)»3.

Ю. М. Лотман соотносил понятие «модель мира» с «формами пространствен-
ного  конструирования  мира  в  сознании  человека»4,  поскольку  «художественное
пространство  представляет  собой модель мира данного  автора,  выраженную на
языке  его  пространственных  представлений»5.  Контуры  зависимы  от  характера
модели, т. е. некоей схемы мира, существующей в сознании автора. Считая про-
странственные координаты художественной реальности наиболее значимым эле-
ментом структуры картины мира, ученый утверждал, что «пространственная кар-
тина  мира  многослойна:  она  включает  в  себя  и  мифологический  универсум,  и
научное  моделирование, и  бытовой  „здравый  смысл“»6.  Таким  образом,  модель
мира  определяется Ю. М. Лотманом  как  некая  «конструкция»,  представление  о
мире,  существующее в сознании  человека;  а  образ мира  (как его  синоним упот-
ребляется  также  термин  «художественная  картина  мира») —  это  обобщенное
представление о реальности,  сформированное  определенной культурной эпохой;
картина мира же есть, скорее, видение мира писателя, воплощенное в словесной
ткани конкретного произведения и закодированное при помощи языка искусства
как  некое  сообщение.

Художественная картина мира, создаваемая современными прозаиками Мор-
довии, позволяет проследить, как смена культурной эпохи влияет на видение пи-
сателей, в частности А. И. Брыжинского, С. Н. Тремасовой и Н. С. Рузанкиной.

Творческий метод А. И. Брыжинского сформировался в 80-е гг. ХХ в. В ро-
мане «У любви краски свои»7 (2007) писатель представил картину мира в тради-
ционном для литературы Мордовии художественном пространстве.

В  пространственно-временном  континууме  романа  сосуществуют  две  моде-
ли мира, выстроенные автором под влиянием политических и культурных потря-
сений конца ХХ в. В тех частях романа, события которых развиваются в период
застоя,  модель  мира  базируется  на характерных  для творчества  А. И.  Брыжин-
ского  стилеобразующих  факторах:  отъезд  молодежи  в  город,  противостояние
молодого председателя коррумпированному руководству района, поиск новых форм
хозяйствования.  На  стабильную,  годами  не  меняющуюся жизнь  села  указывает
и  темп  повествования,  отражающий  скорее  не  социально-политическую жизнь
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страны,  а  повседневный, может  быть  даже  однообразный  в  своем  постоянстве,
труд  колхозников.  Автор словно стремился  не упустить  ни одной  детали  из  не-
давнего  деревенского  быта,  чтобы  познакомить  «молодых  граждан  России  с  их
недавней  подлинной  историей —  такой,  какая  она  есть,  во  всех  подробностях
нелегкой повседневной жизни на селе»8.

Вместе с перестройкой  в размеренный уклад жителей  эрзянского села Лаш-
мино врываются новые ритмы и идеи. Пространство и время произведения, об-
ладающие  большой пластичностью,  выстраивают  систему  координат  в  соответ-
ствии с требованиями эпохи, сменившей социалистический строй: «И вот за ко-
роткое  время  разрушена  в  целом  социалистическая  система… Как  можешь —
так и выживай, устраивай свою жизнь. Как раньше, никто за тебя не беспокоит-
ся,  ни  у  кого  душа  не  болит  о  твоем  благополучии… Нет  за  тобой  присмотра:
канула в Лету единственная руководящая и направляющая сила — партия, слов-
но в тартарары куда-то провалились или их смыло огромной волной, обкомы, рай-
комы,  райисполкомы. Демократия,  свобода…»9.

 Насыщенность последней части  романа разноплановыми событиями  (стол-
кновение с рэкетирами, ранение главного героя и гибель его жены, возвращение
народных  обычаев,  создание  совместного  предприятия)  отражает  реалии  пост-
перестроечного времени, наполненного головокружительными изменениями, час-
то обусловленными криминальной обстановкой в стране.

В духе того жестокого  времени  реализуется  и детективная линия  романа —
гибнет  человек,  молодая женщина.  Бессмысленное  насилие  не  только  поражает
и ужасает жителей села, но и сплачивает их в противостоянии криминалу. Введе-
ние в сюжет романа этой линии позволило А. И. Брыжинскому показать особен-
ности  переломного  исторического  момента  и  реализовать  современные  беллет-
ристические установки, направленные на привлечение массового читателя. Кро-
ме  того, используя  в произведении  стилистические  возможности детектива,  ав-
тор  придает  художественной  модели  мира,  созданной  в  заключительной  части
романа,  оптимистическое  звучание:  рэкетиры,  посягнувшие  на  установленный
порядок вещей, понесли заслуженное наказание.

Система  образов  романа  отражает  представление  писателя  о  назначении
человека,  о  его  месте  в  переменчивом  мире.  Не  случайно  герои  романа —
молодые люди, выпускники школ и вузов. Выбор этих героев определит не только
их судьбу, но и судьбу всей страны, т. е. их ценностные ориентиры станут ценно-
стными ориентирами того мира, который возникнет на осколках социалистиче-
ского  строя.  Чувство  долга,  ответственность,  преданность  выбранной  профес-
сии —  эти  ценности  доминируют  в  системе  нравственных  координат  молодых
героев  романа,  что  в  некоторой  степени  идеализирует  созданную  в  повествова-
нии художественную картину мира и вносит определенный пасторальный колорит,
поэтизирующий мирную и простую сельскую жизнь.

Художественная  картина  мира,  созданная А. И.  Брыжинским,  отражает  ав-
торскую модель мира, хотя и несколько идеализированную, но понятную и дос-
тупную большинству  читателей.

Иная  модель  мира  воплощается  в  творчестве  С.  Н.  Тремасовой.  Схема
мира,  существующая  в  сознании автора, отражает  ежедневное противостояние
«маленького  человека»  беспрестанно  меняющемуся  социуму.  Творчество  этой
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писательницы можно отнести к постреализму, в основе которого лежит «универ-
сально понимаемый принцип относительности, диалогического постижения непре-
рывно  меняющегося  мира  и  открытости  авторской  позиции  по  отношению  к
нему»10.

Художественное  пространство  многих  рассказов  С.  Н.  Тремасовой  можно
представить в форме диалога двух культур: современной и архаичной, связанной
с языческими верованиями мордвы. Мир героини рассказа «Записки графа Сун-
дукова»11  (2006) представляет  собой причудливое сочетание прошлого и  настоя-
щего, реального и ирреального, христианского и языческого. Безымянная герои-
ня  пытается  создать  свою модель мира, опираясь  на  те представления  об  окру-
жающих предметах, явлениях, которые перешли к ней вместе с исторической па-
мятью, памятью родной земли: «…и каждый день по ложке, по горсти, по кусочку
этой земли, рассыпчатой, хрустящей на зубах, клала тебе в рот, чтобы земля, как
опиум, обволакивала твою голову своей бедой, пьянила своим запахом и вкусом»12.
От бабушки она узнала о происхождении человека,  а от матери — о сотворении
мира. Героиня ощущает тяжесть и важность полученных сокровенных знаний, она
оказалась единственной хранительницей наследия далеких предков, возникших из
«белой  солнечной  пустоты». Но  ее  знания,  сходные  с  ведовством,  не  востребо-
ваны в мире, где почти утеряна связь поколений, где компьютер заменяет живое
общение. Теперь ей суждено одиночество «…они будто дружно вдруг взялись за
руки  и  вместе,  разом,  перешагнули  какую-то  грань,  а  ты  в  это  время  училась
вязать носки и читала книги, совсем ничего не подозревая, и так осталась в дру-
гой плоскости. Одна»13.

Созданный ею мир словно находится на стыке прошлого и настоящего, а сама
она еще не в силах создать ту реальность, в которой ей будет уютно и спокойно,
поэтому  время в  художественном пространстве романа то идет,  то останавлива-
ется.  Будущего  нет,  есть  только  прошлое  и  настоящее.  Образ  старых  бабушки-
ных часов,  которые «торопятся,  спешат, из  последних сил,  но  не  могут уже  тя-
нуть свою ношу», подчеркивает обращенность героини к прошлому.

Чтобы  не  заблудиться  в  воспоминаниях  и  справиться  с  одиночеством,
героиня придумывает себе помощника, хранителя тайных мыслей, проводни-
ка, объединяющего две культуры — графа Сундукова. Записки графа Сундуко-
ва  открывают  ей  цикличность  мироздания.  Граф  рассказывает  историю  баро-
нессы  Варвары  Павловны,  боровшейся  с  язычеством  и  построившей  в  селе
церковь. Через  тридцать  лет  большевики сожгли ее церковь так же,  как когда-
то по ее приказу жгли дубовую рощу на языческом капище. Однако эта циклич-
ность  дарит  героине  надежду  на  будущее.  Граф  и  богоискатель  Савелий
возвращаются на развалины сожженной церкви и выполняют наказ старухи, чей
голос  они  услышали,  стоя  у  родника:  «…не  голос  даже,  а  звуки,  похожие  на
шелест листьев, журчание воды, пение неведомых птиц»14. Этот голос подска-
зывает, как восстановить церковь: «На рассвете другого дня Савелий жег костер
среди семи камней на пустыре у церковных развалин»15. Можно предположить,
что голос старухи — это голос ушедшего язычества, открывающего тайны хри-
стианству и  признающему  за ним  создание новой модели мира. Так,  архаиче-
ская национальная мифология уступает место мифологии, упроченной в русле
монотеизма.
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Героиня  как  языческая  богиня  способна  сотворить  человека.  Вот  как  автор
описывает данный процесс: «Будто испив из родника, проглотил лягушку, и внут-
ри  барахтается  и  что-то  растет:  головастик —  рыбка — птичка —  девочка —
мальчик.  Девять месяцев  творения  мира,  когда  выбираешь  из  всего  только  то,
что нужно»16. Она сотворила мальчика и путешествует с ним по миру как Бого-
родица:  «…женщина  спустилась —  прямо  Божья  матерь  с  иконы… И  куда  же
она  делась? — А  Бог  ее  знает,  ходит  где-нибудь  по  миру,  как  простая  женщи-
на»17.  Такой  простой  женщиной  оказалась  героиня  рассказа,  способная  пройти
сквозь крышу  вагона  и подняться в  небо: «Вы  отрываетесь  от  пола, осторожно
проходите  сквозь  крышу ползущего  вагона  и  медленно  поднимаетесь  все  выше
над  пасмурным  утром,  стелящимся  по  земле  светом  не  погашенных  еще фона-
рей»18. Языческая богиня перерождается в христианскую. Мифологические уни-
версалии  христианства  и  язычества  вновь  составили  единый  пространственно-
временной континуум.

Пространственно-временная модель мира рассказа «Записки графа Сундуко-
ва»  представляет  собой  наложение  различных  временных  пластов.  Прошлое  и
настоящее создают единое временное пространство, проявляющееся в гармонич-
ном сосуществовании архаических и библейских мифов.

Основными  составляющими  модели  мира  другого  рассказа  С.  Н.  Тремасо-
вой — «Птичка Божия»  (2006)  являются бесприютность, одиночество и тоталь-
ная неустроенность. Пространство, в котором существует безымянный герой, раз-
мыто  и вместе  с  тем  детально структурировано:  герой  называет  вагон  и  место,
национальность и кулинарные пристрастия своих попутчиков, но не указывает на-
правление поезда; описывает свою одежду и ассортимент магазинов, но не ука-
зывает город, в котором находится. Именно  яркие, объемные детали и размыва-
ют  пространство:  в  эпоху  безвременья  эти  приметы  не определяющие,  а  скорее
обобщающие,  усиливающие  атмосферу  всеобщего  несчастья.

«Птичка  Божия»  не может жить в  рамках  правил,  навязанных  городом.  Го-
род со стеариновыми фруктами, резиновыми  сосисками  и  с бессмысленной  ги-
белью  людей от  творения своих  же  рук  отталкивает  героя  и  приводит  его  в  де-
ревню, к истокам и природной силе, заключенной в земле. Непреодолимая неус-
троенность  в  городе  может  быть  легко  устранена  в  деревне.  Здесь  размытые
пространственно-временные  контуры  обретают  четкие  очертания,  дают  надеж-
ду  герою на  обретение  собственного  дома  с  «мадонной  эпохи  безвременья» —
слегка  пьяной  женщиной  с  ребенком:  «Дом  и  вправду  промерз  до  гвоздя. Они
утеплили коляску с  ребенком  найденным  здесь  тулупом…

— Хочешь,  я  поставлю  печь?
— А  ты  можешь?
— Могу.
— Поставь, — вздохнула  она и,  закопавшись  в старые фуфайки,  уснула»19.

Так пространственно-временной континуум, состоящий из ярких, но разрознен-
ных образов, встреч и наблюдений, обретает основу, на которой героиня, ранее
не имевшая обязательств, выстроит мир, фундаментом которого является ответ-
ственность.

Обращение писательницы к библейским и языческим мифам отражает сти-
левые искания современных авторов в попытке конструирования художественной
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модели  мира  с  опорой  на  религию.  Интерес  к  ней  можно  объяснить  перелом-
ным историческим моментом,  повлиявшим на  формирование  творческого  мето-
да писательницы. Н. А. Бердяев, характеризуя революционную эпоху 1920-х  гг.,
писал: «Наша эпоха будет признаваться эпохой небывалого обострения религи-
озного сознания... Мир развился до новых небывалых противоречий. Такую внут-
реннюю тревогу знала, быть может, лишь эпоха гибели античного мира и явле-
ния христианства в мир. Как и всегда, в такие эпохи нарождаются мистические
искания и течения. Мистика всегда предшествует эпохе сильного религиозного
света»20. Художественная картина мира,  сконструированная С. Н. Тремасовой,
состоит  из  взаимосвязанных  культурологических  и  религиозных  ассоциаций,
организованных с помощью вариативных пространственно-временных моделей,
что в  совокупности создает сложную, противоречивую, хрупкую реальность,  в
которой  проявляется  стремление  приблизиться  к  высшему  миру  духовности,
спасти  и  возродить  человеческую  душу.

Пространство, очерченное границами собственного дома, уютное, солнечное,
светлое, наполненное  запахами осеннего сада, противостоящее холоду и пустоте
враждебного мира, — модель мира, доминирующая в творчестве Н. С. Рузанки-
ной.  Центральным  образом  в  системе  пространственно-временных  координат
авторской  модели  мира  является  деревянный  дом,  окруженный  садом,  т.  е.  пи-
сательница, чье мировоззрение формировалось в период смены национально-куль-
турных кодов, при конструировании собственной модели мира интуитивно обра-
щается  к  образам  и  символам,  которые  являются  неким фундаментом,  залогом
существования  человеческой  цивилизации  независимо  от  соционравственных  и
социокультурных факторов.

В рассказе  «Фотография»  (2005)  смерть,  вечность  и  безвременье отступают
перед теплом и любовью родного дома. Героиня рассказа, девушка по имени Вита,
что в  переводе  с латинского  языка  означает  «жизнь», не  в  силах  противостоять
смерти.  Смерть,  забрав  у  нее  воплощение  абсолютного  добра — бабушку,  при-
шла к ней в образе черной птицы, погружающей день в густой гудроновый мрак
и зовущей во тьму и холод вечности. Со смертью бабушки реальность, в которой
существовала  Вита,  утратила  мирообразующую  основу. Мир  героини  лишился
целостности и стройная система координат рухнула.

Вита  ищет спасения в мире ирреальном,  в вечности,  там,  где в  деревянном
доме  ждет  ее  бабушка. Мостиком,  связывающим  реальность  и  ирреальность  в
единую пространственно-временную модель, служит фотография: «Женщина сто-
яла на  пороге летнего  сияющего дня,  в  начале  крохотной  улицы,  которая  выса-
женной в ряд ракитовой аллеей и юным розовым клевером на обочине уводила в
Детство, Счастье,  в  Абсолютное Добро  и была перекинута,  как  некий мост,  че-
рез  двадцатилетнюю бездну  тоски  и  одиночества»21.

Пустоту вечности Вита наполняет приметами и деталями предметного мира:
ракитовая аллея, заснеженная улица, сугроб шиповника в палисаднике. В единую
пространственно-временную  модель  эти,  казалось  бы,  разрозненные  предметы
объединяет  образ  бабушки,  а  бесконечное  пространство  вечности  сжимается до
границ  ее  дома.

Вновь  очутившись  в  доме  своего  детства,  Вита  с  радостью  узнает  предме-
ты  из  счастливого  прошлого:  «…оглядываясь,  припоминая  любимые  с  детства
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индийские шторы, старинные,  в деревянном футляре, часы  на стене,  сизо-розо-
вый  бессмертник  в  вазе  красного  хрусталя»22.  Вещественность  этому  миру,  со-
зданному на перекрестке мифологического и бытового, придают и запахи, также
ассоциирующиеся  у  героини  с  детством  и  счастьем.

Тепло дома и любовь родного человека вернули Вите жизнь. Рухнувший мир
вновь обрел цельность. В модели мира,  созданной Н. С. Рузанкиной, простран-
ство и время  объединяет не предметный, бытовой мир, а мир чувств и эмоций.
Любовь,  сострадание, вера —  эта  та  система  координат, на  которую автор опи-
рается,  конструируя модель  мира.

Итак, многообразие пространственно-временных моделей мира, возникающее
в  художественном  поле  современного  литературного  процесса Мордовии,  опре-
деляется  особенностями  творческого  метода,  ценностной  системой  восприятия
современного мира и стилевыми исканиями автора.
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
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НРАВЫ РУССКОГО ОФИЦЕРСТВА
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

MORALS OF THE RUSSIAN OFFICER CORPS
OF THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY
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В  статье рассматриваются  вопросы  нравственных  ориентаций  российского  офицерства

второй половины XIX в.

Key words:  officer,  officer  etiquette, morality,  officer  honour.
The  questions  of moral  orientations  of  the Russian  officer  corps  of  the  second  half  of  the

XIX century  are  considered  in  the  article.

Профессия  офицера —  это  особый  вид  человеческой  деятельности,  связан-
ный с необходимостью вооруженной  защиты своей страны. Офицер всегда оли-
цетворяет  собой  мужество,  порядочность,  честь,  благородство  и  выправку.

 Исторически сложилось, что офицерской личности было свойственно особое
отношение к нравственности, добру и злу, чести и бесчестию, справедливости и
несправедливости1. Историк Н. М. Карамзин писал: «Нравственное совершенство
есть дело личных усилий и личной совести отдельного человека, независимо от
тех  непонятных  и  трагических  путей,  которыми Провидение  ведет  народы,  и,
следовательно,  совершаемое  вне  хода  государственного  развития»2.

С  одной  стороны,  нравственность —  это  часть  культуры  общества,  а  куль-
тура,  в  свою  очередь,  является  определенной  системой  социальных  норм  и  уч-
реждений, посредством которых регулируются взаимоотношения между людьми;
с  другой —  это  единство  нравственного  сознания  и  поведения  человека,  опре-
деляющего его нравственный облик и культуру. Нравственные отношения высту-
пают одним из исходных моментов в формировании нравов любого социального
субъекта,  в  том  числе  нравов  российского  офицерства.  Нравственная  культура
личности воина как целостное внутреннее образование находит свое внешнее про-
явление  в воинском  этикете.

Под воинским этикетом принято понимать свод негласных правил, определя-
ющих поведение военнослужащего по отношению к сослуживцам, гражданским
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лицам и ветеранам3. В плане влияния на морально-нравственную атмосферу во-
инский этикет представляет собой один из факторов, мобилизующих офицеров на
успешное  выполнение  поставленных  задач,  повышение  их  служебной  и  боевой
активности  и  адекватное  поведение  в  обществе  и  семье.  Воинский  этикет  во
многом способствует  поддержанию уставного порядка  в войсках,  воспитанию у
офицеров верноподданнических чувств и дисциплинированности.

Рассматривая детерминанты, определяющие формирование и генезис нравов
офицерства, прежде всего следует выделить общесоциальные: влияние экономи-
ческого  базиса на  нравственность, внешняя  и внутренняя,  социальная и  нацио-
нальная  политика  государства  по отношению  к  офицерству.  Они  преломляются
через  конкретные  социокультурные  детерминанты жизнедеятельности  офицерс-
кого корпуса, к которым следует отнести его социальный состав и положение, под-
готовку и воспитание, организацию и прохождение военной службы, материаль-
но-бытовое обеспечение офицеров и членов их семей, брачно-семейные отноше-
ния в офицерской среде и др.

Можно сформулировать некоторые закономерности генезиса и функциониро-
вания нравов вообще, и офицерских в частности:

— содержание и практика нравов социального  субъекта соответствуют со-
циальным  потребностям,  упрочивающим  и  обеспечивающим  его  существова-
ние. Иначе  говоря, нравы социального  субъекта являются не  только идеологи-
ческим и экономическим, но и духовным отражением общих жизненных интере-
сов эпохи, дифференцированных специфическими интересами данного субъекта
нравов;

—  субъект  нравов,  прежде  всего  корпорация,  провозглашает  нравственным
то,  что  является  выражением  его  специфически  частных  (корпоративных)  ин-
тересов;

 — в нравах офицерства, как ни у какой другой социальной группы, велика
роль традиций, воинских ритуалов и этикета, играющих неоднозначную роль.

Следует  отметить,  что  основополагающим  элементом  модели  структуры
нравов выступает  система моральных ценностных  ориентаций  субъекта  нравов
как наиболее  общих его  представлений  о  тех  нравственных  ценностях,  которые
определяют его повседневную жизнь и деятельность, наполняя ее смыслом, воп-
лощая в себе реальный, конкретный идеал, реализуемый субъектом в практичес-
кой  деятельности.

В XIX в. русский офицер по сословно-социальному положению являлся дво-
рянином  со  всеми  вытекающими отсюда  последствиями,  обязанностями  и  при-
вилегиями, что во многом превышало привлекательность офицерской службы, в
первую очередь  для выходцев из  числа «неблагоприятных» сословий и «разных
чинов». Офицер при всех издержках добровольно-недоброжелательного отноше-
ния к нему со стороны так называемых интеллигентных кругов пользовался зна-
чительным уважением и престижем в российском обществе. В то же время офи-
церская  служба  имела  ряд  отрицательно  влияющих  нравственных  моментов.
Прежде  всего  это  крайне  замедленное  для  абсолютного  большинства  офицеров
чинопроизводство и продвижение по службе, что лишало многих интереса к доб-
росовестному исполнению своих служебных обязанностей и порождало стремле-
ние уйти с военной службы.
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Глубоко осознавая свой долг, офицеры с уважением относились к правилам
офицерской этики. Например, в § 56 Свода правил воинского чинопочитания и
отдания чести указывается: «Строевые штаб- и обер-офицеры не имеют права,
без  предварительного  о  том  доклада  своему  командиру  полка  или  отдельной
части, обращаться с какими бы то ни было просьбами к особам императорской
фамилии или высшим своим начальникам, начиная с бригадного командира» или
в  другом  параграфе:  «…не  застав  дома  начальников  и  старших,  должен  рас-
писаться в имеющейся на то книге, и на особом листе объяснить причину, по ко-
торой явился»4.

  Для  офицеров  было  важно  поддержание  репутации.  Часто  это  порождало
барство,  высокомерие  и  показную браваду. Самым  серьезным  ущемлением  чес-
ти офицера считалось оскорбление. Различались три его степени: к легким отно-
сились слово, намек или жест; к средним — грубое ругательство или издеватель-
ство; к тяжким — пощечина или нанесение побоев, а также надругательство над
честью жены  или  сестры.  Если  офицер  никак  не  отвечал  на  оскорбление,  это
признавалось  бесчестием.

 Формами реакции на оскорбление чаще всего были требование извинения от
обидчика, ответ на оскорбление оскорблением  или обращение в суд офицерской
чести; в крайних случаях — самоубийство или убийство обидчика. Существовал
и еще один довольно распространенный вид реагирования на оскорбление — ду-
эль. Она появилась в конце XIV в. среди западноевропейского феодального дво-
рянства. В российскую военную среду дуэли проникли при Петре I, который по-
нимал, что без защиты офицерской чести армия не способна на исполнение своей
функции, хотя и подвергал дуэлянтов жестоким наказаниям. Дуэль воспринима-
лась  не  как  месть  или  средство  избавиться  от  соперника,  а  как  готовность  по-
жертвовать жизнью  во  имя  самоуважения. Считалось,  что не  чужая  кровь смы-
вает пятно с чести, а собственная, или, по крайней мере, стремление ее пролить.

Долгое время дуэли были официально запрещены, существовали довольно стро-
гие меры наказания за участие в поединках. Однако это не могло искоренить их в
офицерской  среде.  Более  того,  начали  получать  распространение  жесткие  виды
дуэли, больше похожие на самоубийства, например так называемая американская
дуэль и ее разновидности: глотание таблеток, одна из которых отравлена; исполь-
зование  ядовитой  змеи,  которую  впускали в  темную  комнату,  где находились  оба
противника; поединок у обрыва и т. д. В них цена жизни или смерти определялась
жребием. В связи с  этим в мае 1894 г. были приняты Правила о разбирательстве
ссор, случающихся в офицерской среде, которыми фактически узаконивались дуэли
среди офицеров,  а решение  об их уместности  передавалось  в  компетенцию судов
общества офицеров (судов чести), хотя эти решения не имели обязательной силы5.

 Отказ офицера вызвать или принять дуэль считался проступком, изобличав-
шим в нем отсутствие благородства: только трус и человек бесчестный мог отка-
заться от поединка. Уклонение от него влекло за собой немедленное удаление из
части. Однако при этом запрещалось вызывать на поединок офицеров из-за ссор
или конфликтов, касающихся службы.

Дуэли проводились по определенным правилам, основанным на французских
обычаях. Вызов на дуэль посылался устно или письменно через картельщиков или
секундантов в течение 24 ч со времени оскорбления, такой же срок полагался  и
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на ответ. Обычно поединок происходил при двух  секундантах с каждой сторо-
ны. Они вели переговоры между собой, выясняя характер оскорбления и прини-
мали меры к примирению четырех сторон, а также составляли протокол, где ого-
варивались эти вопросы и условия поединка. Дуэль проводилась на смертонос-
ном «благородном» оружии, каковым являлись: из огнестрельного — пистолет
(предпочтение отдавалось гладкоствольному из-за малой точности), а из холод-
ного — сабля, шпага, палаш или шашка. Обычно производился только один об-
мен  выстрелами,  и  даже  при  самых  тяжких  оскорблениях  не  допускалось  бо-
лее  трех  обменов. Правильной  дуэлью на  пистолетах  считалась  дуэль  на  рас-
стоянии 15 — 40 шагов. На место поединка противники должны были прибы-
вать  вовремя:  промедление  допускалось  не  более  15 —  25  мин.  сверх  назна-
ченного  срока. Встреча  должна  была быть  вежливой и  безмолвной.

За  нарушение  правил  дуэли  предусматривалось  наказание.  В  случае,  если
поединок был честным и правильным, но в ходе него была нанесена тяжелая рана
или наступила смерть, оставшийся в живых мог быть заключен в крепость на срок
от  4,0 до  6,5 месяца без  лишения дворянских  прав. Секунданты, не принявшие
меры по недопущению дуэли, могли получить до 8 месяцев содержания в крепо-
сти,  а за подстрекательство к поединку — до 4 лет. Если поединок проходил не
по правилам, то участники осуждались на каторжные работы.

История  возникновения  в  русской  армии  суда  чести  восходит  к  временам
Петра I. Создавая регулярную армию, он понимал, что армия только тогда будет
на высоте своего призвания, когда ее руководители проникнутся чувством чести
и осознанием высокого значения воина.

Учреждение военных судов чести в России относится к 1863 г.6 Именно тог-
да вышло Положение об охране воинской дисциплины и дисциплинарных взыска-
ниях. Подобные  суды утверждались лишь при  отдельных воинских частях,  а не
при высших  войсковых  соединениях. Их компетенции были  подвластны  только
обер-офицеры  (ротмистр,  есаул  и  старший  лейтенант).  Что  же  касается штаб-
офицера  (высший  ранг),  то  считалось  недопустимым,  чтобы  младшие  критико-
вали старших. Самим офицерам предоставлялось право исключать из своей сре-
ды  тех лиц, которые признавались  ими недостойными принадлежать к офицер-
скому сословию. Суды строились на выборных началах и действовали обособлен-
но от общей военно-судебной организации.

 Суду  чести  подлежали не  только штаб-офицеры,  но  и  отставные  офицеры,
служившие раньше в полку и имевшие право носить мундир. Суд чести мог оп-
равдать  подсудимого или признать его виновным,  сделать ему  предостережение
или постановить об увольнении его со службы, иногда даже поставить вопрос об
исключении его из числа офицеров7.

С одной стороны, суды офицерской чести сплачивали офицерство, поддержи-
вали в нем определенный уровень нравственной культуры, с другой — выполне-
ние этими социальными институтами своей благородной миссии во многом зави-
село  от моральности,  воспитанности и  культурности  офицерского  коллектива,  а
также сложившихся полковых традиций. Однако не всегда  и не  везде они  соот-
ветствовали нормативному  идеалу.

Характер службы русского офицерства обязывал к высокой дисциплинирован-
ности,  хотя  долгое  время  в  русской  армии  не  было  точно  сформулировано  это
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понятие. Только вышеупомянутое Положение об охране воинской дисциплины…,
по  существу,  явилось  первым  дисциплинарным уставом  русской  армии.  7 июля
1869  г.  был  утвержден  новый  проект  этого  документа,  который  решено  было
именовать «Устав дисциплинарный». Он требовал «строго соблюдать чинопочи-
тание,  точно  и  беспрекословно  исполнять  приказания  начальства,  сохранять  во
вверенной команде порядок, добросовестно исполнять обязанности службы и не
оставлять проступков и упущений подчиненных без взысканий» (ст. 1)8.

Устав обязывал начальника в отношении к подчиненному «быть справедли-
вым, отечески печься о благосостоянии вверенной ему команды, входить в нуж-
ды своих подчиненных, быть в потребных случаях их советчиком и руководите-
лем,  избегать  всякой  неуместной  строгости,  не  оправдываемой  требованиями
службы,  а  также  развивать и поддерживать в каждом офицере  и солдате  созна-
ние  о  высоком  значении  воина,  призванного к  защите  престола  и Отечества  от
врагов внешних и внутренних» (ст. 4)9.

Одними из важных требований, предъявлявшихся к офицерам, были строгое
соблюдение  воинской  дисциплины и  служение  в  том  примером  для  своих  под-
чиненных. Личная недисциплинированность офицера, халатность в исполнении
служебных обязанностей предусматривали различные меры ответственности, при
определении  которых  необходимо  было  учесть  характер  проступка,  обстоятель-
ства, которыми он сопровождался, и прежнее поведение виновного, а в делах, ка-
савшихся неисполнения службы,  время нахождения на  ней и степень  знания ее
порядка10.

На офицеров налагались разнообразные дисциплинарные взыскания: замеча-
ния и выговоры, объявлявшиеся словесно и в предписании, на собрании офице-
ров,  а  также  в  приказе;  арест  домашний  и  на  гауптвахте  на  срок  от  1 месяца;
недопущение офицеров к производству на вакансии или за выслугу лет впредь до
одобрительного  засвидетельствования  начальства;  устранение  от  должности  и
командования  частью11.

Служебно-профессиональный облик русского офицера в целом был достоин
уважения. Офицер не имел права стремиться к богатству,  а также не мог распо-
лагать собой, потому что его «для пользы службы» переводили из одного конца
России в другой. Офицер не имел права на беззаботный отдых после повседневно-
го труда: в будни и праздники, в любой час дня и ночи его могли вызвать для не-
сения наряда, спешной командировки, выступления с воинской частью в целях пре-
кращения беспорядков,  спасения пострадавших от стихийного бедствия и т. п.12

Одной из отличительных особенностей  русского офицерства было уважение
старших начальников. Это обязывало всех офицеров взаимно соблюдать внешние
формы субординации и вежливости, установленные в армии. Заповедь офицера
гласила: то, что недостойно для младшего начальника, возбраняется и старшему13.
Офицеры всегда предосудительно относились к тем начальникам, которые позво-
ляли себе оскорблять младших по чину, особенно перед строем или в обществе.
Считалось,  что  только  те  офицеры  служат  и  терпят  такое  обращение,  которые
незнакомы с чувством чести. Бестактное поведение начальника рассматривалось
как подрыв  офицерского  авторитета.

  В  соответствии  с  приказами  Военного министерства  от  1  апреля  и  27  де-
кабря  1855  г.  все  офицеры при  встрече  должны были  прикладывать  руку  к  ко-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2013. № 1 (25)



143

зырьку. В первом приказе предписывалось: «Штаб- и обер-офицерам разрешает-
ся для отдания чести становиться во фронт только при встрече особ император-
ской фамилии, главнокомандующих, своего корпусного командира и военного ми-
нистра;  при  встрече же  других  начальников  они  прикладывают  правую  руку  к
козырьку.  Это  правило  должно  соблюдаться  всеми  генералами, штаб-  и  обер-
офицерами  вообще,  когда  они  встречаются  между  собой».  Во  втором  приказе
отмечалось, что эти правила должны были исполняться в совершенной точности
«под  опасением  строгой  ответственности»14.

Правила воинского чинопочитания были обязательны для всех военнослужа-
щих, в каком бы ведомстве или управлении они ни состояли на службе, а также
для чинов запаса армии во время ношения ими военной формы. Отдание воинс-
кой чести при встрече младших со старшими должно было предшествовать лю-
бому другому роду приветствия,  в каких бы личных отношениях ни находились
встречавшиеся.

Устав гарнизонной службы 1890 г. требовал от начальников точного испол-
нения правил чинопочитания. Так, генералы по отношению ко всем штаб- и обер-
офицерам  в  случае  невыполнения  этих  правил  делали младшему  замечание  и
могли его арестовать. Всякое послабление в  этом отношении составляло нару-
шение  долга  службы  и  делало  начальников  и  старших  такими же  ответствен-
ными, как подчиненных и младших, нарушивших уставные правила. Все военно-
служащие должны были соблюдать строгие правила: при приближении началь-
ника  или  старшего —  если  офицер  сидел  или  лежал —  встать,  застегнуться,
отдать честь и не садиться, пока не получит на это разрешение; не курить при
начальнике или старшем, не получив предварительного разрешения; если началь-
ник начинал говорить с ним, то он должен был отвечать только на задававшие-
ся вопросы, коротко и ясно15.

Воинский  этикет  требовал  от  каждого  офицера  соблюдать  все  обязанности
почтения и вежливости, быть всегда по форме одетым и т. д.16 При назначении в
полк  офицер был  обязан  представиться командиру полка  и всем своим прямым
начальникам,  а  остальным  офицерам  сделать  визит17.  При  очном  или  заочном
знакомстве использовались визитные карточки18. При первой личной встрече после
слов  представления  новому  знакомому  передавали  свою  визитную  карточку.  В
ходе  деловой  беседы и переговоров было  принято класть  перед собой  визитные
карточки — это помогало избежать ошибок в произнесении имен и должностей.

На службе офицеры обращались друг к другу по чинам, а вне службы — по
имени  и  отчеству. Обращение  на «ты» было очень  редким явлением. При  обра-
щении по службе к начальнику и старшему офицеру назывался его титул: полных
генералов титуловали «ваше высокопревосходительство»,  генерал-лейтенантов и
генерал-майоров — «ваше превосходительство», всех генералов,  имевших титул
князя и графа, — «ваше сиятельство», а титул светлейшего князя — «ваша свет-
лость». Штабс-капитанов  и  выше  называли  «ваше  высокоблагородие»,  а  всех
прочих обер-офицеров и офицеров — «ваше  благородие». Начальствующих  лиц
называли  по  чину,  прибавляя  перед ним  слово  «господин»,  например  господин
полковник, господин капитан и т. д.19

 В среде офицерства всегда действовали не только нормативно-уставные, но
и  так  называемые  неписаные  правила.  Они  почитались  с  неменьшим  рвением.

Теория и история культуры
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Считалось необходимым, чтобы прибывший в часть новый офицер помимо пред-
ставления командиру части (в парадной форме) представлялся  также всем стар-
шим по чину, со всеми равными по чину знакомился, а все младшие офицеры в
свою очередь представлялись вновь прибывшему. Входившие в комнату, где уже
находились офицеры, делали поклон и по возможности здоровались за руку. Млад-
ший офицер никогда первым не протягивал руку старшему: тот  сам считал сво-
им  долгом  сделать  это.  Если  в  комнате,  где  находилась  группа  офицеров,  появ-
лялся  старший  (командир полка  или  генерал),  то первый  заметивший его  обра-
щался к другим со словами: «Господа офицеры!» Все вставали и поворачивались
лицом к вошедшему. Ни один офицер не садился до разрешения старшего. Пос-
ледний здоровался со всеми за руку, при этом не он обходил всех присутствовав-
ших, а офицеры, соблюдая старшинство, сами шли к командиру полка или гене-
ралу.  Считалось  также  обязательным  уступить  старшему  лучшее  место,  даже
подать ему  стул, но сделать  все так, чтобы  это не выглядело подобострастно. В
офицерской  среде величайшее  презрение  вызывали  угодничество  и  доноситель-
ство. Уличенный  в  этом  становился  отвергнутым  и мог  рассчитывать  лишь  на
презрительное  отношение  к  себе.

В России еще до Петровских реформ существовали неукоснительные прави-
ла ношения форменной одежды. Впервые погоны в качестве знаков различия были
приняты в русской армии в 1763 г. и носились первоначально на левом плече каф-
тана как знак, позволявший определять принадлежность к тому или иному полку,
и как один из предметов снаряжения, удерживавший на плече ремень патронной
сумки. Для парадной формы одежды служили  эполеты. С 1807  г. были введены
погоны  и  эполеты  определенного  цвета  на  оба  плеча. Форма  служила  особым
знаковым признаком сословной принадлежности.

Культ  чести мундира  был  священен  для  офицеров,  всегда  выделявшихся  в
обществе  безупречным  и щеголеватым  видом.  Постоянная  забота  о  чести  мун-
дира,  показывавшего  принадлежность  к  тому  или  иному  роду  войск,  была  не-
отделима от обязанностей свято блюсти его славные традиции, хранить честь зна-
мени своего полка и его боевую репутацию. Мундир нужно было носить так, чтобы
ничто не бросало тень на свой полк. Человек, надевший мундир офицера, подчи-
нял свою жизнь точно регламентированному порядку. Генерал М. И. Драгомиров
писал: «Военный мундир налагает на носящего его обязанность быть во всяком
случае  вежливее  и  выдержаннее  тех,  кто военного  мундира  не  имеет»20.

 Каждый полк имел отличительные особенности и традиции, и многие пред-
меты обмундирования были связаны с его военной историей. На погоны наносился
номер  полка.  К  военнослужащим  предъявлялось  требование  строго  соблюдать
форму  одежды,  с  достоинством  и  честью  вести  себя  в  общественных  местах.
Наиболее  постыдным  и  тяжелым  наказанием  с  точки  зрения  нравственности
являлось позорное лишение воинской чести.

Старинное  воинское  изречение  гласит:  «Эполеты  офицера  сверкают  всего
ярче в блеске  его обаяния». Обаяние лучших представителей русского офицерс-
кого корпуса складывалось прежде всего из справедливости, готовности отвечать
за  все  и  самодисциплины,  умения  командовать  с  достоинством  и  без  чванства,
сердечности без фамильярности, отсутствия мелочности и заносчивости, жизне-
радостности и некоторой лихости, идеальной честности, истинно товарищеского
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духа и привязанности к части, отваги и находчивости. Конечно, не все офицеры
соответствовали этим требованиям. М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «Когда я про-
хожу мимо берлинского офицера, меня всегда берет оторопь… Не потому жутко,
чтоб я боялся, что офицер кликнет городового, а потому, что он всем своим скла-
дом, посадкой, устоем, выпяченной грудью, выбритым подбородком так и тычет
в меня: я герой! Мне кажется, что если б, вместо этого, он сказал: я разбойник и
сейчас  начну  тебя  свежевать, —  мне  было  бы  легче.  А  то  „герой“ — шутка
сказать!.. Наш  русский офицер никогда не производил на меня  такого удручаю-
щего впечатления. Прежде всего, он в объеме тоньше, и грудей у него таких нет;
во-вторых, он положительно никому не тычет в  глаза: я  герой! Русский человек
способен  быть  действительным  героем,  но  это  не  выпячивает  ему  груди  и  не
заставляет  таращить  глаза.  Он  смотрит  на  геройство  без  панибратства  и  оче-
видно понимает, что это совсем не такая заурядная вещь, которую можно всегда
носить с собою, в числе прочей амуниции»21.

 Начиная с кадетского корпуса офицеров готовили при строгой дисциплине к
тому,  что  их  поведение  должно  быть  благоразумным  и  осторожным.  Офицера
подводили к мысли о  том, что его жизнь в обществе не должна бросать тень не
только на него, но и на честь его полка. Существовал целый свод (часто неписа-
ных)  правил  поведения  офицера  на  службе,  в  офицерском  собрании,  в  быту,  с
товарищами, в кругу семьи и т. д.22 Он не имел права принимать участие в улич-
ной  ссоре,  появляться  на  людях  в  нетрезвом  виде.  Благоразумным  считалось
уклониться  от  скандала  в  публичном месте.  Однако,  когда  дело  касалось  напа-
дения или публичного оскорбления, здесь вступал в силу кодекс чести и офицер
был  обязан  защитить  себя  и  честь  своего  мундира.

  В  семейном  кругу  офицеры  руководствовались  взаимными  отношениями
родственной дружбы и уважения. Почтительное  отношение к женщине в офи-
церской  среде  воспринималось  как  одна  из  высших  добродетелей.  Любой  на-
мек  на  невежливое  обращение  к  женщине  всегда  влек  за  собой  самое  резкое
осуждение. Маршал Б. М. Шапошников вспоминал: «Однажды в столовой офи-
церского собрания поручик-сапер услышал нелестный отзыв о своей жене. Не-
лестные слова произнес поручик стрелкового полка, сидевший в компании офи-
церов и рассказывавший о своих победах у женщин. Поручик-сапер подошел к
столу и  попросил поручика-стрелка отойти с ним в сторону. Объяснение окон-
чилось  тем,  что на  следующий  день  они  условились драться. Отослав  денщи-
ков под благовидным предлогом в город, оба офицера,  встав посреди комнаты
спиной к друг другу с револьверами в руках, разошлись в противоположные углы
комнаты. Достигнув своего угла, каждый имел право повернуться и выпустить
все  семь  патронов.  Поручик-сапер,  приближаясь  к  углу,  вдруг  услышал,  что
стрелок  уже  стоит  к  нему  лицом и  целится  из  револьвера. Поручик-сапер  вы-
стрелил навскидку и убил своего противника… Сапера судили за убийство, но
смягчающими  обстоятельствами  служили  показания  товарищей  убитого,  под-
твердивших, что он действительно оскорбил честь жены поручика-сапера. По-
этому  для  последнего  дело  закончилось  только  годичным  заключением  в  кре-
пость,  а  не  ссылкой  на  каторжные  работы»23.

В культуру поведения офицеров непременно входила пунктуальность. По этому
поводу М. И.  Драгомиров  писал:  «Нужно  в  мирное  время  приучить  никуда  не
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торопиться и никуда не опаздывать;  в военное время поздно усваивать  эту при-
вычку»24.

Таким  образом,  нравственный  облик  русского  офицера  второй  половины
XIX в. характеризовался высоким пониманием воинского долга, мужеством и ге-
роизмом в бою; честолюбием, любовью к славе, готовностью на подвиг и само-
пожертвование за веру, царя и Отечество; любовью к военной профессии, гордо-
стью  за  принадлежность  к  офицерскому  слою  русского  дворянства;  верностью
полковому  знамени,  уважением  к  воинским  ритуалам  и  полковым  праздникам;
товариществом  и  взаимовыручкой  в  офицерской  среде,  готовностью прийти  на
помощь сослуживцу в бою и армейских буднях. Нравственно воспитанный, сове-
стливый офицер скромен, никогда не подчеркивает своих заслуг и достоинств, он
всегда уважителен к  командирам и сослуживцам.
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В  статье раскрывается  сущность  менталитета мордовского  этноса. Показано  ценностно-
иерархическое  взаимоотношение  российской и мордовской ментальности.

Key words:  the mentality, Mordovian  ethnos,  the Russian mentality,  folklore,  folk model.
The  essence  of mentality  of Mordovian  ethnos  is  revealed  in  the  article.  The  value  and

hierarchical  relations  between  the Russian  and Mordovian mentality  are  shown  as well.

Обращаясь к изучению менталитета как социально-философской и культуро-
логической категории, авторы ставят задачу не только качественно обновить сферу
обществоведения,  но  и  сделать  попытку  системного  анализа  взаимодействия
российской и русской культур с культурами других народов и этносов, составля-
ющих российскую цивилизацию, особенностей их бытия в реальной социальной
жизни и культурном сотворчестве наций.

Необходимо  заметить,  что  менталитет  как  явление  действительности —
сложный в фиксировании феномен, поскольку в своих сущностных компонентах
он  не  представляет  собой  чего-то  раз  и  навсегда  данного,  а  отличается  дина-
мичностью.  В  историческом  развитии  этот  феномен  трансформируется.  Более
того,  сами  исследования  могут  определяться  не  собственно  менталитетом,
имеющим конкретную проявленность, а социальными обстоятельствами, идео-
логией и т. д.

Вопрос  о  менталитете  мордовского  народа  требует  специального  рассмот-
рения,  поскольку данное  понятие  не  было  ранее  введено  в  научную  парадигму.
Отдельные аспекты представлений о мордовском менталитете можно вычленить
в работах этнографов: А. И. Мельникова-Печерского, В. Н. Майнова, И. Н. Смир-
нова, М. Е. Евсевьева, М. Т. Маркелова, Н. Ф. Мокшина, Н. Ф. Беляевой;  исто-
риков — В. А. Балашова, Н. В. Заварюхина, В. А. Юрченкова и др.; фольклори-
стов — Л. С. Кавтаськина,  А. И. Маскаева, В. К.  Радаева, К.Т. Самородова,
А. М. Шаронова, А. Д. Шуляева; искусствоведов — Н. И. Бояркина, В. С. Бры-
жинского; культурологов — А. Г. Бурнаева, М. И. Каргиной, Н. Г. Юрченковой
и др. В конце XX в. появились работы по этноэтике. Вопросами нравственной куль-
туры  мордовского  этноса  занимается Е.  Н.  Ломшина.
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Что  касается  современного  состояния  менталитета  мордовского  народа,  то
этот вопрос нуждается в специальном социально-философском анализе в связи с
тем,  что накоплен  богатый  теоретический материал, позволяющий постичь  глу-
бинные сущностные стороны феномена и оценить его роль в социально-истори-
ческом  развитии мордвы.

Применяя  понятие  «менталитет»  для  специального  анализа  национальных
ментальных черт,  заметим, что одним из их структурных  элементов,  интеграто-
ров, выступает традиция. С точки зрения методологии традиции подразделяются
на внутригенерационные, которые сложились и функционируют на протяжении
длительного времени, и передающиеся как востребованные, т. е. актуально во-
зобновляемые.

«Фольклорная модель» менталитета мордовского этноса показывает, что его
культура  с  точки  зрения  хронологии  развития  делятся  на  три  периода:  языче-
ский, период после принятия христианства и современный. Корни менталитета
мордовского этноса, его специфика, структура и содержание производны от ми-
фологического сознания.

