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Очевидные количественные и каче-
ственные изменения, произошедшие в рос-
сийском обществе за последние десяти-
летия, являются неоднозначными и поли-
фоничными. Среди многоплановых про-
блем преобразования российской дей-
ствительности в центре научного внима-
ния  оказались проблемы социокультур-
ного развития. Такие акценты провоци-
руются традиционными и инновацион-
ными противоречиями, на которые ука-
зывал А. С. Ахиезер: «В обществе посто-
янно возникают противоречия между со-
циальными отношениями и культурой,  
т. е. социокультурные противоречия. Их 
источниками становятся культурные про-
граммы, которые смещают воспроизвод-
ственную деятельность таким образом, что 
в результате разрушаются, становятся не-
функциональными жизненно важные со-
циальные отношения» [1, 56]. В мультиэт-
ническом российском обществе социокуль-
турные трансформации связаны с регио-
нальными изменениями, обусловленными 
их этнической, экономической и политиче-
ской  спецификой. Это актуализирует ин-
терес к процессам социокультурной иден-
тичности российских регионов, служащей 
важным показателем направленности со-
временных импульсов в контексте меняю-
щегося мира. Социокультурные противоре-
чия российского региона могут быть опре-
делены на методологической основе сети 
различных оппозиций: «цивилизацион-
ное – ментальное», «универсальное – уни-
кальное», «религиозное – прагматические» 
и т. д. Одним из типичных полиэтнических 
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российских регионов, которому имманент-
но присуще тесное переплетение россий-
ских и региональных тенденций динамич-
ной социокультурной реальности, является 
Республика Мордовия.

Социокультурная 
специфика региона
Проблема ассимиляции традиционной 

культуры этноса, проживающего на терри-
тории России и находящегося под сильным 
влиянием русского уклада жизнедеятельно-
сти, существовала всегда, стимулируя по-
требность не только в консолидации наци-
ональных сообществ, но и в самоидентифи-
кации населения региона. Изучение регио-
нов с многонациональной культурой насе-
ления достаточно показательно в плане вы-
явления социокультурных противоречий, 
направленности соотношения этносов, ста-
новления новой аксиологической системы. 
Различные этнические сообщества, обжи-
вая территорию России, вряд ли ставили 
своей задачей русифицироваться, тем не ме-
нее «и следов не осталось от чуди, от вяти-
чей, от мещеры, племена эти не истреблены, 
не вымерли, как индейцы в Америке, а асси-
милировались с русским населением. <…> 
Эволюция совершалась постепенно, сама 
собой, без лишней поспешности» [5, 118]. 
Ассимиляция ‒ естественный процесс, ко-
торый имеет положительное и отрицатель-
ное содержание, сводимое к неизбежности 
эволюции этнических сообществ. 

Важнейшим признаком мордовского эт-
носа ‒ коренного населения Мордовии ‒  
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является его расщепленность на две крупные 
этнические группы: мокша и эрзя. Этноним 
«мордва» впервые зафиксирован в сообще-
нии Иордана (VI в. н. э.) в контексте упоми-
нания покоренного готами народа «mordens» 
[11, 65]. Дуальность самосознания этноса 
сыграла огромную роль в его выживании и 
развитии. Опредмечивание этносом терри-
тории вокруг себя, приспособление к осо-
бенностям заселенного пространства, созда-
ет образ «своей» реальности. Окружающая 
природная среда, ее условия оказывают вли-
яние на специфику формы поселений, детер-
минированную психологией этноса. 

