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В современном образовательном процессе приоритетным становится обращение к опыту народной педагогики, ис-
пользование ее приемов в формировании нравственных и эстетических основ личности. Гармонизация современ-
ных педагогических приемов и сформировавшихся в народной среде традиций воспитания сегодня является важ-
ной составляющей образовательного процесса и требует всестороннего научного осмысления. Элементы народ-
ной педагогики, содержащиеся в мордовском сказочном эпосе, способствуют формированию ряда положительных 
качеств личности. Цель исследования – определить роль мордовского сказочного эпоса в формировании у обучаю-
щихся эстетически и нравственно ориентированных качеств личности; выявить влияние отдельных сказочных сю-
жетов на развитие этнического самосознания.
В исследовании были использованы теоретический метод, позволяющий осмыслить полученные результаты на осно-
ве передовых разработок педагогической науки; эмпирические методы (наблюдение и опрос), помогающие изучить 
влияние мордовского сказочного эпоса на формирование определенных качеств личности в процессе обучения. 
Изучение эрзянской и мокшанской сказки вовлекает студента вуза в пространство национальной культуры и языка, 
в пространство национального образа мышления и формирует полноценную личность, способную к межкультур-
ной и межъязыковой коммуникации. Сказка раскрывает поведенческие модели, нормы семейно-бытового и обще-
ственного уклада жизни, закладывает представления об истине, добре, красоте, устанавливает качественное вос-
приятие народных этических канонов, способствует самоидентификации личности посредством рецепции уникаль-
ной этнофилософии.
Изучение студентами мордовского сказочного эпоса способствует освоению ими этнически ориентированных мо-
делей поведения, направленных на воспитание положительных качеств личности. Полученные результаты могут 
быть использованы в практике вузовского обучения студентов гуманитарных и других направлений подготовки, а 
также при составлении учебно-методических материалов по филологическому и педагогическому образованию. 
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Введение
В условиях глобального поликультурно-

го общества качественный уровень обра-
зования и развития личности диктует не-
обходимость «коренного изменения сло-
жившегося мировоззрения, которое при-
знает ценность этнического, культурного 
и языкового разнообразия»1, актуализиру-
ет «возрождение преданных забвению на-

1 Горячев Ю. Межкультурное образование как не-
обходимый аспект устойчивого развития // Этнодиа-
логи. 2013. № 2. С. 54.

родных этических и педагогических тра-
диций как своего рода инновационного 
феномена»2. Этнокультурное образование 
как кластер этнопедагогики осмыслива-
ется как «процесс освоения этнокультур-
ного наследия (материального, духовно-
го, социального), процесс становления и 
воспитания личности на традициях куль-
туры этноса, сочетающий моноэтниче-

2 Волков Г. Н. Этнопедагогика. Москва, 1999. C. 11.
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скую глубину постижения родной культу-
ры и полиэтническую широту» [3]. О мно-
гозначности этнокультурного воспитания 
в современном обществе свидетельству-
ют два вектора его функционирования: 
«первый – углубление в моноэтническую 
культуру, возврат к ее корневым основам» 
[3]; второй вектор направлен на постиже-
ние полиэтнического – помогает форми-
рованию «толерантной личности, способ-
ной на основе диалога активно взаимодей-
ствовать с представителями других куль-
тур» [3]. 

Этнокультурное образование использу-
ет различные методы и средства педаго-
гического воздействия на личность, наце-
ленные на сохранение этнической иден-
тичности и национального мировидения. 
Оригинальными памятниками народной 
педагогики и этнокультурного воспита-
ния могут быть признаны произведения 
устного народного творчества, в частно-
сти сказки. В педагогической концепции 
К. Д. Ушинского первый воспитатель – это 
народ, а народные сказки – первые блестя-
щие попытки создания народной педаго-
гики [11]. Сказка как «весьма эффектив-
ное педагогическое средство… в течение 
столетий выработанное и проверенное на-
родом» [10] признается и современными 
учеными. Ее жанрово-стилевые призна-
ки (увлекательность и динамичность сю-
жета, забавность ситуаций, образность, 
доступность стиля) позволяют молодым 
людям усвоить многовековой духовный 
опыт народа: кодекс этических норм, на-
циональных представлений о высоком и 
низком, прекрасном и ужасном, добре и 
зле. Сказочный эпос утверждает необхо-
димость гуманных отношений в обществе 
и может быть воспринят как программа 
нравственного воспитания личности, что 
в современном мире является приоритет-
ным. В связи с этим особую значимость 
приобретает исследование влияния в об-
разовательном процессе сказочного эпо-
са на формирование у студентов духовно-
этических ментальных качеств.