Фольклор мордовского народа и его история составляют основу как аксио-
логического,  так и деятельностного аспектов феномена ментальности. В фоль-
клоре запечатлены обычаи, формы бытового поведения, тесно связанные с куль-
турой этноса и сферой народной поэзии. В фольклоре воплощены идеи и умона-
строения различных времен, отражающие историю мордовского этноса.

Обращаясь к «фольклорной модели» ментальности мордвы, мы рассматри-
ваем фольклор  как  литературное  явление,  включая  его  в  парадигму  «менталь-
ность»,  так  как  «…фольклор —  самое  верное  и  самое  чистое  зеркало  нацио-
нального характера»1. Более предметно в данной модели рассмотрены мордов-
ские  предания,  легенды,  народные  песни,  сказки,  баллады,  пословицы  и  по-
говорки.

Фольклор мордвы, так же как и менталитет, формировался под воздействи-
ем  исторического  пути  русского  народа,  его  религиозных,  хозяйственно-
экономических взглядов, представлений о добре и  зле, о прекрасном и безоб-
разном.  На  ранних  стадиях  развития  органическое  взаимодействие  русского
и мордовского народов выражалось в приурочивании мордовских праздников
к  русским,  в  заимствовании  элементов  костюма  и  использовании  отдельных
русских слов. В последующем мордва усваивала и бытовую культуру русских
(язык,  мировосприятие  и  стиль  жизни),  что  было  связано  с  формированием
экономической общности, единой системой товарно-денежных отношений, от-
сутствием принципиального различия в уровне развития мордовского и русского
хозяйства.

Характеризуя изменения в сознании мордовского этноса и связанную с ними
новую ментальность, можно выделить несколько значимых моментов, присущих
ей: во-первых, обобщенный характер, сочетание различных элементов, сводящихся
к эклектичному соединению разных типов мышления и ценностей различных куль-
тур; во-вторых, фрагментарность, несмотря на некую определенность, отсутствие
единого мировоззренческого пласта, что создает трудности в формировании цен-
ностей, установок и ориентаций; в-третьих, конфликтность, возникающую из-за
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наличия расслоения в обществе и разрыва социально-экономического уровня его
граждан.

Мордовский  край  к  началу  XX  в.  уже  не  воспринимался  как  чисто  на-
циональный  регион,  что  стало  результатом  его  постепенной  русификации  и
притока  русского  населения. Факторами,  значительно  ускорившими  процесс
обрусения,  были  разобщенность  мордвы  и  проживание  ее  в  смешанных  се-
лениях.  Этому  же  содействовали  браки  между  представителями  различных
национальностей, общность религии, незавершенность процесса консолидации
и  слабые  экономические  и  культурные  связи  между  отдельными  группами
мордвы.

Вопрос о степени обрусения мордвы неоднозначный, но в процессе долго-
го совместного проживания на одной территории у групп людей формируются
общее миросозерцание, единый стиль и образ жизни. Чтобы говорить о влия-
нии  русской  культуры  на  мордовскую,  мы  обратились  к  таким  системным
факторам,  как семья,  образование,  экономическая,  политическая  и  религиоз-
ная системы, социализация, система здоровья и отдыха. Оказалось, что прак-
тически  нет  разницы  в  том,  как  мордва  и  русские  реализуют  себя  в  них.  В
качестве  единственного  отличия  здесь  может  быть  указано  овладение  мор-
довским языком или использование его в системе социализации частью граж-
дан.  Полагаем,  что  в  процессе  общности  исторической  судьбы,  территории,
традиций и особенностей быта у представителей данных этносов выработалось
сходство  в восприятии событий, картины мира и системы значений  внешней
культуры.

Иногда исследователи приводят факты отрицательного влияния русских обы-
чаев на мордву. В частности, священник Пензенской епархии Н. Барсов,  срав-
нивая русский и мордовский народы, отмечал, что половая распущенность сре-
ди мордвы была менее распространена, чем среди русского простонародья. На-
личие склонности  лишаться невинности  и рожать  детей до  вступления в  брак
он связывал с наличием «посиделок», существовавших ранее в исконно русской
традиции и получивших распространение среди мордвы2.

Следует отметить, что отношение русских к мордве характеризовалось тер-
пимостью, уважительным отношением к ее образу жизни, традициям и привыч-
кам.  Идентифицируя  себя  как  русских,  в  понятие  «мы»  русские  включали  не
только этнически русских, но и  соседей,  в  том числе мордву.

 Вхождение в состав России принесло мордовскому народу политические и
экономические выгоды в плане национальной безопасности, способствовало со-
зданию письменности, формированию интеллигенции, становлению националь-
ного  искусства  и  возрождению  государственности. Символом  сохранения  тра-
диций национальной культуры, единства многонационального народа Мордовии
с  Россией  является  государственный  гимн  республики:

Ты трудной дорогой, Мордовия, шла,
 России держалась и голову гордо несла.
 Давали силы вольные Мокша, Сура,
 Ты духом была и осталась сильна и добра.
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В августе 2012 г. состоялось широкомасштабное празднование 1000-летия
единения  мордовского  народа  с  народами  Российского  государства,  указ  о
котором был подписан 13 января 2009 г. Президентом Российской Федерации
Д.  А.  Медведевым.

Этносоциальные  процессы,  происходящие  сегодня  в  Республике Мордо-
вия,  включают  как  тенденции  дальнейшей  интеграции  мордвы  с  народами
России, так и ее консолидацию с финно-угорскими этносами, в целях сохране-
ния  лучших  традиций  своего  исторического  опыта. Обсуждаются и  перспек-
тивы формирования структур этнонациональной государственности. При этом
в них нет противопоставления многовекового опыта этноса и приобретенного
в составе российской цивилизации. Важным направлением во взаимоотноше-
ниях  России  и Мордовии  остается  диалоговая  модель,  что  позволит  обеспе-
чить  дальнейшее  повышение  роли  республики  как  субъекта  Российской  Фе-
дерации.

Сегодня в условиях изменения менталитета (его видимой и мобильной час-
ти) под влиянием реформ 1990-х гг. наблюдается воспроизведение в обществен-
ных отношениях характеристик, не свойственных традиционному российскому
менталитету. Это ориентация на материальные интересы, резкая социальная диф-
ференциация и др. Речь идет о моделях поведения,  слабо совместимых между
собой. Кроме несоответствия традиционному российскому образу жизни, они ха-
рактеризуют  стили поведения  разных исторических  систем и  культур. В  связи
с  этим  становится актуальной  задача  поиска новой  парадигмы общественного
развития.  Исследователи  отмечают,  что  многие  трудности  в  ходе  реформ  воз-
никают в  связи с  тем,  что слабо учитываются  традиции жизни народов — их
образ и стиль. Одним из факторов, влияющих на протекание реформ, является
менталитет  страны  и  ее  этносов.  Это  объясняется  тем,  что  менталитет,  фор-
мируясь  исторически,   представляет  собой  «…совокупность  социально-
психологических  качеств  и  черт,  сумму  детерминируемых  ими  поведенческих
реакций, выступает как определенная целостность, проявляющаяся во всех сто-
ронах  жизнедеятельности  данной  человеческой  общности  и  составляющих  ее
индивидов»3.

Российскому государству, на наш взгляд, необходимы идеи, способные интег-
рировать разные интересы людей и социальных групп. Приоритетными в связи с
этим  становятся исследования,  выявляющие культурный и духовный потенциал
этносов применительно к современной ситуации в России. В соответствии с на-
шим глубоким убеждением основой существования должно быть сочетание про-
грессивных социальных нововведений и уважения к культурному наследию каж-
дого  этноса. Мы  наблюдаем,  как  с  утверждением  Концепции  государственной
национальной  политики  Российской Федерации4  в  регионах  активизировалась
этнокультурная  деятельность.

Актуальным сегодня становится и вопрос о формировании этнической иден-
тичности и сохранении личностью себя как представителя того или иного этноса,
особенно в полиэтническом регионе, каковым является Россия. Многонациональ-
ность  России,  ее  территориальная  необъятность сформировали  исключительное
многообразие  в  духовной  сфере,  создав  особенные  дух  и  душу,  которые  стали
надэтническими национальными символами, позволяющими этносам, объединя-
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ясь,  сохранять  свое  тождество. На  обострение  кризиса  идентичности оказывает
влияние целый ряд процессов глобализации.

Менталитет  представляет  собой  константный  элемент  культуры,  определяет
стабильность идентичности. Он является формой реализации некоего накоплен-
ного исторического опыта на  уровне обыденного  сознания. Посредством мента-
литета  обеспечивается  механизм  передачи  от  поколения  к  поколению  знаний,
навыков, норм поведения, способов производства и представлений.

С менталитетом  непосредственно  связан  процесс  социализации  личности  в
обществе. Менталитет  определяет  содержание  и  структуру  «социально-генети-
ческого  кода» личности  и  общества. Он  непосредственно  является объектом  со-
циального наследования.

Этносы и нации являются важной конструктивной силой, имеющей деятель-
ное  начало,  иначе  выражаясь,  субъектом.  В  связи  с  этим  менталитет  должен
изучаться  в  философии.  Именно  ей  принадлежит  важная  мировоззренческая  и
методологическая роль в его исследовании. Менталитет оказывает  глубокое воз-
действие на  процесс  становления  человеческой  личности  и на  развитие культу-
ры. Специфика социально-философского взгляда  состоит в  анализе  социальных
явлений сквозь призму вычленения в них объективного и субъективного, матери-
ального и духовного. Необходимость обращения к изучению менталитета в кон-
тексте философского  подхода  была  обусловлена и  тем,  что  глубокое  понимание
какой-либо культуры предполагает обязательный анализ социально-организован-
ных стереотипов  группового  опыта, который  аккумулируется,  а  затем воспроиз-
водится  в  обществе.

В мире в настоящее время происходит становление  глобального коммуника-
ционного  пространства,  которое  оказывает существенное  влияние  на  все  сторо-
ны жизни. Начинают господствовать «интегративные суперкультуры», стремящи-
еся поглотить разнообразие локальных культур. В этом коммуникационном поле
господствующими  становятся  «…стереотипы,  общие  оценки,  общие  параметры
требуемого поведения, его общедоступные, то есть наиболее простые, компонен-
ты»5.  В  такой  ситуации  диалог  между  культурами  лишается  всякого  смысла.
Типичным продуктом глобального информационного пространства является поп-
культура, которая принципиально отстранена от фундаментальных этнических и
религиозных оснований и традиций.

На фоне глобализации и интеграции современного мира, унификации духов-
ной и материальной культуры у многих народов произошел заметный «взрыв» в
защиту  своей  самобытности.  Сегодняшняя  ситуация  настоятельно  ставит  пе-
ред  социально-гуманитарными  науками  проблему  обращения  к  осмыслению
национальных  особенностей  и  ментальных  черт  народов.  В  связи  с  этим  на-
блюдается массовый всплеск этничности и роста  этнического самосознания, в
том числе в Мордовии. Необходимость сохранения национальной культуры и ее
оригинальности возникла в связи с тем, что национальная картина мира свое-
образна. Хотя наряду с данной позицией отдельные авторы задаются вопросом
о  том,  способны  ли  народы  сохранять  свое  культурное  своеобразие.  В  то  же
время в течение продолжительного периода национальные  взаимоотношения
трактовались  упрощенно:  недостатки  игнорировались  или  иначе  интерпрети-
ровались,  многое  умалчивалось.  Такой  подход  освобождал  от  необходимости
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основательного осознания современных национальных процессов, тенденций их
развития и приводил к недооценке их значимости в государственной и обществен-
ной жизни.

Весьма  негативное  воздействие  на  изучение  современных  этнических  про-
цессов у мордвы оказало мнение о якобы полном завершении национальной кон-
солидации мордвы6. Данное мнение  затормозило  решение ряда важных практи-
ческих вопросов, связанных с этнокультурным развитием мордовского народа и
стало препоной на пути многих исследователей.

Теория менталитета позволяет понять гуманизацию исторического процесса,
преодолеть  крайности  подходов  к  истории,  поскольку  развитие  исторического
процесса обусловлено воздействием менталитета социальных групп, в том числе
национальных.  В  контексте  социальной  философии  ментальная  составляющая
является  важной,  поскольку  философия  занимается  изучением  человека  и  его
отношения к внешнему миру.

Наша позиция состоит в стремлении обосновать самостоятельный цивилиза-
ционный  статус  России,  что позволяет  увидеть  фундаментальный источник  са-
мобытности российского (русского) национального менталитета. При этом циви-
лизации, на наш взгляд, не должны противопоставляться. Процесс усвоения цен-
ностей демократического общества не должен сопровождаться нигилистическим
отношением  к  российским цивилизационным  ценностям. Концептуальная  идея,
которой  мы  руководствуемся,  состоит  в  том,  что  ментальными  различиями  оп-
ределяются цивилизационные различия, а также мировосприятие научных, эсте-
тических и религиозных ценностей.

Изучение  российского  менталитета  дает  нам  возможность  обозначить  бо-
лее рельефно ментальную составляющую истории России и учитывать ее в со-
циально-философских исследованиях, посвященных изучению цивилизаций. Это
способствует прояснению глубинных внутренних основ и специфики российского
менталитета. С точки зрения социальной философии, его исследование как еди-
ничного явления  позволяет проникнуть  в  суть  всеобщего,  т.  е.  раскрыть  влия-
ние менталитета российской цивилизации на этнические образования, формиру-
ющиеся в его рамках. Так, нами проанализированы сущность и облик ментали-
тета  мордовского  народа.  Он  исследуется  как  диалектическое  единство  этни-
ческих  коллективных  представлений  о  мире,  доминирующих  у  мордовского
народа и их отражение в продуктах материальной и духовной культуры. Такое
понимание позволяет интерпретировать проблему с иных позиций, чем это де-
лалось  раньше,  т.  е.  рассматривать  ее  как  органическое  единство  субъектив-
ной  и  объективной  сторон  жизнедеятельности  мордовской  нации.  Сущность
менталитета мордовского этноса раскрывается через национальную психологию,
объективирующуюся в деятельности народа. Для этого мы обратились к изуче-
нию  внешних  форм  проявления  менталитета  —  обычаям,  фольклору,  кол-
лективным  представлениям,  поведению  людей.  Диалектический  принцип
движения мысли от явления к сущности в процессе познания позволяет прибли-
зиться к пониманию скрытого внутреннего смысла мордовского национального
менталитета.

Мы полагаем, что феномен российского менталитета  станет более  освещен-
ным понятием лишь при учете множественности факторов, в том числе менталь-
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ного характера. Основная задача — дать интегральную картину сущностных ка-
честв российской ментальности, анализ которых содержится в философии. В со-
держательном плане значимым стало выделение онтологических и аксиологичес-
ких оснований менталитета как социально-культурного образования, постоянно ме-
няющегося  во  времени.  Исследование  российского  менталитета  обогащает  ар-
сенал познавательных возможностей социальной философии и средств объяснения
социальной действительности.

Менталитет мордовского этноса зависим от социальной, религиозно-духовной
жизни и природной среды. Это те причины, которые позволяют воспроизводить
его специфическую  сущность.  Таким  образом, методологическими  принципами
социальной философии в детерминации национального менталитета стали нату-
рализм,  теоцентризм,  социоцентризм и антропоцентризм как основные способы
философствования.

Сущностными качествами мордовского народа являются доблесть, толерант-
ность, почтительность, ценностное отношение к  символам и восприятие  приро-
ды, антропоэтикоцентристская ориентация и синкретизм. В комплексном сочета-
нии указанных качеств менталитет мордовского народа еще не исследовался. Эти
основные  качества  в  их  целостной  совокупности  представляют  своеобразную
«внутреннюю картину мира» менталитета мордовского  этноса. Они  составляют
структурную основу подсознания и мышления. Все они находятся в глубокой ди-
алектической взаимосвязи. Этническое самосознание мордовского народа концен-
трирует  в  себе  представления  об  общности  исторической  судьбы  с  русским  на-
родом, в нем ярко проявляются межпоколенная связь и устойчивость этнической
составляющей.

Менталитет мордовского  этноса  опирается  на  характеристики  российского.
Отсюда  ценностно-иерархическое  отношение  последнего  как  культурной  доми-
нанты  к  менталитету  мордовского  этноса.

Итак, российский менталитет выступает в качестве некоего внутреннего кода
менталитета  мордовского  этноса,  его  составляющей,  которая  обеспечивает  пре-
емственность развития этноса в контексте российской действительности и отча-
сти программирует специфику культурного развития. Характеризуя перспективы
развития нового сознания мордовского этноса,  заметим, что основная его линия
связана с органическим сплетением российской и мордовской ментальности, что
представляется благоприятным для дальнейшего интегрирования мордовского эт-
носа в мировую цивилизацию.
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ЯЗЫК В КАРТИНЕ МИРА
КАК ОТОБРАЖЕНИЕ МЕНТАЛИТЕТА НАРОДА

LANGUAGE IN THE PICTURE OF THE WORLD
AS THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE’S MENTALITY

Ключевые слова: картина мира,  язык, менталитет, мировоззрение, познание мира.
В  статье рассматривается феномен языковой картины мира,  как отражения национально-

го  мировоззрения;  определяется роль  языка при изучении менталитета  народа.

Key words: picture of the world,  language, mentality, world view, knowledge of the world.
The phenomenon of  linguistic  picture of  the world  as  representation of  the national world view

is  considered  in  the  article,  the  role  of  the  language  in  the  study  of  the mentality  of  the  people  is
determined as well.

В  настоящее  время  термин  «картина  мира»  является  достаточно  популяр-
ным в различных научных направлениях (философия, психология, лингвистика и
культурология).  Часто  картина мира  конкретизируется  такими  определениями,
как  «научная»,  «историческая»,  «биологическая»,  «языковая»,  «религиозная»,
«художественная» и пр. Исследованием данного феномена активно занимались
Г. Д.  Гачев, А. Я. Гуревич,  Б. А. Серебренников,  Е. С. Яковлева и  др. Впервые
понятие «картина мира» было сформулировано Р. Редфилдом. По его убеждению,
картина мира — это «видение мироздания, характерное для того или иного наро-
да:  картина мира  подразумевает  интерпретацию  культуры,  выявление ее  специ-
фики посредством эмпатии»1.

В основе картины мира лежат представления человека о мире. Данное поня-
тие  отражает  специфику  человека,  его  бытия  и  мировоззрения.  В  процессе  по-
знания мира  человек формирует  собственное  представление  о  нем,  и  в  его  со-
знании  появляется определенная картина мира. В. А. Маслова отмечает:  «Если
мир — это человек и среда в их взаимодействии, то картина мира — резуль-
тат переработки информации о среде и человеке»2. Под картиной мира ученый
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понимает «определенное видение и конструирование мира в соответствии с логи-
кой миропонимания»3. По определению Г. В. Колшанского, картина мира — это
«то  или  иное  представление  человека  о  каких-либо  явлениях  жизни,  которые
сформировались  у  него  в  результате  его  жизненного  опыта»4.  Однако  ученый
не считает  это определение научным. По  его мнению,  такое понимание  карти-
ны мира является «одним из бесчисленных житейских выражений, отражающих
индивидуальное  понимание,  представления  того  или  иного  человека по  поводу
какого-либо явления природы, обстоятельств, условий, эстетических ценностей
и т. д.»5. Е. С. Кубрякова считает, что картина мира это сумма «значений и пред-
ставлений  о  мире,  упорядоченных  в  голове  человека  по  самым  разным  осно-
ваниям и объединенных в известную интегральную систему»6. В интерпретации
А.  Я.  Гуревича  картина  мира  предстает  как  сетка  «координат,  при  посредстве
которых  люди  воспринимают  действительность  и  строят  образ  мира,  сущест-
вующий вне их сознания»7. И. В. Рябова полагает, что «наличие специфических
картин мира в сознании разных этносов… необходимо принимать во внимание в
процессе межкультурных исследований лексических единиц, т. к. семантика сло-
ва оказывается „чувствительной“ по отношению к различным компонентам кар-
тины мира»8.

Как  уже  было  отмечено  выше,  существует  несколько  видов  картин  мира,
каждая  из  которых  рассматривает  характерные  для  нее  проблемы.  Часто  эти
проблемы  пересекаются.  Прежде  чем  говорить  о  языковой  картине  мира
(ЯКМ),  следует дать краткий обзор проблемы научной картины мира (НКМ).
Некоторые  ученые  отмечают  необходимость  соотносить  эти  два  явления,  не-
смотря на то, что они принципиально отличаются друг от друга. По убеждению
О. А. Корнилова, общий у них лишь «объект отражения, т. е. реальный мате-
риальный мир»9. Ученый понимает  под НКМ «способ моделирования реаль-
ности,  который существует помимо отдельных  научных дисциплин  (но на их
основе)  и  характеризуется  универсальностью,  глобальностью  охвата  всех
областей  знания  о  мире,  человеке  и  обществе»10.  При  этом  он  полагает,  что
НКМ постоянно эволюционирует. Таким образом, можно утверждать, что со-
временная НКМ — одна из  ступеней познания человеком мира  и его  законо-
мерностей.  Наука  не  стоит  на месте,  она  постоянно  развивается.  Возникают
новые  термины,  а  старые  на-полняются  новым  содержанием. Важным  явля-
ется тот факт, что язык науки, как правило, состоит из двух национальных язы-
ков:  «национального  языка,  на  котором  формировалась  первоначальная  база
этой науки или на котором осуществлены приоритетные разработки в данной
области (что обычно совпадает), и собственного национального языка той или
иной нации»11.

А. Ю. Ивлева при рассмотрении НКМ акцентирует внимание на том, что
она «одновременно выступает  как  результат научного  познания и как фунда-
мент  его  дальнейшего  развития,  а  также как источник  возможных интерпре-
таций  новых  предметов  науки  и  исследовательская  программа»12.  Подобная
мысль прослеживается в трудах В. С. Степина. Ученый утверждает, что НКМ
«может  быть  рассмотрена  как  форма  теоретического  знания,  репрезентиру-
ющая  предмет  исследования  соответственно  определенному  историческому
этапу развития науки, форма, посредством которой интегрируются и система-
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тизируются  конкретные  знания,  полученные  в  различных  областях  научного
поиска»13.

Некоторые исследователи (Г. В. Колшанский, И. А. Стернин и А. А. Уфим-
цева)  убеждены,  что  картина  мира  в  человеческом  сознании  воспроизводится
в виде когнитивной и языковой моделей. Под когнитивной картиной мира З. Д.
Попова  и  И.  А.  Стернин  понимают  «ментальный  образ  действительности,
сформированный когнитивным сознанием человека или народом в целом и яв-
ляющийся результатом как прямого эмпирического отражения действительнос-
ти органами чувств, так и сознательного рефлексивного отражения действитель-
ности в процессе мышления»14. Ученые дают следующее определение ЯКМ: это
«совокупность зафиксированных в единицах языка представлений народа о дей-
ствительности  на  определенном  этапе его  развития,  представление  о  действи-
тельности, отраженное в значениях языковых знаков — языковое членение мира,
языковое упорядочение предметов и явлений»15. Таким образом, по убеждению
исследователей,  ЯКМ —  это  «своеобразное  представление  действительности
в  языке»16.

Исследованием проблемы ЯКМ занимались как зарубежные ученые (В. фон
Гумбольдт, Э. Сепир, И. Трир и Б. Уорф), так и отечественные (Г. В. Елизарова,
Г.  В. Колшанский,  Е.  С. Кубрякова, В.  А. Маслова, В.  В.  Ощепкова,  С. Г.  Тер-
Минасова  и  др.).  Важно  отметить,  что  основателем  теории ЯКМ принято  счи-
тать В. фон Гумбольдта, который одним из первых начал рассматривать картину
мира как языковое мировидение. По убеждению ученого, «язык  народа есть  его
дух, и дух народа есть его язык, и  трудно представить себе что-либо более тож-
дественное».  В.  фон Гумбольдт  утверждал,  что  «язык —  это  объединенная  ду-
ховная энергия народа, чудесным образом запечатленная в определенных звуках,
в этом облике и через взаимосвязь своих звуков понятная всем говорящим и воз-
буждающая в них примерно одинаковую энергию»17. В трудах ученого прослежи-
вается мысль  о  том,  что  язык —  это  самый  важный  способ  передачи  ментали-
тета,  несущий отпечаток ментальности  своего народа. В. фон Гумбольдт  писал:
«Так как языки неразрывно сращены со внутреннею природою человека и скорее
самодеятельно вытекают из нее, чем произвольно создаются ею, то на таких же
основаниях можно  было  бы  назвать  духовную  особенность  народов  действием
языков (как и наоборот). Истина — и в том, и в другом вместе: характер народа
и  особенности  его  языка  вместе  и  во  взаимном  согласии  вытекают  из  неиссле-
димой глубины духа»18.

О  неразрывной  связи  языка  с  внутренней  природой  человека  упоминает  в
своих работах Г. В. Колшанский. Он подчеркивает мысль о том, что  язык явля-
ется  неотъемлемой  частью практической  и  теоретической  деятельности  челове-
ка, охватывая все сферы его индивидуальной и общественной жизни, раскрывая
его внутренний мир. Согласно концепции ученого, «исследование языка, как бы
оно  ни  было  нацелено  на  собственно  человека,  рассматриваемого  в  сфере  его
духовной  деятельности,  не может  дать основание  для  разграничения  двух ми-
ров — оно  может  лишь  открыть  в  языке  человека —  со  всеми  его  индивиду-
альными и родовыми качествами — сам мир»19. Г. В. Колшанский называет язык
«звуковой книгой», отражающей все пути познания человеком мира и условия, в
которых человек добывает знания о мире (особенности природы, общественный
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уклад, исторические моменты и т. п.). Ученый убежден, что язык «передает одно-
временно и ограниченность познания, ошибки, заблуждения, фантазии и т. д., на-
циональную самобытность, особенности жизни племен, народов, наций и т. д.»20.
В  итоге  ученый  делает  вывод  о  том,  что  язык  является  формой  овладения  ми-
ром. Исследуя ЯКМ, Г. В. Колшанский определяет ее как «языковое воплощение
понимаемого мира, именно объективного мира, включающего и самого человека
как  часть мира»21.  Интересной  является  мысль  ученого  о  том,  что  человек  по-
стоянно  носит  «языковые  очки»,  через  которые  в  зависимости  от  их  характера
воспринимает окружающий его мир. Иными словами, язык соотносится с единым
для всех объективным миром, а расхождения «проистекают из различного опыта
людей по освоению одного и того же мира»22. Подобной точки зрения придержи-
вается и В. А. Маслова, которая пишет: «В силу специфики языка в сознании его
носителей  возникает  определенная  языковая  картина  мира,  сквозь  призму  кото-
рой человек  видит мир»23. По  убеждению ученого,  ЯКМ «формирует  тип  отно-
шения  человека  к  миру  (природе,  животным,  самому  себе  как  элементу  мира).
Она  задает  нормы  поведения  человека  в  мире,  определяет  его  отношение  к
миру»24.

Несомненно, язык каждого народа уникален. Но нельзя не отметить, что для
всех языков существует единая логико-понятийная база. Она является составной
частью целой языковой картины мира. Все, что находится  за пределами единой
логико-понятийной базы, составляет национальную ЯКМ. «Национальная языко-
вая картина мира  является  результатом  отражения  коллективным  сознанием  эт-
носа  внешнего  мира  в  процессе  своего  исторического  развития,  включающего
познание этого мира»25. Каждый народ наполняет единую базу собственным со-
держанием.  «Неповторимость мироосмысления, мирочувствования  и мирооцен-
ки  конкретным  этносом  предопределена  прежде  всего  сферой  внелогического
восприятия действительности: эмоции и оценки, их характер и глубина, факторы,
их определяющие, — все это своеобразно, неповторимо, и все это отражено в язы-
ке»26.  Это  и  объясняет  тот  факт,  что  языки  отличаются  друг  от  друга.  Однако
«разные  языки  это  отнюдь  не  различные  обозначения  одной  и  той  же  вещи,  а
разные  видения  ее»27.  Главное  различие  выражается  в  особенностях  обозначе-
ния предмета или понятия.

Интересную  и  наиболее  полную,  на  наш  взгляд,  трактовку  данного  тер-
мина  представила  Н. Ю. Шведова.  По  ее  определению,  ЯКМ —  это  «выра-
ботанное  многовековым  опытом  народа  и  осуществляемое  средствами  язы-
ковых номинаций изображение всего существующего как целостного и много-
частного  мира,  в  своем  строении  и  в  осмысляемых  языком  связях,  пред-
ставляющего,  во-первых,  человека,  его  материальную  и  духовную  жизне-
деятельность  и,  во-вторых,  все  то,  что  его  окружает,  среду  и  условия  его  су-
ществования: пространство и время, живую и неживую природу, область соз-
данных человеком мифов и социум. Такая картина мира предстает как полот-
но  с  изображенной  на  нем  вершиной  и  обращенными  к  ней  участками,  ком-
поненты которых располагаются по принципу ступенчатого сужения. В верши-
не  этого  изображения  стоит  человек;  к  этой  вершине  обращены  две  гла-
венствующие  ветви „сам  человек,  его жизнедеятельность  и  ее  плоды“ и  „его
окружение,  сфера  его  существования“;  именно  такое  первичное  членение
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соответствует  восприятию  человеком  самого  себя  и  того,  что  существует  во-
круг него  и  „для него“»28.

О.  А.  Корнилов  рассматривает  ЯКМ  как  кладовую  различного  материала
для подтверждения или опровержения каких-либо черт национального характе-
ра,  это  источник  знания о менталитете народа и  его национальном характере.
В  ЯКМ  отражен  национальный  способ  видения  мира,  формирующий  нацио-
нальный характер. Без  ее знания трудно понять, что составляет национальную
культуру, какие этические, нравственные и ценностные приоритеты ей свойствен-
ны. Согласно концепции О. А. Корнилова исследовать культуру народа без зна-
ния ЯКМ «все равно, что пытаться прочитать слова и предложения на незнако-
мом языке, не удосужившись  предварительно выучить алфавит  этого языка»29.
По мнению  ученого, ЯКМ —  это  языковое  содержание  того  или  иного  языка.
Так,  он  полагает,  что  лексический  состав  языка  является  не  только  словарем
данного языка, но и словарным воплощением модели мира народа. Что касает-
ся других  разделов языка (синтаксис, морфология, фонетика),  то, несомненно,
они также выступают в роли источника информации о национальном характере
и  складе  мышления.  Однако  при  этом  лексический  состав  языка  остается  са-
мой  важной  составляющей  при  исследовании  ЯКМ,  поскольку  «под  языковой
картиной  мира  мы  все-таки  понимаем  лексическую,  а  точнее —  лексико-фра-
зеологическую  систему  языка,  сознательно  выводя  за  ее  пределы  все  осталь-
ные  разделы»30.

ЯКМ может претерпевать изменения, происходящие под воздействием мно-
гих факторов, среди них — «условия повседневной жизни, появление новых ре-
алий, требующих своей вербализации и, тем самым, включения в ЯКМ»31. Од-
нако в целом она является стабильной и  в  этом ее  смысл: передавать из поко-
ления в поколение языковое мышление носителей языка. Осваивая ЯКМ, чело-
век получает целостное представление о мире, присущее носителям этого языка.
Важно  отметить,  что  язык  изначально  выступает  не  как  набор  отдельно  взя-
тых языковых единиц, а как одна из возможностей отображения языковой кар-
тины мира как определенного народа в целом, так и отдельно взятого индиви-
да.  Человек  живет  в  языковом  пространстве  так  же,  как  и  в  культурном.  При
этом язык  способствует ориентации в культурном пространстве. Все вышеска-
занное  позволяет  сделать  вывод:  чтобы  понять  культуру  народа,  необходимо
понять  содержание  языка  этого  народа,  что,  в  свою  очередь,  «предполагает
овладение языковой картиной мира именно этого национального языка как сис-
темой его видения мира»32. О. А. Корнилов также акцентирует внимание на том,
что при рассмотрении ЯКМ другого народа важно абстрагироваться от способа
видения мира своего народа. При анализе же родного языка необходимо посмот-
реть на  него со стороны и рассматривать его как один из  способов мировиде-
ния. Таким образом, можно утверждать, что основная функция ЯКМ — это фик-
сация национального видения мира.

ЯКМ взаимосвязана с  этнокультурной картиной мира. Она включает в  се-
бя как восприятие окружающего мира, так и определенный образ жизни народа,
а  потому  является  отображением  его  менталитета.  Термин  «менталитет»  был
введен в науку в 1867 г. американским философом Р. Эмерсоном. Существует мне-
ние, что данный термин впервые был упомянут в 1922 г. в этнологическом тру-
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де  Л.  Леви-Брюля  «Первобытное  мышление».  Обстоятельный  анализ  данного
явления  представлен  в  работе  И.  Г.  Дубова,  где  ученый  дал  следующие  опре-
деления  менталитета:

— это «особый психологический уклад общества, влияющий на исторические
и социальные процессы»;

— это некая интегральная характеристика людей, живущих в конкретной куль-
туре,  которая  позволяет  описать  своеобразие  видения  этими  людьми  окружаю-
щего мира и объяснить специфику их реагирования на него;

— это  характерная  для  конкретной  культуры  (субкультуры)  специфика пси-
хической  жизни  представляющих  данную  культуру  (субкультуру)  людей,  детер-
минированная экономическими и политическими условиями жизни в историчес-
ком  аспекте33.

По  убеждению  А.  А.  Королева,  менталитет  не  нужно  рассматривать  как
некую духовную субстанцию в пространстве, поскольку он «локализуется, функ-
ционирует в рамках конкретного отдельного  этноса»34.

Каждый народ имеет определенные особенности, как в социальном, так и
в трудовом опыте. В этом и проявляется его менталитет. Он формируется под
влиянием  конкретных социальных  и культурных условий в ходе  длительного
исторического развития этноса и определяет национальную модель поведения.
В  языках  различных  народов  из-за  нетождественных  условий  жизни  дейст-
вительность отражается по-разному. Кроме того, нельзя не отметить тот факт,
что отсутствие каких-либо объектов в конкретном социуме объясняет отсутст-
вие  языкового обозначения  данных  объектов. Таким  образом,  язык не  может
создавать предметный мир,  он лишь  отображает  опыт  определенного  народа
по  освоению  этого  мира.  В  языке  закреплены  результаты  разнообразной
познавательной  деятельности  человека,  как  социальной,  так  и  индивидуаль-
ной. Суть  этой  деятельности  состоит  в  выборе одного из  множества  свойств
предметов,  явлений  и  последующем  его  закреплении  в  языке.  Часто  люди
говорят  об  одном  и  том  же,  однако  при  этом  в  их  сознании  возникают  объ-
екты,  весьма  отличающиеся  друг  от  друга.  Человек  порой  забывает,  что
«пейзаж  везде  выглядит  по-разному.  Не  все  люди  знакомы  с морем  или  сне-
гом,  земля  не  везде  коричневая  (во  многих  местах  она  может  быть  по  пре-
имуществу  красная,  желтая  или  черная)  и  даже  зелень  травы  зависит  от  ко-
личества в ней влаги и от расположения на открытом солнце (например, в Авст-
ралии местность, покрытая травой, скорее желтоватая или коричневая, чем зе-
леная)»35.

Бесспорным  является  тот  факт,  что  каждый  народ  обладает  определенной
культурой, и каждой культуре присущи свои идеи и понятия, ценности и представ-
ления, на формирование которых оказали влияние такие факторы, как особеннос-
ти  географической  среды,  ландшафта  и  культурные  традиции. Каждая  культура
обладает  своим  языком.  Его  состав  определяется  в  основном  языковым  созна-
нием  народа.  Язык  реализует  этнокультурную  картину  мира  и  передает  ее  из
поколения в поколение. В языке находят отражение все тонкости культуры наро-
да. Анализ лексики конкретного народа позволяет судить об основных особенно-
стях его культуры. Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что ЯКМ
всегда  культурно  обусловлена.
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ЯКМ — это  система ценностных ориентаций,  закодированная  в  языковых
единицах и восстанавливаемая путем обращения к обусловившим их знакам и
концептам культуры36.  Существует несколько  определений термина  «концепт».
Ю. С. Степанов  утверждает, что концепт является  «основной  ячейкой  культуры
в ментальном мире человека»37. К синонимам данного термина относятся  такие
понятия, как «архетип», «символ» и «образ».

Концепты  подразделяются  на  группы,  основными  из  которых  являются:
представления (тепло, холод, яблоко и др.); схема (схематический образ дома,
дерева и  т. п.); понятие, или концепт, состоящий из определенных признаков
какого-либо  предмета  или  явления  (радуга —  явление  природы,  окрашенное
семью цветами и т.  п.);  фрейм — объемное представление  чего-либо, много-
компонентный концепт (школа, аэропорт, вокзал и др.). Концепты могут обла-
дать национальной спецификой и принадлежать только одному этносу. Однако
при этом существуют концепты, сохраняющие свою природу, например кислый,
сладкий,  яма  и др.

Нельзя не отметить и  тот факт, что в лингвистике существует два подхода к
изучению ЯКМ: интегральный, при котором под ЯКМ понимается все языковое
содержание, и дифференциальный, где для изучения ЯКМ выделяются «специфи-
ческие черты семантики данного языка, дифференцирующие его от всех других
языков»38.

Итак,  язык  каждого  народа  уникален. В  нем  отображены  особенности  на-
рода и тонкости его культуры. Язык является важным способом передачи мента-
литета,  воплощением своеобразия целого народа. Исследуя лексику конкретно-
го  этноса, можно  выявить  основные особенности  его  культуры. Понять  содер-
жание языка  народа —  значит  овладеть  языковой  картиной мира. В  ней отра-
жен  национальный  способ  видения  мира.  Языковая  картина  мира  является
источником  знания о  национальном  характере  народа и  служит  отображением
его  менталитета.
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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
НА РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОЙ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(На примере христианской традиции)

INFLUENCE OF RELIGIOUS VALUES ON THE DEVELOPMENT
OF IDEA OF RESPONSIBLE ECONOMIC ACTIVITY

(On the example of Christian tradition)

Ключевые слова: религиозные ценности,  ответственность,  бизнес,  христианство.
В статье рассматривается влияние христианских религиозных традиций на этику хозяйства

в контексте характерных для современной России двух тенденций понимания социальной ответ-
ственности бизнеса — концепции корпоративной  социальной ответственности,  восходящей к
протестантским идеям, и  этики общественного  служения,  основанной  на православных куль-
турных ценностях.

Key words: religious  values,  responsibility,  business, Christianity.
The  influence  of  Christian  religious  traditions  on  ethics  of  economy  in  the  context  of  two

tendencies  of  understanding  of  social  responsibility  of  business  characterized  for  present-day
Russia —  the  concept  of  corporate  social  responsibility, which goes  back  to  the Protestant  ideas,
and  the ethics of public service,  based on  the Orthodox  cultural values, is  considered  in  the paper.

Первые представления об ответственном бизнесе в Европе сформировались
в  рамках  религиозной  христианской  традиции  в  период  Реформации  (XVI —
начало XVII в.). Влияние религиозных идей на  теорию хозяйственной этики и
на практику филантропической деятельности является значительным и в усло-
виях современного  бизнеса.

В различных традициях христианства (католицизм, протестантизм, право-
славие  и  русское  старообрядчество)  представления  об  ответственном  поведе-
нии предпринимателя, а также о самом предпринимательстве часто существенно
различаются. В статье в общих чертах намечены подходы к рассмотрению влия-
ния христианских религиозных традиций на этику хозяйства. При этом особое
внимание  уделено  протестантской этике  как  основному  источнику  идей  о
социальной ответственности бизнеса и православной философии хозяйства, ока-
зывающей важное влияние на  современное понимание ответственного бизнеса
в России.

Ведущий  теоретик  истории  общества  и  культуры  Европы М. Вебер  утверж-
дал,  что  «требования  ответственности… на  Западе  связаны  с  христианством»1,
имея в виду, что основы понимания ответственности в целом, и ответственности
бизнеса в частности, были заложены в религиозной христианской этике, прежде
всего в эпохи Реформации и Нового времени.
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Ответственность  предпринимателя  в  понимании М.  Вебера  соотносится  с
протестантской этикой,  основополагающие  доктрины  которой  (если  говорить
о  сфере  экономической  деятельности)  были  ориентированы  более  на  результат
поступка,  чем  на  его  мотив. Именно  нацеленность  на  успех  является  основной
характеристикой протестантской «этики ответственности». В 1905 г. вышла кни-
га  «Протестантская  этика  и  дух  капитализма» М. Вебера,  где  впервые  было
сформулировано понятие  «протестантская  этика». Под  ним автор  понимал со-
вокупность религиозно  обоснованных представлений о добродетельном харак-
тере  труда,  которые  предполагали  необходимость  усердия,  профессионализма,
честности  и  ответственности2.  В  отличие  от  подходов,  характерных  для  более
традиционных конфессий, предшествовавших появлению протестантизма (прежде
всего  для  средневекового  католицизма)  и  для  античной  философской  мысли
(особенно для Аристотеля), материальный успех у протестантов служил основ-
ным критерием добросовестности трудовой деятельности и показателем избран-
ности  человека  Богом.

Смена отношения к экономической деятельности от парадигмы, представлен-
ной  средневековыми  ценностями,  к  парадигме  протестантской  этики  являлась
частным  случаем  более  глобального  перехода  от  традиционного общества  к  об-
ществу  современного  типа.  В  экономике  это  был  переход  от  аграрной  феодаль-
ной экономики к экономике индустриальной, а в духовной жизни — от религиоз-
ных ценностей Средневековья к культуре модерна, обоснование которой предло-
жила философия Нового времени.

В традиционной для отечественной социальной философии парадигме эко-
номического  детерминизма  культурные  трансформации  понимались  как  след-
ствие экономических изменений. Новые экономические условия вызвали к жиз-
ни новые моральные и религиозные ценности. Если для аграрной экономики пер-
востепенным  являлся  вопрос  выживания,  то  для  экономики  индустриального
общества  с  ее  высокой  эффективностью  и  разделением  труда  первоочередная
цель — получение материальной выгоды. Изменение способов хозяйствования
привело, таким образом, к изменению ценностей, религиозных и моральных пред-
ставлений.  Однако М.  Вебер  на  примере  протестантизма  показал  процесс  об-
ратной направленности, когда духовная сфера  (религия и мораль) оказывается
определяющей по отношению к экономике. По его мнению, именно протестант-
ская этика как сложный религиозно-этический комплекс идей, доктрин, рекомен-
даций и предписаний явилась решающим фактором, который обеспечил проте-
стантизму  экономический  успех.  Такое  умозаключение  ученый  сделал,  опира-
ясь  на  эмпирические  данные  о  высоких экономических  успехах  протестантов,
по сравнению с католиками в Германии, а также на основании анализа бурного
промышленного роста в преимущественно  протестантских странах  (США, Ве-
ликобритания и т. д.)3.

Поскольку именно религия и мораль стали главными факторами, отличаю-
щими протестантов  от  католиков  (все  прочие  условия  были  равны),  М. Вебер
пришел к выводу, что упорный труд, профессионализм и рациональная организа-
ция труда, характерные для образа предпринимателя и хода хозяйственной де-
ятельности  в  протестантской  среде,  предопределили  эффективность  их  эко-
номической  деятельности4.
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По мнению М. Вебера, объективные условия для зарождения капитализма
имелись в разное время и в разных культурах, однако духовные (религиозно-нрав-
ственные) предпосылки для этого появились только вместе с протестантизмом.
Именно в  рамках представлений данной конфессии ценностное обоснование и
оправдание получило то поведение (нацеленность на материальный успех), ко-
торое морально осуждалось в традиционном обществе — в Средневековье и Ан-
тичности5.

Несколько  иные  представления  о  должном  складывались  в  православной
философии хозяйства. Прежде  всего  необходимо  отметить,  что  православие  не
знает автономной этики. С одной стороны, понимание нравственного долга, при-
сущее православному учению, значительно разнится с личностно ориентирован-
ной направленностью на выделение собственного достоинства и чувства долга в
протестантизме,  с  другой —  православие  отвергает  практицизм  католического
представления о  должном и сверхдолжном на  пути к спасению и совершенству.
Процесс духовного созидания личности в православии мыслится как преображе-
ние (обожение) в результате действия Божественной благодати, вне зависимости
от каких-либо внешних ранее исполненных сверхдолжных заслуг.

В связи с этим нравственная ответственность, по определению архимандри-
та  Платона  (Игумнова),  есть  «внутренняя  отчетность  человека  за  все  то,  что
происходит в области его влечений, выборов и конкретных поступков. Нравствен-
ная ответственность является одной из важнейших форм нравственного сознания
и представляет весьма специфичный и сложный аспект нравственной феномено-
логии личности»6.

В  истории  русской  философской  мысли  С. Н.  Булгаков  довольно  продол-
жительное время оставался практически единственным, кто исследовал тему пра-
вославной этики хозяйства. По его мнению, «хозяйственная деятельность может
быть общественным служением и исполнением нравственного долга, и только при
таком к ней отношении и при воспитании общества в таком ее понимании создает-
ся наиболее благоприятная духовная  атмосфера как для развития  производства,
так и для реформ в области распределения, для прогресса  экономического и  со-
циального»7.

Отметим,  что  в  православии  сложился  особый  тип  хозяйственной  этики,  в
основе которого можно выделить группу идей, акцентирующих внимание на «люб-
ви к ближнему», «безвозмездном труде», «сочетании труда и молитвы», «служе-
нии и послушании». В сокровищницу христианской экономической мысли вошли
святоотеческие сочинения, относящиеся к периоду семи Вселенских соборов, на
которых регулировались нормы собственности и хозяйственного быта, трактова-
лись  некоторые  хозяйственно-правовые  проблемы. В  качестве  конкретного  при-
мера  можно  привести  некоторые  рассуждения  христианского  мыслителя  IV  в.
Иоанна Златоуста, чьи религиозно-этические взгляды явились одним из источни-
ков формирования «русского мировидения», национального менталитета, идеала
«святой  Руси». Стоит  заметить, что  напряженный поиск  современными исследо-
вателями  рациональных  экономических  моделей  их  размышления  в  данном
направлении во многом созвучны тем суждениям о совершенствовании социально-
экономических механизмов общественной жизни, которые были высказаны им.
Иоанн Златоуст отвергал всякое неравенство, считая эту установку основой иде-
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ального общества, в котором не должно быть никакого бессмысленного накопле-
ния богатства8. Основными этическими добродетелями, или ценностями, имею-
щими непосредственное отношение к «земным благам», по его мнению, являют-
ся  нестяжание,  бескорыстие,  благотворение  и  милосердие9.

Богатство,  по  учению  Иоанна  Златоуста,  существует  лишь  как  поприще
добродетели.  Отсюда  «использование  имущества  для  пользы  ближних  и  для
„служения Богу“ на  земле постоянно заповедуется в Библии, в святоотеческих
творениях и в церковных преданиях. Милостыня, как естественная обязанность,
на которую имеет  право нуждающийся,  личная и  общественная,  всегда счита-
лась одним из основных требований „христианского делания“. Благотворитель-
ность  и  милостыня —  действительная  сила,  противостоящая  эгоизму  и  соци-
альному  неравенству,  воплощение  искренней  любви,  заповеданной  в  законе:
„возлюби ближнего“»10.