Разбросанность поселений в междуре-
чье Волги и Оки, исключительно сельских 
(деревень, выселков, околотков, починков, 
сел, селец), наблюдалась вплоть до сере-
дины XIX в. Материальных следов, досто-
верных сведений о существовании у древ-
ней мордвы крупных поселений городско-
го типа в настоящее время нет. Поселения 
мордвы моделируют форму освоения эт-
носом пространства-времени в контексте 
внешних и внутренних границ, организу-
ющих взаимодействие с окружающей дей-
ствительностью. Примечательно, что посе-
ления мордвы не контрастировали с при-
родным ландшафтом, а гармонично впи-
сывались в него. Подражание миру приро-
ды характеризует мордву как этнос с арха-
ичной культурой со всеми ее обычаями и 
особенностями. Например, самый сакраль-
ный объект для мордовского этноса ‒ де-
рево ‒ ассоциируется с божеством и пред-
ком рода. Природа послужила основой для 
формирования национального менталите-
та, присущего мордовскому этносу. Древ-
няя дохристианская мордовская культу-
ра характеризовалась гилозоизмом и ани-
мизмом ‒ верой в одушевленность космо-
са, материи, проявлений природы. Поэто-
му любое действие осуществлялось после 
обращения к духам-хранителям с запросом 
на разрешение или покровительство.

Следует отметить, что на протяжении 
столетий мордва сохраняла этническую 
стабильность в наследовании традиций. 
Устойчивость к архаике формируется еще 
в первобытную эпоху. Однако под влияни-
ем совершающихся преобразований тради-

ционная этническая культура все же осла-
бевает и подтягивает к себе новый мир «чу-
жой» культуры, с которой находится в тес-
ных контактах. Наиболее константные эт-
нокультурные отношения складываются в 
мордовском крае в период раннего Сред-
невековья. В последующем картина мира 
мордовского этноса заметно усложняет-
ся, дифференцируются ритуалы и обряды, 
формируя региональную надэтническую 
целостность Мордовии. Все трансформа-
ции мордовского этноса связаны с измене-
ниями его социальных и родственных свя-
зей, с процессами интеграции в русскую и 
мировую культуру.

Социокультурное пространство Мордо-
вии структурируется ментальными моделя-
ми самоидентификации субъекта мордов-
ского этноса, в основу которого заложена 
контрарная полярность (примечательно, что 
у мордовского этноса ‒ как у эрзи, так и у 
мокши ‒ доминирует оппозиция «страшное 
‒ прекрасное» и т. п.). Такая двойственность, 
по мнению А. С. Ахиезера, непременно при-
водит к дезорганизационным процессам, 
в которых полюса ценностных воззрений 
стремительно меняются местами, создавая 
предпосылки к динамической неустойчиво-
сти. Разные модальности населения регио-
на потенциально опасны расколом в сооб-
ществе. Социокультурная идентичность по-
добного вида достаточно четко осуществля-
ется в наращивании границ по известной ар-
хетипической схеме «мы ‒ они» между раз-
личными этническими группами и отчетли-
во выявляется в пределах региона. 

Переход общества от традиционного к со-
временному, часто называемый модерниза-
цией, сопровождается активным поиском 
соответствия сложившихся представлений 
требованиям нового времени. В условиях 
нового существования и взаимодействия ре-
гионов возникает потребность как в сохра-
нении, так и в переконструировании иден-
тичности. В результате в сознании субъек-
та происходит смещение ценностных ак-
центов. Это может быть идентичность как с 
российским государством, так и с другими 
странами. Не исключены и противополож-
ные процессы: ослабление идентификации 
с Россией в целом и усиление идентичности 
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с «малой родиной», что и обнаруживается 
в обособлении российских регионов. Пре-
валирование идентификации региона с эт-
нической социокультурно-территориальной 
общностью может привести к фрагмента-
ции России и, как следствие, к серьезным 
проблемам. Сложивашаяся ситуация свиде-
тельствует о нарушении социокультурной 
целостности, единства российского обще-
ства.

Навеянные духом времени преобразо-
вания коснулись всех уровней социальной 
структуры Мордовии. Вместе с тем ряд 
прежних черт и признаков сохраняется не-
изменным. Новые социокультурные ценно-
сти, отношения в регионе не сформирова-
лись в достаточной степени, а носят аморф-
ный характер. На процесс самоидентифика-
ции региона влияют тесно взаимообуслов-
ленные тенденции, протекающие в рамках 
полюсов дуальной оппозиции «локаль- 
ное ‒ глобальное», трансформирующие 
основания бытия этноса. Реальность ло-
кальной идентичности зависит от суще-
ствующих отношений внутри России или 
региона. Наличие тесных связей с сосед-
ними регионами повышает возможность 
расширения границ идентичности, «холод-
ное» окружение, наоборот, ведет к замыка-
нию в рамках региона. Диалектика глобаль-
ного и локального конституируется контек-
стом собственного существования. На не-
разрывность локального и глобального об-
ращал внимание еще Р. Робертсон [12]. 