Сказка есть мощное интеллектуально-
эмоциональное высказывание коллек-
тивного автора, в достаточно лаконич-
ной форме выражающее существо наро-

да, его сделавшего. Сказка пребывает в 
«большом времени», следовательно, ее 
идея давно выкристаллизовалась, приняв 
абсолютную форму. Это означает, что со-
держание сказки воспринимается как жиз-
ненная аксиома. Сказочное мышление 
моделирует социально-экономическую, 
общественно-политическую, демогра-
фическую, культурно-типическую ре-
альность, содержит национальные 
личностно-психологические коды в форме 
фантастического и чудесного. В исследо-
вании определено, каким образом отдель-
ные сюжеты влияют на развитие этниче-
ского самосознания и пробуждают у обу-
чающихся интерес к изучению фольклора. 

Обзор литературы
В аспекте рассматриваемой нами про-

блемы особую значимость приобретают 
работы известных педагогов, фольклори-
стов, литературоведов, философов, в ко-
торых исследуются вопросы становления 
и развития народной педагогики, педаго-
гический потенциал произведений устно-
го народного творчества. Проблемы этно-
педагогики актуализированы в хрестома-
тийном труде К. Д. Ушинского «Человек 
как предмет воспитания. Опыт педагоги-
ческой антропологии» [11], в научной кон-
цепции которого педагогическая систе-
ма представляет собой совокупность за-
конов воспитания, основанных на мето-
дах философской антропологии, изучении 
психологии человека и учете историко-
культурного развития народа. Г. Н. Вол-
ков рассматривает современное функцио-
нирование народной педагогики как сред-
ство формирования национальных и об-
щечеловеческих ценностей3. Теоретиче-
ские представления об этнокультурном 
воспитании изложены как в научных тру-
дах А. Н. Джуринского [5] и др., так и в 
учебниках Л. Н. Бережновой, С. Н. Федо-
ровой и О. В. Хухлаевой4. Педагогический 
потенциал сказки оценен в научных опы-
тах А. Б. Афанасьевой [3], Т. К. Сноповой 

3 См.: Волков Г. Н. Указ. соч.
4 См.: Бережнова Л. Н. Этнопедагогика: учеб. Мо-

сква, 2013; Федорова С. Н. Этнокультурное развитие 
детей. Психолого-педагогическое сопровождение: 
учеб. пособие. Москва, 2011; Хухлаева О. В. Поли-
культурное образование: учеб. Москва, 2014.
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[9; 10] и др. Вопросы развития и функ-
ционирования сказочного эпоса, его раз-
новидностей, классификации, сюжетно-
композиционной структуры, персонажной 
сферы, средств воплощения образности, 
специфики использования и интерпрета-
ции сказочного материала в книжных фор-
мах эпоса раскрыты в работах отечествен-
ных ученых В. П. Аникина5, А. Н. Весе-
ловского [4], А. И. Маскаева [6], Е. М. Ме-
летинского [7], В. Я. Проппа [8] и др. 

В аспекте осмысления педагогического 
потенциала сказочного эпоса и функцио-
нальности народно-педагогического век-
тора образования интересными представ-
ляются работы зарубежных исследовате-
лей А. Dundes, А. W. Wilson, T. Y. Hamlet, 
O. P. Ingle, A. M. Zanoni da Silva и др. 
А. Dundes, один из известных в мире 
ученых-сказковедов, при исследовании 
структурно-семиотического поля сказки 
активно использует психоаналитические 
интерпретации фольклорного материа-
ла [12]. А. W. Wilson сопоставляет фоль-
клорные произведения и книжные формы 
эпоса, выделяя в последних не художе-
ственный вектор, а политическую семан-
тику6. На наш взгляд, аутентичная сказ-
ка также наделена историческим и поли-
тическим видением, но исключительно 
объективным в отличие от авторской ли-
тературы.

А. М. Zanoni da Silva рассматривает 
традиционные фольклорные универса-
лии и их интерпретацию в письменной 
словесности [14]. T. Y. Hamlet размышля-
ет о проблемах понимания мотива в за-
рубежной и русской фольклористике во-
обще и в сказковедении в частности [13]. 
О. Р. Ingle акцентирует внимание на роли 
фольклорных текстов, имеющих истори-
ческое содержание и, следовательно, уча-
ствующих не только в создании истори-
ческого образа страны, но и в воспитании 
его граждан7. 