Евангельское  отношение  к  богатству  остается  достаточно  консервативным
и независимым от какого-либо определенного социально-экономического строя и
его научно-технических достижений. Это отношение «должно оставаться одина-
ковым,  независимо  от  того,  какое  внешнее юридическое  положение  по  отноше-
нию  к  этому  имуществу  (с  точки  зрения  государства)  он  занимает  (является  ли
частным собственником имущества или участником в государственно-обществен-
ной  собственности)»11.

Необходимо  отметить,  что  система  ценностей,  непосредственно  связанная
с  православием,  во  многом  определила  поведение  представителей  торгово-
промышленного сословия России и легла в основу внутрикупеческих взаимоот-
ношений. Поэтому обращение к опыту прошедших эпох, выявление как специ-
фических для того времени основополагающих философских и этических идей,
так и универсальных тенденций развития и взаимопроникновения культур явля-
ются не только необходимыми предпосылками анализа нравственной жизни со-
временного  общества,  но  и  возможным  материалом  для  разработки  альтерна-
тивных систем экономической этики, которые могли бы дополнить идеи корпо-
ративной  ответственности  бизнеса.  В  качестве  конкретного  примера  можно
привести православные принципы хозяйственной деятельности, в частности ры-
ночной экономики (приоритет насущных потребностей населения; принцип нестро-
гой прибыльности рыночного обмена, вытекающий из основ православного ве-
роучения;  соборность  как  добровольное  объединение  людей  для  общего  дей-
ствия,  которые  носят  универсальный  характер и  вполне могут  быть  использо-
ваны при формировании нравственных оснований экономических систем).

Исходя из того, что хозяйственная этика есть важная и определяющая часть
социальной этики, ее необходимо рассматривать через призму деятельности тех
социальных институтов, которыми она фактически опосредована12. Такой инсти-
туциональной  этикой  является  этика корпоративной социальной ответ-
ственности:  здесь  протестантская мысль  выстраивает  своеобразный  мост от
христианских теологических идей об этике и философии хозяйства к современ-
ной бизнес-этике социальных институтов. Говоря о необходимости модерниза-
ции российской хозяйственной культуры, следует иметь в виду, что православ-
ное религиозно-нравственное учение, лежащее в основе традиционного русско-
го мировосприятия, способно сформировать принципиально другой, в отличие
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от  западного,  тип  гражданского общества,  содержащий в  своем основании эти-
ко-центристскую модель, обладающую более высоким социально-политическим
потенциалом,  благодаря  ориентации  на  идеал  общественного  служения,  объе-
диняющего  в  себе  ответственность  и  убеждения.
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The process of  formation of  the  educational system  in  the Mordovian  land  in  the  early XX cen-
tury  is  considered  in  the  article.
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Организации  системы образования  среди  «инородцев»,  в  том  числе морд-
вы, отводилась в царской России второстепенная роль. Однако сама жизнь тре-
бовала грамотных людей. Поэтому нужно было строить школы и готовить учи-
телей.

К началу ХХ в.  в мордовском крае  на 2  тыс.  населенных пунктов  приходи-
лось всего 391 школа, т. е. 80 % сел и деревень не имели школ1. Из общего чис-
ла детей школьного возраста обучалось лишь около 40 %, подавляющее большин-
ство оставалось вне школы. Так, по данным подворной переписи 1910 — 1911 гг.
в  Ардатовском  уезде  Симбирской  губернии  в  1911  г.  дети  из  86,8 %  семей  не
посещали школу; 47,9 % семей были безграмотными2.

На начало  1914/15 уч.  г.  в мордовском крае числилось 787  учебных  заведе-
ний, из которых 56 находились в городах, а 731 — в сельской местности3. Из об-
щего  числа школ  было  9  семилетних  и  столько  же  со  средним  образованием,
расположенных  в  городах  и  поселках  городского  типа.  В  сельской  местности
преобладали начальные школы. В основном это были низшие учебные заведения
(769, или 97,7 %, от всех начальных школ)4.

В  общеобразовательных  учебных  заведениях  в  мордовском  крае  обучалось
48 % учеников5. Детей школьного возраста было около 120 тыс., в школах из них
обучалось примерно 58 тыс.

Согласно данным земского обследования 1909 — 1910 гг., в мордовских се-
лениях на территории Пензенской губернии было 8 министерских школ, 48 —
земских,  39 — церковно-приходских  и  1 школа  грамоты.  Всего  96 школ  на
250 тыс. чел. мордовского населения губернии. Следовательно, на 1 школу при-
ходилось более 2 600 чел. Во всех указанных школах обучалось 5 234 учащих-
ся,  из  них 4  700  (89,8 %) мальчиков  и  534  (10,2 %) девочек.  Если  рассматри-
вать  процентное  соотношение  учащихся  и  общего  числа  мордовского  населе-
ния губернии, то получится мальчиков — 3,7 % от мужского населения и дево-
чек — 0,4 %  от женского  населения,  всего  2,0 %  от  общего  числа  мордвы6.

Первый этап в развитии школьного образования в мордовском крае охваты-
вал  период  1918 —  1921  гг. Н.  В.  Саратовцева  называла  его  организационным
этапом, «когда происходило разрушение старой и началось строительство новой
системы школьного  образования»7. На  смену министерским,  земским и  церков-
но-приходским школам пришли школы I и II ступеней по принципу единой трудо-
вой школы.

В первые годы советской власти были приняты важные решения по вопро-
сам народного образования, в частности декрет СНК «Об организации дела на-
родного  образования  в  Российской  Республике»  от  26  июня  1918  г.8,  декрет
ВЦИК «О единой трудовой школе РСФСР» от 16 октября 1918 г.9, постановле-
ние НКП «О школах национальных меньшинств» от 31  октября 1918  г.10 и по-
становление СНК «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» от
26  декабря  1918  г.11

Руководствуясь директивами советского правительства, органы власти на ме-
стах развернули работу по организации школьной сети, укомплектованию ее учи-
тельскими кадрами, охвату обучением наибольшего количества детей и привле-
чению населения к участию в строительстве и финансировании школ. Так, 7 июля
1918 г. граждане Козловского общества Базарно-Дубровской волости обратились
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с просьбой к комиссии по народному образованию при Краснослободском Сове-
те крестьянских депутатов об открытии в с. Никольском, составлявшем с с. Коз-
ловка одно селение,  высшего начального  училища12.  6 ноября того же года ко-
митет Кученяевской деревенской бедноты Алатырского уезда Симбирской губер-
нии  ходатайствовал  перед  уездным  комиссариатом  народного  просвещения  об
открытии в с. Кученяеве вместо земской школы высшего начального  училища.
Для этой цели комитет предлагал использовать средства,  собранные контрибу-
ционно  на  содержание  комбедов  в  сумме  16 425  руб.13

Активность населения по открытию школ наблюдалась во всех уездах мор-
довского края. Так, 10 февраля 1919 г. Саранский уездный отдел народного об-
разования  принял  решение  об  открытии школы  в  д. Новотягловке  Воеводской
волости, где крестьяне предоставили под школу готовое помещение с мебелью,
одновременно учителем был направлен выпускник реального училища Виктор
Семин14.  29  мая  того  же  года  крестьяне  д.  Алексеевки  Кочелаевской  волости
обратились в уездный отдел народного образования по вопросу открытия шко-
лы  в  доме  учителя  И.  Г.  Парфенова15.  По  этому  же  вопросу  в  уездный  отдел
народного  образования  поступили  ходатайства  от  жителей  д.  Акаевки  Салов-
ской волости, Ефимовки Пушкинской волости и Ханенеевки Еремеевской воло-
сти16.  Их  просьбы  были  удовлетворены.

Из  отчета  Саранского  уездного  отдела  народного  образования  о  количе-
стве школ, учителей и учащихся на 1 января 1920 г., представленного в НКП
РСФСР,  видно,  что  в  уезде  действовали  184  школы  I  ступени,  в  которых
работало 556 учителей и обучалось 21 725 учащихся. С сентября 1919 г. было
открыто 6 школ и планировалось в течение 1920  г. открыть еще 717. Наряду с
этим в уезде функционировало 10 школ II  ступени,  в которых насчитывалось
1 324 ученика и 72 школьных работника. В течение 1919 г. было открыто 4 школы
II  ступени18.

В Темниковском  уезде на 30 декабря 1920  г. действовали  179 школ  I сту-
пени и 9 школ II ступени, в которых обучалось 25 730 учащихся, в  том числе
15 894 мальчика и 9 836 девочек. Учителей  в школах  I ступени насчитывалось
364 чел., II ступени — 1219.

Несколько  иначе  складывалось дело с организацией  народного  образования
в Ардатовском  уезде Симбирской  губернии.  В  частности,  в  отчете  уездного  от-
дела  народного  образования  о  работе  за  1920  г.  отмечалось,  что в  течение  года
часто  менялись  работники  уездного  отдела  народного  образования,  это  стало
причиной  медленного  роста  народного  образования  в  уезде,  уровень  которого
упал по сравнению с дореволюционным временем20. Так, из существовавших на
начало 1920 г. 185 школ I ступени до конца учебного года функционировало только
106, остальные закрывались «по мере разрушения школьных зданий, истребле-
ния топлива, учебных пособий, а также эпидемий, болезней»21. Несколько школ
было  закрыто в связи с передачей школьных  зданий другим учреждениям  (на-
пример, органам здравоохранения или военным организациям). В функциониро-
вавших  106 школах  отмечались  недостатки,  в  основном  теснота  из-за  наплыва
учащихся закрытых школ, отсутствие наглядных пособий и школьных учебников.
Из-за отсутствия учителей из 11 школ II ступени, числившихся к началу 1920 г.,
8 были закрыты:  4 — в городе и 4 — в сельской местности22.
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В Спасском  уезде  Тамбовской  губернии  советские  органы народного  обра-
зования были организованы в августе 1918  г. Как отмечалось в докладе губерн-
ского отдела народного образования «О состоянии народного образования в уез-
де»  от  22  мая  1919  г.,  они  работали  неэффективно,  так  как  в  течение  года  их
кадровый состав обновлялся несколько раз. Что касается  волостных отделов,  то
из 22, имевшихся в уезде, ведение дел было поручено одному из членов волост-
ного  исполкома,  не  всегда  «сообразуясь  с  его  общеобразовательным  цензом».
Кроме того, он ведал  этим делом фактически бесплатно. Большую помощь ока-
зывали учителя, которые привлекались к исполнению разных работ в волостном
отделе народного образования.

Что  касается  всеобщего  обязательного  обучения,  то,  как  следует  из  отче-
та, оно не было «в полной мере… проведено в жизнь». Причинами такого поло-
жения являлись отсутствие школьных работников, недостаток школьных зданий
и их плохое экономическое, бытовое и санитарно-гигиеническое состояние23.

В школах  Спасского  уезда  числилось  453  учителя,  из  них  419  работали  в
школах I ступени и 34 — в школах II ступени. 20 учителей было с высшим об-
разованием, 210 — со средним (гимназия, реальное училище и духовная семи-
нария), 98 окончили только второклассную школу, 107 — городское училище и
высшее начальное,  при  этом сдали  специальный экзамен на  звание народного
учителя, 7 — учительский институт и 11 — учительскую семинарию. Естествен-
но,  образовательный  уровень  учительского  состава  был  не  так  высок,  чтобы
можно  было  говорить  о  качественной  стороне  педагогической  работы.  Только
157  учителей,  или  34,7  %,  имели  стаж  работы  свыше  5  лет.  Слабой  была  и
материальная  база школ.  Из  216 школьных  зданий  66  были  земскими,  59 —
бывшими церковно-приходскими. При этом 84 школы размещались в наемных
крестьянских избах и 7 — в бывших помещичьих домах. Большинство школь-
ных зданий не соответствовали санитарно-гигиеническим нормам24.

Из отчета уездного отдела народного образования следует, что школ в Спас-
ском уезде на 29 января 1921 г. было 250. В течение года было закрыто 3 школы
в городе и 29 — в сельской местности. Одна из причин закрытия школ — отсут-
ствие школьных работников, а в городе — отсутствие помещений для занятий25.
Количество  учащихся  уезда  составляло  12 186  чел.26

Вопросы школьного строительства занимали важное место и в деятельности
Инсарского  уезда Пензенской  губернии.  Они  были предметом  обсуждения  I,  III
и  IV уездных  съездов Советов27. На  I  съезде  рассматривался вопрос  «О мерах
по  укреплению  народного  образования  в  уезде».  По  нему  съезд  принял  реше-
ние все расходы на отопление, освещение, содержание школьных помещений и
наем  сторожа,  а  также расходы на  приобретение учебников  и  учебных пособий
возложить на население. Однако оно не в силах было выполнить принятую резо-
люцию, т. е. финансировать школьное образование. Об этом говорилось на IV съез-
де  Советов,  хотя  определенная  сумма  в  виде  налога  была  собрана,  чтобы  в  ка-
кой-то степени  обеспечить школы  учебниками и  учебными пособиями.

Положение  о  единой  трудовой школе  в  ходе школьной  реформы  ставило
двуединую  задачу —  создать  материальную  базу  и  подготовить  педагогиче-
ский персонал для реформирования школы. Однако в Инсарском уезде обеспе-
чение школ  достаточными помещениями  находилось  в  плачевном состоянии.
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Согласно Положению о единой трудовой школе, предусматривавшему пятилет-
ний курс обучения для всех школ I ступени, в среднем на школу приходилось
от 30 до 40 учащихся. Имеющаяся материальная база школ не способна была
разместить  по  отдельным  классам  такое  число  учащихся,  следовательно,  вы-
полнение реформы ставилось под сомнение.

Не  хватало  и педагогических  кадров,  «подготовленных к работе  в школе  на
новых началах». Чтобы решить эту проблему, необходимо было открыть педаго-
гические курсы по  подготовке  кадров  учителей  для школ  I  ступени.

Строительство новой советской школы, как  отмечала Т. И. Сандина,  прохо-
дило в невероятно трудных условиях28. Эти трудности были связаны, во-первых,
с ликвидацией массовой неграмотности и повышением культурного уровня насе-
ления; во-вторых, с коренным изменением содержания образования; в-третьих, с
подготовкой новых специалистов педагогического образования, способных нала-
дить работу новой школы. Кроме того, нужны были средства для строительства
новых школьных помещений и подготовки кадров, особенно мордовской националь-
ности. Одновременно необходимо было вести работу по перевоспитанию учите-
лей, не желавших сотрудничать с советской властью, привлечь их в систему на-
родного просвещения.

Большая  часть  дореволюционных  педагогов  активно  сотрудничила  с  совет-
ской властью в создании новой школы, среди них З. Ф. Дорофеев, М. Е. Евсевьев,
Ф. И. Завалишин, Ф. А. Лазарев, Ф. И. Петербургский, И. М. Петаев, Е. В. Ско-
белев, Ф. Ф. Советкин, М. И. Наумкин и многие другие.

В сложных условиях Гражданской войны и переустройства народного хозяй-
ства в мордовском крае медленно, но неуклонно росло количество школ и уча-
щихся в них. Если в 1913/14 уч. г. в Инсарском, Краснослободском, Рузаевском
и  Саранском  уездах  Пензенской  губернии  и  Ардатовском  уезде  Симбирской
губернии была 461 начальная и 5 средних и семилетних школ, то в 1921/22 уч. г.
их  стало  уже  соответственно  680  и  2529. Изменился  и  состав  учащихся,  сре-
ди  них  стало  больше  девочек.

Таким образом, в 1910 — 1920 гг. в мордовском крае шла работа по органи-
зации  образования, происходили  качественные  изменения  в  развитии школ,  на-
ходящихся  в  ведении  земств,  прослеживалась  тенденция  к переходу  к  среднему
образованию.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

МИФОЛОГИЯ МОРДВЫ*

Энциклопедия

* Начало в № 2, 2011  — 3, 2012.

КАВТАСЬКИН  Лука  Семёнович
(7.2.1911,  с.  Б. Толкай  ныне Похвист-
невского  р-на  Самарской  обл.  —
21.6.1977,  г.  Саранск),  фольклорист,
переводчик,  литературовед,  критик.
Канд. филол. наук (1953). Засл. работ-
ник культуры МАССР (1971). Член СП
СССР  (1948).  Участник  Вел.  Отеч.
войны. Мордвин  (эрзя).  Род.  в  крест.
семье.  Окончил  фин.-угор.  отделение
Ленингр. ист.-лингв. ин-та (1931), МГПИ
им.  А.И.  Полежаева  (1939).  С  1936
с перерывами работал в НИИЯЛИЭ:
в  1951 —  74 —  младший,  старший
науч. сотрудник сектора мордов. фоль-
клора.

Творч.  путь  К.  как  фольклориста
определился под влиянием богатых ус-
тно-поэтич. традиций родного села, ма-
тери Елизаветы Матвеевны, знатока и
талантливой исполнительницы произв.
фольклора.  Первым  вкладом  К.  в  фо-
льклористику  были  ст.  о  творчестве
мордов.  сказительниц Е. П.  Кривоше-
евой  и Ф.  И.  Беззубовой.  Регулярную
работу по сбору мордов. фольклора он
начал  в  1934,  приняв  участие  в  1-й
фольк.  эксп.  НИИ мордов.  нац.  куль-

туры. Собр. материалы вошли в опубл.
в  1939  сб.  «Эрзянь  фольклор»  («Эр-
зянский фольклор»; сост. — К.), став-
ший одним из ценных изд. устного нар.
творчества  мордвы. Мн.  представл.  в
нём произв. сейчас широко изв.,  вош-
ли в школьные учебники, хрестоматии,
послужили  основой  для  науч.  работ
исследователей. В канд. дис., посвящ.
мордов. необрядовой поэзии, К. решил
ряд  науч. проблем,  связ.  с жанровым
составом,  идейно-тематич.  содержа-
нием и поэтикой традиц. и совр. нар.
песен.  В  качестве  одного  из  важней-
ших композиц. приёмов традиц. поэти-
ки мокш. и эрз. необрядовых песен он
выделил синонимич. параллелизм. Ис-
следуя  мордов.  необрядовую  поэзию,
К. выделил, проанализировал и систе-
матизировал  по  тематике  и  худож.
особенностям песни мифол. содержа-
ния, песни-сказки, баллады, ист., лири-
ко-эпич.,  семейно-бытовые,  солдат-
ские и дет. песни. С появлением маг-
нитофонных  средств  звукозаписи  он
первый начал фиксировать нар. песню
с  её  звучанием.  Особенно  большое
число  магнитофонных  звукозаписей
было сделано  им в  1953 —  56, часть
их  вошла  в  нотациях  Г.  И.  Сураева-
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Королёва в сб. по мордовской частуш-
ке  и  свадьбе.

В  1955  вышел  сб.  «Мордовские
народные песни» (сост. — К.), ставший
первой попыткой публикации мордов.
устных нар. песен на рус. яз. в худож.
пер.  До  этого  мордов.  фольк.  песни
печатались или только на нац. (эрзя и
мокша)  яз.,  или  с  параллельным под-
строчным  пер.,  к-рый  (до  рев.)  был
рассчитан на узкий круг специалистов,
фольклористов,  краеведов,  на  любо-
знательность  незначительной  части
интеллигенции.  При  подготовке  сб.
сост.  руководствовался  худож.  и  об-
щекультурными  интересами  читате-
лей, ставил перед собой цель познако-
мить  массового  читателя  немордов.
национальности с лучшими в идейно-
худож. отношении образцами песенно-
го  творчества мордов. народа,  собр.  в
различные годы. Для  подбора текстов
были привлечены почти все вышедшие
до рев. и в сов. время фольклорно-пе-
сенные сб., рукописный фонд М. Е. Ев-
севьева,  хранящийся  в  ЦГА РМ,  лич-
ные песенные  записи самого К. и НА
НИИГН.

К. внёс значительный вклад в тек-
стологич. подготовку «Избранных тру-
дов»  Евсевьева,  создание  и  публика-
цию многотомной серии «Устно-поэти-
ческое  творчество  мордовского  наро-
да».  Литературоведч.  деятельность К.
связана  с  исследованием  общих  про-
цессов развития мордов. лит-ры и ска-
зительской поэзии.

Соч.:  Творчество  современных  мор-
довских сказителей // Литературная Мор-
довия. Саранск, 1951. № 4 (8) ; К вопросу
об  изучении  мордовского  устного  народ-
ного  творчества  //  Зап.  /  НИИЯЛИ.  Са-
ранск, 1951. № 12 ; К вопросу истории со-
бирания, публикации и изучения мордов-
ской необрядовой поэзии // Там же. 1953.
№ 14 ; Макар Евсевьевич Евсевьев // Сов.

этнография. 1965. № 1 ;   Мордовские об-
ряды и причитания при похоронах девуш-
ки  // Проблемы изучения финно-угорско-
го фольклора. Саранск, 1972 ; Об устно-по-
этических и фольклорно-музыкальных ис-
токах  мордовского  народного  эпоса  //
Вопросы  финно-угорского  фольклора.
Саранск, 1974. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 50)
(в соавт.).

Лит.: Васильев Л. Г.  Всегда вместе :
Лит. портреты, ст., заметки. Саранск, 1985 ;
Инжеватов И. К. Учёный, педагог // Сов.
Мордовия. 1981. 3 марта ; Писатели Совет-
ской  Мордовии  :  библиогр.  справ.  Са-
ранск, 1970 ; Центр гуманитарных наук: ис-
тория и современность / сост.: А. В. Чер-
нов, Е. В. Глазкова. Саранск, 2008 ; Мор-
довия,  ХХ  век:  культурная  элита  :  энц.
справ. : в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1 ; Шаро-
нов  А.  М. Лука  Семёнович  Кавтаськин
(1911 — 1977) // Вестн. НИИ гуманитар.
наук при Правительстве Республики Мор-
довия. 2011. № 2.

Н. И. Бояркин.

КАЗАКИ  (м.,  э. Казакт),  участники
«Дома девичьего пива»,  наделяемые
апотропейными характеристиками; пер-
сонажи мордов. фольклора.

В  осеннем  празднике  мордвы
«Дом девичьего пива» одними из гл.
действующих  лиц  являлись  «К.»,  в
роли  к-рых  выступали  переодетые
соотв.  образом  девушки:  в  муж.  кос-
тюме,  дополнявшемся  казачьей  фу-
ражкой, папахой, кнутом, иногда плёт-
кой и саблей. Во время праздника они
исполняли  все  индивидуальные  пля-
совые  номера.  «К.»  наз.  также  муж-
чин, охранявших «Дом девичьего пи-
ва» и не пускавших в него пришедших
с др. улиц. Присутствие на празднике
«военных»,  имеющих  «сабли»,  обла-
давшие  по  представлениям  мордвы
защитными функциями, а также плёт-
ки,  ногайки,  вероятно,  должно  было
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оберегать  весь  процесс  от  вредонос-
ного  колдовства.

Выполнение «К.» защитных фун-
кций просматривается и в их участии
в  первом  выгоне  стада,  обрядово-иг-
ровые  элементы  к-рого  отражали  за-
щиту скота от воздействия злых сил. У
мордвы этот обряд обычно сопровож-
дался различными магич. предохрани-
тельными  действиями  (напр.,  прогон
через яму с огнём). Не было исключе-
нием,  вероятно,  и  наличие  здесь  пе-
реодетых  девушек  в  казачьих  фураж-
ках набекрень, к-рые, по наблюдениям
фольклориста М. И. Чувашева, лихо, с
песнями и плясками, провожали стадо
за околицу, к ним присоединялись жен-
щины и подростки, выводившие скот со
своих дворов. Своеобразным воплоще-
нием идеи плодородия являлось испол-
нение  «К.»  песен,  в  к-рых  воспевался
рогатый скот: «Азё паксяв, скалушка,  /
Пурнак  ловсо  ваканшка,  / Потявсынек
лембестэ,  /  Чапавсынек  чакшкесэ,  /
Кельме  вецэ  човаснэ,  /  Пиянь  таркас
симсыне» — «Иди-ка в поле коровуш-
ка,  /  Собери  молока  миску,  /  Тёплое
молоко  мы  подоим,  /  В  горшке  за-
квасим,  / Холодной водой  разбавим,  /
Вместо  пива  выпьем»  (Духовное  на-
следие  народов  Поволжья,  Самара,
2001, с. 27 — 28).

В мордов. фольклоре  образ К.  за-
крепился  в  осн.  в  трансформировав-
шихся сюжетах песен о ногайском по-
лоне, где есть мотив умыкания девуш-
ки в  свою страну.  Здесь К. предстают
искусными создателями идиллич. кар-
тины жизни за пределами мордов. зем-
ли  (см. Казацкая земля).

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-397, № 3 ;
Устно-поэтическое творчество мордовско-
го народа. Т. 1, кн. 2 : Исторические песни
XVI — XVIII  веков. Саранск,  1977  ; Ду-
ховное наследие народов Поволжья : Жи-
вые истоки. Самара, 2001.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
родная  эпическая  песня. Саранск,  1964  ;
Брыжинский В. С. Народный театр морд-
вы. Саранск, 1985 ; Его же. Мордовская на-
родная драма : История. Проблемы рекон-
струкции. Драматургия. Режиссура. Театр
песни. Саранск, 2003 ; Корнишина Г. А.
Традиционные обычаи и обряды мордвы:
исторические  корни,  структура,  формы
бытования. Саранск, 2000.

Д. Ф. Ильин, И. В. Зубов.

КАЗА ЦКАЯ  ЗЕМЛЯ  (с  т  р  а  н  а;
э.  Казак  мастор),  в  устно-поэтич.
творчестве  мордов.  народа  собира-
тельный  образ,  страна,  насел.  много-
числ. степными кочевниками — ногай-
скими, кубанскими, казанскими и азов-
скими татарами, башкирами или кирги-
зами,  к-рые  постоянно  совершали
набеги на рус. и мордов. земли. Набе-
ги и рассказы о них, а также об уводе
населения в неволю стали основой для
создания  цикла  песен  о  пленении  и
побеге  из  плена  или  жизни  в  неволе
людей, порабощ. иноземцами. Мордов.
эпич.  песни  о  ногайском  полоне  от-
ражают подлинные ист.  события, в то
же  время  это  их  худож.  обобщение.
Вольные казаки, так же как и люди из
степи,  представляли  угрозу  для  насе-
ления,  поэтому  в  данном  цикле  есть
песни,  объедин.  под  назв.  «Казак  об-
манывает девушку», к-рые возникли в
результате трансформации сюжета «Но-
гайские парни обманывают девушку».
Ногайца  заменил  казак  с  Яика  или
Дона. Так, в одной из песен говорится:
«Дарянь манчесы казаконь цёра,  / Да-
рянь  кончасы  яикень  цёра:  / — Адя,
ох,  Даря,  казак  масторов,  /  Тон  адя,
Даря, Яик  уездэв» —    «Дарью  обма-
нывает  парень-казак,  /  Дарью  зама-
нивает  яицкий парень:  / — Идём,  ох,
Дарья,  в  казацкую  страну,  /  Ты  идём,
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Дарья,  в Яицкий  уезд»  (УПТМН,  т.  1,
кн.  2,  с.  193).  При  этом  казак  хвалит
житьё в своей стране: «Там… не ткут,
не  прядут —  ходят  в шелку,  /  Не  се-
ют,  не  пашут —  калачи  едят»  (Там
же,  с.  194).

В  данных  сюжетах  пленения  как
такового нет. Ситуации, изображ. в этих
песнях,  показывают  прежде  всего  от-
ношение мордвы к полону и как он от-
ражается на судьбе целой семьи, част-
ных лиц.

Тексты: Устно-поэтическое  творчест-
во  мордовского  народа.  Т.  1,  кн.  2  :
Исторические  песни XVI — XVIII  веков.
Саранск, 1977.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
родная  эпическая  песня.  Саранск,  1964  ;
Ватанина М. Ф.  Поэтический  язык  мор-
довских исторических песен. Саранск, 1968 ;
Ефимова М. Ф. Мордовские исторические
песни. Саранск, 1980  ; Её же. История  в
песнях. Саранск, 1991.

                                     Т. М. Гусева.

КА ЛДАЗАВА  (м.  К  а  л  д  а  з  о  н  ь
к и р д и), КА РДАЗАВА (м., э. К а р-
д  а  з  о  н  ь  к  и  р  д  и;  м.   калдаз
«хлев», м., э. кардаз «двор, хлев», м.,
э.  ава  «женщина,  мать»),  божество,
покровитель  двора  и  хлева.  Обере-
гает  живущих  в  доме  людей  и жи-
вотных   от  зла  (см.   Добро и зло);
сохраняет  мир  и  согласие  в  семей-
ствах и  заботится об изобилии  в  ох-
раняемом  доме. Представляется пре-
им.  в  муж.  образе,  но  есть  мнение,
что раньше это божество имело жен.
облик. Местом обитания К.  считался
двор  (хлев),  особенно  его  правый
угол. Полагали, что иногда К. показы-
вается  людям.

По  поверью,  если  К.  нравится
скот,  то  божество  проявляет  заботу

о  нём.  Так,  любимым  его  занятием
являлось заплетание лошадиной гри-
вы в косы, к-рые нельзя было распле-
тать —  божество  может  рассердить-
ся  и  умертвить  животное.  Если  скот
не нравится (обычно масть), то К. из-
ведёт  его:  будет  всю  ночь  ездить  на
нём. К К. обращались с молитвами о
здоровье  скота;  устраивали  в  его
честь жертвоприношение.  Этот  об-
ряд наз. «Кардаз озкс» (моление о дво-
ре).  Кроме  специальных  молений  в
честь К. проводили моления в случае
падежа скота. На первый и второй дни
Крещения  принято  было  кататься  на
лошадях  (см. Конь),  чтобы  К.  не ще-
котал  их,  т.  к.  от  этого  они  станови-
лись тощими.

В  Темниковском  и  Кочкуровском
р-нах Мордовии  не  знают  специаль-
ного  божества  двора  и  в  его  роли
выступает Юрхтава (м.), Юртава (э.);
в  с.  Б.  Пермиево  Никольского  р-на
Пензенской  обл. —  гигерь  пря  гуй
(э.;  «уж»).  Иногда  это  божество  наз.
Кардаз  сярхка  (м.), Кардаз  сярко
(э.).  Этимология  слов  «сярхка»  (м.),
«сярко»  (э.)  не  совсем  ясна:  возмож-
но,  «гнида»,  однако,  вероятно,  это
трансформиров.  слова  «сятко»  (э.),
«цятка» (м.) «искра», т. к. считалось,
что божество К. с. возникло из искры,
высеч.  Анге Патяй  из  кремней  по-
средством  небесного  огнива.  Местом
пребывания  этого  божества  являлась
вырытая  среди  двора  на  специальном
месте  (м.  ару  васта,  э.  ванькс  тарка
«чистое  место»)  яма,  куда  сливали
кровь  жертв.  животных,  яму  при-
крывал камень, к-рый наз. по имени бо-
жества, —  карда-сярхка  (м.),  кардо-
сярко  (э.).

К.  с.  представляли  в  виде  бело-
го зайчика или змея с блестящим вен-
ком  на  голове.  Его  появление  пред-
вещало  несчастье:  пожар,  мор  скота
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или  смерть  человека.  Если  человек
заболевал,   то  перед  принесением
искупительной  жертвы  к  божеству
обращались со следующей молитвой:
«Хранительница  двора, Кардас-сяр-
ко-матушка.  Может  быть,  он  упал
на твои недра  или на  твоего ребён-
ка,   на  твоё  исчадие.  Может  быть,
твои  дети  обижены,  пусть  не  сер-
дятся и они. Смотрите, на ваше имя
убиваю  я  лучшую  овцу.  Смотрите
ещё,  вот  пуд  серебра,  вот  пуд  меди.
Сделайте  только  моего  (…)  здоро-
вым,  поставьте  его  опять  на  обе
ноги» (цит. по: Смирнов И. Н., Морд-
ва, Саранск, 2002, с. 189). К. с. счи-
тался  другом  хозяина  дома.  Если
хозяин умирал, божество оплакива-
ло  его.  Тёплое  отношение  К.  с.   к
умершему  рисуется  в  следующих
строках  причитания,  запис.  Фитин-
гофовым в с. Кузоватове Сенгилеев-
ского  у.  Симбирской  губ.:  «Кардас-
сярко  воет,  / Юрт-авинесь  плачет.  /
Кардас-сярко что воет?  / Юрт-ава  что
плачет?  / — Как нам не плакать —  /
Любимый  человек  выходит  со  дво-
ра»  (Там  же).

Реконструкция мифол. образа К. с.
осуществлена  Н.  Г. Юрчёнковой.

Тексты:  Устно-поэтическое  творче-
ство мордовского народа. Т. 7, ч. 3 : Кален-
дарно-обрядовые  песни  и  заговоры.  Са-
ранск, 1981.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Смирнов  И.  Н.  Мордва  :  ист.-этногр.
очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевь-
ев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966.
Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы :
этногр. справ. Саранск, 2004 ; Девятки-
на Т. П. Мифология мордвы : энциклопе-
дия. Саранск, 2006 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми-
фология  мордовского  этноса:  генезис  и
трансформации. Саранск, 2009.

И. И. Шеянова.

КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВАЯ ПО-
ЭЗИЯ,   произв.  устно-поэтич.  нар.
творчества,  связ.  с  календарными  об-
рядами  и  отраж.  события  в  природе
(времена  года)  и  в  общественно-бы-
товой жизни (охота, сев, сбор урожая
и  т.  д.).  По  происхождению  и  быто-
ванию К.-о. п. обусловлена материаль-
ной  деятельностью  людей.  Вместе  с
тем  в  ней  получили  отражение  пред-
ставления  человека  родового  строя,
находившегося в полной зависимости
от природы и бессильного перед её не-
понятными  и  страшными  силами  и
явлениями.  По  воззрениям  древней
мордвы, все предметы и явления име-
ли своих духов-хозяев,  к-рых она ста-
ралась  подчинить  или  расположить  к
себе  особыми  магич.  приёмами —
действиями или словами. Повторение,
по необходимости,  этих магич.  дейст-
вий и слов формировало определённый
обряд,  сопровождаемый  различными
ритмико-словесными  пояснениями  в
песнях,  т.  е.  создавало К.-о. п.

Календарные  обряды  мордвы  де-
лятся на четыре цикла: зимний, весен-
ний, летний и осенний. С каждым из них
связаны  свои  песни  и  заклинания.
Наиболее богатыми в поэтич. отноше-
нии являются зимний и весенний цик-
лы. Зимние обрядовые игры (с 24 дек./
6  янв.  до  6/19  янв.)  сопровождались
исполнением  колядок  (см. День коля-
ды)  и  подблюдных  песен.  Промежу-
точное  положение  между  зимним  и
весенним циклами занимала Маслени-
ца  с  её  драматизиров.  проводами
зимы,  сжиганием Масленицы,  ката-
нием, приготовлением блинов и испол-
нением масленичных песен. Весенние
обряды приурочивались к пасхальной
и т. н.  семицкой  (седьмой после Пас-
хи)  неделям,  а  также  к  Троице.  Они
начинались 1/14 марта, в день св. Ев-
докии (м. Алдакеень шиня, э. Олдоки-
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янь чиня) и продолжались до Петрова
дня;  сопровождались  поэтич.  закли-
каниями  весны,  заговорами  при  вы-
гоне скота, хороводами, играми,  гада-
нием. Осенний цикл связан с аграрным
календарём  мордвы,  в  основе  к-рого
лежат  земледельч.  обряды,  обусловл.
стремлением  путём  магич.  действий
и  заклинаний  достичь  урожая,  хоз.
благополучия. Данный цикл начинался
в  авг.  и  продолжался  до  дек.  Каждо-
му  из  этих  моментов  обряда  соотв.
определённые песни (калядки, тавун-
сяи, вийаны, позяры, ивавы и др.), в
к-рых  ярко  звучали  мотивы  культа
растительности, а также любовные и
брачные  мотивы.

Для  аграрного  календаря  мордвы
характерны краткость осеннего цикла и
почти полное отсутствие летних празд-
ничных обрядов. В жанровом плане в
зимнем  цикле  преобладали  закли-
нательные,  величальные  и  гадальные
песни;  в  весенне-летнем —  игровые,
развлекательно-любовные  и  хоровод-
ные;  в  осеннем —  только  молельно-
заклинательные  (пазморот,  озномат),
очень древние и неизменно связ. с оп-
ределёнными дохрист. праздниками.

Календарные  обряды  реализуют
единый набор  ритуальных форм  (об-
ходы,  обряды  с  зеленью,  трапезы  и
угощения, возжигание огней, ряженье,
изготовление и уничтожение ритуаль-
ных предметов, пение и т. п.), из к-рых
в  каждом  комплексе  и  каждом  кон-
кретном  обряде в  зависимости  от  со-
держания фигурируют лишь нек-рые.
Напр., ритуалы продуцирующие и ини-
циации  (см. Инициация и миф)  при-
урочены гл. обр. к рождественскому и
весеннему  комплексам,  очиститель-
ные —  к  весеннему,  отгонные  и  за-
щитные  — к троицкому и купальско-
му;  обходы  и  костры  встречаются  во
всех  комплексах.

Каждый  календарный  праздник
любого  сезона  совершался  мордвой
прежде  всего  для  того,  чтобы повли-
ять  на  природу,  обеспечить  хороший
урожай, приплод скота, а также доста-
ток и благополучие семьи. Этой цели
служили  определённые  магич.  обря-
ды и песни, повторяющиеся в каждом
цикле  праздников:  обряды  встречи,
еды ритуальной, почитания умерших
и др.

Единство  календарных  обрядов
проявляется  на  уровне  их  мифол.
содержания. Основополагающими для
календарной мифологии следует счи-
тать  представления  о  необходимости
ритуального «подкрепления» и магич.
стимулирования  природного  порядка
(наступление весеннего тепла, начало
вегетации,  сохранение  плодородия
земли после снятия урожая и в конеч-
ном  счете —  само  движение  време-
ни)  и  соблюдения  требуемого  равно-
весия в отношениях с  загробным ми-
ром,  от  к-рого  зависит  земное  благо-
получие.   Отсюда  исключительное
значение  продуцирующей  магии,  по-
минальных ритуалов,  а  также особая
мифоритуальная  роль периодов, ког-
да,  по  нар.  поверьям,  души  предков
ходят  по  земле  (Святки, Масленица,
пасхальная неделя). Наконец, важным
компонентом календарных верований
является  демонологич.,  определяю-
щий появление, активизацию и исчез-
новение  мифол.  персонажей  и  роль
охранительных  ритуалов  и  отгонных
мотивов  в  нар.  календаре  (см. Демо-
нология).

Дошедшие  до  нас  праздничная
обрядность и песни в различных кален-
дарных  циклах  во  многом  утратили
прежнюю  языч.  чистоту,  переходя  от
одного поколения к др. Нек-рые ослож-
нялись  элементами  культуры  новой
ист. эпохи, а также христ. религии; отд.,
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наоборот, сокращались и окончательно
забылись.

К.-о.  п.  мордвы  родового  строя
несущественно изменилась под воздей-
ствием  христианизации.  Народ  берёг,
сохранял  её  как  элемент  своего  быта
и даже противопоставлял христ. праз-
дникам. Из церк. календарных обрядов
и  праздников  мордва  заимствовала  в
осн.  только  назв.,  под  их  влиянием
была изменена последовательность до-
христ.  земледельч.  ритуала.

Тексты:  Устно-поэтическое  творче-
ство мордовского народа. Т. 7, ч. 3 : Кален-
дарно-обрядовые  песни  и  заговоры.  Са-
ранск,  1981  ; Mordwinische Volksdichtung.
Helsinki ; Turku, 1939. Bd. 2.

Лит.: Толстая С. М.  Календарь  на-
родный // Славянская мифология : энц. слов.
М., 2002 ; Имайкина В. Л. Обрядовый ка-
лендарь  зимнего  сезона  у  мордвы  //  Уч.
зап. / Мордов. гос. ун-т. Саранск, 1968. № 64 ;
Мордовское  народное  устно-поэтическое
творчество : очерки. Саранск, 1975 ; Саморо-
дов К. Т. Мордовская обрядовая поэзия. Са-
ранск, 1980 ; Корнишина Г. А. Традицион-
ные обычаи и обряды мордвы: историчес-
кие  корни,  структура,  формы  бытования.
Саранск, 2000.

И. И. Шеянова.

КАЛИНАТ  (м.),  СПУЖАЛАТ  (э.),
ряженые,   олицетворяющие  собой
Весну  в  обрядах  её  проводов.  В  нар.
театрализов.  действах  мордвы  Зу-
бово-Полянского,  Рузаевского  и
Старошайговского  р-нов Мордовии  в
20  в.  бытовало  образное  воспроизве-
дение  Весны  как  духа  растительнос-
ти.  Весна  выступает  здесь  как  кол-
лективный  образ  леса,  представляе-
мый в виде неких странных существ,
с  ног  до  головы  покрытых  зелёной
растительностью. Данные персонажи,

связ.  с  мордов.  мифологией,  несом-
ненно,  представляют  собой  лесных
божеств,  в частности  вирьават  («лес-
ные  женщины»).  Эти  существа  (в  их
роли выступали мальчики и девочки)
под  плясовую  музыку  выскакивали
друг  за  другом  из  кустов  и,  кружась
и  постукивая  суковатыми  палками,
шли через импровизиров. хлебное по-
ле в село. Время от времени они бро-
сали в хлеба цветы и небольшие вет-
ви деревьев, что символизировало ве-
сенний  рост  хлебов  и  древние  нар.
представления о  защитных функциях
зелени  деревьев.

В  молодёжных  театрализов.  дей-
ствах  Весна  предстаёт  как  коллектив-
ный образ любви природы. В тайне от
всех девушки рядились в мужчин, юно-
ши — в женщин. Переодевались во всё
рваное.  На  одежду  подвешивали  ме-
таллич. предметы, к-рые во время дви-
жения  и  плясок  гремели  и  звенели.
Лица ряженые закрывали специальной
маской,  изображающей  лесное  суще-
ство,  головы  опутывали  зеленью.  На
костюм сверху донизу пришивали вет-
ки папоротника (карёлкс). Этих участ-
ников  ряженья  наз. К.  (по  песне  «Ка-
лина-малина»,  исполняемой  во  время
шествия) или С.  (от рус.  слова «пуга-
ло»).  Подмена  пола  (травестия)  в  ря-
женье  предполагала  более  «смелые»
действия  со  стороны  девушек,  пере-
одетых в мужчин. Представлениям К.,
С.  характерны  таинственность  и  эро-
тичность. Содержание  любовных сце-
нок и танцев должно было способство-
вать  увеличению  семьи  и  рода,  росту
поголовья скота, повышению урожайно-
сти  полей.  С  забвением  подлинного
смысла эротич. игр, они стали считать-
ся  греховными  и  участники  действ,  в
частности  исполнители  роли  К.,  С.,
тщательно хранили тайну своего учас-
тия в представлениях. Непристойные в
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совр. понимании игровые действа К., С.
сохранились.

В  драматизиров.  представлениях
ряженые  разыгрывали  также  различ-
ные  эпизоды,  в  к-рых  высмеивались
общеизв.  неблаговидные  поступки
отд. людей (без называния имён): уха-
живание  за  чужой  женой,  разоблаче-
ние супругой недостойного поведения
мужа,  хищение  обществ.  и  личного
имущества  и  др.  Отсюда  понятна  не-
приязнь  к  К.,  С.  со  стороны  «пост-
радавших»  лиц.  Вместе  с  тем  здесь  с
лёгким юмором изображались  чистые
любовные  взаимоотношения  между
молодыми  супругами.  Подобные  сце-
ны,  отмеч.  незаурядной  наблюда-
тельностью  и  яркой  театральностью,
вызывали искреннее  чувство  радости.
Настроению  всеобщего  веселья  спо-
собствовали  озорные  пляски,  сопро-
вождаемые  задорными  песнями  типа
«Калина-малина».

Лит.: Брыжинский В. С.  Народный
театр мордвы. Саранск, 1985 ; Его же. Мор-
довская народная драма : История. Пробле-
мы  реконструкции.  Драматургия.  Режис-
сура. Театр песни. Саранск, 2003.

И. И. Шеянова.

КАЛМАВА  (м. К  а  л м а  з  е р  а  в  а,
э. К а  л м  а  з о  р  а в  а, м.,  э. К а л-
м о н ь  к и р д и; м. калма,  э. калмо
«могила», м., э. ава «женщина, мать»),
божество жен. рода,  покровительница
кладбища. В похоронных причитаниях
мордва  наз.  её  «держательница  всех
могил»,  «хозяйка  кладбища-матушка»
(УПТМН, т. 7, ч. 2, с. 68). Поклонение
К.  связано с мифол.  представлениями
мордвы о смерти, посмертном сущест-
вовании  (см. Загробный мир)  и  с  раз-
витым культом предков. Иногда отожде-
ствлялась  с Калмазыренть покшозо.

Предполагается,   что  наиболее
древними были поклонения жен. боже-
ству кладбища, т. к. в представлениях
мордвы-мокши  зафиксирован  антро-
поморфный образ К. в виде женщины
в белом мокш. одеянии. А. Зайцев вос-
производит предание о том, что «Кал-
мавой могла стать только вдова погиб-
шего в бою воина, которая доброволь-
но  отрекалась  от  мирского  и  остав-
шуюся жизнь должна была провести
в  одиночестве  в  маленькой  избушке
при кладбище» (Странник, 2011, № 6,
с.  181).

К К. обращались в ходе  похорон,
причитая  по  умершему,  при  прибли-
жении  к  кладбищу,  его  посещении  и
проведении  поминок  на  могилах
предков. При этом наз. имена духов —
хранителей кладбища, к-рых поминали
вместе  с покойными. Аналогично  дей-
ствовали в случае болезни к.-л. из близ-
ких  родственников.  Полагая,  что  бо-
лезнь  вызвана  неприязнью  умершего,
К. просили о помощи в исцелении боль-
ного: «Хозяйка кладбища, старая Ма-
ре, ты хозяйка, ты покровительница над
всеми покойными, сжалься над Петром,
кто-то  из  покойных  причинил  ему  бо-
лезнь» (цит. по: Harva U., Die religisen
Vorstellungen  der Mordwinen,  Helsinki,
1952,  S.  116).  К  покровительству  К.
апеллировали в случае бесплодия жен-
щины. При этом последняя и знахарка
шли  не на кладбище,  а на  т. н.  чистое
место — перекрёсток дорог или на бе-
рег  реки.  Знахарка  использовала  при
этом капустный лист, соль и, скобля по
монете, произносила молитву. Женщина
в  это  время,  стоя  на  коленях,  высоко
держала  голову.  Хорошим  предзнаме-
нованием считалось к.-л. ужасное виде-
ние, возникающее у неё в  это время.

В худож. лит-ре к образу К. обра-
щался  А.  Зайцев  в  повести  «Тайны
горы  Калма-Кужа».

Наши проекты
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Тексты: Устно-поэтическое творчест-
во мордовского народа. Т. 7, ч. 1 : Эрзян-
ские причитания. Саранск, 1979 ; Устно-по-
этическое творчество мордовского народа.
Т.  7,  ч.  2  : Мокшанские причитания. Са-
ранск, 1979.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Зай-
цев А. Тайны горы Калма-Кужа // Странник.
[Саранск]. 2011. № 2 — 6 ; 2012. № 1 — 2 ;
Harva U. Die religisen Vorstellungen der Mord-
winen. Helsinki, 1952.