Сказанное подводит к выводу, что ча-
стые колебания мировых процессов меж-
ду локализацией и глобализацией прида-
ют социокультурной идентичности этноса 
высокодинамичные характеристики. Этот 
факт следует учитывать как при исследова-
нии внешних отношений, так и при анализе 
внутренних социокультурных процессов, в 
связи с тем, что механизмы идентичности 
претворяются в социокультурных реалиях. 
Мощнейшее влияние на социокультурную 
идентичность этноса оказывает миграци-
онная ситуация. На протяжении длитель-
ного времени Республика Мордовия – один 
из регионов России, характеризующийся 
интенсивными неоднозначными миграци-
онными процессами. 

Миграционная динамика 
Республики Мордовия
Миграция представляет собой важный 

фактор развития общества, результат и пред-
посылку его изменений, явных или скрытых 
процессов. Миграционный маятник как не-
отъемлемый элемент человеческой деятель-
ности сопровождал человека с момента его 
возникновения, с периода поиска природ-
ных ресурсов. Появление земледелия при-
вязывало людей к земле как ресурсу, одна-
ко примитивные формы земледелия побуж-
дали к периодически осуществляемым по-
искам новых земель. Возможность обжи-
вать новые земли тормозила переход от экс-
тенсивных форм труда к интенсивным, по-
вышающим эффективность деятельности. 
Ориентация мордвы на статику была связа-
на со спецификой образа жизни, порождав-
шего миграционные потоки.

Исторические источники указывают, что 
на территории современной Мордовии дви-
жение населения началось в VI в., постепен-
но изменяя привычный уклад жизни. С. Ла-
лукка отмечает, что основная масса мордов-
ских племен медленно продвигалась на юг, 
в направлении Пензы и Саратова, и в ито-
ге переместилась в Поволжье, где прожива-
ет до сих пор, тесно контактируя с другими 
народами [4, 78]. 

Дисперсность расселения мордовского 
народа и стремление к излюбленному за-
нятию ‒ земледелию ‒ повлияли на его тя-
готение к поселениям сельского типа. Та-
кие предпочтения наблюдаются доволь-
но длительное время и вызывают наиболь-
ший интерес исследователей Мордовии. 
Переселенческие устремления мордвы не 
отличались активностью в смене сельско-
го образа жизни, однако развитие в XVII‒ 
XVIII вв. промышленности, направленной 
на переработку природных ресурсов все 
же повлияло на возникновение городских 
поселений. Объективно говоря, облик го-
родов вплоть до конца XIX в. еще во мно-
гом напоминал деревню. Отток мордвы из 
села в город как в дореволюционный пери-
од, так и с 1917 по 1926 гг. не приобрел мас-
совый характер. Более того, в 1917–1922 гг. 
даже отмечалось уменьшение городского 
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населения. Логика складывания такой ситу-
ации объясняется всеобщей разрухой и го-
лодом, вынуждающими людей переселить-
ся в сельскую местность. Однако этот путь 
решения проблемы выживания оказался ма-
лоэффективным как с экономической, так 
и с социальной точки зрения. Он содержал 
в себе ограничение «возможностей иметь 
возможности», сужая сферы деятельности, 
фактически подменяя большее меньшим, не 
решая проблему кардинально. 