5 См.: Аникин В. П. Русская народная сказка. Мо-
сква, 1984.

6 См.: Wilson W. A. The Marrow of Human Experi-
ence: Essays on Folklore / ed. J. T. Rudy. Logan, 2006. 

7 См.: Ingle O. P. Book Review: Andrejs Plakans. 
A Concise History of the Baltic States. Cambridge, UK: 
Cambridge UP, 2011. 472 p. // Slavic and East European 
Journal. SEEJ−57. P. 134.

Материалы и методы

Исследование функциональных харак-
теристик мордовской сказочной прозы в 
контексте этнопедагогики и проблем эт-
нокультурного развития общества осно-
вано на междисциплинарном подхо-
де, аккумулирующем достижения педа-
гогики, фольклористики, литературове-
дения, культурологии, философии, эт-
нографии, истории. Данный подход ре-
ализован в ходе преподавания на фило-
логическом факультете Национального 
исследовательского Мордовского госу-
дарствнного университета им. Н. П. Ога-
рёва  ряда дисциплин профессионально-
го кластера образовательной программы 
по направлению подготовки 45.03.01 Фи-
лология: «Мордовское устное народное 
творчество» (для студентов-бакалавров 
I курса профиля подготовки «Отече-
ственная филология (Языки и литера-
туры народов России (мокшанский / эр-
зянский), русский язык и литература)»), 
«Трансформация и развитие литератур-
ных форм героического эпоса в худо-
жественной словесности ХХ века» (для 
студентов-бакалавров IV курса профи-
ля подготовки «Отечественная филоло-
гия (Русский язык и литература)»). Ак-
туализированный подход предполагает: 
раскрытие актуальности народной педа-
гогики в условиях демократизации об-
щества; актуализацию прогрессивных 
народных традиций воспитания в эпо-
ху глобального развития инновацион-
ных информационно-образовательных 
технологий; выявление сущности эт-
нокультурного развития личности как 
социально-культурного феномена; изу-
чение механизмов сохранения и осмыс-
ления традиционных духовных ценно-
стей; определение педагогического по-
тенциала народной сказки, заключаю-
щей в себе многовековые обобщения 
по многим отраслям знаний; эксплика-
цию эмоциональной, эстетической, по-
знавательной, дидактической сущности 
мордовской сказки как ценностной фи-
лософской концепции, способствующей 
формированию этнической солидарно-
сти, ментально-духовного кода.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Этническая культура, воплощенная в 
сказочном эпосе, «является мощным фак-
тором сохранения особенностей исход-
ной психологии, духовного строя, мен-
тальности, традиций и культурных сим-
волов народа [1, 15], что служит опреде-
ляющим фактором включения в образова-
тельную программу дисциплин, формиру-
ющих духовно-нравственные приоритеты 
личности и закладывающих традиции эт-
нокультурного воспитания. 

В процессе изучения дисциплины 
«Мордовское устное народное творче-
ство» ежегодно проводится анкетирова-
ние студентов I курса с целью выявления 
их жанровых приоритетов, в зависимости 
от этого выстраивается иерархия попу-
лярности фольклорных жанров, среди ко-
торых сказка признается одной из самых 
распространенных и читабельных (ее от-
мечает 30 % реципиентов), уступая толь-
ко песне. Проводимые в студенческой ау-
дитории опросы свидетельствуют о до-
минировании в разновидностях сказоч-
ного эпоса бытовой (социально-бытовой) 
сказки. 

В процессе чтения, анализа и обсуж-
дения бытовой сказки важно проследить 
мысль о том, что главный герой, являясь 
двигателем сюжета, ставит осмеиваемых 
персонажей в комические обстоятельства, 
и они разоблачают себя. Каждая деталь 
нарратива и элементы композиционного 
строя направлены на достижение основ-
ной цели – раскрыть корень социально-
го или человеческого порока и осудить 
его. Это достигается различными художе-
ственными средствами (гротеск, ирония, 
элементы сатирического портрета, юмо-
ристический диалог и др.).

По дисциплине «Мордовское устное на-
родное творчество» для обязательного из-
учения рекомендован ряд бытовых ска-
зок: «Кезэрень ёвкске» («Старая сказоч-
ка»), «Сабан-богатырь», «Мазый Дамай» 
(«Красавец Дамай»), «Петр I и солдат», 
«Черт Иван» и несколько по выбору.