 Н. Г. Юрчёнкова.

КАЛМА ЗЫРЕНТЬ  ПОКШОЗО
(К а л м о н ь  к и р д и,  К а л м о н ь
п р я в т, К а л м о н ь  п о к ш; э. кал-
мо  «могила»,  покш  «большой,  стар-
ший»), старший, или хранитель, клад-
бища. Мифол. образ, связ. с представ-
лениями  о  смерти  и  загробном мире.
Иногда  отождествлялся  с Калмавой.

Статус  К.  п.  получали  захорон.
первыми  на  кладбище женщина  или
мужчина. Их имена упоминались при
захоронении,  поминании  умерших
(см. День поминания умерших) и  т. п.
В отд. местностях  (с. Шугурово Горо-
дищенского у. Пензенской губ.) при ос-
новании кладбища первыми хоронили
изображения  мужчины  и  женщины,
вырез.  из  различных  пород  деревьев:
женщины — из берёзы, мужчины — из
сосны или  дуба, и  наз. их условными
именами. Порода дерева при этом сим-
волизировала  жен.  или  муж.  начало.
Иногда первого покойного — основате-
ля  кладбища  хоронили  в  положении
стоя  с  посохом  в руках  (д. М.  Карма-
ла  Буинского  у.  Симбирской  губ.).  В
один из летних поминальных дней для
К. п. устраивали жертвоприношение.

В мордов. фольклоре К. п. стоит у
ворот  кладбища  и  ждёт  похоронную
процессию, приоткрывает ей ворота и

пропускает  умершее  тело.  Затем ждёт
умершего  посреди  кладбища:  «…На
серебряном  чурбаке  сидит,  /  На  мед-
ном  чурбаке  стоит.  /  Перед  ним  пре-
стол,  / Шёлковая скатерть покрыта…»
(УПТМН, т. 7, ч. 1, с. 55). К. п. фикси-
рует  прибывших,  вычёркивая  их  из
числа  живущих  и  записывая  в  число
умерших. При этом кол-во прибывших
он  сверяет  с  общим  числом  умерших
и  родившихся:  «Пальцами  держит
ручку свою,  / Письмо из сената перед
ним,  /  Сегодня  семьдесят  семь  роди-
лось на  земле,  / Семьдесят семь  успе-
ли  умереть»  (Там же,  с.  140).

Обращаясь  к К.  п.  в  причитаниях,
просили встретить умершего на кладби-
ще  приветливо, желая  добра,  дать  ему
хорошее  свободное место,  не  пугать.

Тексты:  Устно-поэтическое  творче-
ство мордовского народа. Т. 7, ч. 1 : Эрзян-
ские причитания. Саранск, 1979 ; Устно-по-
этическое творчество мордовского народа.
Т.  7,  ч.  2  : Мокшанские причитания. Са-
ранск, 1979.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва  : ист.-
этногр.  очерк.  [2-е  изд.].  Саранск,  2002  ;
Harva U.  Die  religisen Vorstellungen  der
Mordwinen. Helsinki, 1952.

 Н. Г. Юрчёнкова.

«КАЛЯДАНЬ  ТОЛНЯТ»  (м.),  «КА-
ЛЯДАНЬ ТОЛНЭТЬ» (э.; м., э. каля-
да  «коляда»,  м.  толнят,  э.  толнэть
«огоньки» — «Огоньки коляды»),  иг-
ра-хоровод,  проводимая  в  «Рождест-
венском  доме».  В  период  Святок  (от
Рождества  до  Крещения)  мордва  хо-
дила  по  улицам  с  фонарями.  По  по-
верьям,  святочные  фонари  представ-
ляли собой искорки звёздочек Каргонь
Ки  (см. Астральные мифы),  посыла-
емые  богами  для  поддержания  тепла
в  крест.  избах  и  освещения  дороги
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заблудившимся  в  холодную  зимнюю
ночь путникам. Для молодёжи фонари
служили  одновременно  и  освещением
места  святочного  действа,  и,  главное,
элементом  зрелищности.  Использова-
лись фонари разного вида: бытовые са-
модельные из дерева и стёкол с фити-
лём внутри; типа «летучая мышь»; спе-
циально изготовл. святочные лампы в
виде  звезды или  месяца  с  восковыми
свечами внутри. Наибольший интерес
представляли  фонари  из  тыквы,  изо-
бражавшие антропоморфные существа
с горящими глазами, зубами, с больши-
ми носами и ушами. При изготовлении
таких фонарей вычищали внутренность
тыквы,  вырезали  в  ней  отверстия  для
глаз, рта, ушей и вставляли внутрь све-
чу,  а  чтобы  её  не  задувало  ветром,
отверстия  закрывали  обычными  или
разноцветными  стёклышками.

После  того  как молодёжь,  испол-
няя колядки, с фонарями обходила все
дома, она собиралась на заранее под-
готовл. площадке, где проводила игру-
хоровод «К. т.». Игра начиналась в 7 —
8  ч  вечера. В  ней  принимало  участие
неогранич.  число  молодёжи.  Фигуры
хоровода  сопровождались  пением  ко-
лядок,  таусеней  и  плясовых  песен
«Рождественского  дома». Игра  прохо-
дила  следующим  образом:  все  участ-
ники вставали в круг, при этом фонари
они прикрывали полами шуб. В центр
площадки  выходила  девушка  с  фона-
рём-звездой на шесте. К фонарю снизу
прикреплялись разноцветные широкие
ленты.  Как  только  начинали  петь  ко-
лядку,  все дружно  открывали фонари
и в такт песне направлялись к центру
площадки, образуя звезду. Когда веду-
щие  каждого  «луча»  звезды  доходили
до  девушки  в  центре,  все  поднимали
фонари  над  головой,  а  «лучи»  звезды
начинали движение вокруг неё сначала
в одну сторону, потом в др. После это-

го они делали два-три зигзагообразных
прохода между друг другом,  выстраи-
ваясь в один круг, к-рый двигался сна-
чала в одну сторону, потом в др., вол-
нообразно опуская и поднимая фона-
ри. Двигаясь по кругу, участники выст-
раивались  парами,  держа  фонари  во
внутр. ряду над головой, во внеш. — на
уровне  пояса.  Затем  фонари  плавно
опускали или поднимали. Пары расхо-
дились, и из одного круга образовыва-
лось  два  движущихся  и  соприкасаю-
щихся круга. При соприкосновении пар
оба  фонаря  поднимались  вверх,  при
отходе  друг  от  друга —  опускались.
После этого участники выстраивались
в две колонны — одна шла навстречу
др., поднимая и опуская фонари. Прой-
дя  мимо  друг  друга,  колонны  пово-
рачивались  кругом  и шли  в  обратном
направлении. Это повторялось два-три
раза.  Затем  образовывали  круг,  а  из
круга — звезду, с чего начинались все
фигуры хоровода. Находящиеся в цен-
тре  звезды  ведущие  «лучей»  брались
за ленты, свисающие с центр. фонаря-
звезды. В  это  время  к.-л.  из  участни-
ков «К. т.» запевал песню, сопровождая
её приплясыванием и движением фона-
рей вверх-вниз и в стороны. Песню под-
хватывали зрители.

В  совр.  условиях  святочную  игру
«К. т.» можно проводить как на сцене,
так и в фойе клубного учреждения.

Лит.: Брыжинский В. С. Мордовская
народная  драма  : История. Проблемы  ре-
конструкции. Драматургия. Режиссура. Те-
атр песни. Саранск, 2003.

И. И. Шеянова.

КАМЕНЬ (м., э. Кев), один из перво-
элементов  мира  (наряду  с  землёй  и
водой), к-рый упоминается в теогонич.
и космогонич. мифах мордвы;  символ
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твёрдости,  понимаемый  как  основа-
ние,  опора,  стержень,  что  сближает
представление  о  К.  с  центром,  осью
мира;  объект  и  элемент  обрядового
поклонения и практики,  связ.  со  здо-
ровьем людей и благополучием крест.
семьи.

По  мнению П.  И. Мельникова,  у
эрзян  Нижегородской  губ.  получили
распространение представления о тео-
гонии,  связ.  с К.  Богиня Анге Патяй
создавала  добрых  божеств,  высекая
искры из  кремня. Подобное  действие
совершал  и Идемевсь,   чтобы  стать
творцом,  отождествлять  себя  с  Вер-
ховным  богом. Однако  из искр,  высе-
каемых Идемевсем,  появлялись  толь-
ко  злые  божества,  способные  причи-
нить вред людям. Сходные мифы тво-
рения  божеств  существовали  и  у
мокшан, однако в них наблюдается за-
метное  влияние  христианизации  и  не
упоминается  Анге  Патяй:  «Господь
„духом  святым“  обернулся  и  сам  из
воды  вынул  „ямпол“ —  камень  (гра-
нит), вытащил Господь и благословил
из  него  архангелов  (ангольхнень)  де-
лать  (всех  ангелов  на  земле  сперва
творил Господь). Господь  ударит кам-
нем  по  камню  „ямпол“ —  сколько-то
ангелов выйдет… А шайтан ударит —
трижды больше выйдет нечистых: чер-
тей, дьяволов и прочих» (НА НИИГН,
ф. Л-915, л. 12).

Мотив появления К. связан в мор-
дов. мифологии с творением мира, зем-
ли  и  в последующем  становится  при-
чиной  объяснения  явлений  природы.
Согласно космогонич. мифам, антипод
Бога — Идемевсь, выплёвывает спрят.
первичную  землю,  из  к-рой  и  полу-
чаются К.  и  горы: «И Господь сказал:
Беги  (достигни)  края  земли —  круго-
светное  путешествие  —  и  плюй,  и
плюй,  а  то  совсем  пропадёшь!  И  тот
побежал, и куда плюнет — туда гора и

гора сделается из утаённой земли. По-
этому кругом света — всё горы и горы
(Со  всех  сторон  вроде  бы  горы  у  зем-
ли).  Где  море —  там  по  краю  горы.
Земля  такая:  кругом  земли —  горы.
Это  Шайтан  кругом  земли  бежал,
вдоль воды (моря) и плевал, и окружил
землю  горами» (Там же,  л.  7 — 8а).

С К. связаны представления морд-
вы о заботе Верховного бога о людях —
из  К.,  созд.  Идемевсем,  он  сделал
жернова для обмолота муки, а в камен-
ные горы вложил полезные ископаемые
и драгоценные К.,  в  чём прослежива-
ется сходство с мифами др. фин.-угор.
народов. Здесь же находит продолжение
тема  обмана  и  возмездия  за  него —
этич.  основа  мордов.  мифа.  Так,  по
представлениям  мордвы,  человек  мо-
жет  стать  сказочно  богатым,  получив
доступ  к несметным  сокровищам  (см.
«Денежный камень»),  но  взамен  он
должен  отдать  душу Шайтану.

Обман и попытка нечистого «сме-
стить» или  заменить Бога  на  его  мес-
те  привела,  согласно мифам, к  войне
божеств.  сил,  в  результате  к-рой  на
землю падали  убитые ангелы  и шай-
таны. При  этом  убитые  «шайтанские
помощники» падали на землю К., по-
скольку были не только низвергнуты,
но  и  прокляты.  Размеры  таких  К.
зависели от того, какой силы был не-
чистый.

Согласно  мифам  мордвы-мокши
Зубово-Полянского  р-на Мордовии,
Верховный бог Верьдя Шкай сотворил
звёзды,  закинув  на  небо  К.  с  земли,
поэтому семиотич. поле восприятия К.
охватывает  также  группу  некогда  су-
ществовавших  у  мордвы  солярных  и
лунарных мифов.

Наиболее  обширные  сведения  о
функцион.  предназначении  К.  как
объекта  обрядового  культа  мордвы
были собраны исследователями в ходе
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этногр. эксп., имевших целью изучение
быта крест. сельской семьи. Здесь ми-
фол.  представления  связаны  прежде
всего  с  дворовым К.  (м.  карда-сярх-
ка,  э.  кардо-сярко,  кудо  юртонь  кев,
кудокев), к-рый воспринимался в осн.
как сакральный центр родового посе-
ления, место жертвоприношения  бо-
жествам-покровителям  дома  Кудаве,
Кудате  и  двора Калдазаве,  Кардаз-
аве. В связи с этим и сам дворовый К.
стал восприниматься как одно из мест
их обитания, что зафиксировано в мор-
дов. молитвах, песнях и причитаниях.
Так,  перед  совершением  обряда,  по-
свящ.  покровительнице  дома  и  двора
Юртаве,  мордва-эрзя  с.  Оркина  Са-
ратовского  у. Саратовской  губ.  резала
на  свящ.  дворовом  К.  жертв.  петуха,
произнося при этом следующую молит-
ву:  «Содержащая  корень  дома Юрта-
вушка моя, богиня срезанного отрубка,
кормилица  моя,  в  твоё  имя  я  зарезал,
будь на всяком месте за птицу, на дво-
ре  за  скотину,  чтобы  она  плодилась  и
тучнела»  (Мордовский  этнографиче-
ский сборник, СПб., 1910, с. 94). В со-
отв.  со  свойствами  и  предназначени-
ем  такого  К.  сакрализовалось  и  про-
странство вокруг него. Сам К. или уг-
лубление в нём использовались только
для спускания крови жертв. животного,
к-рое  резали  на  мясо,  однако  позднее
такой К. стали применять для др. хоз.
нужд, в частности при стр-ве. Хозяева
особо следили, чтобы место вокруг К.
не  было  осквернено  даже  случайно,
напр.  упавшим  мусором,  поскольку
считалось, что это могло вызвать гнев
божеств-покровителей  двора  и  дома  и
как  следствие — падёж  скота  или бо-
лезнь  и  бедность  семьи.

Свящ.  К.  у  мордвы  и  др.  финно-
угров  связан  со святилищем или про-
ведением  на  конкретном  месте  моле-
ния, обряда жертвоприношения и т. д.

Несмотря на то что полностью досто-
верных  данных  об  обязательном  на-
хождении  в  таких  местах  у  мордвы
каменных  изваяний  (см. Идолы)  нет,
сохранились фольк. материалы о спе-
цифич.  памятниках — медведе-К.  и
обычных валунах, располож. в местах
моления,  о  чём  писал,  в  частности,
исследователь  фольклора  народов
Нижегородского Поволжья Н.  В. Мо-
рохин.

Особое место в обрядовой прак-
тике  мордвы  занимал,  по  данным
В. Н. Майнова, специальный нож из
К. (м. озкс-пеель), зафиксиров. им в
д. М.  Кармала  Буинского  у.  Симбир-
ской  губ. Этот нож использовался для
отрезания жертв. пищи и лечения боль-
ных,  он  всегда  находился  у  ведущего
моление  (озафт).

В изобразит. иск-ве культ К. у мор-
двы отразил в картине «Моление о го-
лубом  камне»  (2004)  Н.  В.  Рябов.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-915 ; Мор-
довский этнографический сборник  / сост.
А. А. Шахматов. СПб., 1910.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Морохин Н. В. Фольклор в  традицион-
ной региональной экологической культу-
ре Нижегородского Поволжья. Киев, 1997 ;
Его же. Гусиная дорога. Киев, 2003 ; Петру-
хин В. Я. Мифы финно-угров. М., 2003  ;
Рябов  Н.  В.  Этносимволические  формы
мордовской культуры: генезис и эволюция.
М., 2010 ; Mainof W. Les restes de la mytho-
logie Mordvine // J. de la Socit Finno-Oug-
rienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5.

И. В. Зубов.

КАНЬШИР,    персонаж  топонимич.
преданий,  запис.  в  Ельниковском  р-не
РМ. Князь,  имевший  земли,  лес  и  бо-
гатства.  На  землях  возделывали  ко-
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ноплю. К.  содержал  войско,  «…а  по-
том  соорудил  себе  и  крепость,  чтобы
никого  не  бояться»  (УПТМН,  т.  10,
с.  103).  Со  временем  стал  воровать
людей, угонять целые сёла. Тогда жи-
тели  с.  Вертелим  (ныне  Старошай-
говского  р-на  РМ)  и  Синдрово  (ны-
не Ст. Синдрово Краснослободского
р-на РМ) задумали убить князя и обо-
сноваться  на  его  месте.  В  открытом
столкновении К. победил и крестьяне
решили вступить в переговоры с ним.
Однако  переговоры  тоже  не  имели
успеха,  тогда  крестьяне  самовольно
поселились  на  его  земле.  С  годами
число потомков первопоселенцев уве-
личилось, и они изгнали князя. Имя же
К.  сохранилось  в  назв.  с.  Каньгуши
Ельниковского р-на РМ. В преданиях
о  К.  есть  элементы  мифа.

Тексты.: НА НИИГН. Ф. Л-123. Л. 322 —
323 ; Устно-поэтическое творчество мордов-
ского народа. Т. 10 : Легенды, предания, бы-
лички. Саранск, 1983.

В. А. Юрчёнков.

КАРПИНИ Джованни де Плано (1182
или  1220,  вблизи  Ассизи,  Италия —
1252,  место  смерти  неизв.),  рук.  мис-
сии папы Иннокентия   IV к монголам
в  1245 —  47,  автор  «Истории монга-
лов».  Свидетельства  К.  о  мордве  от-
ражают итоги монгольских завоеваний
и характеризуют место мордов. земель
в  системе  Золотой Орды. Сообщает  о
том,  что  мордва  «суть  язычники»  и
монголы «победили их войной».

Тексты: Карпини  И.  де  П.  История
монгалов. В. де Рубрук. Путешествие в вос-
точные страны. СПб., 1911 ; Путешествия в
восточные страны Плано Карпини и Рубру-
ка. М., 1957.

Лит.: Райт  Дж.  К.  Географические
представления в эпоху крестовых походов.

М., 1988 ; Клима Л. Поволжские фин-
но-угры в письменных источниках I —
II  тыс.  н.  э.  //  Сов.  финно-угроведение.
1989. № 1  ;   Юрчёнков В. А. Взгляд  со
стороны : Мордов. народ и край в соч. за-
падно-европ. авторов VI — XVIII столетий.
Саранск, 1995.

В. А. Юрчёнков.

КАСТАРГО, старшая дочь Верховно-
го  бога  Нишкепаза.  Упоминается  в
одном из вариантов мифа о сотворении
земли,  в  к-ром  Нишкепаз  посылает
своих дочерей К.  и Везорго  с  пригла-
шением к Пурьгинепазу и к св. Нико-
лаю.  Как  старшая  дочь  К.  накрывает
стол  для  отца  и  его  гостей.

К.  имеет  антропоморфный  образ
девушки. О её достоинствах упомина-
ет  Норовава  в  мифе  о  сватовстве  Пу-
рьгинепаза к дочери Нишкепаза: «У…
великого  бога  есть  две  дочери,  стар-
шую звать Кастарго,  младшую — Ве-
зорго.  Кастарго  красива  и  умна…»
(Harva  U.,  Die  religisen Vorstellungen
der Mordwinen, Helsinki, 1952, S. 161).
Она  носит  белое  одеяние.  Способна
превращаться в птицу — белого луня,
с золотыми перьями, острыми когтями
и необыкнов.  силой. Людям представ-
лялось, что К. живёт  вместе  с  Нишке-
пазом  на небесах  в большом прекрас-
ном дворце.  У его  ворот лежит  снеж-
ный  ком  больше  земли,  выше  неба,  а
К. может разбить его за минуту; перед
лестницей  стоит  серебряный  столб
больше земли, выше неба, и его К. мо-
жет убрать за минуту. В середине дво-
ра растёт кривая ольха, а под ней род-
ник  с  волшебной  целительной  водой,
словно  золото  бьёт,  словно  серебро
течёт.  Водой  из  этого  родника  К.  ле-
чит разные болезни. Кому выпить даст
этой воды, кого умоет, кого просто об-
рызгает,  кому  раны промоет.
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К.  считалась  лучшей  целительни-
цей болезней, и прежде всего глазных
(см.  Заговоры лечебные),  поэтому  к
ней обращались за помощью и упоми-
нали её имя в соотв. заклинаниях. Так,
измуч.  болезнью  обращались  к  К.  со
словами: «Я лечу больной глаз от ка-
таракты, я лечу от чёрной катаракты.
Кастарго,  старшая  дочь  Нишкепаза,
великого  бога.  <…> Она  изгонит  ка-
таракту, она уничтожит  её  своим пра-
вым крылом, высушит своими золоты-
ми  перьями,  она  раздерёт  её  своими
когтями, она раздробит и уничтожит её
своим дыханием» (Ibid., S. 146). Люди
верили,  что,  услышав  такое  заклина-
ние, К. обязательно им поможет. Если
болезнь  не  отступала,  думали,  что К.
не услышала обращ. к ней слова.

В  заговоре  от  осуды,  запис.  Х.
Паасоненом в 1898 в эрз. селе Козлов-
ка  Бугульминского  у.  Самарской  губ.,
К.  выступает в роли целительницы от
сглаза: «…Сырнень тинге лангсо Ниш-
кень тейтерь Кастарго, / Кшнинь граб-
ля  кедьсэнзэ,  /  Кшнинь  граблясонзо
тулкадьсазо, / Кшнинь коймсэ нардаса-
зо,  /  Кшнинь  тенстьсэнзэ  тенсесазо  /
Сянгорды осудонь, лажноты осудонь, /
Шлясазо-нардасазо  те  ломаненть  те-
ластонзо…» —  «…На  золотом  току
дочь  бога Нишке  Кастарго,  / Желез-
ные грабли у неё в руках, / Железны-
ми  граблями  она  столкнёт,  /  Желез-
ной лопатой счистит,  / Железным ве-
ником сметёт / Болезненный сглаз, но-
ющий  сглаз,  /  Смоет-сотрёт  с  тела
этого человека…» (УПТМН, т. 7, ч. 3,
с. 234 — 235).

Реконструкция  мифол.  образа  К.
осуществлена  Н.  Г. Юрчёнковой.

Тексты:  Устно-поэтическое  творче-
ство мордовского народа. Т. 7, ч. 3 : Кален-
дарно-обрядовые  песни  и  заговоры.  Са-
ранск, 1981 ; Mordwinische Volksdichtung.
Helsinki, 1941. Bd. 3.

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология в
культурном  сознании  мордовского  этноса.
Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов-
ского  этноса:  генезис  и  трансформации.
Саранск,  2009  ; Harva U.  Die  religisen
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

КА РЯЗ  (м.,  э.),   семиглавый  змей-
волшебник, обладатель несметных бо-
гатств;  антропоморфное  существо
муж.  пола,  надел.  качествами  чело-
века  и  змея.  Живёт  в  великолепном
дворце, боится огня и гнева Пурьгине-
паза,   жаждет власти  и  богатства,  хо-
чет  съесть  зятя  Царя  Грома  Дамая  и
жениться  на  его  невесте.    Обладает
даром перевоплощения,  способен воз-
рождаться  из  пепла,  вступать  в  брач-
ную связь с женщиной и зачать ребён-
ка. К. —  персонаж  волшебно-фантас-
тич.  сказки  «Красавец Дамай».  Типо-
логически  сопоставим  со  Змеем
Горынычем,  Тугарином  Змеевичем,
Змеем в былине  «Волх Всеславьевич»
и др. образами змеев, олицетворяющи-
ми богатство, власть, жестокость и их
связь  с  тёмными  силами.

Тексты: Устно-поэтическое творчест-
во мордовского народа. Т. 3, ч. 2 : Эрзян-
ские сказки. Саранск, 1967 ; Мордовские
народные  сказки  /  собрал и  обработал
К. Т. Самородов. Саранск, 1985.

Лит.: Аникин С. В. Плодная осень.
Саранск, 1989 ; Маскаев А. И. Мордовская
народная сказка. Саранск, 1947 ; Мастор-
ава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаро-
нов А. М. Масторава. Саранск, 2010.

Е. А. Шаронова.

КАЧЕЛИ, качаться на качелях  (м.
Нюрям,   нюрьсемс ,   э.   Нурямо ,
нурямс),  первонач.  обряд,  позднее
средство  и  форма  досуга,  к-рым  в
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нар.  культуре  приписываются  магич.
функции (прежде всего продуцирую-
щая и апотропейная).  Качание  на К.
воспринималось  как  магич.  способ
«подвигнуть»  девушку  или юношу  к
супружеству.  Не  случайно  в  обрядах
качания  особая  роль  отводилась  де-
вушкам  и юношам,  достигшим  брач-
ного  возраста.  Т.  В. Муравьёва  счи-
тает, что «качание на качелях у мно-
гих народов было в древности не за-
бавой,   а   ритуальным  действом,
символизирующим общение с богами
„верхнего  мира“»  (Муравьёва  Т.  В.,
Мифы славян  и народов Севера, М.,
2005, с. 197).

У  мордвы  мотив  качания  на  К.
содержится в мифах о похищении зем-
ной девушки (Литова, Стирява, Азрав-
ка, Васальге,  Сиямка, Люкшамка)  на
небо  богами   в   качестве  будущей
жены  или  снохи.  В  сюжете  мифа  о
Васальге  девушка  садится  на К.  и  её
раскачивают братья. Стиряву подруги
обманом  приводят  к  К.  Они  раска-
чивают  девушку  так  высоко,  что  К.
достают  «до  неба».  Высокое  раска-
чивание К. символизирует приближе-
ние  к  небу.  Бог  забирает  Стиряву  на
небо  в  снохи.  Впоследствии  для  по-
сещения  родственников  на  земле  де-
вушка  использует  К.  в  виде  зыбки,
подвеш. на проволоке. В др. варианте
мифа Верховный бог Нишкепаз подни-
мает Литову  или Азравку  на  небо  на
К. в виде серебряной зыбки (люльки)
на медной цепочке.

Вероятно, одна из разновидностей
традиц.  К.  у  древней  мордвы  имела
форму лодки. На это указывает сюжет
мифа  о Сиямке и Люкшамке,  в  к-ром
Бог спускает с неба за девушками «се-
ребряную  зыбку»  с  кольцами  и шну-
рами  из  медных  цепочек,  по  форме
напоминающую лодку. В данном вари-
анте  поднятие  на  небо  зыбки  осуще-

ствляется  с  помощью  раскачивания:
«…Один  толчок  на  высоту  дерева,  /
В  другой  раз  толчок  на  высоту  двух
деревьев, / Третий — к богу» (Саратов-
ский  этнографический  сборник,  Са-
ратов, 1922, вып. 1, с. 187). Подобный
сюжет  встречается  в  мар.  легенде  о
небесной деве, где с помощью К. спус-
кается на  землю дочь Верховного бо-
га Юмо —  посредница  между  небом
и землёй. Традиц. мар. К. имели фор-
му лодки. Ижемские коми сравнивали
К. с «люлькой о четырёх углах» (Ша-
рапов  В.  Э., Несанелис  Д.  А., Мотив
«раскачивания»  в  традиционном  ми-
ровоззрении  коми  и  обских  угров  //
Кунсткамера, СПб., 1995, вып. 8 — 9,
с. 305).

 В период христианизации морд-
вы качание на К. в числе прочих раз-
влечений считалось запрещ. занятием.
Так,  в  Уставной  грамоте  1652  пат-
риарха  Иосифа  протоиерею  собора
г.  Темникова  содержалось  требова-
ние, чтобы «…на качелях, бы никаких
мужеска полу и женска, и малые робя-
та,  не  качались…»  (Юрчёнков  В.  А.,
Начертание мордовской истории, Са-
ранск, 2012,  с. 162). В 19 в.  качание
на  К.  в  отличие  от  др.  развлечений
(хороводы, пение и т. п.) разрешалось
во  время  Великого поста   (кроме
Страстной недели) и на Пасху,  в  те-
чение  всей   Светлой   недели ,   по-
следним  днём,  когда  могли  качать-
ся  на  К.,  было Петровское  заговенье
(восьмое  воскресенье  по  Пасхе).  У
вост.  славян  качание  на  К.  разреша-
лось  в  день  Сорока  мучеников  и  на
Пасху, у юж. — на Масленицу или в
Юрьев  день.

У  мордвы  пасхальные  обществ.
К. устраивали юноши, обычно в кон-
це  деревенской  улицы  или  на  возвы-
шенности,  откуда  уже  сошёл  снег.
Место  ок.  К.  становилось  центром
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праздничного  веселья.  На  К.  сидели
или стояли девушки, к-рых раскачива-
ли  молодые  люди.  В  благодарность
последние  получали  от  девушек  кра-
шеные яйца.

Подобные традиции были харак-
терны  и  для  др.  фин.-угор.  народов.
Так, у коми молодёжным пасхальным
развлечением  считалось  катание  на
К. «дюттян». В один из дней Страст-
ной недели девушки собирались с гор-
стями льна и прялками, чтобы приго-
товить  верёвку  для  К.,  т.  к.  на  них
использовали  только  новую  верёвку.
По традиции пасхальные К. сооружа-
ли неженатые молодые люди накану-
не  Светлого  воскресенья  до  рассве-
та, чтобы никто не видел. Место для
К. выбирали в центре селения — ок.
церкви либо за ним — на лугу. Часто
в  одном  селении  устанавливали  до
десяти  К.  У  ижемских  и  интинских
коми качались на К. парами — юно-
ша  и  девушка,  к-рые  должны  были,
поднявшись  как  можно  выше  над
землёй,  поцеловаться.  У  летских  ко-
ми  К.  сооружали  возле  стога  сена,
куда и прыгали с них. К. ставили да-
же в тундре. На больших пасхальных
К.  разрешалось  качаться  только  не-
женатой  молодёжи  старше  16  лет,
причём лишь с полудня и до наступле-
ния сумерек. У вычегодских коми К.
ставили  к  началу  ледохода,  когда  на
берегу  поминали  всех  умерших  в  те-
чение года. Вечером Светлого воскре-
сенья К. разбирали. У марийцев так-
же  к  пасхальной  неделе  юноши  со-
оружали К.,  а рядом  с ними  устраи-
вали молодёжные игры, песни и  тан-
цы. Такие места наз. «Кугече курык»,
«Когечы  нер»  (Гора  Великого  дня),
т.  к. место для К.  выбирали на отта-
явших  от  снега  холмах.

Раскачивание  девушек  на  К.,  а
также танцы и игры, характерные для

весенней обрядности (в т. ч. на Пасху),
судя по всему, были связаны с древни-
ми ритуалами, проводившимися во вре-
мя  обрядов  инициации  (см. Инициа-
ция и миф). Они были направлены на
переход  девушек  в  статус  сексуаль-
ных  партнёров  и  потенциальных  ма-
терей. Перемещение по вертикали от-
носительно  сакрального  центра  в  ре-
зультате  раскачивания  на  К.  (в  част-
ности  у  мордвы  с  земли  на  небо),
очевидно,  связывалось  с  магич.  пре-
вращением  девушек  в  женщин.  Так,
мордов.  девушки,  поднятые  на  небо
Верховным богом, достигли брачного
возраста  и  готовы  к  замужеству:  за
Литовой ходят богатые сваты, но она
не хочет идти в семью богача; у Сти-
рявы уже готово приданое и она ждёт
женихов; Азравка не может найти же-
ниха, поэтому предлагает  себя в сно-
хи Нишкепазу.

Чтобы  обеспечить  себе  здоровье
на весь предстоящий год, обычно для
К.  выбирали  зелёное,  крепкое  и  мо-
лодое дерево, полагая, что качание на
сухом  или  старом  дереве  может  при-
вести к болезни и неудачам в  течение
года.

Тексты:  Устно-поэтическое  творче-
ство мордовского народа. Т. 1 : Эпические
и лиро-эпические песни.  Саранск,  1963  ;
Устно-поэтическое творчество мордовско-
го  народа.  Т.  2  :  Лирические  песни.  Са-
ранск, 1965.

Лит.: Маркелов М. Т. Саратовская мор-
два // Саратовский этнографический сбор-
ник. Саратов, 1922. Вып. 1 ; Шарапов В. Э.,
Несанелис Д. А. Мотив «раскачивания» в
традиционном мировоззрении коми и обских
угров  // Кунсткамера  :  этногр.  тетр.  СПб.,
1995. Вып. 8 — 9 ; Муравьёва Т. В. Мифы
славян и народов Севера. М., 2005 ; Юрчён-
ков В. А. Начертание мордовской истории.
Саранск, 2012.

Н. Г. Юрчёнкова.

Наши проекты
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КАША  (м.  Ям,   э.  Каша),  обязат.
атрибут  практически  всех  обществ.,
родовых,  семейных  обрядов  и  моле-
ний, праздников с элементами магич.
действий.  С  развитием  земледелия
обрядовое значение К. возрастало. Ри-
туал  поедания  К.  (см.  Еда ритуаль-
ная)  отмечается  на  всех  этапах жизн.
цикла мордвы.

К. являлась символом плодородия
в семейной обрядности мокши и эрзи.
Так, свадьба на всём её протяжении —
от  подготовки  и  сватовства  до  завер-
шения  и  переезда  невесты  в  дом же-
ниха —  сопровождалась  употребле-
нием  К.  и  обрядовых  блюд,  в  состав
к-рых она входила. Накануне свадьбы
у  нижегородской  эрзи  было  принято
приглашать  к  невесте  гостей  и  уго-
щать  их  К.  Большое  распространение
получила  традиция  включения  К.  в
отд.  блюда,  без  к-рых  не  мыслилась
сама  свадьба.  Так,  в  гл.  пироге  (лу-
вонь  кши)  одним  из  слоёв,  наряду  с
яйцами и курицей — символами плодо-
родия,  обязательно  была  К. Молодой
жене гости желали здоровья, увеличе-
ния благосостояния и большого кол-ва
детей, к-рое часто сравнивалось с чис-
лом крупинок в поедаемой К. Отсюда,
вероятно,  исходит  традиция  осыпать
молодых хмелем, зерном или крупами.
На крестины варили молочную пшён-
ную К.,  к-рую  каждый  участник  дол-
жен  был  попробовать,  после  чего  по-
здравлял родителей с прибавлением в
семье и выражал пожелание новорож-
дённому прожить столько лет, сколько
крупинок К. в горшке.

Уникальный  обряд  свадьбы  умер-
шей девушки, не вышедшей при жизни
замуж,  сопровождался  обязат.  приго-
товлением  К.,  к-рую  должны  были
съесть приглаш. родственники и подру-
ги,  частично  воспроизводя  наст.  сва-
дебные  традиции. Устраиваемые мор-

двой  поминки  (см.  День поминания
умерших), на к-рые приглашали также
ранее  умерших  предков  рода  и  род-
ственников, сопровождались символич.
угощением К. и др. едой прибывших из
загробного мира,   чтобы  умилости-
вить их, попросить о заботе и покрови-
тельстве  над  живыми.

Широкое распространение получи-
ло представление  о воспроизводящей
силе  крупы  и  зерна  в  календарной
праздничной  обрядности  мордвы.  В
весенне-летний и зимний сезоны при-
менялись  различные  символы плодо-
родия,  и  прежде  всего  зерно,  хлеб  и
изобилие  мучного.  Сытная  еда  с  на-
бором  ритуальных  блюд,  важное
место среди к-рых занимала К., долж-
на  была  иметь  воздействие  на  весь
последующий период. Желая  богато-
го урожая, равного кол-ву крупы в К.,
к-рую  необходимо  было  съесть  во
время  моления,  обращались  с  прось-
бами  к  покровительнице  полей Пак-
сяве  (Нороваве)  перед  началом  пахо-
ты  или  сева.  Во  время  семейных  об-
рядов по окончании уборочных работ
старшие  в  доме  представители  рода,
ведущие моление, в молитв. формулах
желали  урожая,  достатка  и  здоровья,
также сравнивавшихся с размерами и
числом крупинок в К., после чего все
присутствующие приступали к обязат.
общей  трапезе,  в  к-рую  входили  К.,
мучные блюда, а также напитки, при-
готовл.  на  основе  ржаного  солода
(брага, пиво). В совм. поедании К. ви-
делось  равномерное  распределение
искомых благ  среди участвовавших в
молении.

Предположение о мощной магич.
силе  К.,   способной  передаваться
людям,  находит  подтверждение  и  в
празднично-обрядовых  действах,  в
к-рых  ведущая  роль  принадлежала
к.-л.  половозрастной  группе,  распре-
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делявшей блага путём совм. поедания
К.:  «атянь  озкс»,  «бабань  каша»,
«авань поза» (см. Бабья брага), «тей-
терень  пия  кудо»  (см.  «Дом девичье-
го пива»)  и  др.

Считалось,  что  обрядовую  К.
очень  любил  Куйгорож,  причём  так
сильно,  что  ему,  по  мнению  мордвы,
удавалось  съесть её даже в  тех  случа-
ях, когда её прятали. В мордов. тради-
ции существовал также обычай прикар-
мливать домового, охранявшего дом и
семью от напущенных домовых и вся-
ких бед. К. для него  оставляли  на  за-
гнётке  печи.

В легендах и преданиях о мордов.
царе-предводителе  Тюште  часто
встречается упоминание К. как пищи,
к-рую  стремилась  съесть  перед  даль-
ней дорогой часть его народа, в резуль-
тате чего она не смогла перебраться на
новое  место  жительства.

Тексты: Мордовский этнографический
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ;
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Tur-
ku, 1938. Bd. 1 ; 1977. Bd. 5.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк.
[2-е изд]. Саранск, 2002 ; Юрчёнкова Н. Г.
Мифология в культурном сознании мордов-
ского этноса. Саранск, 2002 ; Мокшин Н. Ф.
Мифология  мордвы  :  этногр.  справ.  Са-
ранск, 2004 ; Мордва : Очерки по истории,
этнографии и культуре мордов. народа. Са-
ранск, 2004.

И. В. Зубов.

КАШТОМАВА  (э. К  а ш т  о м о  н ь
к и р д и,  У ш т о м а н ь   к и р д и),
ПЯНАКУДАВА  (м.  П  я  н  а  к  у  д
а  з  о  р  а в  а,   П  я  т  н  а  г о д  а  в  а;
э .   каштом,  м.   пянакуд,  пятнагод
«печь»,  э.,  м.  ава  «женщина,  мать»),

божество  печи,  покровительница  до-
машнего  очага,  а  также  женщин.
Пользовалась  у  мордвы  особым  ува-
жением,  т.  к.  являлась  хранительни-
цей в доме объекта, к-рый был источ-
ником тепла и ежедневной пищи. Ан-
тропоморфный  образ  К.,  П.  не  за-
фиксирован, однако в молитвах её наз.
«глиняная  старуха»,  а  также  «жёлтая
глина» (Harva U., Die religisen Vorstel-
lungen der Mordwinen, Helsinki,  1952,
S. 267).

В  судьбоносные  моменты жизни
мордва  подчёркивала  своё  уважение
К., П. Так, во время свадьбы молодую
в доме жениха сразу подводили  к пе-
чи, к к-рой она обращалась с просьбой
признать  её  в  качестве  нового  члена
семьи.  При  изготовлении  свадебных
пирогов,  имевших  особое  символич.
значение,  обязательно  старались  уми-
лостивить К., П. Ставя в печь свадеб-
ные пироги, употребляли по отношению
к К.,  П.  эпитет  «серебряная»  и  обыч-
но говорили: «… испеки наши пироги
хорошо, пусть они удадутся на славу»
(Ibid.).

В праздники первый лакомый ку-
сок  бросали  в  печь  и  просили  К.,  П.
принять  подарок  с  благодарностью.
На Пасху на плиту лили жертв. напи-
ток,  а  на  раскалённые  угли  бросали
небольшие  куски  хлеба  и  мяса,  пока
они горели и от них шёл дым, хозяйка
благодарила  божество  печи  и  выска-
зывала  пожелание,  чтобы  печь  долго
служила  своим хозяевам. В др.  случа-
ях  жертв.  дары  для  К.,  П.  клали  в  то
место  в  печи,  где  была  самая  высокая
температура.

Считалось,  что  К.,  П.  обладает
способностью  исцелять  от  болезни,
якобы  получ.  человеком  при  выпол-
нении повседневной работы у печи. В
подобных случаях обращались к К., П.
с молитвой о прощении.

Наши проекты
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Бездетные женщины обращались к
К., П. за помощью в предстоящих ро-
дах, просили, чтобы они были лёгкими,
ребёнок  родился  здоровым  и  был  за-
щищён от разных невзгод.

К.,  П.  имеет  сходство  с  мар.  бо-
жеством  печи Конга  ава.

Реконструкцию  мифол.  образа
божества печи осуществила Н. Г. Юр-
чёнкова.  Образ  К.,  П.  нашёл  отра-
жение  в  лит.  сказке  «Кто  в  доме  хо-
зяин»  В.  А. Юрчёнкова,  где  она  на-
ряду с др. покровителями дома оспа-
ривает  своё  первенство  в  домашнем
пространстве. Зрительные образы К.,
П.  созданы  худ.  А.  С.  Алёшкиным,
В. В. Митиной и С. В. Нестеровой.

Тексты: Устно-поэтическое творчест-
во мордовского народа. Т. 7, ч. 3 : Кален-
дарно-обрядовые  песни  и  заговоры.  Са-
ранск, 1981.

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология в
культурном  сознании  мордовского  этноса.
Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов-
ского  этноса:  генезис  и  трансформации.
Саранск, 2009 ; Тойдыбекова Л. С. Марий-
ская  мифология  :  этногр.  справ.  Йошкар-
Ола,  2007  ; Юрчёнков  В.  А.   Сказки
Норовавы. Саранск, 2012 ; Harva U. Die re-
ligisen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

КЕЛЬМЕ АТЯ, МОРОЗ АТЯ  (м.,  э.
кельме  «холод»,  атя  «старик,  отец»),
божество  муж.  рода,  олицетворение
холода, мороза. По  мнению фин.  эт-
нолога  У.  Харвы,  позднее  поддерж.
Н.  Ф. Мокшиным,  в  мордов.  мифол.
системе этот образ возник сравнитель-
но поздно и не  без влияния  рус. пер-
сонажа сказочного и обрядового фоль-
клора  Деда Мороза.  К.  а.,  М.  а.  жи-
вёт в  холодной стране  в ледяном  до-

ме:  «Стены ледяные,  крыша  ледяная
и  окна  ледяные.  <…> …Там  лавки
ледяные, печка ледяная, в ней ледяные
дрова лежат. <…> …Мороз в снежной
шубе  и  снежной  шапке  за  ледяным
столом сидит и сосульки грызёт» (Мор-
довские  народные  сказки,  Саранск,
1985,  с.  88 —  89).  В  нек-рых  песнях
местом обитания К. а., М.  а.  является
один из семи амбаров Верховного бога
Нишкепаза  на  небесах.  Так,  героиня
одной  из  песен  Азравка  открывает
первый амбар, «…а  в  амбаре том  дед
Мороз» (УПТМН, т. 1, с. 63).

К. а., М. а. выступает как повели-
тель  снегов.  В  эрз.  песне  говорится:
«Мороз-старик,  мой  друг,  прошёл;  до
колен,  мой  друг,  он  снегу  навалил»
(Harva  U.,  Die  religisen Vorstellungen
der Mordwinen, Helsinki, 1952, S. 181).
От удара К. а., М. а. по углу избы трес-
кается  бревно.

К. а., М. а. поклонялись в связи с
зависимостью  посевов,  садов,  огоро-
дов,  скота  и  т.  п.  от  мороза.  В мокш.
сказке  приводится  типичный  случай:
«Старик  со  старухой  весной  посеяли
горох.  Взошёл  он  густо,  дружно.  Ра-
довались  старик  со  старухой:  быть
богатому  урожаю.  Да  недолгой  была
их  радость —  ночью  ударил  мороз,
побил  горох. Пришёл старик в поле и
заплакал: был  сокл,  стал  гол»  (Мор-
довские народные сказки, с. 88). К. а.,
М. а. приносили жертвы, делалось это
перед Троицей в Зелёный (Святой) чет-
верг,  когда  в каждом  доме  варили  ки-
сель.  На  подоконник  клали  полную
ложку киселя и приглашали К. а., М. а.
угоститься,  прося  одновременно  за-
щитить  посевы:  «Мы  кланяемся  тебе,
Мороз,  мы  сварили  в  твою  честь  ки-
сель,  защити  посевы»  (Harva  U.,  Op.
cit., S. 182).

К  К.  а., М.  а.  обычно  обращался
самый пожилой из членов семьи. Имен-
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но он  совершал ритуал  кормления бо-
жества. Так, перед Пасхой он с ложкой
овсяной каши в руке, просунув голову
в  дымоход,  угощал К.  а., М.  а.:  «Мо-
роз, мороз, иди есть!». В тот же Зелё-
ный  четверг,  по  свидетельству И.  Чи-
гина,  самый  уважаемый  член  семьи
открывал печную задвижку и обращал-
ся  к  божеству:  «Мороз,  мороз,  не  по-
бей наш овёс, не ходи по полям, а ходи
по песку и мху. Приходи, мы угощаем
тебя,  вот  блюда,  приготовленные  из
урожая  этого  года!»  (Ibid.).  Часто  в
обращении  перечислялись  растения  и
злаки,  к-рые  не  должны  были  погиб-
нуть. Угостив К. а., М. а. таким обра-
зом, через нек-рое время его «выгоня-
ли» из дымохода кочергой.

Помимо  Зелёного  четверга  К.  а.,
М. а. почитали ранней весной, осенью
и  на  Рождество.  Осенью  после
принесения  жертв просили  сохранить
озимые, уйти в леса и горы, но только
не  на  посевы.  На  Рождество  в  с.  Су-
хой Карбулак Саратовского у. Саратов-
ской губ. для К. а., М. а. варили молоч-
ный суп и часть его ставили на порог
со  словами:  «Мороз,  мороз,  не  бей
овёс, бей лён и коноплю, ударь их о зем-
лю»  (Мордовский  этнографический
сборник, СПб., 1910, с. 138). Затем вся
семья ела приготовл. молочный суп.

К.  а., М.  а.  одаривает  пришедше-
го  к  нему  с  просьбой.  Так,  в  мокш.
сказке  он  дарит  старику  волшебный
красный мешочек, напоминающий ска-
терть-самобранку из рус. сказок: «Ста-
рик  тряхнул  красным  мешочком,  по-
явился столик, покрытый скатертью, а
на  столе  всякая  еда  и  питьё,  только
птичьего  молока  нет»  (УПТМН,  т.  3,
ч. 1, с. 229). Однако божество и нака-
зывает  старика  и  старуху,  продавших
его подарок.

К. а., М. а. функционально близки
к  мар.  мифич.  персонажам  Йшт

кува  и  кугыза  (бабушка  и  дедушка
Мороз).

Реконструкция  мифол.  образа  К.
а.  осуществлена  Н.  Г. Юрчёнковой.
Мордов.  нар.  представления  о  К.  а.,
М. а. получили лит. обработку в сказ-
ке  «Кельме  атя  и  Велява»  В.  А. Юр-
чёнкова. Зрительный образ К. а. создан
худ.  А.  С.  Алёшкиным  и  С.  В.  Нес-
теровой.