Воспроизводство экстенсивных форм 
труда обнаружило необоснованность це-
лей миграции. Активный рост городов в 
мордовском крае приходится на период ин-
дустриализации, формирования Мордов-
ской автономии с соответствующими за-
конодательными правами. Объем мигра-
ции (сумма прибытий и убытий) населе-
ния Мордовии можно охарактеризовать как 
волнообразный. Например, в 1940–1950 гг.  
число прибывших в регион возраста-
ло (32‒43 тыс. чел.), а 1960–1980 гг. от-
личались миграционной убылью (на  
53‒46 тыс. чел.) [3]. С конца 1980-х гг. 
наблюдается возвратное перемещение в 
Мордовию русских из республик бывше-
го СССР. Предоставление официального ста-
туса переселенцам осуществляется с 1992 г. 
Несмотря на увеличение числа прибыв-
ших в республику, сохраняется негатив-
ная тенденция миграционного движения, 
а начиная с 1997 г. в постсоветской Мор-
довии наблюдается интенсивное возраста-
ние миграционного оттока, что не способ-
ствует расширенному воспроизводству на-
селения региона. Сравним статистические 
показатели 2002 и 2010 гг. По результатам 
Всероссийской переписи населения 2002 г., 
всего в Российской Федерации проживает 
843 350 чел. мордвы, причем за пределами 
Республики Мордовия – 559 489 чел., или 
66,3 % [8]. Преобладающее число среди 
283 861 чел. мордвы, живущих на террито-
рии Республики Мордовия, приходится на 
долю населения, проживающего в сельской 
местности (село – 158 659 тыс., город –  
125 202 тыс. чел.). Примечательно, что в 
2002 г. в Республике Мордовия насчиты-
валось наибольшее количество сельских 
жителей среди мордовского населения по 

сравнению с мордвой в других регионах 
России.

За период с 2002 по 2010 г. численность 
населения мордовской национальности в 
Республике Мордовия выросла, что позво-
ляет говорить о такой ценностной ориен-
тации мордовского народа, как предпочте-
ние родной земли. По данным переписи  
2010 г., в Российской Федерации насчи-
тывается 744 237 чел. мордвы, в Респу-
блике Мордовия проживает 333 112 чел., 
что составляет 44,8 % [7, 68]. Наибо-
лее многочисленным (53,2 %) в Мордо-
вии является русское население. Доля го-
родской мордвы в общей численности 
постоянного населения по России со-
ставила 379 327 тыс. чел., сельский ‒  
364 910 тыс. чел. На территории Мордовии 
проживает 180 933 селян и 152 179 горожан 
мордовской национальности.

Следует отметить, что миграционные 
процессы в Мордовии носят негативный ха-
рактер. Несмотря на пополнение населения 
за счет мигрантов, увеличивших долю морд-
вы в общей численности населения Мордо-
вии (за 2002–2010 г. с 31,9 до 39,9 %), чис-
ленность мордовского этноса сокращается 
[10]. Эта тенденция, становящаяся устойчи-
вой, может реально привести к тому, что ре-
презентация потенциала коренных этниче-
ских групп Мордовии окажется недостаточ-
ной для воспроизводства ее социокультур-
ной системы. В контексте заявленной про-
блематики возрастающую значимость сре-
ди многочисленных проблем, привносимых 
современными масштабными миграцион-
ными процессами, приобретает угроза для 
целостной социоментальной позиции субъ-
екта этнического сообщества.

Социокультурные особенности 
этнической идентичности
Вовлечение этнических сообществ в ди-

намику коммуникативного пространства по-
ликультурного общества дает толчок к осо-
знанию собственного отличия, специфики 
мышления, служащих индикатором самои-
дентификации, репрезентирующей социо-
культурные ориентиры личности. Следует 
отметить, что сама постановка вопроса об 
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идентичности этноса закономерно возника-
ет в случае качественных изменений стерео-
типных представлений повседневности, ле-
жащих в основе механизма идентификации. 
Эти изменения осуществляются в когнитив-
ной сфере «между» развитием культуры эт-
носа и общества в целом. Ранее нами уже 
отмечалось, что ориентиром «идентифика-
ции является всеобщее изменение мышле-
ния исторических субъектов социокультур-
ного процесса. Следовательно, всеобщее 
в регионе может быть эффективно только 
тогда, когда оно интегрировано в традици-
онную форму мышления субъектов регио-
нального социума» [9, 10].