Морально-нравственным содержани-
ем насыщена сказка «Кезэрень ёвкске». 

Мокшане и эрзяне отличаются высокими 
моральными требованиями к себе и дру-
гим и порицают пороки, встречающиеся 
в крестьянской среде. Крестьянин, выра-
жаясь словами В. Я. Проппа, «внутрен-
не жил идеалами как высшего мировоз-
зренческого порядка, так и идеалами жи-
тейскими» [8, 324]. Эти идеалы касаются 
семьи, взаимоотношений между супру-
гами, воспитания молодого поколения, 
почитания культа предков, отношения к 
труду и его результатам: «У большинства 
народов самым высоким моральным ка-
чеством человека является трудолюбие. 
Трудовое воспитание – это стержень на-
родной педагогики» [9].

В данной сказке ленивые члены се-
мьи – мать, отец, сын и дочь – перекла-
дывают ответственность друг на друга, 
отказываются убирать урожай. У каждо-
го из них есть твердая отговорка: старик 
и старуха готовятся умереть, дочь – вый-
ти замуж, сын – уйти в солдаты. Однако 
ожидаемое не сбывается, а хлеб остается 
под снегом. В народном сознании лень – 
порок, который не может быть оправдан 
ни социальным положением, ни бытовы-
ми условиями, поэтому трагический фи-
нал (гибель бездельников от голода и хо-
лода) признается как естественный, ожи-
даемый. Заметим, что в целом мордовская 
бытовая сказка оптимистична и гуманна, 
осуждаемые и осмеиваемые герои поги-
бают редко. В случае трагической развяз-
ки внимание фиксируется не на смерти, а 
на действиях, приводящих к ней.

В условиях социальной и культурной 
жизни такой многонациональной респу-
блики, как Мордовия, важное воспита-
тельное и образовательное значение име-
ет знакомство русских студентов с эрзян-
ской и мокшанской народной сказкой. Бу-
дучи носителями русской национальной 
культуры, они с интересом и удовольстви-
ем проникают в пространство иного на-
ционального бытия – хорошо знакомого, 
но все же другого. Изучение мордовско-
го сказочного эпоса не носителями нацио-
нального кода направлено на то, чтобы 
«привести студентов к пониманию взаи-
мосвязи национальных духовных культур, 
умению мыслить аналитически, сопостав-
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лять категорию частного и общего, взаи-
мосвязи национального и межнациональ-
ного, что способствует принятию общегу-
манистической позиции» [2, 47]. В рамках 
спецкурса «Трансформация и развитие ли-
тературных форм героического эпоса в ху-
дожественной словесности ХХ века» сту-
денты анализируют способы погружения и 
характер народной сказки в книжных фор-
мах финно-угорского эпоса. В этом отно-
шении особенно интересны сказки «Сабан-
богатырь» и «Мазый Дамай».

Эрзянская сказка «Сабан-богатырь», 
литературно обработанная С. В. Аники-
ным, есть пример народной утопии («люди 
живут в тепле и сытости, единой и друж-
ной семьей, живут не печалятся…»8, зло, 
пришедшее с войной, оказывается побеж-
денным, справедливость торжествует), 
реализующей мечты народа о счастли-
вой и благополучной жизни. О древности 
сказки свидетельствует зачин: «Давным-
давно это было, когда мордва еще была 
некрещеной»9. Однако описания реалий, 
в которых действует герой, отсутствие 
конкретных социально-бытовых дета-
лей не позволяют определить время воз-
никновения сказки. При всей чудесности 
ряда ситуаций (герой одним рывком сво-
рачивает здоровенному быку шею, дву-
мя пальцами может задушить медведя, 
дубы валит неохватные, с корнем выры-
вает сосны и т. д.) сказка проникнута ло-
гикой реальной жизни, правдиво фикси-
рует ключевые моменты истории эрзян и 
характер их контактов с другими народа-
ми: Сабан одерживает победу и изгоняет 
с родной земли ханского богатыря Чели-
бея, не идет на службу к русскому царю. 
Сказка эмоционально передает мысль о 
привязанности героя к родному краю. Ка-
кие бы удачи и счастье ни сулила бога-
тырская служба у русского царя, Сабан не 
мыслит существования без родного села: 
«Люблю свой мордовский край. Если по-
надобится землю нашу от врагов защи-
тить – силы своей не пожалею»10. Типо-
логически герой близок образам русских 

8 Мордовские народные сказки. Саранск, 2006. 
С. 325.

9 Там же.
10 Там же. С. 331.