Тексты: Мордовский этнографический
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ;
Устно-поэтическое творчество мордовского
народа. Т. 1 : Эпические и лиро-эпические
песни. Саранск, 1963  ; Устно-поэтическое
творчество мордовского народа. Т. 3, ч. 1 :
Мокшанские сказки. Саранск, 1966 ; Мор-
довские народные сказки / собрал и обра-
ботал К. Т. Самородов. Саранск, 1985.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Той-
дыбекова Л. С. Марийская мифология : эт-
ногр. справ. Йошкар-Ола, 2007 ; Юрчёнко-
ва Н. Г. Мифология мордовского  этноса:
генезис и трансформации. Саранск, 2009 ;
Юрчёнков В. А. Сказки Норовавы. Саранск,
2012 ; Harva U. Die religisen Vorstellungen
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

КЕМАЛЯ,  персонаж  балладной  пес-
ни  о  мнимой  смерти  девушки  перед
замужеством.  Красавица  К.  отверга-
ет  ухаживание  тат.  юноши  (не  для
него вырастили её родители), разбива-
ет  сердца  купцам  и  боярам  (дворя-
нам), но находит общий язык с ними.
В  то  же  время  просит  отца  не  выда-
вать  её  замуж за купца или дворяни-
на,  т.  к.  умрёт  в  Петров  день.  Гроб
велит  покрыть  серебром,  изголовье
обить  золотом  и  похоронить  её,  по-
весив  гроб  на  дереве  у  перекрёстка
дорог,  идущих  на Москву,  Казань  и
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Яик. В обознач. день К. «умирает». Её
хоронят  указ.  образом  в  указ.  месте.
Светящийся  гроб  К.  замечают  про-
езжающие на тройке отец и сын. Отец
принимает его  за казну,  сын —  за К.
Сын  открывает  крышку  гроба  и  на-
ходит  в  нём  К.  Привозит  девушку  в
Казань и женится на ней.

Сюжет  о  К.  напоминает  обряд
свадьба-похороны,  существовавший  в
реальной  жизни  и  отраж.  в  мордов.
фольклоре. Прежде чем выйти  замуж,
девушка «умирает», прощается с деви-
ческой  жизнью  в  родительском  доме,
затем  «воскресает»,  чтобы  начать  др.
жизнь в новом качестве. А. И. Маска-
ев в мнимой смерти девушки видит её
нежелание  выходить  замуж  за  мало-
летнего,  поэтому  просит  похоронить
себя  на  перекрёстке  дорог,  чтобы
«проезжий  молодой  купец  нашел  её,
привёз домой, а там  бы и женился на
ней,  —  ведь  Кемельте  не  мертва,  а
только  притворяется  умершей»  (Мас-
каев А. И., Мордовская народная эпи-
ческая песня, Саранск, 1964, с. 278).

Тексты: Устно-поэтическое творчество
мордовского  народа.  Т.  1  :  Эпические  и
лиро-эпические песни. Саранск, 1963.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
родная эпическая песня. Саранск, 1964.

Е. А. Шаронова.

КЕНКШАВА  И  КЕНКШАТЯ  (м.,
э.   кенкш  «дверь»,  ава  «женщина,
мать»),  жен.  и  муж.  божества  двери.
Антропоморфный образ не зафиксиро-
ван.  Обычно  их  имена  упоминались
вместе в молитвах во время семейных
обрядов жертвоприношения,  а  также
поминальных. Стоя на коленях лицом
к  двери,  мордва  при  этом  говорила:
«Дверь, дай нам здоровья, хлеба и скот
во  дворе!»  (Harva  U.,  Die  religisen

Vorstellungen  der Mordwinen,  Helsinki,
1952, S. 265). Чтобы умилостивить К.
и  К.,  на  порог  или  рядом  клали  все-
возможные  жертв.  дары:  хлеб,  соль,
яйца, мясо. Традиц. жертвоприношени-
ем  являлась  каша.  Так,  в  начале  ве-
сенних полевых работ на празднике в
честь хранителя дома  старейшина  ук-
реплял одну из  свечей на  дверном ко-
сяке,  а  др.  —  на  горшке  с  кашей.
Обойдя с горшком каши вокруг стола,
он клал немного каши на порог и сюда
же  выливал  пуре  для К.  и К. Мордва
Саратовской  губ.  во  время  семейных
обрядов расстилала на пороге холст, на
к-рый клала жертв. пищу: корку хлеба
со свининой, яйцами и солью, а также
стакан пуре или водки.

Люди верили,  что божества  двери
могут помочь исцелить больного. Для
этого сажали его под дверные петли, а
рядом размещали подарки, молились и
просили  здоровья:  «Кенкшатя,  кенкш-
ава, сколько через вас приходят и ухо-
дят,  идут  и  двигаются,  открывают  и
закрывают, пусть столько будет от вас
добра…» (Ibid., S. 264).

  Реконструкцию  мифол.  образа
божеств двери осуществила Н. Г. Юр-
чёнкова.  Худож.  осмысление  образ
Кенкшавы  получил  в  сказке  «Кто  в
доме  хозяин»  В.  А. Юрчёнкова.  Зри-
тельный  образ  божеств  двери  пред-
ставлен А. С. Алёшкиным  в  сер.  «Ку-
да  ушли  боги  мордвы»  и  С.  В.  Нес-
теровой.

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология в
культурном  сознании  мордовского  этноса.
Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов-
ского  этноса:  генезис  и  трансформации.
Саранск,  2009  ; Юрчёнков В. А.  Сказки
Норовавы.  Саранск,  2012  ; Harva  U.  Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.
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КЕ РЕНЬ  ЧОЧКОНЬ  ПАЗ   (К  е-
р  е  н  ь    ш  о  ч  к  о  н  ь    п  а  з;  э.  керь
«лубок,  кора»,  чочко  «бревно»,  паз
«бог»),  божество  лубка  и  дерева —
материалов, из к-рых строила и к-ры-
ми  крыла  дом  мордва;  покровитель
стр-ва, оберегает выстроенный дом и
его  обитателей.  По  нар.  поверьям,
живёт  под  «лубковой  крышей» —  в
доме,  куда  его  приглашают  во  время
стр-ва  хозяева.

Под  именем  К.  ч.  п.  мордва  по-
нимала гл. обр. божество — хранителя
дома.  Поэтому  в  молитвах  и  за-
клинаниях  нередко ставила его в один
ряд с богом дома Кудонь чампазом или
отождествляла  с  Кудавой  (Юртавой):
«Кудонь  кирди,  / Кудонь Юртава,  ма-
тушка,  /  Керень-чочконь  паз,  корьми-
нець!» — «Хранительница дома,  / Бо-
гиня Юртава, матушка, / Богиня лубка
и бревна,  кормилица!»  (УПТМН,  т. 7,
ч.  3, с.  195).

Отсутствие  чётких  границ  фун-
кциональной  составляющей  образа
К.  ч.  п.  и  др.  домашних  божеств  от-
разилось  и  в  фольк.  практике,  где
встречались  случаи  одноврем.  обра-
щения  к  ним  за  помощью.  Этому
способствовали и редкие наблюдения
исследователей  кон.  19 — нач.  20  в.,
фиксировавших в связи с недостаточ-
ным  знанием языка  и обычаев  наро-
да  лишь  приблизительное  значение
либо  дословный  перевод  назв.  бо-
жеств  безотносительно  к  духовной
культуре  этноса.  В  частности,  «Кя-
ринь-шочконь-Паз» или «Каринь Паз»
интерпретировался  в  них  как  бог —
хранитель леса, особенно липы и лы-
ка  для  лаптей.

К К. ч. п. обращались с просьбой
защитить  от  чертей  и  колдунов,  дать
здоровье  детям,  благословить  дочь,
выходящую замуж. К.  ч.  п.  упомина-
ется  в  импровизиров. молитвах  и  за-

клинаниях при  закладке  нового дома
или двора, произносимых обычно по-
жилой женщиной или к.-л. из знающих
традиции.

При обращении к К. ч. п. на стол-
бы,  вкапываемые  в  землю —  «сту-
лья», клали деньги либо шерсть коро-
вы,   овцы,  козы  или  др.  домашнего
животного,  имеющегося  у  домохозя-
ина.  В  нек-рых  селениях  на  первый
венец  строящегося  дома,  в  угол,  где
ставят иконы, укладывали завёрнутые
в  платок  пшено  и  соль  как  залог  бо-
гатого урожая, а также кусок воска и
уголь для  защиты от колдуна и огня.
Это  приношение  должно  было  за-
добрить  К.  ч.  п.  и  тем  самым  гаран-
тировать  дому  или  двору  долговеч-
ность,  благосостояние  и  счастливую
жизнь в них.

Тесная  взаимосвязь  между  бо-
жеством  и  жилым  помещением  про-
слеживается  в  текстах  молений.  В
плаче  невесты,  прощающейся  с  род-
ным домом, обращение к метафорич.
лубку  и  дереву  подразумевает  само
жилое помещение, тем самым проис-
ходит  его  одушевление.  В  процессе
жертвоприношения  также  наблю-
даются  отголоски  антропоморфиз-
ма —  деньги,  приносимые  К.  ч.  п.,
могли,  по  представлениям  мордвы,
переходить  по  наследству  потомкам
божества.

Тексты:  Мордовский  этнографиче-
ский сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб.,
1910 ; Саратовский этнографический сбор-
ник. Саратов, 1922. Вып. 1 ; Устно-поэтиче-
ское творчество мордовского народа. Т. 6,
ч. 1 : Эрзянская свадебная поэзия. Саранск,
1972 ; Устно-поэтическое творчество мор-
довского народа. Т. 7,  ч. 3  : Календарно-
обрядовые  песни  и  заговоры.  Саранск,
1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki,
1977. Bd. 6.
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Лит.: Смирнов И. Н. Мордва  : ист.-
этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Har-
va U. Die religisen Vorstellungen der Mord-
winen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

КИБИТКА  СВАДЕБНАЯ  (Он  ава;
от  тат. хан «хан», м., э. ава  «женщи-
на»), повозка, в к-рой перевозили не-
весту  с  приданым  в  дом жениха.  В
Самарской  губ. наз.  «улема  кудо». К.
с. изготовляли провожающие  (э.  урь-
валят)  и  подруги  невесты,  для  чего
сгибали две-три ивовые  или дубовые
дуги,  к-рые  связывали  между  собой
верёвкой  либо  переплетали  прутья-
ми. Концы дуг укрепляли на боковине
саней или телеги. К. с. накрывали бе-
лым  покрывалом,  концы  к-рого  при-
спускали,  чтобы  не  было  видно  не-
весту.  Переднюю  часть  повозки  на-
ряжали шалью с кистями и цветными
платками.  В  Карсунском  у.  Симбир-
ской  губ.   (с.  Сабаево  и  др.)  К.  с.
сверху накрывали шушпанами невес-
ты  и  разноцветными  кушаками,  в
Симбирском у. (с. Бессоновка и др.) —
белой простынёй с пришитыми к ней
кистями  из  разноцветной  шерсти.
Внутр. убранство повозки не отлича-
лось  излишествами,  здесь  стелили
кошму,  клали  постель  невесты,  на
стенки вешали небольшое зеркало, гре-
бень,  нательные  кресты  на  гайтанах,
а также разного рода украшения. «Как
в лавке,  нарядно  в  ней  изнутри», —
поётся  в  одной  из  песен  о К.  с. Сле-
дует  отметить,  что  у  тат.  слова  «ки-
бэт» есть значение «лавка» — повоз-
ка, с к-рой производится торговля то-
варами.

К. с., являясь важной частью объ-
ектного  мира  свадьбы,  становилась
источником  большого  числа  свадеб-
ных  песен,  исполняемых  невестой. В

содержательном плане это были преж-
де  всего  величальные  песни,  адресов.
К. с., обладавшей, по представлениям
невесты,  сакральными свойствами. В
этих песнях воспевалась К.  с.,  этапы
её  изготовления,  красота  и  др.  После
прощания  с  предками  и  домашними
божествами  невеста,  к-рую  иносказа-
тельно  звали  «вещень  ава»,  станови-
лась перед К. с. в окружении родствен-
ников и начинала исполнять величаль-
ную  песню  в  честь К.  с.  В  эрз.  селе-
ниях  Карсунского  у.  Симбирской  губ.
можно  было  наблюдать  обычай,  ти-
пологически близкий к мокш., во вре-
мя  к-рого  невеста  исполняла  такую
песню:  «Он-авинем —  мазыйнем,  /
Кибиткине-тройкинем, / Покш боярынь
кибиткам,  / Исправникень повозкам,  /
Губернаторонь шатёром,  / Поповичень
перинам. / Монь он авинем-мазыйнем, /
Сиясо валовт лангоза, / Сырнесэ олаш-
казь  потмоза…» —  «Матушка-краса-
вица,  / Кибиточка-троечка, / Знатного
боярина кибитка, / Исправника повоз-
ка,  /  Губернатора шатёр,  / Попова  пе-
рина.  / Моя  кибитка  матушка-краса-
вица,  /  Серебром  покрыта  сверху,  /
Золотом сверкает внутри…» (ЦГА РМ,
ф. Р-267, оп. 1, арх. № 32 об.). Преоб-
ладание в песнях сравнений К. с. с «гу-
бернаторским шатром», «поповой пери-
ной»  и  др.  связано  с  её  важностью  в
представлениях  крестьян.  Вера  в  осо-
бую  роль  объекта  усиливалась  ответ-
ственностью  момента  в  жизни  невес-
ты —  делались первые шаги  в  новую
для неё  семейную жизнь.

Во время фольк. эксп. М. Е. Евсе-
вьев  собрал  в мокш.  сёлах Выша, Ка-
дышово,  Киртели,  Кильдюшово  Сим-
бирского  у.  Симбирской  губ.  мно-
гочисл. варианты причитаний, посвящ.
К. с. Они наполнены горечью, тревож-
ными  ожиданиями  и  размышлениями
невесты  о  своей  жен.  судьбе:  «Акша
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он-ава,  мазыши,  / Акша  он-ава,  цебя-
рьши,  / Кувать  учень —  курок сать.  /
Быди  улян  талану,  /  Быди  улян  сча-
стливай, / Сэринь пяли сэрийгат, / Кэ-
линь пяли кэлилгат, / Тюсонь пяли ма-
зылгат. / Быди улянь бесчастной, / Сэ-
рень пяли алкалгат, / Келень пяли тяй-
нялгат, / Тюсонь пяли олашкатт…» —
«Белая повозка, краса, / Белая повозка,
сокровище,  /  Долго  ждала —  быстро
приехала. / Если буду я удачлива, / Ес-
ли буду я счастлива, / В вышину стань
выше, / В ширину раздайся, / Красками
стань ярче.  / Если буду я несчастная,  /
Высотой стань ниже, / Шириной стань
уже,  / Пусть  цвета  твои  поблекнут…»
(Там же, оп. 1, д. 235, л. 17 — 18).

К.  с.  бытовала  и  у  др.  народов
Поволжья.  В  таком  качестве  она  ис-
пользовалась татарами. В похожей ки-
битке  на  свадьбе  у  татар-мишарей
Мордовии отвозили невесту и постель.
По их поверьям постель невесты необ-
ходимо было везти на той же подводе,
на к-рой ехали молодые. При этом их
сажали на постель, разостл. внутри ки-
битки.

Торжеств.  строй  песен,  посвящ.
К. с., соотв. важности момента и в ря-
ду др. поэтич. произв. озвучивал эпи-
зод  отъезда  невесты  из  родного  дома
в дом жениха.

Тексты: ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 235.
Л. 15 — 18.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1966. Т. 5 ; Мухамедова Р. Г. Та-
тары-мишари. М., 1972.

В. И. Рогачёв.

КИ ЗЭ АТЯ  (э.  кизэ  «лето»,  атя  «ста-
рик, отец»), божество муж. рода, оли-
цетворение лета. Управляет природны-
ми процессами, происходящими в  это
время года. Антропоморфное сущест-

во  в  образе  старика.    Упоминается  в
мифе  о  девушке Азравке,  к-рая  нахо-
дит его в одном из амбаров Верховно-
го  бога  Нишкепаза:  «…Котоць  утом-
сонть  Кизатя,  котоце  утомсонть  сонсь
Кизэсь» — «…В шестом-то амбаре —
хозяин  Лета…»  (УПТМН,  т.  1,  с.  60,
63). Лит. воплощение образ К. а. полу-
чил в произв. «Масторава» А. М. Ша-
ронова.

Тексты:  Устно-поэтическое  творче-
ство мордовского народа. Т. 1 : Эпические
и  лиро-эпические  песни.  Саранск,  1963  ;
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Tur-
ku, 1938. Bd. 1.

Лит.:  Маскаев  А.  И.  Мордовская
народная эпическая песня. Саранск, 1964 ;
Масторава. Саранск, 1994 ; 2003 ; Шаро-
нов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; Его
же. Мордовский  героический эпос:  сюже-
ты и герои. Саранск, 2001.

А. М. Шаронов.

КИЛЯ, героиня эрз. предания о борь-
бе с внеш. врагами. По преданию, си-
рота,  «…жила…  одна,  кто  были  её
родители — никто об этом… не знал»
(УПТМН,  т.  10,  с.  52).  Обладала  не-
дюжинной силой: «…на молотьбе од-
ним ударом цепа сноп пополам разре-
зала»  (Там же);  «свалит  в  лесу  дере-
во и несёт его на плече, будто лёгонь-
кую  тростиночку»  (Легенды  и
предания, Саранск, 1996, с. 132). В то
же время могла соткать  такой тонкий
холст,  как  бумага.

К.  была  очень  красивой:  «Лицо
белое, косы соломенные, в руку толщи-
ной, ноги стройные, как две берёзки на
лесной  опушке»  (Там  же).  Попав  в
плен к степнякам (ногайцам, в др. вер-
сии —  татарам),  была  доставлена  к
хану, к-рый решил сделать её своей на-
ложницей. Однако К. задушила хана, а
затем  стала  рубить  спящее  ногайское
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войско. Проснувшиеся ногайцы ужас-
нулись и попытались захватить её. Пре-
дание  повествует  о  бое  с  эпич.  раз-
махом: «И лезут, напирают на женщи-
ну,  будто  взбесившиеся  собаки. Но  та
рубит  день,  другой,  где  взмахнёт —
будто  снопы  валятся  ногайцы.  <…>
Пуще прежнего страх охватил ногай-
цев,  начали  пускать  в  неё  стрелы.
Попадёт стрела, Киля вытащит, бро-
сит,  опять  саблей  рубит»  (УПТМН,
т.  10,  с.  53).  Др.  вариант:  «Махнёт
Киля  саблей —  и  падают  татарские
воины, словно колосья под косой. В неё
стрелы  летят,  а  Киля  вытаскивает  их
из  своего  белого  тела,  отбрасывает
прочь  и  саблей  рубить  продолжает.
Вдруг  сломалась  сабля.  Кинулись  на
девушку воины: вот теперь, мол, живую
её  возьмём!..  А  Киля  вырвала  с  кор-
нем  дуб,  что  рос  у  ханского шатра,  и
тем дубом  сражаться стала,  как дуби-
ной. Ещё больше воинов побила» (Ле-
генды и предания, с. 137).

Страх  заставил  врагов  сравнить
К.  с  эрз. богиней,  к-рая спустилась с
неба,  чтобы  отплатить  им  за  сотвор.
зло.  Страх  же  обратил  их  в  бегство.
Увидев  большое  кол-во  поверж.  лю-
дей, К. пришла в ужас, воткнула саб-
лю в землю и пошла в родное село на
Суре,  но  не  дошла —  умерла  от  по-
луч. ран. На могиле К. выросло неизв.
дерево:  «…белое,  зелёно-кудрое,
высокое,  красивое,  как  сама  Киля»
(УПТМН,  т.  10,  с.  53).  Его  наз.  в
честь  погибшей —  «килей»  (берёза).
Последнее связало предание о девуш-
ке-богатыре с мифами о  происхожде-
нии растений и животных.

Предание очень поэтично. Записав-
шая  его  в  1972  в  г. Самаре  Л.  В.  Се-
дова отмечала, что его фиксация про-
изошла  от  человека,  имевшего  непос-
редств. отношение к лит. труду, — ра-
ботника  газеты М.  А. Втулкина.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-494. Тетр. 3.
Л. 4 — 6 ; Устно-поэтическое творчество
мордовского народа. Т. 10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983 ; Легенды и
предания / сост. Л. В. Седова. Саранск, 1996.
(Сказание о мордве ; т. 1) ; Из глубины ве-
ков : легенды, предания, былички и устные
рассказы мордов. края / [сост. Л. В. Седо-
ва]. Саранск, 2011.

Н. Г. Юрчёнкова.

КЛАД  (м. Казна,  э. Казна, Кекшезь
сюпавчи, Питней  ули-паро),  скры-
тое  от  людских  глаз  материальное
благо,  наделяемое  в  нар.  представле-
нии  магич.  свойствами.  В  мордов.
фольклоре  наиболее  распространены
легенды и предания о К.-казне, к-рый
тайно  прятали  и  закапывали  разбой-
ники.

Для овладения К. необходимо бы-
ло  знать  условия,  на  к-рых  он  зарыт.
Для этого нужно было подслушать про-
износимое  при  сокрытии  К.  заклятие
или  узнать  его  от  сведущего  человека
либо колдуна. Незнание условий добы-
чи  К.  или  их  неточное  выполнение
приводило,  по  представлениям  сара-
товской  мордвы,  к  тому,  что  К.  «ис-
чезнет — уйдёт в  землю, или метнёт-
ся в  сторону» (Минх А. Н., Народные
обычаи,  суеверия,  предрассудки  и  об-
ряды  крестьян Саратовской  губернии,
Саратов,  1994,  с.  31).  Большинство
предпринимаемых  раскопок  К.,  к-рые
согласно  легендам  должны  были  на-
ходиться  в  определённых  местах,  не
давали  результата,  что  приписыва-
лось  влиянию  колдовских  сил  или
зарока, без к-рого К. невозможно бы-
ло  обнаружить.  У  крещёной  мордвы
Саратовской губ. есть легенда, запис.
А. Н. Минхом, к-рая гласит, что раз в
году, на Пасху, между заутреней и обед-
ней  К.  является  в  разбойничьих  зем-
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лянках,  где  по  углам  лежат  горы  зо-
лота,  серебра  и  разных  вещей. В  это
время  якобы  туда  можно  заходить  и
забирать  хранящееся  богатство  до
трёх  раз.  Тот,  кто  рискнёт  войти  ещё
раз, окажется заперт, и к нему явится
охранник этих сокровищ, требуя взамен
душу  или  самое  дорогое для  рискнув-
шего. Однако  народ считал,  что  и  до-
бытый К.  не приносит  счастье —  по-
бывавший  в  разбойничьих  землянках
кладоискатель  мог  онеметь  от  испуга
и  вскоре  умереть,  взятые  деньги  ока-
зывались  неразменными,  а  за  растра-
ту  золота  взявший  его  расплачивался
ущербом  в  хоз-ве  и  смертью  близких
или  нередко  сам  заболевал  и  умирал.
Встречающиеся  в  легендах  о  К.  тай-
ные охранники чаще  всего предстают
как прклятые Богом души  разбойни-
ков,  к-рые  бродят  по  земле  и  охраня-
ют награбл. сокровища.

К.  бывает  положен  «на  чью-либо
голову» (напр. человеч., гусиную, соба-
чью,  бычью).  Это  означает,  что  за-
брать  его  может  только  тот,  кто  убьёт
конкретного человека или животное на
месте  нахождения  К.  Оригинальный
сюжет, в к-ром подслушивающий смог
изменить условия заклятия К., воспро-
изводится  А.  А. Шахматовым.  В  нём
услышавший  заклятие  подсказывает
более  простой  вариант  добычи  К.:
«„Сто  кольев“. —  „Сто  человеческих
голов“. — „Сто кольев!“. Спорили, спо-
рили,  —  закапывающий  и  говорит:
„Сто  кольев  так  сто  кольев“.  Завалил
и ушёл» (Мордовский этнографический
сборник, СПб., 1910, с. 176).

«Нечистость»  способа  добычи  не-
честно  нажитого  богатства  в  виде  К.
подчёркивает  легенда  о  К.  Стеньки
Разина, запис. в с. Оркино Саратовско-
го  у. Саратовской  губ.,  где  кладоиска-
телю,  нашедшему  место  зарытого  К.,
якобы нужно было взять пистолет, ос-

тавл.  самим  Разиным,  и  прострелить
«в  сердце» икону Божьей Матери,  на-
ходящуюся на одном из  чанов с день-
гами. Сходный мотив надругательства
над иконами существует в представле-
ниях коми, когда человек, окончатель-
но  переходящий  на  сторону  зла  и  же-
лающий  стать  колдуном,  должен  был
расстрелять  из  ружья  причастие.  Со-
гласно  мордов.  легенде,  тот,  кто  т.  о.
получит  К.  Разина,  обретёт  одновре-
менно  и  соотв.  Божье  наказание —
после смерти он приговорён к вечным
мукам,  поскольку  его  тело  не  примет
земля,  а душу — Бог.

В фольклоре распространён мотив
признания разбойника, состарившегося
или сидящего в темнице, к.-л. челове-
ку  (мордвину,  земляку  и  т.  д.)  о  К.,
содержащий  описание  местонахожде-
ния и  способ добычи К., если есть на
него  заклятие.  Обычно  такие  расска-
зы о зарытых К. и людях, пытавшихся
добыть их, воспринимались как быль и
становились широко изв. на локальных
терр.  недалеко  от  предполагаемого
места  нахождения  К.  либо  от  места
его поиска.

Индикатором изменения нар. пред-
ставлений  о магич.  свойствах К.  слу-
жит то, что иногда в его описании есть
христ. атрибутика — крест, Евангелие,
икона, что  свидетельствует о большой
распространённости легенд и преданий
о К. в период христианизации. Как знак
нового  осмысления  поведенч.  стерео-
типов  кладоискателей и  «владельцев»
К., заложивших их, появляется «очис-
тительный элемент» процесса изъятия
К. — кладоискатель молится на икону
либо целует крест или Евангелие. В то
же  время  в  легендах  есть  описание
духовной слабости кладоискателя, под-
давшегося соблазну. Так, согласно  за-
писям,  сдел.  у  мордвы-мокши  Зубо-
во-Полянского р-на Мордовии, пастух,
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к-рому  в Иванов день  показался  К.,
вошёл в кладовую и увидел там медь,
серебро,  золото,  а  также  крест,  Еван-
гелие  и  водку.  Решив,  что  праздник
необходимо отметить, он «напился вод-
ки, запьянел и вышел на свежий воздух,
и  лёг  там  спать.  Встал  после  обеда,
что  это  такое? — Ни  денег, ни  водки,
ни  стада — ничего и  никого, а  лежит
он  голый на траве, на вольном возду-
хе»  (НА  НИИГН,  ф.  Л-415,  л.166 —
167). Дальнейшие поиски К. показали,
что этому человеку он не даётся, о чём
свидетельствуют  магич.  знаки —  на-
мёки:  «Вдруг  идёт  на  них медведь —
весь кругом в огне (огненный медведь)
и  сильно  кричит.  Остановились  му-
жики  по обе  стороны — путь освобо-
дили —  и  ушёл  медведь  в  Парьцу  и
пропал! …Стали копать дальше и  по-
пался  камень.  Стукнули,  а  от  камня
огонь идёт — до неба поднялся вверх.
Опять стали по 2  стороны — путь ос-
вободили — и огонь прошёл в Парьцу!
Как в третий раз начали копать, подня-
лась буря и такая, что бросили копать
и удрали домой — не  даётся мол каз-
на» (Там же, л. 168).

К.  имеет  свойство  появляться  и
исчезать. Появляется он неожиданно,
по  стечению  обстоятельств,   когда
даже  не  ищущий  его  оказывается  в
нужное  время  в  нужном  месте,  как
повествуется  в  легенде  о  К.  в  с.  Су-
хой Карбулак Саратовского у. Саратов-
ской  губ.:  «Одна  женщина  пошла  на
луг за щавелем, нашла кучку угольев
и  начала  рыть.  Рыла,  рыла,  нашла
угол  сундука,  покрытый  берёзовой
корой. Она завалила опять яму, ушла
домой,  взяла  заступ  и  опять  пришла
на то место. Искала женщина, искала
то место, не нашла его» (Мордовский
этнографический сборник, с. 178).

Мордва  верила,  что  К.  может
представляться  предметом  или  чаще

животным  (жеребёнок,  свинья,  утка
и т. д.), показываясь людям. По нар.
представлениям, чтобы добыть такой
К., необходимо было ударить его на-
отмашь,  после  чего  животное  долж-
но было превратиться в К., к-рый мож-
но  забрать.  Именно  эти  представ-
ления легли в основу нар. сказок о К.,
где юноша, убив животное, к-рое пре-
вращается в К., становится богатым.
Вариант  этого  сюжета  повествует  о
продаже  телёнка  берёзе:  не  получив
от  неё  оплаты,  гл.  персонаж  срубает
её  и  обнаруживает  под  ней К.  Тран-
сформацией бытовых представлений
о  добыче  К.  является  сюжет  «Сказ-
ки  о  нужде»,  запис.  М.  Е.  Евсевье-
вым,  где  Нужда,  окончательно  разо-
рившая бедняка, помогает ему найти
и  достать  К.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-415, Л-914 ;
Минх А. Н. Народные обычаи, суеверия,
предрассудки и обряды крестьян Саратов-
ской губернии : Собраны в 1861 — 1888 гг.
Репр.  изд.  1890  г.  Саратов,  1994  ;  Мор-
довский этнографический сборник / сост.
А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; Евсевьев М. Е.
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1964. Т. 3 ; Устно-
поэтическое  творчество  мордовского  на-
рода. Т. 10 : Легенды, предания, былички.
Саранск, 1983.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
родная сказка. Саранск, 1947 ; Мифология
коми. М. ; Сыктывкар, 1999.

И. В. Зубов.

КЛАДБИЩЕ (м. Калмоланга, э. Кал-
моланго, Калмазырь),  место  захоро-
нения  умерших,  обычно  недалеко  от
насел.  пункта.  Располагалось  в  лесу,
на  опушке  (отсюда  такие  назв.,  как
калмо кужо «кладбищенская поляна»),
на  пригорке  возле  селения,  ок.  реки.
Велика  вероятность  того,  что  лесные
К.  появились  как  следствие  т.  н.  воз-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2013. № 1 (25)



199

душных захоронений в дуплах и на де-
ревьях, широко практиковавшихся мор-
двой  в  дохрист.  времена.  В  отд.  слу-
чаях  родоплем. К. могло располагать-
ся за 30 — 40 и даже 100 км от насел.
пункта.  Таким  древним  К.  является
обнаруж. археологами могильник воз-
ле  с.  Мордов.  Парки  Краснослобод-
ского р-на РМ, где хоронили умерших
с  11  до  17  в.  Ещё  в  19  в.  мордва  из
с.  Вертелим  (ныне  Старошайговский
р-н  РМ)  приезжала  сюда  в  родитель-
ские  дни  (см. День поминания умер-
ших) за 100 км. У нижегородской морд-
вы-терюхан  существовало  одно  во-
лостное  К.  Такие  большие К.  распо-
лагались на терр. Краснослободского у.
(с. Мордов. Парки, Рыбкино) Пензен-
ской  губ.  и  Лукояновского  у.  Нижего-
родской губ. Большие  захоронения —
мары  найдены  также  у  с.  Пшенево
(ныне Ковылкинский  р-н  РМ). Фин.
археолог  А. М.  Тальгрен  обнаружил
родовые могильники по ниж. течению
Оки  в  местах  локализации  крупных
мордов. поселений. С принятием хри-
стианства  К.  могло  располагаться  в
центре  насел.  пункта,  рядом  с  церко-
вью; т. н. церк. К. существовало рядом
с Никольским  храмом  в  с.  Косогоры
(ныне Большеберезниковский р-н РМ).
В  старину  мордва  отмечала  места
захоронения  дерев.  мавзолеем  в  ви-
де сруба в 5 — 6 дубовых или сосно-
вых  венцов,  покрытых лубом  или  тё-
сом. Такое сооружение сохранилось
в д. Мордов. Каратай Камско-Устьин-
ского р-на Респ. Татарстан на могиле
местночтимого св. Михаила Убиенно-
го.  В  старинном  эрзя-мордов.  назв.
креста  «сюруй  чувто»  есть  указание
на то, что раньше на могилы устанав-
ливали  стволы  деревьев  с  необрубл.
крупными сучьями.

В  причитаниях  К.  предстаёт  мес-
том последнего пристанища человека,

«вечным  местом»,  «вечным  домом»,
к  к-рому  ведёт  «холодная  могильная
дорога», «холодная могильная тропа»
и  где  имеются  «холодные могилы»  в
«сырой  земле»,  «холодной  земле»
(УПТМН, т. 7, ч. 1, с. 135, 140).

К.   считалось  свящ.  культовым
местом  мольбищ  (озксов),  здесь  за-
прещалось  разрушать  и  убирать  ста-
рые  памятники,  рубить  деревья,
косить  траву,  собирать  ягоды  и  т.  д.
Неслучайно  разорение  мордов.  К.
под  рук.  епископа  Нижегородского  и
Алатырского  Дмитрия  (Сеченова)
18.5.1743 послужило одной из причин
восстания мордвы Терюшевской во-
лости 1743 — 45.

Реконструкция  мифол.  воззрений
мордвы на К. осуществлена Н. Г. Юр-
чёнковой.  В  изобразит.  иск-ве  мор-
дов. К. представлено на картине «Из
прошлого. День памяти» (1967 — 71)
В. А. Беднова. Родовые  знаки на кре-
стах  на  К.  в  с. Подлесная  Тавла Коч-
куровского р-на Мордовии показаны в
док.  фильме  «Древо  жизни —  знаки
Творца» (2001; реж. И. Ф. Кузьмин).

Тексты:  Устно-поэтическое  творче-
ство мордовского народа. Т. 7, ч. 1 : Эрзян-
ские причитания. Саранск, 1979 ; Устно-по-
этическое творчество мордовского народа.
Т.  7,  ч.  2  : Мокшанские причитания. Са-
ранск, 1979.

Лит.: Мокшин Н. Ф. Религиозные ве-
рования  мордвы.  Саранск,  1968  ;  1998  ;
Юрчёнкова Н. Г. Плачи восточных финно-
угорских народов (Сравнительно-типологи-
ческое изучение) : автореф. дис. на соиск.
учён. степ. канд. филол. наук. Минск, 1990 ;
Её же. Мифология мордовского этноса: ге-
незис  и  трансформации.  Саранск,  2009  ;
Волкова М. С. Религиозно-магические дей-
ствия в похоронном обряде мордвы // Ак-
туальные проблемы социально-экономиче-
ского,  историко-культурного  и  правового
развития народов Поволжья  : межвуз.  сб.
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науч.  тр.  Саранск,  2005  ; Harva  U.  Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952.

В. И. Рогачёв.

КОВАВА  (О  д    г  о  у    (к  о  в)    а  в  а;
м.,  э.  ков «луна, месяц»,  ава «женщи-
на, мать»), божество жен. рода, хозяй-
ка  луны.  Имеет  антропоморфный  об-
лик.  В  заговорах  к  К.  обращались:
«матушка-хозяюшка»,  «кормилица».
Поклонение К. у мордвы, как и  у мн.
др. народов (напр. у славян), связано с
использованием  лунного  времени —
традиц.  системы  счёта  времени  по
фазам луны. Неслучайно в мордов. яз.
слово  «ков»  наряду  с  обозначением
небесного  светила —  луны,  служит
измерением  отрезка  времени —  ме-
сяца.

Особое  значение  придавалось  но-
волунию.  При  виде  нарождающегося
месяца было принято кланяться и про-
сить  счастья,  здоровья,  а  ему  желать
ясного  света  и  быть  круглым  как  ка-
равай. Обычай показывать народивше-
муся месяцу  каравай  хлеба и просить
за это у него благополучия и здоровья,
зафиксиров.  исследователями  в  20  в.,
предполагает  бытование  в  прошлом
частных  ежемесячных жертвоприно-
шений  в  честь  К.

Период растущего месяца считал-
ся благоприятным для всего развиваю-
щегося,  для  начала  любого  дела.  К
новолунию  приурочивали  новоселья.
Полнолуние  ассоциировалось  с  удач-
ным  временем  для  посева  или  посад-
ки овощных культур, т. к. полная луна
предвещала  богатый  урожай.  Фаза
убывающей луны и безлунье, предше-
ствующее  началу  зарождения  новой
луны,  как  любая  пространств.  или
врем. граница, считались неблагопри-
ятными  для  начала  с.-х.  работ  и  др.

начинаний (напр. зачатия у человека и
животных).  Этот  период  рассматри-
вали как удачный для лечебной магии,
поскольку  считалось,  что  убывающая
луна  якобы  уносит  с  собой  болезнь.
Опасными  для  людей,  по  представле-
ниям мордвы,  являлись периодич.  за-
тмения  луны.

В  молитвах,  обращ.  к  К.,  к-рые
превратились  в  своего  рода  волшеб-
ные  формулы,  просят  спасения  и  за-
щиты. В них она наз. посланницей Вер-
ховного  бога,  к-рая  может,  общаясь  с
ним, попросить здоровья и благополу-
чия  для  конкретного  человека.  В  по-
добных обращениях к небесным телам
солнце и луна часто стоят в одном ря-
ду.  В  фольк.  источниках  метафорич.
заменой  девушки выступает  солнце,  а
юноши — луна.

С расположением луны на небе свя-
зывали различные приметы, касающи-
еся  погоды и  атмосферных  явлений,  а
также  приметы,  предвещающие  удачу
или  неудачу.  Лунный  свет  привлека-
телен для Ведявы, к-рая  в лунные  но-
чи  выходит из воды и расчёсывает на
берегу  свои  длинные  волосы.  Вол-
шебное влияние лунного света на окру-
жающее  прослеживается  в  одном  из
преданий о Тюште. Божеств. сущность
инязора  подчёркивает  его  сверхъес-
теств. способность к периодич. сменя-
емости внешности: при народившемся
месяце он юн, во время полнолуния —
мужает,  а  на  исходе месяца становит-
ся  маститым  старцем.

Наряду с К. в молитвах наз. муж.
божество  Ковпаваз  (м.),  Ковпаз  (э.),
однако  его  развёрнутого  образа  или
к.-л. доп. характеристик в них не  со-
держится.

Реконструкция  мифол.  образа  К.
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой; лит.
интерпретация  дана  В.  А. Юрчёнко-
вым в  сказке «Нишке паз и Ковава».
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С.  В.  Нестерова  создала  зрительные
образы К. и Ковати.

Тексты:  Устно-поэтическое  творче-
ство мордовского народа. Т. 7, ч. 3 : Кален-
дарно-обрядовые  песни  и  заговоры.  Са-
ранск, 1981 ; Легенды и предания мордвы /
сост. Л. В. Седова. Саранск, 1982 ; Устно-
поэтическое  творчество  мордовского  на-
рода. Т. 10 : Легенды, предания, былички.
Саранск, 1983.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-
этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ;
Юрчёнкова  Н.  Г.  Мифология  мордов-
ского этноса: генезис и трансформации.
Саранск, 2009 ; Юрчёнков В. А. Сказки
Норовавы. Саранск, 2012 ; Harva U. Die
religisen  Vorstellungen  der  Mordwinen.
Helsinki, 1952.

 Н. Г. Юрчёнкова.

КОЛДУН  (м. Ведун, Колдун,  э. Му-
ниця,   Орожия,   Ведун ,   Ведунло-
мань, Апаро  оймень  кандыця, Кол-
дун),  по  поверьям мордвы,  реальный
человек  с  демонич.  свойствами,  по-
луч.  с  рождения,  от  чёрта  (см. Атпа-
ро, Афпар) или  в  результате  договора
с нечистой силой. Одним из  способов
овладения  магич.  знанием  является
получение его по наследству от умира-
ющего К.,  к-рый перед смертью пере-
даёт  свою власть над  подчин. ему не-
чистой силой др. лицу, чаще всего род-
ственнику.

Функции К. универсальны: ему при-
писывается возможность творить доб-
ро и зло  с  помощью магич.  действий
и  средств,  воздействуя  на  атмосфер-
ные явления, урожай, здоровье людей,
брак,  плодовитость скота  и др.  сферы
жизни.  К.  обладает  умением  обора-
чиваться  в животных и  различные
предметы.  Чаще  всего  он  принимает
образ  чёрной  кошки,  собаки,  лебедя,

гуся и пр. Предполагалось, что нек-рые
К. понимали язык змеи и в магически-
колдовских целях могли превращаться
в огненных змей.

Мордва  опасалась  К.,  но  в  то  же
время  относилась  к  ним  с  уважением
и  в  экстр.  случаях  обращалась  за  по-
мощью.  К.  делятся  на  сильных,  или
крепких,  и  слабых.  Первые  обладают
неогранич.  способностями,  они  могут
делать  зло  и  исправлять  содеянное.
Вторые  сильны  лишь  в  отд.  сферах
(напр. могут приворожить юношу к де-
вушке или наслать порчу на скот) и не
могут  исправить причинённое  зло. К.
враждуют между собой, и это часто ис-
пользуется в борьбе с порчей, от к-рой
избавляются с помощью др., более си-
льного К.

По поверью, не все могут освоить
колдовство,  т. к. не выдерживают ис-
пытаний, связ. с нечистой силой. Од-
нако  иного  пути  нет.  Они  начинают
«сохнуть»,  страдать  и  вскоре  умира-
ют,  так  и  не постигнув этого  знания
(т.  е.  душа  не  может  предаться  не-
чистой силе). Чтобы люди не догада-
лись,  что  этот  человек — К.,  он  лю-
быми  способами  старается  скрыть
себя  (присутствует  на  праздниках,
заходит в церковь и др.).

В колдовской магии К.  использу-
ет определённые числа (обычно 3 и 9):
стручок с девятью горошинами, брош.
перед  повозкой  с  молодыми,  якобы
останавливал  коней  (счастья  не  бу-
дет). До  сих пор число 7 использует-
ся в проклятиях, напр.: м. «Тук сисем
сельхть модава» («Провались на семь
саженей  в  землю»).  Распростран.  по-
желанием  недругу считался  чирей —
м.  «сисем  пряса,  баяронь  кудряса»
(«с  семью  головами,  боярскими  куд-
рями»,  т.  е.  очень  большой).  В  заго-
ворах-присушках  вызывают  на  по-
мощь  семь  чертей.

Наши проекты
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К.  насылает  болезнь  и  смерть  на
людей, прибегает к порче. Он «портит»
людей взглядом. По поверью, если К.
хотя бы раз в неделю к.-л. «не испор-
тит»,  он  теряет  свою  силу,  может  за-
болеть и умереть. Считается, что у К.
накапливается  много  «чёрной»  энер-
гии, поэтому он находится в сильной
тоске.  Если  в  это  время  поблизости
нет  человека,  то  К.  избавляется  от
неё, «выпуская» на «ветер» или на пе-
рекрёсток дорог. Тех, кто получает та-
кую порчу, вылечить практически не-
возможно.

Происхождение мн. болезней мор-
два  связывала  с  наговорами  К.  Он
может наговаривать на хлеб и на на-
питки. Однако если на них дунуть, то
наговор теряет силу. По нар. представ-
лениям,  если  наговор.  вещи  держать
долго,  то они превращаются в кровь.
К.  напускает  порчу  на  человека  по
воздуху,  через  поцелуй,  пищу  и  даже
через табак. По поверью, бельё, унес.
ветром,  особенно  вихрем  (м.  шары
давол),  получало  магически-колдов-
ское  воздействие, поэтому  его  порти-
ли или закапывали. Во время сильно-
го  ветра  можно  было  заболеть  «тря-
сучей болезнью» или начать испыты-
вать  головокружение  (м.  шары  или
трнай прякс арамс). Это связано с тем,
что  вихрь  считался  игрой  К.  Для  её
остановки  в  вихрь  бросали  нож  или
произносили три раза: м. «Цюр, цюр,
цимбиркась  еявонзот»  («Чур,  чур,
пусть  тебя  сибирская  язва  возьмёт»).
Неожиданный  порыв  ветра  в  окно
предвещает  скорую  недобрую  весть
(обычно  о  смерти).

Самый большой вред К. наносит во
время  свадьбы,  где  может  испортить
даже  собств.  детей.  Наиболее  уяз-
вимы  для  нечистой  силы  молодожё-
ны. К. может наслать на молодую бес-
плодие,  лишить  молодого муж.  силы,

поссорить их. Как правило, К. наводит
порчу при встрече (в дверях, воротах),
ударяя  человека  рукой  по  плечу  (кон-
тагиозная магия). Чтобы К. не причи-
нил  вред  молодым,  его  обязательно
приглашали на свадьбу и хорошо уго-
щали. В обязанности К. входило обес-
печение  благоприятного  хода  всей
свадьбы, защита молодых от порчи др.
К.  Считалось,  что  волосы  невесты  во
время  свадьбы  подвергаются  колдов-
ству,  поэтому  их  тщательно  берегли
(если К. удавалось состричь прядь во-
лос невесты — её век «пропадал»). К.
совершали  колдовство  обычно  с  рас-
пущ.  волосами.  Отрез.  волосы  было
принято сжигать.

Определённый  вред  К.   может
нанести  ребёнку.  Согласно  нар.  ве-
рованиям,  К.  мог  «испортить»  ре-
бёнка как во время его внутриутроб-
ного развития, так и после рождения.
Обычно  рождение  неполноценных,  с
явными  физич.  недостатками  детей,
а также отставание в физич. и умств.
развитии  объясняли  действиями  К.
Большое  внимание  на  первом  году
жизни уделялось оберегам  детей. По
представлениям  мордвы,  вешать
пелёнки  считалось  опасным,  т.  к.  с
ними может  поиграть  чёрт  или К.  и
ребёнок  будет  плохо  спать  или  забо-
леет.  К.  мог  и  исцелить  ребёнка  от
болезни. Так, в с. Вечканово Бугурус-
ланского  у.  Самарской  губ.  испуг  у
детей  лечили,  используя  тень.  При
лунном свете К. облизывал его лицо,
затем плевал на его тень, произнося за-
говор о том, что тень безродная (у неё
нет братьев, сестёр, близкого челове-
ка) и просил её взять испуг. На тень
человека  нельзя  было  наступать,  за-
прещалось  перешагивать  через  неё
(заболеешь).

Поведение  и  быт  К.  имеют  осо-
бые приметы. Живёт он, как правило,
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уединённо; предпочитает днём спать,
а  ночью  гулять,  ходить  в  лес.  Обыч-
но  в  его  доме  имеются  множество
трав,  высуш. змеиная  голова,  камеш-
ки  и  т.  д. При  разговоре  с  человеком
старается  не  смотреть  прямо в  глаза,
а отводит взгляд в сторону или в зем-
лю;  иногда  говорит  с  людьми  через
дверь,  не  показываясь.  К.  отличают
тихий  голос,  молчаливость,  нелюди-
мость,  манера  говорить  с  самим  со-
бой;  глаза  обычно  карие,  чёрные,
иногда разного цвета. К. проницателен,
читает  чужие мысли,  знает  прошлое,
настоящее  и  будущее;  может  найти
потер.  вещь,  назвать  вора,  показать
его  изображение  в  воде  и  т.  д.