Для Мордовии, как и для большинства 
субъектов Российской Федерации, харак-
терной чертой является этническая и куль-
турная полифония. Особенности этни-
ческой идентичности населения регио-
на отражены в результатах этносоциоло-
гических исследований, осуществляемых 
в 2010-е–2015-е гг. на базе ФГБОУ ВПО 
«Мордовский государственный универси-
тет им. Н. П. Огарёва» совместно с фили-
алом Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения по Приволжскому фе-
деральному округу (ВЦИОМ-Поволжье) в 
Республике Мордовия. В частности, дан-
ные проведенного в 2013 г. мониторин-
га межэтнических отношений в Мордо-
вии показали специфику социокультурной 
системы региона, обусловленную наличи-
ем представителей славянского, финно-
угорского и тюркского миров, находящих-
ся в непрерывном контакте [6]. Как уже го-
ворилось, титульный этнос – мордва – со-
ставляет в республике национальное мень-
шинство. В состав эрзян входят малочис-
ленные этнографические группы – шок-
ша и терюшане, в состав мокшан – кара-
таи. Практически все население Мордовии 
владеет русским языком и в большинстве 
своем на нем говорит. Языками же основ-
ных этнических групп (мокшанским, эр-
зянским, татарским) владеют в основном 
представители этих групп. Согласно дан-
ным опроса 2013 г., хотя примерно 80 % 
мордвы говорят на языке своей националь-
ности, около 10 % респондентов называют 
русский язык родным наряду с языком сво-

ей этнической группы. Следовательно, на-
метилась тенденция к смене родного языка 
среди нерусского населения.

В таком контексте ярким маркером этни-
ческой идентичности выступает язык, де-
терминирующий этническое самосозна-
ние. Обратим внимание на то, что, несмотря 
на инаковость включенных в интенсивную 
коммуникативную деятельность субъектов 
различных этнических сообществ, реги-
он характеризуется стабильной межэтниче-
ской толерантностью. Консолидирующую 
особенность взаимоотношений многонаци-
онального населения Мордовии можно объ-
яснить смешением и наложением добросо-
седских культур. Этот тезис подтверждает-
ся многочисленными этносоциальными ис-
следованиями, фиксирующими размытость 
этнических границ: «личные и социаль-
ные контакты строятся в основном “поверх”  
этнических границ» [2, 74]. 

Не стоит упускать из виду, что в каждом 
отдельном случае этническое позициони-
рование довольно специфично и зависит 
от сочетания многих внешних и внутрен-
них факторов, среди которых самым важ-
ным является выбор самого человека. Под-
вижность исторического контекста влияет 
на вариативность этнодифференцирующих 
признаков. Поликультурная ориентация со-
временного мира дополняется многослой-
ностью региональных особенностей, ха-
рактеризующихся интеграцией элементов 
нескольких культур различных этносов в 
одну. В результате создается эффект моза-
ичной идентичности, каждый элемент ко-
торой может актуализироваться, усили-
ваться или ослабляться в любой момент. 
Неоднородность этнической саморефлек-
сии предполагает выработку у представи-
телей этнических групп когнитивной ори-
ентации, задающей модели поведения и 
определенную динамику социальных вза-
имоотношений. Например, в Мордовии 
благодаря тесному взаимодействию раз-
личных этнических групп сформировал-
ся специфический менталитет, создающий 
уникальную атмосферу межнационального 
согласия и добрососедства. 

Тем самым в идентичности мордовско-
го этноса усматривается двойственность. 
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С одной стороны, этническая идентич-
ность мордвы является целостным фено-
меном, построенным на системе представ-
лений о типичных чертах своей общности, 
а с другой – неоднородным, многомерным 
структурным конструктом, подкрепляемым 
внешними представлениями о мире. Следо-
вательно, идентичность есть непрерывная 
этнокультурная рефлексия, задающая со-
циокультурную программу коллективных и 
индивидуальных поступков.

Меняющаяся цивилизованность людей, 
образующих социокультурную систему ре-

гиона, обусловливает смену парадигмы 
культуры социальных отношений. Общече-
ловеческое содержание цивилизационного 
процесса неизбежно возводит гуманизацию 
общественных отношений в общественную 
потребность. Под воздействием таких фак-
торов происходит смена содержания социо-
культурных систем в российских регионах. 
Человек становится перед выбором: либо 
поддерживать и укреплять свою этниче-
скую идентичность, либо оказаться в роли 
балласта социокультурной эволюции разви-
вающегося человечества. 
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