богатырей – те же неуемная физическая 
сила, доброжелательность по отношению 
к слабому, нуждающемуся в помощи, за-
щита интересов народа и страны. Ход сю-
жетного действия данной сказки продик-
тован нравственными, этическими сооб-
ражениями эрзян, основанными на прин-
ципах миролюбия, свободолюбия и спра-
ведливости. 

К числу сказок, в которых звучат ми-
фологические мотивы, относится сказ-
ка «Мазый Дамай». На такой же сюжет 
известны русская сказка «Козьма Ско-
робогатый» из собрания народных рус-
ских сказок А. Н. Афанасьева и француз-
ская сказка «Кот в сапогах», литературно 
обработанная Ш. Перро. Их общие чер-
ты: герой – бездольный парень, имеющий 
богатство в виде кадочки масла / куроч-
ки / дворового кота; проблема – неожи-
данно начинает исчезать из кадочки мас-
ло / пропадают курочки / нужно кормить 
бесполезного кота; виновник бед героя – 
лиса или кот – берется ему помочь устро-
ить судьбу путем обретения богатства и 
женитьбы на дочери бога Пурьгинепаза 
/ царя / короля и таким образом превра-
щается в помощника; помощник хитро-
стью нейтрализует врага героя – змея Ка-
ряза / Змиулана / Людоеда; чудесный по-
мощник превращает бездольного парня в 
могущественного человека и заслужива-
ет пожизненные содержание и благодар-
ность. 

В сказке «Мазый Дамай» фигурирует 
Пурьгинепаз, изображающийся сильным 
громовержцем, но добродушным и довер-
чивым стариком, которого легко обманы-
вает лиса. Бог подвержен людским слабо-
стям: выпивает, хвастается силой и чудес-
ными способностями. От мифологическо-
го бога грома в сказке остается лишь не 
реализованный потенциал. 

Большую роль в процессе этнокультур-
ного воспитания и формирования лич-
ности играет эрзянская и мокшанская 
волшебно-фантастическая сказка. Как 
показывают наблюдения, студенческая 
аудитория иначе, чем школьники млад-
шего и среднего возраста, воспринима-
ет волшебную сказку, что обусловлено 
возрастными и психологическими чер-
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тами. Привлекательные для детей дина-
мизм и занимательность сюжета не яв-
ляются краеугольными, студенты акцен-
тируют внимание на функциональности 
повествования, актуальности решаемых 
в произведении проблем, что не только 
обогащает их познания о мире, но и раз-
вивает логическое и аналитическое мыш-
ление, навыки анализа и интерпретации 
художественного текста.

При изучении волшебной сказки необ-
ходимо четко эксплицировать мысль о том, 
что ее традиционные репрезентанты – ми-
фологические персонажи (Вирява (Покро-
вительница леса), Ведява (Покровитель-
ница воды), Кудава (Хранительница дома), 
Куйгорож и другие демонические силы), 
ассимилируя в сказочный дискурс, теря-
ют мифологический антураж. Например, 
Ведява в сказках «Девочка – серебряный 
зубок» и «Ведява» мало напоминает пер-
воисточник. В первой сказке Ведява в со-
провождении водяных ищет обещанную 
ей жертву – девушку с серебряным зубом. 
Бегая по лесу и дорогам, она спрашива-
ет встречных людей о ней. Чтобы остать-
ся неузнанной, героиня заклеивает сере-
бряный зуб воском. При встрече с Ведявой 
девушка смеется, воск отцепляется, стару-
ха хватает жертву. Образ Ведявы сложен, 
неоднороден, типологически близок к во-
дяному змею, морскому царю – репрезен-
тантам фольклора других народов. Это ау-
тентичный самобытный персонаж с по-
лярными внешними чертами, соотноси-
мыми с ее поведением и поступками: кра-
сивая девушка с длинными волосами, из-
бавляющая от бесплодия, или злая стару-
ха с уродливым лицом. Двойственность 
образа Ведявы обусловлена ее восприяти-
ем: с одной стороны, ее почитали как бо-
жество, с другой – под влиянием христиан-
ских идей она стала осознаваться как про-
явление бесовского начала. Особый инте-
рес вызывает такая деталь внешности ге-
роини, как воск на зубе, представляющий 
собой родовую метку, символизирующую 
принадлежность к определенному коллек-
тиву. Долгое время «мечение» девушки со-
хранялось в свадебном обряде – засватан-
ную невесту отмечали родовым знаком же-
ниха. Включение деталей традиционной 

обрядовой культуры в структуру сказочно-
го текста позволяет раскрыть особенности 
национального бытового уклада, выявить 
морально-этические нормы поведения в 
социальной и семейной жизни.