Средством  против  К.  считаются
заговоры  от ведунов.  Наиболее  рас-
простран.  предохранительными  сред-
ствами  являются игла,  булавка,  крест,
молитва, крапива,  к-рые всегда следу-
ет  носить  при  себе;  в  этих  же  целях
пришивают разные пуговицы. Мимо К.
полагается  проходить  молча,  сомкнув
большой и безымянный пальцы в коль-
цо-оберег;  не  следует  отвечать  на  его
вопросы, а при разговоре с ним нужно
сжимать руку в кулак, просунув боль-
шой  палец  между  указательным  и
средним. После похвал К. надо предот-
вратить  сглаз,  сплюнув  трижды  через
левое плечо. Чтобы избавиться от пор-
чи, к К. необходимо обратиться с бра-
нью,  назвать  или стукнуть  в  ответ по
плечу  более  сильно,  чем  он сам. Что-
бы лишить сил, его одежду протыкали
иглой;  на  свадьбе  стреляли  из  ружья,
били в заслонки.

У  мордов.  народа  существовало
множество магич. действий, имеющих
функцию  оберега  дома  от  беды,  чёр-
та, К.:  в  подпол  с корнем  закапывали
куст  рябины;  в  доме  переворачивали
вверх  ногами  веник,  кочергу,  ухваты;
втыкали в дверь нож; на стену вешали

пучок  трав,  сорв.  перед  Ивановым
днём;  перед  Крещением  рисовали  уг-
лем кресты  на окнах  и  дверях;  остав-
ляли  открытой  в  чугуне  кипячёную
воду  для  отваживания  К.  Чтобы  не
было  беды,  хозяин  должен  был  при-
коснуться кочергой к входящему в дом
в первый понедельник после Маслени-
цы. Ритуально-магич. функцию имела
обувь, в частности лапти. В  целях  за-
щиты дома от нечистой силы, К. их ве-
шали на кол забора.

Особое  отношение  у  мордвы  бы-
ло  к  печи.  В  ней  совершали  магич.
действия, направл. против К. (сжигали
«испорченную» им одежду), т. к., по по-
верью, огонь пожирал всё плохое. Осо-
бую роль  играла печная  труба. Морд-
ва  считала,  что  через  неё  в  дом  про-
никает  смертельная  опасность:  вле-
тают  и  вылетают  черти, К.,  душа  по-
койника  в  виде  огненного  змея.  В  це-
лях оберега от них во время соверше-
ния свадебных обрядов и родов принято
было  закрывать  трубу.

Охранительные  функции  мордва
приписывала медведю. На эрз.  свадь-
бе  сваха  в  образе  медведя  хлестала
веником всех входящих в дом. По нар.
представлениям,  его  боятся  нечистая
сила  и  К.,  поэтому,  чтобы  злые  духи
(см. Духи)  не  могли  проникнуть  в  ко-
нюшню, хлев и вредить скоту,  мордва
в  старину  держала  в  них  черепа мед-
ведей. У  кого таковых  не  было —  за-
водили  на  двор  и  в  конюшню живых
зверей,  когда  в  селе  появлялись  пово-
дыри  с  медведями.

Мордов. население с целью защи-
ты  от  К.  совершало  моления  в  честь
нек-рых  божеств.  Так,  мордва-мокша
в  Городищенском  у.  Нижегородской
губ. на Ильин день  устраивала  празд-
ник в честь покровительницы пасеки. В
молитве её заклинали умножить ульи,
защитить их от К., недоброжелателей,
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порчи. Эрзяне при крещении новорож-
дённых  совершали  моление  Верхов-
ному  богу  Нишкепазу,  прося  для  ре-
бёнка  здоровья,  счастья,  оберега  от
дурного глаза и К.

Особое  моление  проводили  в
честь призрака умершего, привидения
(м.  шопача,  э.  чопача).  Считали,  что
К.  продаёт  ему  свою  душу  за  то,  что
тот  помогает  ему  в  колдовстве.  Гово-
рили,  якобы  когда  К.  произносит  за-
говор,  чопача  никого  не  боится,  его
никто  не  может  убить.  Именем  Бога
подземного царства,  покровителя по-
койных Масторати  К.  мог  проклясть
человека.

Смерть К.  тяжела  и  мучительна,
т.  к.  за  его  душой  якобы  приходят
черти.  Для  облегчения  смерти  К.  со-
вершали  нек-рые  действия магич.  ха-
рактера: расстёгивали его  одежду;  от-
крывали  окно,  дверь;  поднимали  ма-
тицу, чтобы душа могла выйти; соблю-
дали тишину, чтобы не спугнуть её. По
нар.  представлениям,  в  момент  смер-
ти  с  неба  падала  или  гасла  звезда.
Умирающему  К.  эрзяне  смазывали
губы мёдом, полагая, что у него в это
время  горько  во  рту.  Важно  было  во-
время покрыть лицо умирающего плат-
ком,  т.  к.  считали,  что  тот, на кого он
бросит  последний  взгляд,  умрёт  в  те-
кущем  году. Кроме  того,  по  традиции
сразу  же  после  смерти  К.  отрезали
курице голову и бросали её на улицу со
словами: «Вот тебе курица для загроб-
ной жизни». Могила К. легко узнавае-
ма,  поскольку  земля  на  ней  провали-
вается. В народе принято в такую мо-
гилу вбивать осиновый кол. До сих пор
считается,  что  земля  не  принимает
прах  К.  три  года  и  всё  это  время  его
душа в тоске бродит по свету, не зная
покоя.  Как  считает  мордва,  в  загроб-
ном мире  К.  по  горло  горит  в  огне  и
варится в  горшке со смолой.

Тексты:  Устно-поэтическое  творче-
ство мордовского народа. Т. 7, ч. 1 : Эрзян-
ские  причитания-плачи.  Саранск,  1972  ;
Устно-поэтическое творчество мордовско-
го народа. Т. 7, ч. 2 : Мокшанские причи-
тания. Саранск, 1979 ; Устно-поэтическое
творчество мордовского народа. Т. 7, ч. 3 :
Календарно-обрядовые песни  и  заговоры.
Саранск, 1981 ; Устно-поэтическое творче-
ство мордовского народа. Т. 10  : Легенды,
предания, былички. Саранск, 1983.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Маскаев А. И. Мордовская народная эпи-
ческая песня. Саранск, 1964 ; Девятки-
на Т. П. Мокшанские свадебные обряды и
песни. Саранск,  1992  ; Её же.  Народные
приметы мордвы (мокши и эрзи). Саранск,
1994 ; Её же. Мифология мордвы : [энцик-
лопедия]. Саранск, 1998 ; Мокшин Н. Ф. Ми-
фология мордвы :  этногр. справ. Саранск,
2004 ; Никонова Л. И., Кандрина И. А. Как
лечились  народы Поволжья  и Приуралья.
Саранск, 2005.

Л. И. Никонова, Ж. В. Шерстобитова.

КОЛОДЕЦ  (м. Эши,  э. Лисьма),  хо-
зяйственно-бытовой  объект,  пред-
назнач.  для  добывания  воды;  в  пред-
ставлениях мордвы выступает как  ка-
нал  связи  с  иным  миром,  играет
важную  роль  в  ритуально-обрядовой
деятельности.  Полисемантичность
образа К. и его функций вытекает из
свойств  воды,  к-рая  рубежна  как  по
горизонтали —  образует  ландшафт,
освоенное  и  неосвоенное  простран-
ство,  так и по вертикали — разделя-
ет этот и иной, хтонич., миры. Боже-
ством —  покровителем  К.  считается
Лисьмава.

К.  является  одним  из  значимых
объектов  свадебной  обрядности.  Пе-
ред свадьбой в глухую полночь после
пения петухов невеста выходила к зад-
ним воротам, затем шла к К., обходи-
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ла его три раза и после каждого обхо-
да  делала  ему  земной  поклон,  потом
в причитании обращалась к его боже-
ству.  В  др.  эпизоде  свадьбы —  про-
щания с девичеством — невеста про-
сила прощения у хранительницы К. в
выражениях,  к-рые  можно  рассмат-
ривать как магич. формулу: «Простя-
мак  сэрьга,  рунгова,  /   Простямак
кедьга, пильгева» — «Прости меня по
росту  и  стану,  /  Прости  по  рукам  и
ногам»  (Евсевьев  М.  Е.,  Избр.  тр.,
Саранск, 1966, т. 5, с. 169). На второй
день  свадьбы  после  представления
молодой  предкам  и  хранителю двора
«…подводят  её  к  колодцу  и  объявля-
ют, что взяли сноху, которая будет при-
ходить к колодцу и утром рано и вече-
ром поздно, чтобы хранительница ко-
лодца полюбила её» (Там же, с. 302).
Данное  представление  молодой  по-
кровительнице К. являет собой редуци-
ров.  вариант  представления  молодой
водному источнику, максим. удалённо-
му от дома, что в целом ассоциирует-
ся  с идей плодородия.

В фольк. сюжетах, связ. с инициа-
цией  (см. Инициация и миф),  К.  выс-
тупает  как  канал  взаимодействия  ми-
ров,  через  него  начинается  отделение
и  происходит  включение  в  простран-
ство.  В  сюжетах  с  образом  существа
из К. и К., к-рый  нужно почистить,  а
потом  испить  из  него,  подобные  дей-
ствия  совершает  девушка,  чаще  всего
сирота.  Это,  очевидно,  может  быть
связано, с одной стороны, с брачными
инициациями, с др. — с культом воды
и  соотв.  идеей  плодородия  (показ  К.
молодой  на  второй  день  свадьбы;  об-
ращение к Ведяве в случаях бесплодия
супругов).

В  мордов.  фольклоре  нет  сюжета
о девушке, попавшей в К. и вернувшей-
ся из него с  добытым богатством (ти-
па сказки «Матушка-Метелица»). Мо-

тив попадания в К. против воли героя
как  эпизод  есть  в  эрз.  сказке  «Урос-
кеть» («Сиротки»), когда мачеха толка-
ет девушку в К., а её брат, лизнувший
жира  Яги-бабы  и  превратившийся  в
барашка, вытаскивает её рогами толь-
ко тогда, когда над ним нависает угро-
за  быть  зарез.  по  приказу  той  же  ма-
чехи. Для девушки К. ассоциируется с
символич.  смертью и возвращением в
земной мир.

Испытания детей, связ. с К., пред-
ставлены  в  сказочных  сюжетах  о  де-
тях-сиротах.  Так,  в  сказке  «Мачеха»
девочка,  к-рую  отправляют  отстиры-
вать  чёрные  онучи  добела,  по  пути
чистит К., затем пьёт из него. Вероят-
но,  питьё  из  чистого  К.  для  девочки
является символом  будущего деторож-
дения, своего рода элементом продуци-
рующей магии.

К. в фольклоре мордвы становит-
ся  местом  узнавания  забытой  невес-
ты. Так, в эрз. сказке «Ведява» герой,
не  выполнив  условия,  забывает  при-
вез.  с  собой невесту — чудесную по-
мощницу,  и  в  день  своей  свадьбы на
др.  он  сам  вынужден  пойти  к  К.  за
водой. «Варштась лисьмантень, неизе
тейтеренть  сулеензэ  ды  содызе.  Тей-
тересь  валгсь  лисьманть  вельксстэ,
кундасть  кедте-кедьс  цёранть  марто
ды  совасть  кудос» —  «Глянул  он  в
колодец, увидел отражение девушки и
узнал  её.  Девушка  слезла  с  журав-
ля, взялись они за руки и вместе с пар-
нем вошли в дом» (УПТМН, т. 3, ч. 2,
с.  42, 50). Мотив отражения девушки
в К. усиливает его связь с потусторон-
ними  силами,  где  удвоение  реально-
сти служит средством возвращения к
ней — восстановления памяти,  узна-
вания  забытого.

Будучи  границей  между  мира-
ми — природным и освоенным чело-
веком,  К.  нередко  таит  в  себе  опас-
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ность:  его  богиня-покровительница,
разгневавшись,  может  наказать  бес-
плодием  в  браке;  у  К.  может  про-
изойти встреча со злой старухой-вол-
шебницей, подпитывающей  человеч.
страсти и слабости и помогающей де-
вушке  избавиться  от  брата,  как,  на-
пример,  в  сказке  «Сыре  скал»  («Ста-
рая корова»).

Одно  из  важных  значений  К. —
связь с подземным миром и подземны-
ми  водами.  Так,  К.  являлся  местом
моления  во  время  затяжной  засухи:
«…на месте прежнего моляна стоит ча-
совня и вырыт колодезь, на него ходит
мордва  во  время  бездождия  с  об-
разами» (Иванцев С., Из быта мордвы
деревни  Дюрки  Паранеевской  воло-
сти  Алатырского  уезда  Симбирской
губернии  //  Изв.  ОАИЭ,  1893,  т.  11,
вып. 6, с. 574). С К. может быть свя-
зана  встреча  с  хтонич.  силами,  не
всегда  располож.  благосклонно  к  ге-
роям. Они способны, с одной стороны,
вызвать  дождь  в  окказиональной
обрядности,  с  др. —  желать  смерти
героя.  В  мокш.  сказке  «Вирьбаба»
(«Лесная  старуха»)  они  выступают  в
образе  змея  —  любовника  сестры
героя,  желающего  избавиться  от  по-
следнего и придумывающего сложные
задачи.  Сестра  героя,  пойдя  в  оче-
редной раз за водой, видит в К. змея,
к-рый просит вытащить его: « — Тар-
гамак,   аляце-аваце  улян.   <…>  —
Таргамак,   васяце-полаце  улян. ..
Стирсь  сонь  таргазе,  кандозе  ку-
ду…» —  «  —  Вытащи  меня,  роди-
телем  тебе  буду.  <…> Вытащи  меня,
суженым твоим буду... Девушка выта-
щила  его,  принесла  домой.. .»
(УПТМН, т. 3, ч. 1, с. 143, 148).

Негативную семантику страданий,
болезни имеет  образ  К.  с  цветущей
или ржавой водой. Так, в игре «Тундонь
тердема»  («Зазыв  весны»)  в  ответ  на

вопрос о том, где находятся и чем пи-
таются  птицы, жаворонки  говорят  о
своих бедствиях в чужих краях: «Минь
ярстано  ташто  эшинь  тюжа  песокт,
минь  симтяно  ташто  эшинь  чемень
ведьте»  —  «Мы  питаемся  жёлтым
песком старого родника, мы пьём ржа-
вую  воду  из  старого  колодца»  (Бры-
жинский  В.  С.,  Серебряные  цепочки,
Саранск, 2002, с. 215, 216).

Образ К. как канала связи с ины-
ми  мирами  проявляется  в  гадании.
Архим. Макарий отмечал, что «эрзяне
ходят  слушать  к  воде,  будь  то  река,
ручей или колодец» (цит по: Mainof W.,
Les  restes  de  la mythologie Mordvine  //
J. de la Socit Finno-Ougrienne. Helsin-
giss, 1889, vol. 5, p. 96). До сих пор, по
словам жительницы  с.  Нов. Жабино
Большеигнатовского  р-на Мордовии
Т. С. Дёровой, при гадании на женихов
девушки  складывают  палочки  в  виде
К. и укладывают под подушку, в увид.
сне  должен  явиться  суженый,  к-рый
напоит водой. В страшных гаданиях К.
изоморфен проруби.

В паремиологии образ К. связан с
идеей  получения  благ  за  чужой  счёт,
без  собств.  усилий:  «Варака  лись-
манть чувизе, панжизе, мольць, пулун-
за тонжай меря монь» — «Ворона вы-
рыла колодец,  пришёл канюк,  всунул
свой хвост и  говорит: мой» (Мордов-
ский этнографический сборник, СПб.,
1910, с. 398).

Рисунок «Причитание у колодца»
вошёл в  сер.  «Мордовская  свадьба»
И.  С.  Ефимова.

Тексты: ПМА: Дёрова Татьяна Семё-
новна, 1930 г. р., с. Нов. Жабино Больше-
игнатовского р-на РМ, записи 2012 ; Мор-
довский этнографический сборник  / сост.
А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; Устно-поэти-
ческое  творчество мордовского народа.
Т. 3, ч. 1  : Мокшанские сказки. Саранск,
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1966 ; Устно-поэтическое творчество мор-
довского народа. Т. 3, ч. 2. Эрзянские сказ-
ки. Саранск, 1967.

Лит.: Иванцев С. Из  быта  мордвы
деревни  Дюрки  Паранеевской  волости
Алатырского  уезда  Симбирской  губер-
нии  //  Изв.  ОАИЭ.  1893.  Т.  11,  вып.  6  ;
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск,
1966. Т. 5 ; Брыжинский В. С. Серебряные
цепочки  =  Сиянь  рисьминеть  :  Эрз.  и
мокш. нар. игры и хороводы в авторском
изложении. Саранск, 2002 ; Мокшин Н. Ф.
Материальная  культура  мордвы  :  этногр.
справ. Саранск, 2002 ; Mainof W. Les restes
de la mythologie Mordvine // J. de la Socit
Finno-Ougrienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5.

В. С. Святогорова.

КОЛЬЦО  (м.,  э. Суркс), широко  рас-
простран. у мордвы украшение, имею-
щее символич. значение. Данные архе-
ологии свидетельствуют о давней тра-
диции ношения К. В погребальных ком-
плексах  как  женщин,  так  и  мужчин,
встречаются разнообразные виды пер-
стней  и  К. —  простые  гладкие,  спи-
ральные  и  с  разнообразными  привес-
ками.  В  альбоме  «Древности мордов-
ского народа» помещены рисунки К. с
лапчатыми и бутыльчатыми привеска-
ми  из  Борковского  и  Кузьминского
могильников (с. 43, 46 — 47), гладкие,
спиральные  и  с  бумбоновыми  при-
весками на длинных цепочках из Мак-
симовского могильника  (с.  49 — 51),
перстни из Муромского  могильника
(с. 53 — 54). К сожалению, нет отд.
ст.  археологов  о  К.  в  погребениях,
т. к. они настолько типичны, что не
являются  датирующим  признаком.
И. М. Петербургский, напр., отмечая
широкую распространённость у мор-
двы  как  украшений  для  рук  вообще,
так и К. и перстней пишет: «…перст-
ни  и  браслеты  из  бронзы  и  серебра

носили женщины всех возрастов и со-
циальных групп. В VII — X вв. их но-
сили и мужчины» (Мордва, Саранск,
2004,  с.  786).  Ношение  К.  с  привес-
ками  было  характерно  и  для  18  в.
Так, И. И. Лепёхин  отмечал  в  своих
наблюдениях: «Пальцы эрзянки укра-
шают перстнями, и богатые такие на
них щеголихи, что ни одного пальца
без перстня не оставляют, из которых
на лучших перстнях прикрепляют це-
почки  с  серебряными  деньгами,  а
убогие  с  медными»  (Лепёхин  И.  И.,
Дневные записки путешествия докто-
ра  и  Академии Наук  адъюнкта  Ива-
на Лепёхина по разным провинциям
Российского  государства,   1768  и
1769 году, СПб., 1771, с. 158). И. Геор-
ги  и  П.  С.  Паллас  также  отмечали
распространённость  практики  ноше-
ния К. и перстней.

Ношение  К.  мужчинами  подтвер-
ждается  данными  фольклора.  Так,  в
эрз.  сказке  «Алёшка  ды  Ванюшка»
старик,  воспитавший  попавших  в  лес
братьев,  даёт  каждому  из  них  по  бо-
гатырскому К.,  к-рые  находятся  в ма-
гич. связи со своим хозяином и друг с
другом:  если  погибает  один из  брать-
ев,  то  чернеет  К.  у  др.

В  свадебном  обряде  мордвы  К.
является  символом  девичества.   Во
время  такого  эпизода  эрз.  свадьбы,
как  приготовление  дома  для  бегст-
ва  (урьвалянь  кудонь  варчамо),  не-
веста  обращается  к  хозяйке  дома  с
просьбой  скрыть  её  от  «ногайцев»  и
«башкирцев»  (стороны  жениха):
«Пижень сурксокс теимак, / Покш су-
розот тонгомак» — «Преврати меня в
медное  кольцо,  /  На  большой  палец
надень  меня»  (Евсевьев М.  Е.,  Избр.
тр., Саранск, 1966, т. 5, с. 124). В др.
эпизоде  свадьбы —  расставания  с
девичеством  (тейтерьксчинь  нолда-
мо) К. с прядью своих волос  невеста
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передавала  либо  младшей  сестре,
либо  любимой  подруге.  Здесь  семан-
тика К. как символа женщины усили-
вается семантикой волос по принципу
парциальной магии, где часть заменя-
ет  собой  целое  (прядь  волос  заменя-
ет  девушку).

К.  выступает  также  символич.
мостом, по к-рому проходит невеста во
время  уже  упоминавшегося  эпизода
приготовления дома для бегства. Вой-
дя  в  дом  родственника,  девушка  ка-
тила  по  полу  К.  со  словами  «…вить
кеднесэнь  сиянь  суркс…  / …Вить  ке-
динень рукштядян —  / Сиянь балясат
мон чаван» — «…в правой рученьке у
меня серебряное кольцо… / …Правую
рученьку  размахну —  /  Серебряные
перила прибью» (Там же, с. 120).

В  ходе  свадебного  обряда  было
распространено  дарение К.  как  неве-
стой,  так  и  гостями. М.  Е. Евсевьев
отмечал,  что  каждая  родственница,
пришедшая  с  кашей в  дом  невесты,
после  слов  благодарности  дарила  ей
медное  К.,  за  к-рое  та  благодарила
причитаниями. Можно предположить,
что  К.  здесь  имеет  защитную функ-
цию, основ. на магии круга. Невеста
дарила  К.  подругам  во  время  со-
вершения  обрядов  баня девичества
и  расставания  с  девичеством,  а
также  родственницам  жениха.  Она
приносила  в  дар  К.  Баняве,   после
того как «смывала» своё девичество,
и  в  первую  субботу  после  свадьбы
(см. Баня молодушки).  К.  оставляли
в  качестве  подарка Ведяве  на  берегу
реки, ручья, к к-рым приводили моло-
дую на второй день свадьбы, а за по-
каз  дороги  она  дарила  К.  девочке.
Медное К.  невеста  клала  на  землю  в
середине двора, оно предназначалось
Калдазаве,  Кардазаве.  Евсевьев  со-
общал  о  бытовавшем  в  Бугуруслан-
ском  у.  Самарской  губ.  обычае  при-

готовления  матерью  короба невес-
ты.   В  ответ  на  любое  обращение,
адресов.  ей,  она  молча  вынимала  К.
из  короба  и  дарила  обратившемуся  к
ней.  Подобное  ритуальное  молчание
типично  для обряда  перехода, К.  вы-
ступает  здесь  как  заместитель  не-
весты — теперь уже в чужом для неё
пространстве,  а  дарение  К.  является
механизмом  установления  коммуни-
кации с группой пока ещё чужих для
неё  людей.

К., будучи символом единения же-
ниха  и  невесты,  в  момент  сватовства
служило также своеобразной «меткой»
девушки  будущей  свекровью:  «…Су-
розот  тонган  сырнень суркс —  / Кедь
челькевне ультяя…» — «На палец твой
надеваю  золотое  кольцо —  /  Будь  ру-
кодельницей…» (Там же, с. 13). Сход-
ное  значение  имело  надевание  свахой
К.  невесте  перед  тем  как  забрать  её
из  дома  дяди:  «Сурозот  тонган  сыр-
нень суркс — / Сур виекшев ультяя» —
«На  пальцы  твои  надеваю  золотое
кольцо,  / Будь сильна пальцами» (Там
же, с. 227).

К.  как  элемент  продуцирующей
магии либо заместитель жениха пред-
стаёт  в  действиях  свахи  в доме  дяди,
когда  она  клала  на  свой  курник мед-
ное К. и пела при этом «столенть вель-
тия  прякасо,  / Пряканть вельтия  кур-
никсэ, / Пряканть вельтия пижесэ…» —
«стол  покрыла  я  пирогом,  /  Пирог
покрыла  курником,  / Курник покрыла
медью…» (Там же, с. 222). Перед раз-
резанием  курника  это  К.  вместе  с  ук-
раш.  коркой  возвращали  свахе.  Под-
тверждением  идеи  продуцирующей
магии  является  и  тот  факт,  что  по-
зднее  подруги  невесты  в  благодар-
ность  уредеву  за  разрезание  курника
не просто отдавали ему К., а «…каж-
дая девица на черен его ножа надевает
по медному кольцу» (Там же, с. 223).
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Эти К.  тоже  передавали  свахе.  Такой
же  смысл,  очевидно,  имеет  свадеб-
ный ритуал, совершаемый в наст. вре-
мя в Большеигнатовском р-не Мордо-
вии  (с.  Чукалы,  Ташто  Кшуманця),
когда К. кладут на свадебный пирог, с
к-рым  уредев  идёт  за  невестой.  При
этом,  по  сообщениям  информаторов,
К.  кладётся  на  пирог  вертикально,
чтобы его хорошо было видно (ПМА:
Шунейкина).

К. как символ жен. начала фигу-
рирует  в  сказках.  Так,  в  эрз.  сказке
«Сыре  скал»  («Старая  корова»)  ста-
руха-волшебница подула в золотое К.
и появилась красивая девушка. Тако-
во же значение именных К. в упоми-
навшейся  выше  сказке  «Алёшка  и
Ванюшка». Они были даны Алёшке,
убившему  последовательно  трёх  зме-
ев,  спасшему  трёх  царских  дочерей,
каждая из к-рых отдала ему своё К.,
что  послужило  одним  из  доказа-
тельств совершения подвига именно
им.  Взяв  К.,  герой  как  бы  обязует-
ся жениться, чаще всего на младшей
из  спас.  девушек,  что  подчёркивает
инициац. характер испытаний для них
(см. Инициация и миф).  Прикосно-
вение к жен. К. означало притязания
мужчины,  именно  такой  смысл  име-
ли  причитания  невесты  при  отъезде
свадебного поезда в дом жениха, ког-
да  он  брал  её  за  руку  под  платком:
«Лома  ломань,  ят  ломань…  /  ...Сур-
кске  ланга  кундымим —  /  Сурксонь
пачк сурон нолдызе… / Хоть виздев-
лить тон, ято…» — «Чужой человек,
чужак…  /…Схватил  меня  по  колеч-
ку —  /  Вонзились  кольца  в  пальцы
мои...  / Хоть  постыдился  бы  ты,  чу-
жой…»  (Евсевьев М.  Е.,  Указ.  соч.,
с.  267).

К.  как  символ  супружества  ис-
пользуется  в  мотиве  узнавания  ге-
роя,   действительно  совершившего

подвиг и убившего змеев («Алёшка и
Ванюшка»,  «Лошадиная  шкура»).  С
К.  связан  мотив  доп.  испытания  ге-
роя,  забывшего  свою  чудесную  по-
мощницу. Так, в эрз. сказке «Сураля»
Пандай  идёт  на  гумно  за  К.  девуш-
ки, обещавшей во время осенних по-
сиделок  выйти  замуж  за  того,  кто  в
полночь  достанет  её  К.  из  овинной
ямы. В момент нападения на Пандая
невидимых сил он внезапно вспомина-
ет  девушку:  «Сестэ  арсезевсь:  „Уле-
вельгак ней се тейтересь, конань мар-
то  оргодинек...“.  Ансяк  истя  мерсь,
сеск  нолаштсь  лангстонзо  сталмось,
ды саизе сурксонть» — «И вдруг по-
думал:  „Была  бы  теперь  рядом  та
девушка,  с  которой  мы  убежали…“.
Только он так подумал, тут же сошла
с  него  тяжесть,  и  он  взял  кольцо»
(УПТМН, т.  3, ч.  2,  с. 58, 66).

Венчальное К. использовалось во
вредоносной магии. Так, И. Н. Смир-
нов  описал  способ,  в  соотв.  с  к-рым
в  с. Шадым  Инсарского  у.  Пензен-
ской губ. один из супругов мог изба-
виться  от  др.:  «Соседки  явились  с
советами:  „Возьми  венчальное  коль-
цо  мужа,  ступай  на  кладбище  через
ворота  к  валу  и  вколоти  кольцо  на
осиновом  колышке  в  землю”.  Баба
проделала всё, что ей посоветовали…
но  она  перемешала  кольца  и  умерла
сама»  (Смирнов  И.  Н.,  Мордва,  Са-
ранск, 2002, с. 174).

К.  выступало  как  инструмент  в
лечебной магии. Так, по сообщениям
А.  А. Шахматова,  в  с.  Сухой  Карбу-
лак Саратовского у. Саратовской  губ.
если у ребёнка болело ухо, «…найдут
венчальное  кольцо  и  заставят  в  верх
растущего  ребёнка…  плевать  через
кольцо, прямо в больное ухо… двенад-
цать дней утром и вечером» (Мордов-
ский этнографический сборник, СПб.,
1910,  с.159).  Кроме  того,  К.  могло
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служить подарком, напр., Ведяве при
лечении  от  падения  в  воду,  когда  от
имени  больного  знахарка  дарила  ей
серьги и ленты, последовательно опус-
кая их  в воду.

К. как символ солнца, а также еди-
нения мужчины и женщины фигуриро-
вало  в  молодёжных  играх  (см. Игры)
в  ходе  зимних  календарных  обрядов.
Так, у эрзян в «Рождественском доме»
была  традиц. игра  «Сурксон микшне-
ма»  (продажа  колец,  сдел.  из  соломы
или тонких прутьев). Она носила ярко
выраж. эротич. характер, при этом ма-
гич.  символика  действий заключалась
в  том,  что  репродуктивная  сила  че-
ловека  передаётся  солнцу  после  зим-
него солнцестояния. Все действия име-
ли  целью  обеспечить  достаток  и  изо-
билие  как  в  доме,  где  проводились
игры, так и всем участникам. Способ-
ность  репродуктивной  силы  человека
воздействовать на ход природных про-
цессов  часто  использовалась  в  аграр-
ной магии. Так, скатывание молодой с
горы  в  первую Масленицу  после  за-
мужества предполагало воздействие на
движение солнца, усиление его актив-
ности, и К., к-рое женщина дарила ска-
тившему  её юноше,  имело  семантику
солнца.

К.  использовалось  в  молодёжных
свадебных  играх  и  хороводах.  Так,
«Суркскесэ»  («В  колечко»)  —  изв.
игра, к ходе к-рой надо угадать у кого
в  руке  К.  Игра  «Свадьбань  казнеть»
(«Свадебное приданое») заключалась в
том, что «девушка-продавщица» прята-
ла  под платком  на коленях К. на лен-
те, к-рое в конце игры вешали на шею
не  сумевшей  найти  его  «невесте».  В
«Рождественском  доме»  традиц.  была
игра, основ. на  гадании —  «Уцяскань
суркске»  («Кольцо  на  счастье»). В  хо-
де  неё  персонаж  «идемевсь»  («нечис-
тый») прятал неск. К., висящих на лен-

тах,  к-рые  затем  отдавал  их  хозяйкам
за поцелуй. Здесь К.  имеет семантику
девичества  и  используется  в  предска-
зании судьбы.

В гаданиях К.  чаще всего симво-
лизирует  скорое  замужество,  реже
богатство и достаток  (ПМА: Дёрова).
В  с.  Сухой  Карбулак  во  время  гада-
ния перед Новым годом девушке, вы-
бравшей шапку, под к-рой было спря-
тано К.,  гарантировалось  замужест-
во  в  наступающем  году.   В  др.
местностях  девушки  ходили  в  баню
смотреть  «через  кольцо».  Венчаль-
ное К. опускали в стакан с водой, по-
ставл.   перед  зеркалом:  «Кто  по-
явится  в  зеркале —  тот  и  будет  му-
жем»  (УПТМН, т.  12,  с.  288).

Согласно нар. приметам, К., увид.
во сне, предвещает добро. У эрзи К.,
снятое  во  сне  с  пальца,  означает  пе-
ремену  в  жизни,  у  мокши  такой  же
смысл  имеет  сновидение  с  треснув-
шим К. Венчание,  понимаемое  преж-
де всего как обмен К.,  также рассмат-
ривается как перемена в жизни.

Мокшане  воспринимали  К.  как
способ  определения  мастерства  тка-
чихи  и  черт  её  характера:  «Стирть
иляназонь кодаф котфоц тяльги суркс
варява,  стирсь  ежу  и  сявомань  рьвя-
ня» —  «Сотканное  льняное  полотно
можно  вдеть  через  кольцо —  девуш-
ка  хитрая  и  с  хорошей  репутацией»
(Там же,  с.  215).

Тексты: ПМА: Дёрова Нина Яковлев-
на,  1937  г.  р.  с.  Нов. Жабино  Больше-
игнатовского р-на РМ, записи 2012 ; ПМА:
Шунейкина  Валентина  Афанасьевна,
1944 г. р., с. Чукалы Большеигнатовского
р-на РМ, записи 2012 ;  Мордовский этно-
графический  сборник  /  сост.  А. А. Шах-
матов.  СПб.,  1910  ;  Устно-поэтическое
творчество мордовского народа. Т. 3, ч. 2 :
Эрзянские сказки. Саранск,  1967  ; Устно-
поэтическое  творчество  мордовского  на-
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рода.  Т.  12  :  Народные  приметы мордвы.
Саранск, 2003.

Лит.: Лепёхин И. И. Дневные запис-
ки путешествия доктора и Академии Наук
адъюнкта Ивана Лепёхина по разным про-
винциям Российского государства, 1768 и
1769 году. СПб., 1771 ; Смирнов И. Н.
Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Са-
ранск, 2002 ; Маркелов М. Т. Саратовская
мордва  //  Саратовский  этнографический
сборник. Саратов, 1922. Вып. 1 ; Евсевьев
М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ;
Древности  мордовского  народа  :  альбом.
Саранск, 1941 ; Брыжинский В. С. Сереб-
ряные цепочки = Сиянь рисьминеть : Эрз.
и мокш. нар. игры и хороводы в авторском
изложении. Саранск, 2002 ; Мордва : Очер-
ки по истории, этнографии и культуре мор-
дов. народа. Саранск, 2004.

В. С. Святогорова.

КОМЛЯВА  (м. К  о  м  л  я  н  ь  а  в  а),
КОМОЛЯВА  (э.)  (м.  комля,  э.  комо-
ля  «хмель»,  ава  «женщина,  мать»),
божество  хмеля.  В  мордов.  песнях
воссоздан  образ  К.,  отражающий
реалии  самого  растения:  «Каленть
перька  тарадонзо,  /  Чеенть  перька
рашкондавсть коренонзо,  /  Рукшнянь-
рукшнянь  лопинензэ,  /  Мокшнань-
мокшнань  шишкинензэ» —  «Вокруг
ивы  (её)  ветки,  /  Вокруг  осоки  зави-
лись  (её)  корни,  /  В  лист  лопуха  (её)
листочки,  /  По  кулаку  (её)  шишечки»
(УПТМН, т. 9, с. 32, 33) или в др. пес-
не:  «Лепень  сэрьсэ… Комлянь  пазось
касокшнось. / Калень-лепень прява сон
сравтовкшнось,  /  Каленть-лептнень
пряваст рашкондавкшнось» — «С оль-
ху…  богиня  хмеля  вырастала.  /  Вок-
руг  ивы-ольхи  она  раскинулась,  / По
вершине ивы-ольхи разрослась» (Там
же,  с. 30, 31). Антропоморфный об-
раз  К.  имеет  внеш.  сходство  с  обыч-
ной мордов. женщиной. Её одежда со-

стоит  из  элементов  мокш.  костюма:
«жёлтый  халат»,  «зелёная  рубашка»
(Там же, с. 31), на ногах лапти, на го-
лове «панга»  (головной убор мордов.
женщины).

К.  является  олицетворением  буй-
ства, веселья и неудержимой энергии.
Сила  её  воздействия  на  человека
сравнима со стихией ветра, при к-ром
невозможно удержаться на ногах. Фор-
мированию  весёлого  характера  К.
способствует  место,  где  она  «роди-
лась»  и  «вырастала»:  «…на  склоне
горы, в низине… / Под ночными звёз-
дами,  под  утренней  зарёй,  /  Рядом  с
птичьими  гнёздами,  рядом  с  песня-
ми…»  (Там же,  с.  33).

  В  песнях  К.  чаще  всего  фигури-
рует  вместе  с  богиней  урожая Норов-
авой. Сюжеты песен построены на сим-
волич.  противостоянии  этих  двух  бо-
жеств, на  споре  о  первенстве. Однако
в  этих  спорах  не  бывает  победителя,
т.  к.  своей  цели  всех  напоить  и  опья-
нить и тем самым принести людям ра-
дость К.  и  Норовава  достигают  толь-
ко совм. усилиями.

Хмель использовали при изготов-
лении  мордов.  ритуального  напитка,
для придания ему крепости, поэтому
К., являясь покровительницей хмеля,
в  песнях  изображалась  любительни-
цей  спиртного.  Была  частой  гостьей
питейного  дома,  за  столом  среди  пи-
рующих. Она была желанной гостьей
в любом доме в праздничные дни, на
свадьбе,  создавая  бесшабашное  на-
строение.  Поэтому  К.  воспевалась  в
свадебной поэзии. При изображении её
внеш. вида подчёркивалась хмельная
небрежность:  «Покачиваясь-пошаты-
ваясь Комлянь ава ходила, / Заломлен-
ная  у  Комлянь  авы шапочка…»  (Там
же,  с.  31).

Как  символ  плодовитости  хмель
использовали на свадьбе, им обсыпали
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молодожёнов.  При  этом  произносили
традиц.  пожелания:  иметь  молодым
столько детей,  сколько шишек на хме-
ле;  быть  молодой  такой  же  лёгкой  в
работе,  как  хмель.

Реконструкция  мифол.  образа  К.
осуществлена Н.  Г. Юрчёнковой. Лит.
интерпретация  образа  божества  хме-
ля  дана  В.  К.  Абрамовым  в  поэме
«Легенда  о  серебряном  всаднике»  и
А. М. Шароновым в кн. «Масторава».
Комлянь ава  является  одним  из пер-
сонажей  сказки  «Нишке  паз  и  Ков-
ава» В. А. Юрчёнкова. К образу боже-
ства хмеля обращались худ. Н. С. Ма-
кушкин, М. С. Шанин, В. В. Митина и
С.  В.  Нестерова.

Тексты:  Устно-поэтическое  творче-
ство мордовского народа. Т. 1 : Эпические
и лиро-эпические песни.  Саранск,  1963  ;
Устно-поэтическое  творчество  мордов-
ского народа. Т. 9 : Мордовские народные
песни Заволжья и Сибири. Саранск, 1982.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-
этногр. очерк.  [2-е изд.]. Саранск, 2002  ;
Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск,
1966. Т. 5  ; Абрамов В. К. Легенда о се-
ребряном всаднике. Саранск, 1996 ; Мас-
торава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаро-
нов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; Юр-
чёнкова Н.  Г.  Мифология  в  культурном
сознании  мордовского  этноса.  Саранск,
2002 ; Её же. Мифология мордовского эт-
носа: генезис и трансформации. Саранск,
2009  ; Юрчёнков В. А. Сказки Вирявы.
Саранск, 2012 ; Harva U. Die religisen Vor-
stellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

 Н. Г. Юрчёнкова.

КОНЬ (м. Лишме, м., э. Алаша), са-
мое мифологизиров. и особо почитае-
мое животное в мордов. традиц. куль-
туре.  Истоки  почитания  К.  восходят
к  культу животных.  Археол.  памят-

ники зафиксировали бытование культа
К. у мордвы в 1-м — начале 2-го тыс.
н. э. В кон. 9 — 10 вв. он стал преоб-
ладающим, вытеснив культ водоплава-
ющей птицы.

С К. связан целый комплекс пред-
ставлений, обычаев и обрядов. Наибо-
лее  архаичен  зооморфный  образ  К.,
ярко воплотившийся в многочисл. укра-
шениях.  Зооморфные  подвески  из
бронзы и рога — излюбл. жен. украше-
ния мордвы. Они выполняли не столько
утилитарные,  сколько  охранительные
функции, служили в качестве оберега,
обеспечивая  их  владельцу  защиту  и
благополучие. Широкое распростране-
ние  имели  коньковые  подвески;  под-
вески-гребни  с  конскими  головами;
арочные шумящие подвески с изобра-
жением коней; коньки-подвески набор-
ные, литые с прорезной основой; сти-
лизов.  пряжки  с  круглым  ажурным
щитком с разносмотрящими конскими
головами. Их прикрепляли к одежде на
груди,  создавая  своеобразный  сюжет:
«человек  между  двумя  конями»,  или
подвешивали к поясу. Обычай ношения
свидетельствует  о  связи  культа  К.  с
магией плодородия. Изображение кон-
ских  голов  встречается  в  вышивке,
особенно  у  мордвы-мокши.  По  форме
они напоминают коньковые изображе-
ния на шумящих подвесках.

Археол., этногр. и фольк. матери-
алы  сохранили  представления  о  ми-
фол.  связи К.  с водой.  В  сказках,  ле-
гендах и эпич. песнях К. спускается на
дно моря, озера, переправляется через
водные преграды и т. д. Бытовал обы-
чай жертвования К.  во время ледохо-
да:  жертв.  животное  предварительно
украшали  лентами,  вешали  на  шею
два  мельничных  жёрнова  и  топили.
Бронзовые коньковые подвески с шу-
мящими  привесками  в  виде  утиных
лапок  также  подчёркивает  связь  К.  с
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водной стихией. На ассоциации  этой
связи возникли приметы, напр. К. ка-
тается  по  земле,  вздрагивает  и  фыр-
кает —  к  дождю.

В  религ.  представлениях  мордвы
К. — посредник между  двумя  сфера-
ми,  он  проводник  в  загробный мир.
Англ.  путешественник  Д.  Флетчер  в
16 в. писал о мордов. обычае жертво-
вания К.  умершему, на  к-ром  «он мог
бы  доехать  до  неба».  Ряд  исследова-
телей  ритуальные  захоронения  чело-
века  с  К.  или  одного  К.  также  свя-
зывают  с  посреднич.  ролью К.,  с  его
путешествием  в  загробный  мир.  Ри-
туальные  захоронения  К.  у  мордвы
встречаются вплоть до 14 в. Иногда К.
заменяли  клавшиеся  вместе  с  умер-
шим  узда,  стремена  и  удила.  Соглас-
но первобытной магии данные пред-
меты символизировали  реального К.
У нижегородской мордвы обычай хо-
ронить мужчин с уздой бытовал ещё в
19  в. Жертвоприношение  К.  над  мо-
гилой умершего совершали и в др. ре-
гионах  проживания  мордвы.  В  Горо-
дищенском  у.  Пензенской  губ.,  напр.,
данный обряд проводился при устрой-
стве  поминального  пира  в  сороковой
день.  По  поверьям, после  этого  срока
тело  умершего  полностью  освобож-
дается от души,  и  он отправляется  на
тот свет. Традиционно жертвовали жи-
вотное,  обещ.  покойнику.  Считалось,
что умерший всё равно «возьмёт его»,
если семья решит заколоть к поминкам
др.,  купл. До  сорока  дней  К.  откарм-
ливали; в день поминок  на нём ехали
на  кладбище,  где  и  совершался  риту-
ал. Кожу заколотого животного, изрез.
на куски, расстилали на могиле. Суще-
ствуют также устные рассказы, в к-рых
подтверждается  семантич.  связь  К.  с
потусторонним миром и смертью. Ши-
рокое  распространение  имеет  мотив,
когда  К.  предвещает  смерть  хозяину.

По поверью, в ночь под Новый год он
обладает даром прорицания и предска-
зывает  будущее,  может  разговаривать
на человеч. яз. Эти представления по-
родили обычай подслушивания «разго-
вора животных», к-рый бытовал вплоть
до  нач.  20  в.  Считается,  что  увидеть
во сне К., особенно чёрной масти, к не-
счастью,  смерти.

К.  выступает  также  как  символ
света,  огня,  солнца.  Разнообразные
материалы сохранили представления о
«солнечных» и «огненных» К. В эпо-
се бог грома Пурьгинепаз ездит по не-
бу на двух огненных жеребцах или на
трёх  огненных  К.  Мокша  и  эрзя  ас-
социировали Пасху — «великий, боль-
шой день», «великое, большое солнце»
с образом всадника на солнечном или
белом  К. На  бело-сером  К.  (жеребце)
ездит  эпич.  герой  Тюштя,  мифич.
Нишкепаз; на таком К. приезжает же-
них  к  невесте.  Как  персонификация
образа  солнца  фигура  К.  занимает
центр.  место  во  всех  календарных
праздниках, приуроч. к периодам сме-
ны  сезонных  циклов,  возобновления
природы и солнца.

Связь К. с культом солнца очевид-
на в композиции бронзовых подвесок:
кольца  над  головами  К.  в  арочных
шумящих  подвесках  являются  соляр-
ными символами, а спиральные завит-
ки вместо копыт и  знак в виде креста
перед  первым  в  ряду  К.  свидетель-
ствуют о небесных К. На нек-рых конь-
ковых  подвесках  помещены  изобра-
жения солнечного диска с лучами. Мо-
тив двойных конских голов трактуется
как  проявление  бинарной  оппозиции:
солнечный К. — подземный К.

В нар. традициях К. олицетворяет-
ся  с  образом  вихря,  бури,  ветра.  В
эпич. и лирич. песнях, сказках К. наз.
«сказочно быстрым» и сравнивается с
птицей и ветром. Нередко сама жизнь
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отождествляется  с  образом  К.  На  та-
ких ассоциациях сложились мокш. вы-
ражения  «Вармакс  лии  алаша»  («Ле-
тящий  как  ветер  конь»),  «Алашань
табунц,  кода  давол  ётась»  («Лошади-
ный табун пролетел, как буря»), «Лиш-
мокс ётасть кизотне» («Как кони про-
летели годы»), «Эряфсь вишке айгоркс
ардсь» («Жизнь пронеслась, как быст-
рые кони») и др.

С  развитием  пашенного  земледе-
лия  образ  К.  трансформировался,  он
начал выступать в роли новой культур-
ной  традиции:  «как  хозяин  земли»
(«масторонь кирде»), «кормилец наро-
да» («народонь анды»). В мифич. и ге-
роич. песнях это право К. приобрета-
ет в состязании с соколом, являющим-
ся  символом  охоты.  К.  выигрывает
данное  состязание,  он  первым  при-
ходит  к  эпич.  столбу  плодородия  и
становится  покровителем  земледелия
и  земледельца.   В  фольклоре  изв.
многочисл.  сюжеты,  где  земледелие
не  мыслится  без  лошади.  В  цикле
песен  о  змее  и  охотнике  К.  активно
борется  за  утверждение  господству-
ющей  роли  земледелия:  он  сам  па-
шет и боронует поле, стыдит охотни-
ка  за  то, что  тот пренебрегает крест.
работой.  Эти  новые  функции  доста-
точно  полно  отражены  в  былинах,
балладных  песнях  и  эпосе.  В  них  К.
(лошадь) идеализируется,  наделяется
чудесными  свойствами,  сверхъес-
теств.   силой,  является  спутником,
наставником,  защитником,  спасите-
лем  человека  и  т.  д.  В  песнях  о  сол-
датчине  К.  служит  хозяину  до  конца
его дней, даже хоронит его, после чего
убегает  в  далёкую  степь,  не  желая
себе  др.  хозяина.  К.  как  символ  зем-
леделия фигурирует в песнях об избра-
нии родового  вождя — Тюшти:  он  со
своими  сыновьями  и  снохами  пашет
землю на  двенадцати К.

Образ К. является центр.  в кален-
дарной  обрядности  мордвы.  Всадник
(всадница) на К., ряженье К., маски К.
были  составной  частью  ритуалов  в
«Рождественском  доме»,  на  Пасху,
Троицу,  а  также  во  время  проводов
зимы  и весны: К.  (или  его имитацию)
водили в дом, угощали пуре и блина-
ми,  оказывали разные почести и  т. д.
В этих обрядах особенно ярко прояв-
лялась связь К. с культом плодородия
и  солнца.  Катание  на  К.  занимало
большое  место  на Масленницу.  Оно
совершалось  с  магич.  целью  очис-
титься  от  злых  духов  (см.  Духи)  и
отпугнуть  их  с  помощью шума  коло-
кольчиков и бубенчиков, весёлых песен
и  смеха.  Кроме  того,  катание  на  К.
вокруг селения по ходу солнца выпол-
няло функцию ускорения прихода вес-
ны, тепла, а также было своеобразным
смотром  лошадей  и  конской  упряжи.
Ритуально-магич. действия, связ. с К.,
совершались  на  родовых  молениях.
Так, при шествии во время братчины
женщины  скакали  верхом  на  палках,
имитируя  конское ржание. Скачки на
палках  сопровождали  обряд  перене-
сения  родовой  свечи  (штатол)  из  од-
ного  дома  в  др.

К.  играет  важную роль  в  свадеб-
ном обряде. Так, во время вынимания
из печи гл. свадебного пирога (лувонь
кши) стряпухи топали ногами, звене-
ли колокольчиками, имитируя мифич.
К. Самих женщин наз.  сивыми. Ана-
логичный  обряд  совершала  симбир-
ская мордва при переносе  свадебных
пирогов: на одну из женщин накиды-
вали узду, на грудь вешали колоколь-
чик,  др.  топали  ногами  и  кричали
«иго-го».  В  ряде  селений  невеста
вместе с подругами в сопровождении
урьваля  (брат или  близкий  родствен-
ник, участвующий в проводах невесты
под  венец)  катались  по  селу  на  зап-
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ряж. паре лошадей, украш. лентами и
бубенцами.

Многофункцион. образ К. превра-
тил  его  в  одно  из  самых  почитаемых
домашних животных,  требующее  осо-
бой заботы и  защиты. В честь К. уст-
раивали моления, совершали обряды. В
день моления пекли специальный хлеб,
напоминающий по форме К., к-рый от-
носили  в  конюшню.  В  ряде  мордов.
селений Симбирской  губ.  ритуальный
хлеб  в форме  конской  головы клали  в
сосуд  с  овсом  и  отдавали  лошадям.
Составной частью таких молений было
катание на К. Традиц. являлось празд-
ничное  обрядовое  кормление  К.  нака-
нуне Нового  года, имевшее символич.
значение: хорошо покормл. в этот день
скот  не  будет  голодать  и  в  остальное
время  года.

Повсеместно в Чистый четверг со-
вершали ритуальное очищение К. род-
никовой или проточной водой. Широкое
распространение  имел  обычай  очи-
щения К.  огнём,  зажжённым от  «жи-
вого огня». Для совершения обряда за
селением  строили  из  досок  и  брёвен
«ворота» так, чтобы между ними мог-
ла пройти лошадь. Верх. концы брёвен
соединяли  перекладиной,  на  к-рую
клали хворост и дрова. Путём трения
получали «новый, живой огонь» и раз-
водили  костёр.  Через  эти  «ворота»
прогоняли К., а после них проходили
сами участники. Огонь и ворота игра-
ли магич. роль оберега. Эта традиция
у  самарской  мордвы  сохранялась  до
сер. 20 в. С христианством связан обы-
чай кропить К. святой водой, а св. му-
ченики Флор и Лавр стали  считаться
их покровителями. Ко  дню их  памя-
ти приурочивалось одно из молений о
лошадях.  Для  защиты  К.  от  сглаза  и
порчи использовали различные обере-
ги. Широкое  распространение  имел
обычай держать в конюшне под коло-

дой  медвежьи  когти,  шерсть  или  це-
лую голову.

Образ К. сохранился в нар. созна-
нии и нашёл отражение в материальной
культуре.  Изображение  К.  получило
воплощение  в  скульптурной  резьбе.
Фигура К. или конская голова украша-
ли лавку у входа, отчего она и получи-
ла назв. «коник», а также лопасти пря-
лок, ковши и братины; парные скульп-
турные  коньки —  фронтоны,  верх.
часть наличников. Они имели как ути-
литарное,  так  и  охранительное  значе-
ние. Реликтом мифол. мироощущения
зооморфного  образа  К.  является  вера
в подковы: найти подкову считается к
удаче,  прибыли  и  счастью.  Исходя  из
этого,  её  подвешивали  над  дверью,
воротами  и  т.  п.

Реконструкция мифол. образа К.
осуществлена  Н.   Г.   Юрчёнковой.
Образ К. получил распространение в
изобразит.   иск-ве.   Широко  изв.
фигурки К. резчиков из с. Подлесная
Тавла  Кочкуровского  р-на  Мордо-
вии.   МРОКМ  обладает  резной  бра-
тиной  «Кони»  В.  Т.  Суняйкина.  Об-
ряд моления о лошадях изображён на
картине «Моление о лошадях» (1989)
В.  А.  Попкова.  При  её  создании  ху-
дожник  нашёл  такую  систему  пост-
роения  пространства,  к-рая  позво-
лила  дать  свободу  воображению  и
сохранила  при  этом  правдивость  в
изображении обряда. Этнографически
точно переданы атрибуты моления К.
в рисунке «Поклонение коню» (1996)
А.  И. Коровина,  выполн.  в  качестве
иллюстрации к кн.  «Как узнавали о
мордве» В. А. Юрчёнкова. Образно-
символич.  восприятие  К.,  а  также
посвящ.  ему  моления  свойственно
работам совр. худ. Л. Н. Колчановой-
Нарбековой  («Моление  о  лошадях»,
2001)  и  Н.   В.   Рябова  («Красный
конь», 2001).

Наши проекты
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Н. Ф. Беляева.

КОРНИШИНА Галина Альбертовна
(2.10.1959,  с.  Атяшево  Атяшевского
р-на  РМ),  этнограф.  Д-р  ист.  наук
(2001), проф. (2006). Мордовка (эрзя).
Окончила Мордов.  гос.  ун-т  (1981),
аспирантуру  НИИЯЛИЭ  (1987).  В
1981 — 86 — учитель истории ср. шко-
лы № 21 г. Саранска. В 1987 — 96 —
науч. сотрудник, зав. отделом археоло-
гии и этнографии НИИЯЛИЭ. В 1996 —
2001 —  старший  преподаватель,  до-
цент, зав.  кафедрой истории мировой
и  нац.  (мордов.)  культуры,  в  2002 —
03 зав. кафедрой истории, политологии
и права МГПИ им. М. Е. Евсевьева. С
2003 — проф.  кафедры новейшей  ис-
тории  народов России Мордов.  ун-та.
Автор более 130 науч. и уч.-метод. ра-
бот, в т. ч. 3 монографий, 2 учебников
и 5 уч. пособий.

В  исследованиях,  посвящ.  в  осн.
традиц.  обрядности  мордвы,  К.
рассматривает также религ. воззрения,
являющиеся  неотъемлемым  элемен-
том ритуальных комплексов. Она под-
чёркивает,  что  в  нар.  церемониях  до
последнего времени большое значение
имело почитание дохрист. божеств —
покровителей  различных  природных
стихий, поселений, жилых и хоз. пост-
роек  и  т.  п. Чтобы  обеспечить  благо-
желательное отношение этих божеств
к себе, люди устраивали моления в их
честь,  к-рые  были  компонентами  об-
рядовых циклов, как семейных, так и
связ.  с  хоз.  занятиями.

К. отмечает, что в обрядовой куль-
туре мордвы прослеживается такой эле-
мент  архаичных  верований,  как  тоте-
мизм,  т.  е.  вера  в  тесную  связь между
определёнными группами людей и вида-
ми животных,  растений.  Он  прояв-
лялся в почитании отд. растений и жи-
вотных, служивших символами плодо-
родия, здоровья, благополучия, а также
нередко выполнявших роль оберега.
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Существ.  значение  в  обрядности
этноса,  по  мнению  исследователя,
имел  культ  плодородия  в  широком
смысле  этого  слова,  под  к-рым  под-
разумевалось  не  только  обеспечение
высокого урожая, плодовитости скота,
но и рождение большого кол-ва детей
и  благосостояние  людей.  Как  пишет
К.,  различным  ист.  периодам  соотв.
определённые проявления этого куль-
та — от простейших магич.  заклина-
ний и действий до почитания божеств
плодородия  (Норовава, Паксява, Ма-
сторава),  к-рых  постепенно  сменили
христ.  святые.  В  ритуальных  циклах
нашли  отражение  различные  формы
обеспечения плодородия: гадание, по-
читание стихий  (вода,  земля,  солнце,
огонь,  ветер,  дождь),  поклонение  ду-
хам  предков,  также  выступавшим  в
качестве  подателей  плодородия.

К.  рассмотрела  роль  нар.  костю-
ма  мордвы  в  обрядовой  культуре
этноса,  его  место  и  значение  в  отд.
церемониях. В частности, она описа-
ла  функции  ритуальной  одежды,  а
также изделий из холста (платки, по-
лотенца), употреблявшихся во время
молений.  Исследователь  отмечала,
что  у  мордвы,  как  и  у  др.  народов
Урало-Поволжья,  имелась  специаль-
ная  одежда,  к-рую  надевали  только
во время озксов. Так, их рук.  (озатя,
озкс баба, ин атя, ин баба) надевали
белую  длинную  домотканую  рубаху
из холста (панар) с поясом яркой рас-
цветки. По окончании обряда эту ру-
баху  передавали  человеку,  к-рый  в
следующий  раз  должен  был  руково-
дить  молением.  В  нек-рых  местах
ритуальный  панар  шили  из  холста,
освящ. в ходе моления путём прикла-
дывания  его  к  почитаемому  дереву.
Во время молений предметы одежды,
а  также  изделия  из  текстиля  могли
применяться и в магич. целях. Напр.,

очень часто они использовались в ка-
честве  даров  божествам  и  умершим
предкам, их вешали на свящ. деревья,
ими украшали жертв. животных и т. п.
Предметы,  применявшиеся  на  моле-
ниях, считались надел. особой магич.
силой, в т. ч. лечебными свойствами.
Поэтому с их помощью пытались ис-
целять  больных  людей.

Значительное внимание К. уделила
такому  важному  элементу  обрядовой
культуры мордов. народа,  как маски и
ряженье,  связ.  с  его  тотемистич.  воз-
зрениями.  Она  раскрыла  связь  отд.
обрядовых персонажей с мифол. пред-
ставлениями  мордвы.  Подобная  связь
прослеживается, напр., с образом мед-
ведя,  с  давних  пор  считавшегося  но-
сителем  доброго  начала. Широко  рас-
пространено  было  среди  мордвы  по-
читание коня. В нек-рых мордов. селе-
ниях в образе Пасхи выступал молодой
мужчина на лошади светлой масти, оли-
цетворявший солнце. Мордва полагала,
что  лошадей,  как  и  медведей,  опаса-
ются колдуны  и  злые  силы. У мордвы
встречались и т. н. устрашающие мас-
ки,  фигурировавшие  преим.  во  время
Святок.  Осн.  их  деталями  являлись
рога или большой нос, к-рые делали из
луба  или  бумаги,  при  этом  лица  ря-
женых  обычно  были  вымазаны  или
прикрыты личиной (чамакс), также ок-
раш. в чёрный цвет. Обряжаясь подоб-
ным образом, люди как бы сближались
с потусторонними силами, в частности
с умершими предками, к-рые должны
были обеспечить их благополучие. Кро-
ме  того,  «сливаясь» с  духами,  человек
надеялся  оградить  себя  от  их  дурного
влияния.

К.  охарактеризовала  осн.  аспекты
обрядовой  культуры  мордов.  народа,
тесно  связ.  с  его  мифол.  представ-
лениями;  проанализировала  различ-
ные  структурные  элементы  обычаев

Наши проекты



218

и  обрядов  мордвы,  таких  как  магич.
действия, дары и жертвы, приметы и
гадания, при этом раскрыв их глубин-
ную мифол.  семантику. Напр.,  прак-
тически в каждом ритуале, по мнению
К.,  наблюдается  «общение»  людей  со
сверхъестеств.  существами  (божества,
предки), к к-рым обращались с различ-
ными  просьбами,  подкрепляя  их  да-
рами  и жертвоприношением.  В  ка-
честве даров часто фигурировали пи-
щевые  продукты  и  блюда,  являвшие-
ся  символами  плодородия, достатка  и
здоровья:  хлеб  и  др.  мучные  изделия,
блюда из злаков и яиц, а также напит-
ки  на  основе  ржаного  солода.  Иссле-
дователь  также  дала  представление  о
субъектах  (носителях)  традиц.  куль-
туры, в  т. ч.  её элементах,  тесно  связ.
с  религ.  воззрениями  мордвы.  Име-
ются  в  виду  общинный  и  семейный
коллективы,  а  также  половозрастные
группы крест. сообщества. В зависимо-
сти от степени участия того или иного
субъекта  в  ритуальном  цикле,  напр.
молении, К. определила их как общин-
ные  (велень озкс,  кереть  озкс),  семей-
ные  (кардаз  озкс,  од  кудонь  озкс)  или
моления отд. общинной группы (атянь
озкс,  бабань  каша).

К.  обратилась  к  проблеме  про-
странств. функционирования обряд-
ности  и  аргументированно  указала,
что  в  связи  с  проживанием  мордвы
преим.  в  сельской  местности  её  об-
ществ.  моления  и  праздники  прохо-
дили обычно на природе  (лесная по-
ляна,  луг,  возвышенность,  у  водного
источника). Местами  различных  це-
ремоний служили также улицы селе-
ний, жилые и хоз. постройки. До наст.
времени  важным  сакральным  цент-
ром  мордов.  селений  является  клад-
бище,  где не  только  проводят семей-
ные и обществ. поминания  умерших
родственников, но  и в  случае  засухи

молятся  о  дожде,  знахари  исцеляют
больных  людей.

Соч.: Сезонные обряды мордвы: исто-
рические  корни  и  традиционные  формы
бытования  :  уч.  пособие.  Саранск,  1999  ;
Традиционные обычаи  и  обряды мордвы:
исторические корни, структура, формы бы-
тования. Саранск, 2000 ; Знаковые функции
народной  одежды мордвы  :  уч.  пособие.
Саранск, 2002 ; 2008 ; Традиционно-обря-
довая  культура мордвы  :  уч.  пособие.  Са-
ранск, 2005 ; 2007 ; Экологическое воззре-
ние  мордвы  (религиозно-обрядовый  ас-
пект). Саранск, 2008 ; Традиционно-обрядо-
вая культура в системе мордовского этноса:
структура, субъекты, составные компонен-
ты. Саарбрюккен, 2011.

Лит.: Центр гуманитарных наук: ис-
тория и современность / сост.: Е. В. Глаз-
кова, А. В. Чернов. Саранск, 2008 ; Мор-
довия,  XX  век:  культурная  элита  :  энц.
справ. : в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1.

С. Г. Винтина.

КОРОБ НЕВЕСТЫ  (э.  Кель  парго
«короб-язык»), шкатулка, в к-рой хра-
нятся ювелир. изделия (кольца, перст-
ни, браслеты, серьги и др.), использу-
емые  невестой  на  свадьбе  в  качестве
даров.  Вручается  ей  родственницами
(подругами)  в  момент  расставания  с
родительским домом, когда она садит-
ся  с  приданым  в повозку жениха.

Обряд  передачи  К.  н.  невесте
зафиксирован М. Е. Евсевьевым  в  не-
к-рых  селениях  Бугурусланского  у.
Самарской  губ.  (с. Алексеевка,  Алёш-
кино  и  др.).  В  самый  последний
момент  отправления,  когда  невеста,
потеряв  всякую  надежду  на  «спасе-
ние»,  вырывала  из  головы прядь  во-
лос  и  вместе  с  платком,  а  в  ряде  се-
лений — с  приготовл. для  этого  обо-
рами  бросала  их  через  голову  свахи
подругам для передачи своей матери.
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Подруги, войдя в дом, отдавали ей эти
предметы. В  ответ  она  передавала им
для  дочери К.  н.  Поплакав  над  пред-
метами,  получ.  от  дочери,  мать  за-
вёртывала  волосы  в платок  и клала  в
сундук, где хранила их до конца своей
жизни  как  память  о  дочери  и  самую
дорогую  вещь.

Во  время  свадьбы  в  доме  жени-
ха  невеста  держала  К.  н.  в  руках  и
каждый  раз,  когда  к  ней  обращались
с вопросами, просьбами, вместо отве-
та вынимала кольцо из этой шкатулки
и  передавала  обратившемуся  к  ней.
Использование  в  ходе  свадебного  об-
ряда К. н. объясняется  табу — религ.
запретом,  налагаемым  на  к.-л.  пред-
мет,  действие,  слово  и  т.  д.,  наруше-
ние к-рого,  по суеверным представле-
ниям, наказывается сверхъестеств. си-
лами.  Считалось,  что К.  н.  позволяет
сохранять  магич.  обряд  умолчания  и
уберечься  от  колдовства,  порчи.

После  завершения  свадьбы  неве-
ста  клала  К.  н.  с  оставшимися  укра-
шениями  в  свой  сундук  и хранила до
конца жизни. Сами молодые наз. К. н.
также «уцяскань парго» (короб судьбы,
счастья) или насмешливо — «кеж пар-
го»  (короб  злобы).  Отголоски  обряда
(обет молчания в момент вывоза неве-
сты  из  родительского  дома)  сохраня-
лись  на  мокш.  сельских  свадьбах  до
80-х гг. 20 в.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1966. Т. 5.

В. И. Рогачёв.

КОРОВА  (м. Тракс,  э. Скал),  наи-
более  почитаемое  мордвой  домашнее
животное  (см.  Животные).  Покро-
вительницей К. считалась преподобно-
мученица  Феодосея,  а  у  хозяина  во
дворе  от  нечистой  силы,  способной

отобрать  молоко,  К.  оберегало  боже-
ство  Кардаз  сярко  (см.  Калдазава,
Кардазава).  Чтобы  вымолить  у  этого
божества  удачу  в  разведении  скота,
перед Новым  годом  забивали  чёрную
К., голову к-рой приносили в коровник.
К.  никогда  не  резали  на  мясо.  В  слу-
чае болезни или  старости  её  продава-
ли,  только для  обществ. праздников  и
жертвоприношения  (на  Петров  день
и Троицу) делали исключение.

В  Вербное воскресенье  и  перед
весенним выгоном скота животных, в
т. ч. К., хлестали вербой и заклинали:
«Тракскяй,  лофца  андыняй!  /  <…>  /
Эрь тялоня вазыяк, / Кафтонь-кафтонь
скалнят.  / Эрь кизоня лофцыяк…» —
«Коровушка,  молоком  кормящая!  /
<…>  /  Каждую  зиму  телись,  /  При-
носи  по  два  телёнка.  /Каждое  лето
будь молочной…» (УПТМН, т. 7, ч. 3,
с.  27).

Чтобы  «очистить»  и  уберечь  скот
от нечистой силы, после весеннего се-
ва  крестьяне  прогоняли  скот  сквозь
«новый огонь». Одними из первых че-
рез  импровизиров.  ворота  проходили
К.  Осн.  магич.  средством,  приме-
нявшимся для повышения молочности
К.,  была  вода.  При  первом  выгоне  в
стадо  К.  обливали  водой,  окропляли
святой водой.

К. и бык  в нар.  культуре связаны
также  «небесной  водой»  (облака,
осадки). По их поведению, когда они
поднимают голову к небу, бьются ро-
гами или подпрыгивают, можно преду-
гадать дождливую погоду. О характе-
ре погоды судили и по масти К., воз-
главлявшей стадо при возвращении с
пастбища:  к  ясной  погоде  впереди
шла  белая  К.,  к  переменной —  пёст-
рая, к дождливой — чёрная.

Любой хозяин при покупке К. ру-
ководствовался  нар.  приметами:  «На
лбу у коровы большая ямка — корова
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молочная»,  «Чёрная  корова  всегда
молочная», «Сколько колец на рогах у
коровы — столько раз она отелилась»
(Народные  приметы  мордвы-мокши,
Саранск, 1992,  с.  38 — 39). В  загад-
ках о К. говорится: «В середине дво-
ра копна, впереди её вилы, позади её
метла»,  «У  меня  есть  повар,  ухват
свой  носит  на  голове»  (Пословицы,
поговорки и загадки, Саранск, 1997,
с.  172).

Во  время  рождественских  гада-
ний  на  развилке  трёх  дорог  услыш.
звук  мычащей  К.  означал  эпидемию
скота, а звуки, издаваемые при бода-
нии К., — удачный год.

В сказках К. не только кормит, но
и  оберегает  человека.  Брату  с  сест-
рой она помогает убежать от мачехи,
спасает от чудесного противника, про-
данного Ведяве  человека  увозит  тай-
но домой.

Колыбельные  песни,  убаюкиваю-
щие  ребёнка,  с  любовью  рассказыва-
ют  о  коровушке,  её  пользе  для  семьи
и  достоинствах.  Чаще  всего  героями
этих  песен  являются  сами  дети  и К.,
к-рую они  спасают: «Была  у бабушки
бурёнушка,  /  Пошла пить,  в реке  уто-
нула.  /  Тащила,  тащила  (бабушка) —
не  вытащила,  /  Пошёл  Васенька —
вытащил.  /  За рога  взял,  / К иве при-
вёл…»  (УПТМН,  т. 8,  с. 35).

Даже  в  играх  народ  не  забывал  о
своей  любимице. Подрастая,  дети  иг-
рали в «Коровку».

Реконструкция  мифол.  образа  К.
осуществлена  Н.  Г. Юрчёнковой.

Тексты:  Устно-поэтическое  творче-
ство мордовского  народа. Т.  3,  ч.  2  :  Эр-
зянские сказки. Саранск, 1967 ; Устно-поэти-
ческое творчество мордовского народа. Т. 4,
ч. 2 : Мордовские загадки. Саранск, 1968 ;
Устно-поэтическое творчество мордовско-
го  народа.  Т.  8  :  Детский фольклор.  Са-
ранск, 1978 ; Устно-поэтическое творчество

мордовского народа. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и заговоры. Саранск,
1981 ; Мордовские народные сказки / соб-
рал и обработал К. Т. Самородов. Саранск,
1985; Народные приметы мордвы-мокши /
сост. Т. П. Девяткина. Саранск, 1992 ; По-
словицы, поговорки и загадки / ред.-сост.
Т. С. Баргова. Саранск, 1997. (Сказание о
мордве ; т. 6) ; Устно-поэтическое творче-
ство мордовского народа. Т. 12 : Народные
приметы мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
родная сказка. Саранск, 1947 ; Юрчёнко-
ва Н. Г. Мифология мордовского этноса:
генезис и трансформации. Саранск, 2009.

Н. Г. Юрчёнкова.

КОРОВИН  Александр  Иванович
(25.7.1924, г. Суздаль ныне Владимир-
ской обл. — 21.3.2003, г. Саранск), гра-
фик, живописец, педагог. Нар. худож-
ник  РМ  (1999).  Засл.  деятель  иск-в
(1980), засл. работник культуры (1974)
МАССР. Член СХ России (1967). Уча-
стник Вел. Отеч. войны. Окончил Ива-
новское худож. уч-ще (1942), Ленингр.
филиал Моск. полиграф. ин-та (1961).
С  1961  жил  в  Саранске.  В  1962 —
77 — гл. художник Мордов. кн. изд-ва.
В  1977 — 2000  преподавал  в  Саран-
ском  худож.  уч-ще.  Пред.  правления
СХ Мордовии (1975 — 77). Внёс вклад
в  развитие  графич.  иск-ва Мордовии.
Автор рисунков и живописных картин,
отражающих мифол. воззрения мордов.
народа.

К.  является  иллюстратором  кн.
«Пенза  и  Сура»  (1971)  и  «Сияжар»
(1975) В. К. Радаева, «Хронограф, или
Повествование  о  мордовском  народе
и его истории» (1991) и «Как узнава-
ли  о  мордве»  (1996)  В.  А. Юрчёнко-
ва.  Воссоздал  зрительные  образы
мифоэпич.  героев и  сюжетные сцены
этногр.  характера. В  картине  «Разго-
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вор с предками» (1972) изобразил мо-
ление,   посвящ.  предкам.  Автор
сконцентрировал  внимание  на  участ-
никах, ритуальных моментах и атрибу-
тах  этого  обряда.  Им  подчёркнута
неразрывная связь между живущими
и  умершими.  Предки  незримо  при-
сутствуют  в  свящ.  роще  и  то  там,  то
здесь  высоко  среди  деревьев  прогля-
дывают  едва  уловимые  очертания  их
лиц,  внимательно  наблюдающих  за
происходящим  на  земле.  Художнику
удалось  не  только  передать  обрядо-
вые моменты, но и зримо представить
мировоззренч. установку молений: от
того, как почитают живые своих пред-
ков,  какие жертвоприношения  уст-
раивают в их честь, зависит покрови-
тельство  последних.  В  рисунках-ил-
люстрациях  этногр.  тематики  нет  яр-
ко  выраж.  трагичности,  в  них  пре-
обладает  живое  и  свободное  игровое
действо.   Так,  изображая  мордов.
свадьбу  при  иллюстрировании  кн.
«Как узнавали о мордве» в отличие от
своих предшественников К. не ставил
цель показать к.-л. отд. эпизод свадь-
бы,  он  стремился  детально  предста- Продолжение следует

вить сам обряд, исполняемый в пере-
ломный момент жизни мордов. семьи.
Этнографически точно переданы атри-
буты молений в рисунке «Поклонение
коню»: котёл,  в к-ром  варится жертв.
мясо, бочка с пуре и др. приношения,
разлож. на земле; фигуры людей, сто-
ящих на коленях и согнутых в покло-
не до самой земли;  старейшина, про-
износящий слова молитвы; чучело ко-
ня, поднятое на вершину дерева и по-
читаемое  как  солнце.

 Альбомы: Александр Коровин. Книж-
ная графика :  каталог выставки. Саранск,
1984 ; 70 лет Союзу художников Республики
Мордовия : альбом. Саранск, 2007.

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология в
культурном сознании мордовского этноса.
Саранск, 2002  ; Её же. Мифология мор-
довского  этноса:  генезис  и  трансформа-
ции. Саранск,  2009  ; Мордовия, ХХ век:
культурная элита : энц. справ. : в 2 т. Са-
ранск, 2010. Ч. 1.

 Н. Г. Юрчёнкова.

Наши проекты

СОКРАЩЕНИЯ*

* В именах прилагательных и причастиях допускается отсечение окончаний,  включая суф-
фиксы «-анный»,  «-енный»,  «-еский».

абс. — абсолютный
авг. — август
авт. — автор (в библиографии)
автореф. — автореферат (в  библиографии)
акад. — академик (при имени)
алт. — алтайский
альм. — альманах (в библиографии)
АН — Академия наук
англ. — английский
анс. — ансамбль (муз.)

антропол. — антропологический
апр. — апрель
араб. — арабский
арм. — армянский
арх. — архив (в библиографии)
археол. — археологический
архим. — архимандрит (в библиографии)
АССР — Автономная Советская Социалистиче-
                ская Республика
астрон. — астрономический
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АХ — Академия художеств
Б. — Большой (в топонимических названиях)
балт. — балтийский
библ. — библейский
библиогр. — библиографический

      (в библиографии)
биогр. — биография; биографический
букв. — буквально
быв. — бывший
в. — век
вв. — века
Вел. Отеч. война — Великая Отечественная
                                  война 1941 — 1945 гг.
вепс. — вепсский
Верх. — Верхний (в топонимических
                названиях)
верх. — верхний
Вестн. — Вестник (в библиографии)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский  Коммуни-
                    стический Союз Молодёжи
внеш. — внешний
вод. — водский
вок. — вокальный  (муз.)
вол. — волость (в названии)
вост. — восточный
вступ. — вступительный
в т. ч. — в том числе
ВХУТЕИН — Высший государственный худо-
                            жественно-технический инсти-

         тут (1926 — 30)
ВХУТЕМАС — Высшие государственные  худо-

жественно-технические мастер-
ские (1921 — 26)

вып. — выпуск
г. — год
г. — город (при названии)
газ. — газета (при названии)
ГАИМК — Государственная академия истории

     материальной культуры
гг. — годы
геогр. — географический
герм. — германский
гл. — главный
гл. обр. — главным образом
гол. — голландский
гос. — государственный
гос-во — государство
г. р. — год рождения
гр. — греческий
губ. — губерния (в названии)
д. — деревня (при названии)
дек. — декабрь

дерев. — деревянный
дет. — детский
дир. — директор
дис. на соиск. учён. степ. — диссертация на соис-
                                               кание учёной степени
                                             (в библиографии)
ДК — Дом культуры
док. — документальный
док-ты — документы
доп. — дополнительный
др. —  другой
д-р —  доктор
драм. — драматический
др.-гр. — древнегреческий
др.-еврейск. —  древнееврейский
др.-мордов. — древнемордовский
др.-рус. —  древнерусский
др.-эрз. —  древнеэрзянский
д. чл. — действительный член
европ. — европейский
епарх. — епархиальный
ж. — журнал (при названии)
ж.-д. — железнодорожный
жен. — женский
жив. — живопись
зав. — заведующий
Зап. — Записки (в библиографии)
засл. — заслуженный
ижор. — ижорский
избр. — избранный (в библиографии)
Изв. — Известия (в библиографии)
изв. — известный; известен
изд. — издание
изобразит. — изобразительный
ИЛЯЗВ — Научно-исследовательский институт

сравнительной истории литератур и
языков Запада и Востока

им. — имени
имп. — император; императорский
инструм. — инструментальный
ин-т — институт
иран. — иранский
иск-во —  искусство
искл. — исключение; исключительный;
                исключительно
иссл. — исследование; исследовательский
ист. — исторический
итал. — итальянский
и т. д. — и так далее
канд. — кандидат; кандидатский
карел. — карельский
кирг. — киргизский
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кл. — класс
к.-л. — кто-либо; какой-либо
км — километр
кн. — книга; книжный
кн. — князь; княгиня (при имени)
кол-во — количество
комм. — комментарий (в библиографии)
кон. — конец (в датах)
крест. — крестьянский
к-рый —  который
КСИА — «Краткие сообщения о докладах и поле-

вых исследованиях Института археоло-
гии АН СССР» (М., 1939 —    )

к-т — комитет
лат. — латинский язык
ленингр. — ленинградский
лингв. — лингвистический
лит. — литературный
лит-ра — литература
М. — Малый (в топонимических названиях)
М. — Москва (в  библиографии)
м — метр
м. — мокшанское (слово)
макс. — максимальный
манс. — мансийский
мар. — марийский
МАССР — Мордовская Автономная Советская
                      Социалистическая Республика
матем. — математический
МГПИ — Мордовский  государственный
                    педагогический институт
метод. — методический
мин-во — министерство
мифол. — мифологический
мн. — многие
мокш. — мокшанский
Мордкиз — Мордовское  книжное
                      издательство
мордов. — мордовский
моск. — московский
МРМИИ — Мордовский республиканский му-

      зей изобразительных искусств
МРОКМ — Мордовский республиканский объе-

      диненный краеведческий музей
муз. — музыкальный
муж. — мужской
Н. — Нижний (в топонимических названиях)
наз. — называет; называется; называемый
назв. — название
НА НИИГН — Научный архив НИИ гуманитар-
                            ных наук при Правительстве Рес-
                           публики Мордовия

напр. — например
нар. — народный
нариц. — нарицательное (имя)
наст. — настоящий
науч. — научный
нац. — национальный
нач. — начало (в датах)
нач. — начальный
нек-рый — некоторый
неск. — несколько
НИИЯЛИЭ —  Научно-исследовательский инсти-
                         тут языка, литературы, истории и
                            экономики при Совете министров
                         МАССР
ниж. — нижний
Нов. — Новый (в топонимических названиях)
нояб. — ноябрь
н. э. — нашей эры
ОАИЭ — Общество археологии, истории

и  этнографии при Казанском универ-
                 ситете
об-во — общество
обл. — область (в названии)
обозр. — обозрение (в библиографии)
ОК — областной комитет
ок. — около
окр. — округ;  окружной
окт. — октябрь;  октябрьский
опубл. — опубликован;  опубликованный
осн. — основной
отв. — ответственный
отд. — отдельный
отеч. — отечественный
офиц. — официальный
п. — перевод
пед. — педагогический
пенз. — пензенский (в библиографии)
пер. — перевод (в библиографии)
первонач. — первоначально; первоначальный
петерб. — петербургский
ПМА — Полевой материал  автора
подгот. — подготовка (в библиографии)
под рук. — под  руководством
пол. — половина (в датах)
полит. — политический
пом. — помощник
поч. — почётный
пр. — премия
правосл. — православный
пр-во — правительство
пред. — председатель
предисл. — предисловие
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предположит. — предположительный, предпо-
             ложительно

през. — президент
преим. — преимущественно
произв. — произведение
произ-во — производство
просветит. — просветительский
проф. — профессиональный
проф. — профессор
прп. — преподобный (при имени)
психол. — психологический
публиц. — публицистический
р. — река (при названии)
РАЕ — Российская академия естествознания
РАО — Российская академия образования
РГО — Русское географическое общество
рев. — революция;  революционный
регион. — региональный
ред. — редактор
реж. — режиссёр; режиссёрский
религ. — религиозный
репр. — репринтный (в библиографии)
респ. — республиканский
рец. — рецензия (в библиографии)
рим. — римский
РМ — Республика Мордовия
р-н — район (в названии)
род. — родился
рос. — российский
РПЦ — Русская Православная Церковь
рук. —  руководитель
рус. —  русский
РФ — Российская Федерация
с. — село (при названии)
с. — страница (в библиографии)
самостоят. — самостоятельный
сб. — сборник
сб-ки — сборники
св. — святой (при имени)
свт. — святитель (при имени)
сев. — северный
сент. — сентябрь
сер. — середина (в датах)
сер. — серия
СЖ — Союз журналистов
сиб. — сибирский
СК — Союз композиторов
скульп. — скульптор  (при имени)
слав. — славянский; славянские языки
слов. — словарь  (в библиографии)
см — сантиметр

см. — смотри
соавт. — соавтор;  соавторство
сов. — советский
совм. — совместный; совместно
совр. — современный
соотв. — соответствует;  соответствующее
сост. — составитель; составление
сотр. — сотрудник
соч. — сочинение
СП — Союз писателей
СПб. — Санкт-Петербург (в  библиографии)
С.-Петерб. — Санкт-Петербургский
спорт. — спортивный
справ. — справочник (в библиографии)
Ср. — Средний (в топонимических названиях)
ср. — сравни
ср.-век. — средневековый
СССР — Союз Советских Социалистических
                Республик
Ст. — Старый (в топонимических названиях)
ст. — станция (при названии)
ст. — статья
стат. — статистический
СТД — Союз театральных деятелей
стихотв. — стихотворный
стр-во —  строительство
СХ —  Союз художников
с. х. — сельское хозяйство
с.-х. — сельскохозяйственный
т. — текст
т. — том (в библиографии)
танц. — танцевальный
тат. — татарский
т. е. — то есть
театр. — театральный
терр. — территория;  территориальный
тетр. — тетрадь (в библиографии)
техн. — технический
т. к. — так как
т. н. — так называемый
т. о. — таким образом
тр. — труды (в  библиографии)
традиц. — традиционный
трансп. — транспортный
тыс. — тысяча
тыс. — тысячелетие
тюрк. — тюркский; тюркские языки
у. — уезд (в названии)
уг. —  уголовный
удм. —  удмуртский
указ. — указатель (в  библиографии)
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ун-т — университет
УПТМН — «Устно-поэтическое  творчество
                     мордовского народа»
уч. — учебный
уч-ще —  училище
февр. — февраль
филол. — филологический
филос. — философский
фин. — финский
фин.-угор. — финно-угорский
фольк. — фольклорный
франц. — французский
ф-т — факультет
хант. — хантыйский
хоз. — хозяйственный
хоз-во — хозяйство
христ. — христианский
худ. — художник (при имени)
худож. — художественный
центр. — центральный
церк. — церковный
цит. — цитируется
ч — час
ч. — часть (в библиографии)
чел. — человек
четв. — четверть (при датах)
чл. — член

чл.-корр. — член-корреспондент
что-л. — что-либо
чуваш. —  чувашский
шк. — школа
э. — эрзянское (слово)
экон. — экономический
эксп. — экспедиция
энц. — энциклопедический (в библиографии)
эрз. — эрзянский
эст. — эстонский
этим. — этимологический
этногр. — этнографический
ювелир. — ювелирный
юж. — южный
ЮНЕСКО — Организация Объединённых Наций
                        по вопросам образования, науки и
                      культуры
яз. — язык; языки
янв. — январь
Bd. — Band (в библиографии)
Н. — Heft (в библиографии)
S. — Seite (в библиографии)
Ibid. — Ibidem
j. — journal (в библиографии)
p. — page (в библиографии)
vol. — volume (в библиографии)
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИИГН В 2012 г.

В 2012  г.  в НИИГН работали 64 сотрудника, из которых  45 — научные  со-
трудники,  в  том  числе  10  докторов  (22 %)  и  22  кандидата  (49 %)  наук.  Общая
доля  научных  кадров,  имеющих ученую степень,  составляет 71 %. Действовала
аспирантура.  Осуществлялась  образовательная  деятельность  по  9  специальнос-
тям  послевузовского  образования:  отечественная  история;  археология;  этногра-
фия, этнология и антропология; литература народов Российской Федерации (фин-
но-угорская); фольклористика; языки народов Российской Федерации (финно-угор-
ские и самодийские языки); экономика и управление народным хозяйством (реги-
ональная экономика); политические институты, процессы и технологии; теория и
история культуры.

Институт осуществлял работу по трем направлениям: социально-экономиче-
ское развитие республики, развитие культурных связей диаспоры и информатиза-
ции общества, изучение исторического прошлого и настоящего региона.

В  2012  г.  была  продолжена  работа  над  проектом  «Мордва  России»,  посвя-
щенным исследованию богатства национальной культуры мордвы, проживающей
на территории России, особенностей ее расселения и повседневной жизни (хозяй-
ство,  промыслы,  поселения, жилые  и  хозяйственные  постройки,  пища,  утварь,
обычаи и обряды, праздники, этномедицина). Проект основывается на архивных,
статистических и  полевых материалах,  собираемых в  результате  этнографиче-
ских экспедиций в различные регионы России.

В отчетном году была начата работа над проектом «Энциклопедия „Морд-
ва“».  Данный  проект  является  продолжением  энциклопедических  изданий
института (в 2003 — 2004 гг. вышла в свет двухтомная энциклопедия «Мордо-
вия»;  в  2012  г.  энциклопедия  «Мордовские  языки»;  на  завершающем  этапе  на-
ходится  подготовка  энциклопедии  «Мордовская  мифология»).  В  настоящее  вре-
мя в республике произошли существенные изменения: Мордовия стала центром
финно-угорского мира. В связи с этим возникла необходимость в новом осмыс-
лении произошедших событий. В энциклопедии будет объединен большой мате-
риал, собранный институтом, который отражает различные стороны жизни мор-
довского народа (типы жилища, хозяйственные постройки, орудия труда, убран-
ство дома,  утварь, костюм и т.  д.),  а  также этнокультурные  процессы в мордов-
ской диаспоре.

Для проекта «Экономика Мордовии 1991 — 2000 гг.», посвященного исследо-
ванию  одного  из  самых  сложных  этапов  в  жизни  мордовского  края  в  разрезе
общероссийских особенностей трансформационного процесса социально-экономи-
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ческой системы, 2012 г. стал завершающим. В проекте рассмотрены особенности
экономических проблем, вставших перед страной,  альтернативные варианты их
решения, причины выбора вариантов и последствия их реализации; анализ пред-
посылок формирования и реализации национальных проектов в региональном раз-
резе, социально-экономических тенденций в развитии Республики Мордовия.

Проект «Динамика развития мордовских (мокшанского и эрзянского) языков
в XX  веке»  представляет  собой  комплексное  исследование  истории  языкового
строительства в мордовском крае в прошедшем столетии. Данный период имеет
большое значение для развития мордовских языков. Первая половина XX в. свя-
зана со становлением лингвистических исследований, началом создания мокшан-
ского и эрзянского литературных языков, а также систематизацией работ по язы-
ковому нормированию; вторая половина ХХ в. отмечена возобновлением нормо-
творческой  деятельности  и  принятием  современных  норм  мордовских  литера-
турных  языков,  появлением  закона  о  языке  и  приданием  мордовским  (мокшан-
скому  и  эрзянскому)  языкам  статуса  государственного.  Результатом  проекта
станет подготовка сборников материалов, связанных с историей языкового стро-
ительства в Мордовии, и прежде всего материалов всех языковых конференций,
прошедших в регионе. За период 2011 — 2012 гг. осуществлена систематизация
и обработка материалов мордовских языковых научных конференций 1933, 1934,
1935 и 1938 гг.,  связанных с обсуждением  литературных норм мордовских язы-
ков и  вопросов языкового строительства в крае.

В отчетном году завершена  работа над проектом «Орфоэпические словари
мордовских  (мокшанского  и  эрзянских)  языков»,  который  предусматривал  со-
здание словарей-справочников норм мокшанского и  эрзянского произношения.
Вопросы орфографии, пунктуации и терминологии мордовских (мокшанского и
эрзянского) языков ставились и решались на всех языковых конференциях, про-
ходивших в Мордовии, начиная с 1933 г. Однако вопросы орфоэпии впервые стали
предметом  обсуждения  только  на  Республиканской  научно-практической  язы-
ковой конференции в 1993 г. В мордовской лексикографии это первый опыт сос-
тавления подобного рода словарей. Орфоэпические словари созданы на основе
принятых в 1993 г. произносительных норм мокшанского и эрзянского литератур-
ных языков с учетом обновленных орфографических норм, обсуждение которых
состоялось  в  2008  г.

В 2012 г. была продолжена работа по подготовке к изданию проекта «Мор-
довский  народный  эпос.  Академическая  версия».  Вопрос  о  создании  мордов-
ского народного эпоса был поставлен в начале 1930-х гг. Однако в силу целого
ряда  обстоятельств  объективного  и  субъективного  характера  комплексная  раз-
работка мордовского народного эпоса была начата только в 1960-е гг. В насто-
ящее время издан литературный вариант эпоса. Академическое издание не под-
готовлено.

Проект «Мордовия в условиях реформ (1953 — 1964 гг.)» (серия «Мордовия
XX век») представляет собой коллективную монографию, в которую предполага-
ется включить следующие темы: региональные проявления общественно-полити-
ческой жизни, основные проблемы и тенденции развития экономики, социальная
структура и социально-демографическое развитие, развитие образования и науки,
социокультурная сфера и повседневная жизнь.
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Проект «Свод документов и материалов  по истории  и культуре мордовского
края»  (т.  5,  6)  разрабатывается  в  связи  с  празднованием  1000-летия  единения
мордовского народа с народами Российского государства. В сборники включены
документы по истории и культуре Мордовии с древности до современности.

Проект «Культура Мордовии. XX век» посвящен исследованию развития ре-
гионального социокультурного пространства мордовского края в XX в. Предпри-
нята попытка объективно взглянуть на культурные процессы, протекавшие в ре-
гионе  в  истекшем  столетии.

Общий  объем  выполненной институтом  в 2012  г.  работы по исследователь-
ским проектам составил 86 авт. л.

В 2012 г.  вышли в  свет 4 номера научного журнала «Вестник НИИ гумани-
тарных наук при Правительстве Республики Мордовия». С 2011 г. журнал входит
в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых дол-
жны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой  степени  доктора  и  кандидата  наук,  Высшей  аттестационной  комиссии
Министерства образования и науки Российской Федерации. Тираж журнала —
300 экз. Общий объем номеров составил 80,3 усл. печ. л. Изданы 3 номера науч-
но-публицистического журнала «Центр и периферия». Его тираж — 300 экз. Об-
щий объем  номеров составил 54 усл. печ. л.

В 2012 г. вышла в свет книга «Реквием», посвященная уроженцам Респуб-
лики Мордовия,  погибшим  во  время  боевых  действий  на  Северном  Кавказе
(1994 — 2008). Издана монография «Начертание мордовской истории» В. А. Юр-
ченкова. В  ней  дана  характеристика  основных  этапов  истории  мордовского  на-
рода и края; показаны переломные этапы в развитии этноса и региона. В серии
«Мордовия. ХХ век» увидела свет коллективная монография «Мордовия в после-
военный период 1945 — 1953 гг.» (т. 1). В книге показаны положение республики,
ее  общественно-политическая жизнь  и  политическая  система,  а  также  народно-
хозяйственный комплекс  в рассматриваемые  годы. Издана  энциклопедия  «Мор-
довские языки», содержащая разностороннюю информацию о мокшанском и эр-
зянском языках, их диалектах, нормах, графике, орфографии, пунктуации, стили-
стике  и  образных  средствах  выражения,  а  также  об  отечественных  и  зарубеж-
ных  исследователях  языков.  Подготовлен  оригинал-макет  книги  «Российская
провинция первой четверти XIX в. Мордовский край глазами участников и совре-
менников Отечественной войны 1812 г.» (серия «Свод документов и материалов
по истории и культуре мордовского края»;  т. 3).

Кроме  плановых  издательских  проектов  были  осуществлены  следующие:
— в рамках празднования 1000-летия  единения мордовского народа с наро-

дами Российского  государства подготовлена и  издана  коллективная монография
«Народы Мордовии.  Историко-этнографическое  исследование».  Данная  книга
является первой работой, в которой комплексно рассмотрены хозяйство и промыс-
лы, материальная (поселения, жилища, одежда, пища и утварь) и духовная (праз-
дники, обряды и народные знания) культура народов Мордовии. Работа основана
на материалах, собранных во время этнографических экспедиций по районам рес-
публики, и на опубликованных источниках;

—  совместно  с  Общероссийским  общественным  движением  «Ассоциация
финно-угорских народов Российской Федерации» в рамках научного проекта «Фин-
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но-угорский мир» издано учебное пособие «Финно-угорские народы России: ак-
сиология  культуры». В  нем  представлены  материалы,  раскрывающие  проблемы
мировоззрения, религии и верований, литературы и искусства, а также семьи рос-
сийских финно-угров;

— издаваемую институтом  серию «Мордва России» пополнила  вышедшая
в  свет монография  «Мордва Урала и Зауралья»  (авторы — Л. И. Никонова,
Т. В. Аксенова, Т. Н. Охотина, В. П. Савка и М. М. Фадеева). В книге на основе
полевого материала,  собранного авторами во  время  этнографических  экспеди-
ций  2010 — 2011  гг.  в  Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Пермскую
области,  представлен  историко-этнографический материал,  раскрывающий тра-
диционную культуру мордвы названных регионов России.

В  рамках  академического  сотрудничества  института  с  образовательными
учреждениями высшего профессионального образования и общественными орга-
низациями были выполнены следующие два издательских проекта:

—  совместно  с  Пензенским  государственным  педагогическим  университе-
том  им.  В.  Г.  Белинского  осуществлен  выпуск  сборника  статей  «Новейшие  ис-
следования  отечественных  и  зарубежных  историков».  Издание  по  проблемам
аграрной истории России и других стран отечественных и зарубежных историков
посвящено 60-летию известного российского ученого-аграрника, доктора истори-
ческих наук,  профессора Тамбовского  государственного  технического универси-
тета  С.  А.  Есикова;

—  совместно  с  некоммерческим  партнерством  «Содружество  пензенских
землячеств» была издана монография «Люди во времени: записки историка».
В книге на общероссийских и региональных материалах анализируются такие
ключевые события в истории России, как Отечественная война 1812 г., Первая
русская  революция,  революция  1917  г.,  Гражданская  война,  коллективизация,
голод 1932 — 1933  гг.  и Великая Отечественная война.

Кроме того, в отчетном году в издательстве LAP LAMBERT Academic Publi-
shing GmbH & Co (Германия) вышли в  свет:

— монография  «Народы Среднего Поволжья  в  западноевропейской истори-
ографии в XVI — XVIII вв.» Н. О. Шкердиной. В работе рассматриваются воп-
росы политики Российского государства  в области христианизации,  аккультура-
ции и ассимиляции народов Среднего Поволжья, нашедшие освещение в  запад-
ноевропейских исторических источниках XVI — XVIII вв. Книга включает фраг-
менты  дипломатической  переписки,  мемуаров  и  научных  исследований  того
времени, содержащие уникальные исторические, этнографические, антропологи-
ческие,  религиоведческие  и  другие  сведения;

— монография «Магия и заговоры у мордвы: штрихи из жизни» Л. И. Нико-
новой, обобщающая этнографический материал, касающийся магии и заговоров
в  некоторых  народных  обычаях  (возведение  дома,  свадьба,  рождение  ребенка,
лечение  заболеваний) мордвы, проживающей в Поволжье,  на Урале в Сибири и
на Дальнем Востоке.  В основе работы  лежат архивные,  статистические и  поле-
вые материалы автора,  собранные во  время научных этнографических  экспеди-
ций за последние 20 лет;

—  монография  «Будь  крепким  как  дуб,  нежным  как  береза...  Традици-
онные  способы  сохранения  здоровья  у  мордвы  (историко-этнографический

События. Факты. Комментарии
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аспект)» Л. И. Никоновой. В работе проанализированы некоторые традиционные
способы сохранения здоровья у мордвы; показана роль семьи, труда, а также ма-
териальной культуры в формировании здорового образа жизни;

— монография  «Сельское  хозяйство  в  условиях  аграрных  модернизаций
1950 — 80-х гг. По материалам Марийской, Мордовской и Чувашской АССР»
Е. Н. Бикейкина. В ней рассматриваются становление и эволюция особой аграр-
ной модели, реализованной в СССР во второй половине 1950 — 80-х гг. На при-
мере автономных республик Среднего Поволжья обосновывается объективность
направленности данной модели на модернизацию аграрной сферы с целью соз-
дания адекватного индустриальной стадии развития агропромышленного комплек-
са; освещаются направления, основные этапы, темпы и особенности развития сель-
ского  хозяйства.

Общий объем произведенной институтом в 2012 г. плановой и дополнитель-
ной издательской продукции составил 533,1 усл. печ. л.

Помимо выполнения плановой тематической работы в отчетном году сотруд-
ники института принимали участие в международных, всероссийских и респуб-
ликанских научных мероприятиях; осуществляли экспедиционную работу; выпол-
няли научные исследования в рамках проектов — победителей различных науч-
ных конкурсов; реализовали академические связи; публиковали научные статьи в
международных, российских и региональных научных журналах и сборниках ста-
тей,  а  также  осуществляли  оппонирование  и  рецензирование  диссертационных
исследований и других научных работ.

НИИГН выступал в качестве ведущей научной организации на защите док-
торских  и кандидатских диссертаций. Научные отделы института подготовили
38 отзывов и рецензий на диссертационные исследования, другие научные, учеб-
ные  и  учебно-методические  работы.

В августе 2012 г. сотрудники отдела этнографии и этнологии под руковод-
ством  главного  научного  сотрудника —  заведующего  этим  отделом  доктора
исторических наук, профессора Л. И. Никоновой при поддержке РГНФ прове-
ли этнографическую экспедицию в г. Москву и Московскую область; сотрудни-
ки  отдела  истории  и  археологии  совместно  с  сотрудниками  Института  архе-
ологии  РАН  приняли  участие  в  археологической  экспедиции  на  Вербовский
(Подболотьевский)  могильник  и  селище  в Муромском  районе  Владимирской
области.

В отчетном году сотрудники и аспиранты института выполнили научные ис-
следования  по  4  проектам  регионального  конкурса  РГНФ  «Волжские  земли  в
истории и культуре России»:

— Особенности  языкового  строительства  в Мордовии  во  второй  половине
ХХ века  (руководитель проекта — доцент А.  В. Чернов);

— Культура села Мордовии: достижения  и просчеты  (1945  г. — первая  по-
ловина 1980-х гг.) (руководитель проекта — доцент В. А. Ломшин);

— Власть  и  общество: образование в  российской провинции  в  20-е  годы
ХХ  в.  (руководитель  проекта — доцент  Г. А. Куршева);

— Переселенческое  движение  мордвы  в  Зауралье  и  в  Центральную  часть
России (Ивановская и Московская области) в XIX — XX вв.  (историко-этногра-
фический аспект) (руководитель проекта — профессор Л. И. Никонова).
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В 2012  г.  в  сотрудничестве  с  творческим  объединением  «Куйгорож»  в  рам-
ках  подготовки  к  празднованию 1000-летия  единения мордовского  народа  с  на-
родами Российского государства при участии сотрудников отдела визуальной ан-
тропологии института были созданы 3 документальных научно-популярных фи-
льма. Первый — «От Бородина до Парижа» повествует об участии народов мор-
довского  края  в  Отечественной  войне  1812  г.  и  о  заграничном  походе  против
наполеоновской  Франции  (1812 —  1815  гг.);  второй —  «Саранск —  юго-
восточный форпост Московского государства. 1641 — 1717 гг.» рассказывает о
том,  как  по  указу московского  государя  была  построена  новая  засечная  линия
и ряд крепостей, в том числе Саранск; третий — «Мордовия: рождение респуб-
лики. Возникновение государственности» показывает процесс становления авто-
номии Мордовии. Авторы сценариев — В. А. Каланов и В. А. Юрчёнков. Режис-
сер — В.  А.  Каланов.

В отчетном году сотрудники института выполняли научно-экспертную рабо-
ту  в  составе  Регионального  экспертного  совета  РГНФ  и Научно-технического
совета при Правительстве Республики Мордовия. Кроме того, на протяжении года
сотрудники института участвовали в работе Совета исполкома межрегионально-
го  общественного  движения  мордовского  (мокшанского  и  эрзянского)  народа,
Координационного совета Поволжского центра культур финно-угорских народов,
Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации, Общественной палаты
Республики Мордовия, Общественной палаты Российской Федерации. В рамках
сотрудничества  с  Общественной  палатой  Республики Мордовия  на  базе  инсти-
тута осуществлялся мониторинг состояния институтов  гражданского общества в
Мордовии, проводились слушания Комиссии по вопросам развитии гражданского
общества,  местного  самоуправления.
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ АСПИРАНТУРЫ НИИГН ЗА 2012 г.

Одним из важных направлений работы института традиционно является под-
готовка научных и научно-педагогических кадров. В 2012 г. осуществлялась под-
готовка аспирантов и соискателей по 9 специальностям научных работников:

07.00.02 — Отечественная  история;
07.00.06 — Археология;
07.00.07 — Этнография, этнология и антропология;
10.01.02 — Литература народов Российской Федерации (финно-угорская);
10.01.09 — Фольклористика;
10.02.02 — Языки  народов  Российской Федерации  (финно-угорские,  само-

дийские);
08.00.05 — Экономика  и  управление  народным  хозяйством  (региональная

экономика);
23.00.02 — Политические институты, процессы и технологии;
24.00.01 — Теория и история культуры.
Численность аспирантов к концу 2012  г. составила 79 чел.,  в  том числе

43 чел. по очной форме обучения. 21 чел. проходит обучение по специальности
«Отечественная  история»,  2 — «Археология»,  1 — «Этнография,  этнология  и
антропология», 1 — «Литература народов Российской Федерации (финно-угор-
ская)»,  5 —  «Фольклористика»,  2 —  «Языки  народов  Российской Федерации
(финно-угорские, самодийские)», 26 — «Экономика и управление народным хо-
зяйством (региональная экономика)», 3 — «Политические институты, процессы
и технологии», 18 — «Теория и история культуры». К аспирантуре института при-
креплен 31 соискатель ученой  степени кандидата наук.

Руководство аспирантами и соискателями осуществляют доктора наук, о чем
свидетельствует  высокое  качество  представляемых  к  защите  кандидатских  дис-
сертаций.

По  результатам  приемной  кампании  2012  г.  в  аспирантуру  института  было
принято 25 чел., в том числе 14 чел. на очную форму обучения. Среди поступив-
ших 3 чел. зачислены в аспирантуру на основе договора. Для подготовки и сдачи
кандидатских  экзаменов  и  завершения  работы  над  диссертациями  к  институту
были прикреплены 7 соискателей.

Ежегодно  в  институте  работает  аттестационная  комиссия.  По  результатам
ее работы 76 аспирантов аттестованы как полностью выполнившие индивидуаль-
ный план и переведены на следующий год обучения, 1 аспирант был отчислен из
аспирантуры за невыполнение индивидуального плана.

В 2012 г. завершили обучение 18 аспирантов, в том числе 10 — по очной форме
обучения.

В отчетном году докторские диссертации защитили:
Гусева Татьяна Михайловна (тема  «Городские  сословия  и  формирование

социокультурной среды уездных городов Среднего Поволжья во второй половине
XIX — начале XX века», научный консультант — доктор исторических наук, про-
фессор В.  А. Юрченков);
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Козина Татьяна Николаевна  (тема  «Христианские  архетипы  в  русской
ментальности  (на  материале  художественно-литературной  практики  рубежа
1990 — 2000-х годов)», научный консультант — доктор философских наук, про-
фессор Н.  Г. Юрчёнкова);

Шевцова Анна Александровна (тема  «Народы  Закавказья  в  поликультур-
ном пространстве Республики Мордовия», научный консультант — доктор исто-
рических наук, профессор Л. И. Никонова).

В  отчетном  году  кандидатские  диссертации  защитили  следующие  аспиран-
ты и соискатели:

Айзятова Лиана Фяритовна  (тема  «Трансформация  этнических  систем  в
условиях модернизации регионального социума», научный руководитель — док-
тор исторических наук, доцент О. Б. Кевбрина);

Богданов Анвяр Равильевич (тема «Организация контроллинга на предпри-
ятиях промышленного производства», научный руководитель — доктор экономи-
ческих наук, профессор Е. Г. Коваленко);

 Попова Светлана Васильевна (тема «Традиционная культура питания рус-
ского населения Мордовии (конец XIX — начало XX вв.)», научный руководи-
тель — доктор исторических наук, профессор Л. И. Никонова);

Пиксайкин Вячеслав Кузьмич  (тема  «Становление  и  развитие  топливной
промышленности Мордовской АССР (1934 — 1931  гг.): опыт анализа государ-
ственного управления отраслью», научный руководитель — доктор исторических
наук, профессор Н. В. Заварюхин).

В  течение  года  обсуждено  и  рекомендовано  к  защите  7  диссертационных
исследований аспирантов и соискателей института.

В  2012  г.  в Федеральную  службу по  надзору  в  сфере  образования и  науки
были представлены документы на проведение государственной аккредитации от-
дельных  программ послевузовского профессионального образования  (аспиран-
туры) института.
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МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ МОРДОВИИ

27 февраля 2013 г. состоялась презентация коллективной монографии «Наро-
ды Мордовии. Историко-этнографическое  исследование»  (под  редакцией  докто-
ра исторических наук, профессора Л. И. Никоновой и доктора исторических наук,
профессора  В.  А. Юрчёнкова),  изданной НИИГН  в  2012  г. Предлагаем  внима-
нию читателей  отзывы  об  этой работе.

В. А. Тишков,  академик  РАН,  заслуженный  деятель  науки  Российской
Федерации,  директор  Института  этнологии  и  антропологии  РАН,  замес-
титель  академика-секретаря ОИФН  РАН.

Выход в свет коллективной монографии «Народы Мордовии» является замет-
ным событием, достойным внимания как представителей современной науки, так
и простых граждан, интересующихся историей и культурой своего народа. Дан-
ная работа — серьезное и интересное научное исследование,  актуальность кото-
рого  не  вызывает сомнения, поскольку до последнего  времени сведения о  наро-
дах Мордовии были фрагментарными. В монографии впервые исторически пос-
ледовательно,  целостно  и  комплексно  показана  эволюция  различных  элементов
традиционной культуры этносов, степень их сохранения или, наоборот, утраты.

В настоящее время значимость таких работ все больше возрастает, поскольку
этнокультурные процессы постоянно деформируются под влиянием активно иду-
щих урбанизационных и интеграционных процессов, многие элементы национальных
культур находятся на грани исчезновения, сокращается число их носителей. По-
этому  сегодня  стоит  задача —  изучить  и  сохранить  богатейшее  культурное  на-
следие, оставленное предками. Отношение к прошлой истории и культуре во мно-
гом  определяет  наше  будущее.

Данное  исследование  базируется  на  историко-этнографическом  материале,
извлеченном из достаточно широкого круга источников и литературы. Это архив-
ные и опубликованные источники, данные этнографических исследований, опуб-
ликованные  и  неопубликованные  материалы  массовой  статистики  народонасе-
ления.  Среди  них  особое  место  занимают  полевые  материалы,  собранные  ав-
торами во время этнографических экспедиций в районы Мордовии под руковод-
ством доктора исторических наук, профессора, главного научного сотрудника —
заведующего отделом этнографии и этнологии НИИГН Л. И. Никоновой.

Монография состоит из предисловия, пяти глав, заключения, библиографи-
ческого  списка  и  полевого  материала  авторов.  В  первой  главе  представлена
историография традиционного уклада жизни народов, проживающих на терри-
тории Мордовии; рассматриваются географическое положение, природа  и на-
селение республики. Последующие главы посвящены народам, населяющим Мор-
довию, — русским, мордве, татарам-мишарям,  а  также украинцам, чувашам,
народам Закавказья и Центральной Азии. Бльшая часть материала, написан-
ного сотрудниками НИИГН, апробирована на научных конференциях и в ранее
опубликованных книгах. В работе представлена подробная историческая дина-
мика  численности  каждого  из  рассматриваемых  народов Мордовии,  а  также
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осуществлено ее  сравнение с данными по другим этносам. Авторы исследова-
ния акцентируют внимание на самобытной истории и культуре каждого народа,
давая  подробный  анализ  их  хозяйственной  и  промысловой  деятельности,  по-
селений,  жилища  и  одежды,  подкрепленный  собственными  полевыми  мате-
риалами.

В рецензируемой работе на конкретных примерах показано, что и в настоя-
щее время в жизнеобеспечении народов Мордовии существенное место занима-
ют традиционные праздники. Подробно рассматривая обряды и обычаи описы-
ваемых  народов,  авторы  отмечают,  что  сегодня  часть  традиционных  праздни-
ков,  обрядов  и  обычаев  под  влиянием  новых  условий  постепенно  забывается;
другие — сохраняются, но преимущественно в модифицированном виде; вместе
с тем появляются новые благодаря постоянно возрастающим контактам с сосед-
ними народами. Одновременно полевые наблюдения авторов, касающиеся особен-
ностей бытования обрядовой культуры, свидетельствуют о достаточно интенсив-
ном их вытеснении из этой сферы.

В  условиях  активного  развития  средств массовой  коммуникации,  усиления
миграции населения, увеличения числа межнациональных браков особенно воз-
растает возможность обмена культурной информацией, в частности в сфере пищи.
Авторы  справедливо  отмечают,  что  это  способствует  расширению  ассортимен-
та блюд, обогащению пищевого рациона народов, развитию процесса взаимоза-
имствований в питании контактирующих народов. Изменения в пище и утвари были
тесным образом  связаны  с  социально-экономическими и  культурными преобра-
зованиями в жизни этносов.

В  монографии  выявлена  и  достаточно  подробно  раскрыта  роль  народных
знаний в жизни этносов, которые широко применяют народные средства сохране-
ния здоровья, исходя из традиционных способов лечения. Ученые доказывают, что
определенный  комплекс  средств  и методов  лечения  использовался почти  в каж-
дой  семье.

Отдельно стоит отметить, что книга богато иллюстрирована. Это существенно
повышает ее информативность и значимость как историко-этнографического ис-
следования.

В заключение следует сказать, что коллективная монография «Народы Мор-
довии» выполнена на высоком научном уровне и содержит выводы, представля-
ющие практический интерес. Данный материал можно применять на занятиях в
вузовском  обучении,  а  также  при  подготовке  учебных  пособий  для  студентов
средних специальных и высших учебных заведений.

М. Ю. Мартынова,  доктор исторических наук,  профессор,  заслуженный
деятель  науки  Российской Федерации,  заместитель  директора  по  науке
Института  этнологии  и  антропологии  РАН.

Увидевшее свет в 2012 г. коллективное монографическое исследование «На-
роды Мордовии», подготовленное в основном сотрудниками отдела этнографии
и этнологии НИИГН под руководством заведующего отделом доктора историче-
ских наук, профессора Л. И. Никоновой, — яркое свидетельство того, что инсти-
тут целенаправленно продолжает работу по изучению сохранения и трансфор-
мации этнической культуры народов, проживающих в многонациональном реги-
оне. Активно занимаясь актуальными проблемами прикладной и региональной
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этнографии, ученые как НИИГН, так и Республики Мордовия в целом вновь под-
твердили свой мощный научный потенциал.

В книге впервые представлен историко-этнографический материал по тра-
диционной культуре издавна проживающих в Мордовии народов — русских, мор-
двы,  татар,  украинцев,  чувашей  и  др.,  а  также  выходцев  из  государств  Закав-
казья и Центральной Азии, мигрировавших в Урало-Поволжский регион, в т. ч.
в многонациональную Республику Мордовия, после распада СССР.

Монография включает предисловие, пять глав, заключение, библиографиче-
ский список и полевой материал авторов. Иллюстративный материал существен-
но расширяет и дополняет сведения, собранные и изложенные авторами книги.
Первая глава посвящена истории изучения традиционного уклада жизни наро-
дов, проживающих в Мордовии. В ней также рассматриваются географическое
положение, природа и население республики.

В каждой последующей главе приводится динамика численности конкретно-
го  народа Мордовии  (русские, мордва,  татары-мишари и др.),  после  чего  изла-
гаются  сведения  об  их  истории,  быте  и  культуре,  включающее  хозяйственную
и промысловую деятельность, поселения, жилище, одежду, обрядовые традиции,
праздники, народные знания и т. д.

Культура и национальные традиции (уважение к наследию предков, откры-
тость  и  уважение  к  культуре  и  взглядам  других;  забота  о  культуре  общения,
чистоте  русского  языка  и  других  языков  «Русского  мира»)  названы  в  числе
базисных ценностей общенациональной идентичности, принятых на XV Всемир-
ном  Русском Народном  Соборе  26  мая  2011  г.  При  этом  каждый  этнос  может
поделиться своими культурными достижениями и ценностями. Этнокультурные
исследования  свидетельствуют,  что  характер  и  содержание  межэтнических
взаимоотношений во многом  зависят  от  способности  их  участников  достигать
согласия, которое во многом определяется этнической культурой каждой из вза-
имодействующих  сторон,  этнической  психологией. Специфика межэтнических
отношений  заключается,  прежде  всего,  в  их  комплексном  многоаспектном  ха-
рактере,  а  этнические  элементы  в  разной  степени  подвижны  и  изменчивы.  В
книге отражены миграция как неизбежный современный процесс в этнокультур-
ном пространстве регионов  и факторы  адаптации народов  Закавказья и Цент-
ральной Азии в социокультурной среде Республики Мордовия. Авторы постави-
ли и успешно выполнили задачу — проследить сохранившуюся материальную и
духовную  культуру  в  регионе,  а  шире —  осветить  атмосферу  межкультурного
диалога, согласия и взаимопонимания между всеми народами, проживающими
в многонациональной Мордовии.

Как отмечают авторы, контакты между народами всегда были мощным сти-
мулом исторического процесса. Необходимо обеспечить оптимальное взаимодей-
ствие  народов  и  культур  в  интересах  каждой  из  его  сторон,  а  также  общества,
государства и мирового сообщества. В современном мире одной из основных сил,
определяющих облик XXI в., является миграция. Прямым следствием масштаб-
ных перемещений мигрантов в соответствии с потребностями быстро развиваю-
щейся экономики стало всевозрастающее этнокультурное разнообразие социумов.
Единение же в  целом  имело  прогрессивное  значение. Оно  создало более  благо-
приятные  условия для  социально-экономического,  политического  и  культурного
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развития народов. Разнообразие  культур и впитывание ценностей тех,  с кем не-
посредственно  постоянно  связан,  может  придать  новые  краски  самобытности
народов, сделать их богаче в этническом и интеллектуальном плане. Чем много-
образнее культура каждого, пусть самого малочисленного народа, тем более зна-
чителен его вклад в сокровищницу мировой цивилизации. Все это и обусловило
возникновение проекта «Народы Мордовии», в рамках которого и вышла эта фун-
даментальная монография. Вне сомнения, она станет настольной книгой для ис-
ториков, этнографов, этнологов, культурологов и других специалистов, занимаю-
щихся  соответствующими проблемами.

В. М. Шаклеин,    доктор  филологических  наук,  профессор,  академик
РАЕН,  заведующий  кафедрой  русского  языка  и  методики  его  преподава-
ния  Российского  университета  дружбы  народов,  ответственный  секретарь
РОПРЯЛ.

Работа  «Народы Мордовии»  представляет  собой  серьезное  научное  ис-
следование,  актуальность  которого  не  вызывает  сомнения,  поскольку  до  пос-
леднего времени сведения о народах, проживающих в Мордовии, были фраг-
ментарными.  Большинство  материала,  вошедшего  в  книгу,  апробировалось
в опубликованных монографиях сотрудников отдела этнографии и этнологии
НИИГН в серии «Народы Мордовии»: «Этнокультурная адаптация мигрантов
Закавказья в Республике Мордовия (на примере азербайджанской диаспоры)»
(Саранск,  2007),  «Диалог  культур  в процессе  адаптации мигрантов  из  Цент-
ральной Азии в Республике Мордовия» (Саранск, 2007), «Традиционная куль-
тура армян в поликультурном пространстве Республики Мордовия» (Саранск,
2011), «Зёрна граната: о традиционной культуре азербайджанских и грузинских
мигрантов в полиэтническом пространстве Республики Мордовия»  (Саранск,
2011) и др.

Данная  работа  является  первым  в  отечественной  историографии  комплекс-
ным исследованием народов, проживающих в Республике Мордовия.  В настоя-
щее  время  значимость  таких  работ  все  больше  возрастает  в  связи  с  постепен-
ной деформацией этнокультурных  процессов,  утратой многих элементов  нацио-
нальных культур, а также сокращением числа их носителей. Поэтому перед уче-
ными стоит задача изучения и сохранения богатейшего культурного наследия не
только отдельных народов, издавна проживающих в том или ином регионе, но и
всей этнокультурной специфики.

Данное исследование основано на детальном анализе историко-этнографичес-
кого материала, извлеченного из архивов, опубликованных и полевых материалов,
собранных в разные годы во время экспедиций в населенные пункты Республики
Мордовия, о расселении народов, их традиционном жилище, пище, обрядах, празд-
никах и др. Особое внимание в книге уделено современным этнокультурным про-
цессам, происходящим в Мордовии.

Представляется,  что  данное  исследование  является  определенным  вкладом
в укрепление межэтнического диалога в России, на территории которой прожива-
ет  более 180  этносов  и  этнических  групп,  говорящих  на  более  чем  230 языках.
Повседневная практика межэтнических и кросс-культурных контактов актуали-
зирует  вопросы  этнокультурной  самобытности,  этнической  и  общегражданской
идентичности представителей различных этнических групп. Характер и содержа-
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ние межэтнических взаимоотношений во многом зависят от способности их уча-
стников достигать согласия, которое во многом определяется этнической культу-
рой каждой из сторон, этнопсихологией, этнокультурными ценностными нормами
и знанием большинства населения об этих особенностях.

Практическая  значимость работы неоспорима  и  состоит  в  возможности  ис-
пользования ее материалов широким кругом специалистов, а также при разра-
ботке курсов и спецкурсов по этнологии (этнографии), истории, культурологи, по-
литологии и другим учебным дисциплинам. Кроме того, это модель локального
исследования мигрантских  общин, которая может  быть применена в  других  ре-
гионах страны.
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РЕЦЕНЗИИ

Винничек В. А. Торговля в Верхнем Посурье и Примокшанье в XI —
XIV вв. / В. А. Винничек, К. М. Киреева .   — Пенза : ГАОУ ДПО ПИРО,
2012. — 149 с.

Выход  в  свет  данной  книги  стал  заметным  событием  для  средневековой
археологии Поволжья. Монография написана на материалах 29 селищ, боль-
шая часть которых представлена подъемными сборами, 4 городищ и 4 могиль-
ников.

 В  первой,  небольшой по  объему,  главе  рассматриваются  вопросы историо-
графии. При этом отмечается, что изучение вопросов торговли прошло длитель-
ный путь, в результате которого во второй половине ХХ в. была создана научная
основа,  позволяющая  ориентироваться  в многообразии  торговых  отношений  и
денежно-весовых  системах. Наряду  со  специальными  исследованиями  по  исто-
рии торговли, в  главе анализируются работы общего характера А. П. Смирнова,
Р. Г. Фахрутдинова и М. Г. Сафаргалиева, не имеющие прямого отношения к данной
теме, что вряд ли оправданно. В то же время вне поля зрения авторов оказались
монографии А. В. Циркина1, И. М. Петербургского и В. Н. Аксенова2, в которых
вопросам торгово-экономических связей населения данного региона уделено зна-
чительное внимание.

Вторая глава посвящена рассмотрению торгового инструментария и средств
платежа в домонгольский и золотоордынский периоды. По мнению В. А. Винни-
чека  и К. М. Киреевой,  уже  в начале XI  в.  в Верхнем Посурье  появилась  весо-
вая система, которая была ориентирована на булгарские весовые стандарты (ирак-
ский ратль, мискаль и дирхем). Значительно реже  здесь встречались  гирьки, со-
поставимые  по  весу  с  древнерусской  ногатой.  Авторы  отмечают,  что  средства-
ми платежа в домонгольский период выступали слитки цветных металлов и меха,
а  разменной  монетой  могли  служить шиферные  пряслица.  Сами  монеты  в  это
время  в  Посурье  встречались  очень  редко  и  их  обычно использовали  для  укра-
шения  костюма.

Безмонетный период в истории региона, по мнению В. А. Винничека и К. М. Ки-
реевой,  закончился  после  вхождения  данных  земель  в  состав  Золотой Орды,  а
именно: в  последнее десятилетие XIII в. Население Верхнего Посурья вело тор-
говлю с Укеком и Бельджаменом,  а  связи жителей  г. Мохши в  большей степени

1 См.: Циркин А. В. Русско-мордовские отношения в X — XIV вв. Саранск, 1968. 112 с.
2 См.: Петербургский И. М., Аксенов В. Н. Вадская мордва в VIII — XI вв. Саранск, 2006.
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были ориентированы на Булгар. Максимум денежного обращения приходился на
середину XIV в., но после 1365 г. наблюдался резкий спад, который авторы свя-
зывают с эпидемией чумы. С этим предположением, видимо,  следует согласить-
ся, поскольку существенная деформация богатой и разнообразной материальной
культуры XIII — начала XIV в. у населения Примокшанья фиксируется и на ма-
териалах мордовских могильников. К сожалению, в монографии нет анализа мо-
нет чеканки г. Мохши, найденных за пределами верховий Суры и Мокши, впро-
чем,  как  и  других,  произведенных  местным  населением  товаров,  что  могло  бы
дополнительно пролить свет на проблему торговых контактов.

В третьей  главе на материалах бытовой культуры, украшений, орудий труда
и вооружения рассмотрены вопросы развития  торговли с населением Волго-Ка-
мья, Древней Руси, стран Востока XI — начала XIII в. и регионов Золотой Орды
XIII — XIV вв. В силу неоднозначности интерпретационных построений, основан-
ных на археологических артефактах, данная глава носит наиболее дискуссионный
характер.  Прежде  всего  это  касается  выводов  о  связях  местного  населения  с
булгарами и средневековой мордвой. Авторы монографии априори считают, что
с XI  в.  территория,  которую  они  фактически  рассматривают  в  границах  совре-
менной Пензенской области, стала объектом колонизации волжских булгар. Вна-
чале здесь возникали их торговые фактории, затем в результате военной экспан-
сии  булгары  частично  вытеснили  из  Посурья  местное  мордовское  население,
другая часть которого продолжала сосуществовать с булгарами чересполосно. По
существу точка  зрения  о булгарской  экспансии  до  сих  пор никем  из  археологов
не обоснована и относится к разряду гипотез. Письменных упоминаний об этих
событиях  нет,  поэтому  данная  точка  зрения  опирается  только  на  определенное
сходство материальной культуры Волжской Булгарии и пензенских памятников с
красноглиняной гончарной керамикой. Однако, несмотря на сходство, технология
изготовления данной посуды в этих культурах не идентична. Разница заключает-
ся в использовании иных примесей в  глиняном тесте, в наличии местных форм
сосудов,  часть  которых  имеет  прототипы  в  материалах Армиевского  курганно-
грунтового могильника  IX — XI вв. Указанное сходство вполне могло стать ре-
зультатом  значительного  экономического  влияния,  которое  исходило  из  таких
мощных  ремесленных  центров,  каковыми  являлись  города  Волжской  Булгарии.
Более  аргументированным  является  мнение  Е.  П.  Казакова,  который  связывает
распространение в Верхнем Посурье памятников булгарского типа со второй вол-
ной миграции булгар, шедших на Среднюю Волгу из южных районов лесостепной
и степной зоны, поскольку на пензенских памятниках нет образцов круглодонной
(урало-угорской)  керамики,  которая  бытовала  вместе  с  плоскодонной  на  терри-
тории Волжской Булгарии3. О том, что волжские булгары не принимали участие
в  колонизации  пензенских  земель,  свидетельствует  и  отсутствие  здесь  мусуль-
манских могильников, которые неизбежно должны были бы появиться, поскольку
с X в. Волжская Булгария была мусульманской страной и ее правители проводи-

3 См.: Казаков Е. П. К вопросу о взаимодействии волжских болгар с мордвой // Поволжские
финны и их соседи в  эпоху  средневековья:  (проблемы хронологии и  этнической истории)  :  тез.
докл. Всерос. науч. конф. (2 — 3 февр. 2000 г.). Саранск, 2000. С. 15 — 16.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2013. № 1 (25)



241

ли энергичную политику по распространению ислама среди язычников. Тезису о
булгарской колонизации края противоречит и сделанный в монографии вывод о том,
что в количественном отношении серпы русских типов превосходят здесь наход-
ки изделий Волжской Булгарии.

Опираясь  на  находки  «этнических  маркеров»,  к  которым  авторы  моно-
графии в основном относят украшения, они приходят к заключению, что в XI в.
на Верхней Суре сохранилось мордовское население. Однако находки мордов-
ских  украшений  здесь  не  столь многочисленны,  и они могли попасть сюда  в
результате  контактов  с мордвой Примокшанья. Между тем В. А. Винничек  и
К. М. Киреева вообще не рассматривают эти контакты, хотя,  судя по распрос-
транению  в  Среднем  и  Нижнем  Примокшанье  красноглиняной  гончарной
керамики и украшений булгарского типа, они были достаточно интенсивными.
Более  надежными «маркерами»  являются мордовские могильники,  где в конце
VII —  начале VIII  в.  прекратили  совершать  захоронения,  что  свидетельствует
об оттоке местного населения из Верхнего Посурья задолго до второй волны бул-
гарской миграции.

Весьма  дискуссионной  также  является  точка  зрения  об  отсутствии  в  верхо-
вьях  Суры  и Мокши  собственного  очага  железоделательного  производства,  ко-
торая опирается на материалы раскопок железоплавильного горна на Садовском
селище. Небольшие  размеры  этого  горна,  по мнению  авторов,  свидетельствуют
о малом производстве железа в данном регионе, поэтому оно и не имело промыш-
ленного значения. Кроме того, они ссылаются на отсутствие в регионе необходи-
мой  рудной  базы.  Считая  данное  положение  своей  работы  полностью  доказан-
ным, В. А. Винничек и К. М. Киреева относят к предметам булгарского импорта
большую часть местных железных изделий и выдвигают тезис о ввозе из Волж-
ской  Булгарии кричного  железа,  с  чем  нельзя  согласиться  по  целому ряду  при-
чин. Во-первых, необходимо отметить, что первоначально данное сооружение было
отнесено М.  Р.  Полесских  к  гончарным  горнам4,  и,  видимо,  это  было  сделано
небезосновательно, поскольку данной точки зрения до сих пор придерживается
Г. Н. Белорыбкин5. Во-вторых, в Верхнем Посурье и Примокшанье имеются зна-
чительные  запасы  болотных железистых  руд,  добыча которых  позволяла  произ-
водить промышленную плавку железа  еще  в XVIII — XIX вв. на Рябкинском и
Авгорском  чугунолитейных заводах. В более  раннее, добулгарское,  время  добы-
ча  и  переработка  этих  руд  позволяла  обеспечивать  в  необходимом  количестве
население региона железными орудиями и оружием, которые во множестве встре-
чаются в раннесредневековых мордовских могильниках, а следы железоделатель-
ного производства — на поселениях. В-третьих, находки железных шлаков, сле-
дов  плавки железа,  отмечены М.  Р.  Полесских  практически  на  всех  городищах
Верхнего Посурья с  керамикой булгарского  типа. Поэтому не  было  никакой  не-
обходимости в импорте кричного железа, доставка которого из Волжской Булга-
рии сухопутным путем с использованием вьючных животных увеличивала его цену
в несколько раз. Следовательно, большая часть железных изделий была сдела-

4 См.: Ставицкий В. В. Археологические изыскания М. Р. Полесских. Пенза, 2008. С. 152.
5 См.: Белорыбкин Г. Н. Западное Поволжье в средние века. Пенза, 2003. С. 65.

Рецензии



242

на местными мастерами,  возможно,  по  древнерусским и  булгарским  образцам
и не являлась предметом внешней торговли, масштабы которой представляют-
ся преувеличенными. Данный вывод вполне согласуется с отмеченным в моно-
графии положением, что доминирующее значение для Булгарии имел Великий
волжский торговый путь. Сухопутный маршрут из Булгара в Киев, который, по
мнению  ряда  авторов,  проходил  через  территорию Верхнего  Посурья,  мог  иг-
рать  только  вспомогательную  роль,  что  подтверждается  преобладанием  в По-
сурье русских изделий, связанных своим происхождением не с юго-западными, а
с  северо-восточными  областями Древней  Руси.  Справедливым,  на  наш  взгляд,
является  и  высказанное  в  монографии  предположение,  что  восточный импорт
поступал к местному населению при посредничестве булгарских купцов, а уникаль-
ность  и  ценность  восточных  изделий  свидетельствует  об  их  принадлежности
феодальной  верхушке.

В  золотоордынское  время,  по  мнению В.  А. Винничека  и  К. М.  Киреевой,
население Верхнего  Посурья  и  Примокшанья  в  основном  сохраняло  прежнюю
систему  связей,  хотя  прокладывались  новые  торговые  пути,  появление  которых
было обусловлено интеграцией внутри единого государства с другими регионами
Золотой Орды. В частности, на первые роли выходили торговые связи с города-
ми Нижнего Поволжья  и отчасти  с Волго-Камьем, которые сохраняли свое  зна-
чение вплоть до последней трети XIV в., когда произошли катастрофические со-
бытия,  связанные с  эпидемией  чумы.

В  заключение  следует  отметить,  что,  несмотря  на  дискуссионность  ряда
положений,  данная  работа,  несомненно,  выводит  проблему  изучения  торговых
контактов населения Верхнего Посурья и Примокшанья на новый уровень науч-
ного осмысления. Авторами монографии собраны и проанализированы практически
все  известные материалы по  средневековой  торговле  данного  региона,  которым
подобраны многочисленные и доброкачественные аналогии, детально проработана
их  хронология  и  периодизация,  что  позволило  им  достаточно  успешно  решить
поставленные  в  работе  задачи.

В. В. Ставицкий.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Журнал «Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республи-
ки Мордовия» основан в 2006 г. и является регулярным научным изданием, вы-
пускаемым  НИИГН  с  целью  оповещения  научной  общественности  о  резуль-
татах деятельности отделов  института и введения в  оборот материалов  реги-
ональной гуманитарной науки. В связи с этим были определены направления,
освещаемые  в журнале: региональная  экономика;  отечественная история;  по-
литология;  археология;  этнография;  языкознание;  литературоведение; фольк-
лористика; теория и история культуры.

Журнал выходит 4 раза в год как в печатном, так и в электронном виде. Элек-
тронная  версия журнала  размещается на  сайте НИИГН:  http://www.niign.ru/

Редакция журнала приглашает к сотрудничеству ученых, занимающихся про-
блемами развития региональной гуманитарной науки, и просит авторов при офор-
млении статьи придерживаться следующих правил и рекомендаций:

1. К  статье,  направляемой  в  редакцию,  должны  прилагаться  две рецензии,
подписанные специалистом и заверенные печатью учреждения.

2.  Статья  представляется  в  печатном  (1  экз.)  и  электронном  виде.
3. Объем основного текста  должен  составлять  0,5 —  1,0  печатного  ли-

ста  (12 — 24 страницы).
4. Текст статьи набирается в программе Microsoft Office Word 2003 шриф-

том Times New Roman, размер кегля 14 через 1,5 интервала. Формат бумаги А 4,
поля: слева — 3 см, справа и сверху — 2 см, снизу — 2,5 см,  абзац — 1,25 см.

Статья оформляется следующим образом:
1) УДК  (в  левом верхнем  углу);
2) инициалы и фамилия автора на русском языке (под УДК);
3) инициалы и фамилия автора на английском языке;
4)  название статьи  на русском  языке;
5) название статьи на английском языке;
6)  ключевые  слова  на  русском  языке;
7) ключевые слова  на английском языке;
8)  аннотация на русском языке;
9) аннотация на английском языке;
10)  текст  статьи;
11) литература (литература и источники; для этнографов — литература и по-

левой  материал  авторов);
12)  сведения  об  авторах.
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5. Иллюстрации:
внедряются  в  электронную  версию  статьи  в  режиме Вставка  Объект  Рису-

нок Microsoft Word. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом Times New
Roman, размер кегля  12  и вставляются  в иллюстрацию в режиме Вставка;

иллюстрации не должны превышать размеры текстового поля;
обязательно  должны  упоминаться  в  тексте.
6. Формулы  и  буквенные обозначения  по  тексту:
набираются  в  среде  редактора  формул Microsoft  Equation.  Шрифт  для

греческих букв — Symbol, для остальных — Times New Roman, основной раз-
мер  кег-ля  14;

буквы латинского и  греческого алфавитов набираются курсивом, кирилли-
цы — прямым шрифтом;

при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться меж-
дународной системы единиц СИ.

7. Таблицы:
выполняются в режиме Таблица шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
могут  быть  с  заголовками  и без  них.  Заголовок набирается строчными бук-

вами полужирным   шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
располагаются  после  ссылки  в  тексте.
8.  Библиографические ссылки:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12; фамилия и иници-

алы авторов выделяются полужирным шрифтом;
располагаются в конце статьи и имеют сплошную нумерацию;
оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. Об-

щие требования и правила составления», например:
ссылки на произведения одного, двух и трех авторов:
П е р в и ч н а  я
Юрченков В. А. Взгляд со стороны : Мордов. народ и край в соч.  западно-

европ. авторов VI — XVIII  столетий. Саранск, 1995. 286 с.
П о в  т о р н а  я
Юрченков  В. А.  Взгляд  со  стороны.  С.  25.

П е р в и ч н а  я
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической куль-

туры (на примере народов Закавказья, проживающих в Республике Мордовия) //
Этнокультурное и этноконфессиональное образование: проблемы и перспективы
развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (9 — 11 дек. 2008 г.). Саранск,
2008. С. 89 — 93.

П о в  т о р н а  я
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической куль-

туры...  С.  90.

П е р в и ч н а  я
Юрченков  В.  А.,  Кечайкина  Е. М.,  Скворцова  Л.  Г.  Органы  правопо-

рядка и государственной безопасности // Мордовия в период Великой Отечествен-
ной войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 97 — 110.
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П о в  т о р н а  я
Юрченков  В.  А.,  Кечайкина  Е. М.,  Скворцова  Л.  Г.  Органы  правопо-

рядка... Т. 2. С. 100.

ссылки на произведения четырех и более авторов:
П е р в и ч н а  я
Власть и общество в XX  в.:  региональный аспект  (историографический  об-

зор) / В. А. Юрченков [и др.] // Власть и общество: XX век. Саранск, 2002. С. 7 —
 33.  (Науч.  тр. / НИИГН ;  т.  1 (118)).

П о в  т о р н а  я
Власть и общество  в XX  в.  ... С.  30.

П е р в и ч н а  я
Мордва юга Сибири / Л. И. Никонова [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Пра-

вительстве Республики Мордовия. Саранск, 2007. 312 с. (сер. «Мордва России»).
П о в  т о р н а  я
Мордва юга Сибири. С. 126 — 127.

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст по-
вторной ссылки заменяют словами «Там же», или «Ibid.» (Ibidem):

П е р в и ч н а  я
5 Келина А. Н. Терминология ткачества в мордовских (мокшанском и эрзян-

ском)  языках :  автореф.  дис.  на  соиск.  учен.  степ.  канд.  филол.  наук.  Саранск,
1996. С. 10.

П о в  т о р н а  я
6 Там же.   или    6 Там же. С.  15.

П е р в и ч н а  я
3 Mainof W. Les  restes  de  la mythologie Mordvine  //  J.  de  la  Socit  Finno-

Ougrienne. Helsingissa, 1889. Vol. 5. P. 50 — 52.
П о в  т о р н а  я
4 Ibid.    или   4  Ibid. P. 60.

В повторных ссылках на одно и то же произведение, созданное одним, двумя
и тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, употребляются словосо-
четания «Указ.  соч.», «Цит. соч.», или «Op. cit.», при условии, что ссылки дела-
ются  только на  одно произведение  данного автора  (авторов):

П е р в и ч н а  я
1 Чернов А. В. Языковое строительство и процесс коренизации в Мордовии в

середине 1920-х — 1930-е гг. // Центр и периферия. [Саранск]. 2008. № 2. С. 86.
П о в  т о р н а  я
5 Чернов А.  В.  Указ.  соч.      или        5 Чернов А.  В.  Указ.  соч.  С.  90.

П е р в и ч н а  я
2 Paasonen H. Mordwinisches Wrterbuch. Helsinki,  1992. Bd. 2. S.  590.
П о в  т о р н а  я
6 Paasonen H. Op.  cit.        или        6 Paasonen H. Op.  cit. Bd.  2.  S.  600.
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Если  ссылки делаются на разные  произведения одного автора  (авторов),  то
указывается фамилия автора (авторов) и полное или сокращенное название про-
изведения  (см. оформление произведения одного, двух и трех авторов).

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другой работе, то в начале
ссылки приводятся слова «Цит. по:», например:

В    т  е к  с  т  е
В  ноябре  1919  г.  А.  Г. Шляпников  открыто  писал  в  газете  «Экономическая

жизнь»:    «Фабричные  и  заводские  комитеты...  свели  на  нет  последние  остатки
дисциплины и, кроме того, разграбили заводской инвентарь»142.

В    с  с ы  л  к  е
142 Цит. по: Гражданская война в России, 1917 — 1922 гг. М., 2006. С. 269.

Комплексная  ссылка  содержит  несколько  ссылок,  которые  отделяются  друг
от  друга  знаком  «;»  с  пробелами  до  и  после  него. Каждая  из  ссылок  в  составе
комплексной ссылки оформляется по общим правилам.

Если  в  комплексную  ссылку  включено  несколько  ссылок  на  произведения
одного  и  того же  автора  (авторов),  то  его фамилия  во второй  и  последующих
ссылках заменяется словами «Его же», «Ее же», «Их же», или «Idem», «Eadem»,
«Iidem», например:

20 Юрченков В. А. Новый мир — новые  традиции // Блокнот  агитатора. Са-
ранск, 1983. № 20. С. 19 — 21 ; Его же. Рост общественно-политической актив-
ности  трудящегося  крестьянства Мордовии  в  первые  годы  Советской  власти
(1917 — 1920 гг.) //  Общественно-политическая жизнь села Советской Мордовии.
Саранск, 1987. С. 26 — 43.  (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 87).

Ссылки на электронные ресурсы,  например:
П е р в и ч н а  я
Литчфорд  Е. У.  С  Белой  армией  по Сибири  [Электронный  ресурс] //  Вос-

точный фронт армии генерала А. В. Колчака : сайт. URL: http://east-front.narod.ru/
memo/lachford.htm  (дата обращения 23.08.2007).

П о в  т о р н а  я
Литчфорд  Е.  У.  Указ.  соч.

П е р в и ч н а  я
Жизнь прекрасна, жизнь трагична... [Электронный ресурс] :  1917 год в пись-

мах А. В. Луначарского  А. А. Луначарской  /отв.  сост. Л.  Роговая ;  сост.  Н. Ан-
тонова ;  Ин-т  «Открытое  о-во». М.,  2001.  URL:  http://www.audisium.ru/looks/473
(дата обращения 20.09.2010).

П о в  т о р н а  я
Жизнь прекрасна...

П е р в и ч н а  я
Уральская  семья  народов :  крат. информ.  справ.  о финно-угор. и  самод.  на-

родах [Электронный ресурс] / сост. П. Симпелев, О. Лапшина. Сыктывкар, 2008.
1 электрон. опт. диск  (CD-ROM).
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П о в  т о р н а  я
Уральская  семья  народов.

Ссылки на архивные документы,  например:
ЦГА РМ. Ф. Р-40. Оп. 1. Д. 32. Л. 12, 13, 15.
РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 1042. Л. 66, 121, 123 ; Д. 1043. Л. 141 ; Д. 1124.

Л. 60.
Прокаев  И.  Ф.   Предисловие  и  история  Петровского  мордовского

педагогического  техникума  // НА НИИГН.  И-579.  Л.  1 — 2,  13 — 15.
9.  Сведения об авторах:
набираются шрифтом Times New Roman,  размер  кегля  12;
содержат фамилию, имя и отчество каждого из авторов, ученую степень, за-

нимаемую должность,  место  работы  (наименование  учреждения) и  адрес  элект-
ронной почты; приводятся на русском и английском языках.

10. Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья при-
нята  к  печати. После  получения доработанного  текста  рукопись  вновь  рассмат-
ривается редколлегией. Доработанный текст автор должен вернуть вместе с пер-
воначальным экземпляром статьи, а также ответами на все замечания. Датой по-
ступления считается день получения редакцией окончательного варианта статьи.

11. С аспирантов плата за публикацию рукописей не взимается.
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