Мифологический сюжет женитьбы 
Пурьгинепаза на земной девушке проявля-
ется в сказке «Литова». Нелюбимая дочь 
выходит замуж за Бога Грома и поднима-
ется жить на небо. По разрешению Чипаза 
(Бога Солнца) она посещает деревню, же-
лая встретиться с родителями, но не заста-
ет их дома. Литова уходит в тоске и смяте-
нии. Родители забывают дочь, не несут от-
ветственности за нее, нарушая националь-
ные нравственно-этические нормы (роди-
тели должны воспитывать детей и забо-
титься о них). Сказка настаивает: соответ-
ствующее традиции – истинно и правиль-
но, а несоответствующее – ложно и недо-
пустимо. Таким образом, в сказке проис-
ходит моделирование моральной ситуа-
ции, направленной на искоренение поро-
ков и выявление добродетели.

Образы народной демонологии, встре-
чающиеся в сказке, воспринимаются как 
герои развлекательного повествования. 
В русском фольклоре представители низ-
шей мифологии формируют персонажную 
сферу былички или бытовой сказки, в мор-
довской устной прозе сотрудничество ге-
роев этих жанров – явление обычное, по-
этому гномы, черт, змеи, Вирява, Ведя-
ва и другие органичны и для сказочного, 
и для несказочного нарратива. Воплоще-
нием враждебных человеку потусторон-
них сил, одновременно озорником и про-
казником предстает Куйгорож – мифоло-
гическое существо, гном, одаренный демо-
нической силой и знанием. Куйгорож в не-
котором отношении синонимичен домово-
му, покровительствующему крестьянско-
му хозяйству. Одновременно он родствен, 
на наш взгляд, черту как воплощение нечи-
стого духа, человеческих пороков. В опи-
сании внешности Куйгорожа сочетаются 
демонические и антропоморфные черты: 
он имеет вид цыпленка-человека или ог-
ненного летающего змея, иногда принима-
ет облик мужчины, имеет общие черты со 
славянским огненным змеем [6], хотя змее-
борческий мотив в этой сказке не развит. 
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В мокшанской сказке «Куйгорож» гном 
высиживается женщиной из яйца совы, 
боится крестного знамения. Ему дается 
психологическая характеристика: он до-
брожелателен лишь с теми, кто обеспечи-
вает его ежедневной работой, иначе ста-
новится злым, агрессивным. По воззрени-
ям мордвы, человек не должен поддержи-
вать связь с демоническими существами, 
что грозит ему губительными последстви-
ями – разорением и гибелью. Таким обра-
зом, эстетическая функция сказки допол-
няется воспитательной: надейся лишь на 
собственные силы, трудись и будь добр.

Мордовская сказка, репрезентанта-
ми которой выступают мифологические 
персонажи, несомненно, несет на себе 
определенный отпечаток архаической 
религиозно-мифологической реальности, 
однако в целом построена на основе «де-
сакрализации, отказа от строгой мифоло-
гической “достоверности”, оторвана от 
ритуально-мифологической стихии, осо-
знается как художественный вымысел… 
выраженный в условности и нереально-
сти пространственно-временной локали-
зации событий» [7, 59]. Ее основная функ-
ция не религиозно-магическая, а эстетиче-
ская, познавательная, дидактическая.

К популярным у мордвы произведени-
ям следует отнести сказки о сиротах, из-
гнанных из дома. В сказке «Дуболго Пи-
чай» (вариант «Канева») злые невестки 
обливают золовку расплавленным воском. 
Приехавшие домой братья находят сестру 
мертвой и хоронят ее в лесу на сучьях двух 
деревьев. Юноша-пастух находит гроб, 
приносит его домой. От проявления юно-
шей глубоких эмоций девушка чудесным 
образом оживает. Она встречается с бра-
тьями и рассказывает им правду. В данной 
сказке реконструированы элементы похо-
ронного обряда древней мордвы – незем-
ное погребение и обкладывание покойни-
ка зерном. Хронотоп данной сказки неха-
рактерен для фантастического мира, кон-
фликт персонажей отражает атмосферу 
патриархальной семьи, имеет объектив-
ную социальную причину – зависть, жаж-
да материальной наживы, толкающие не-
весток на преступление. Народная оценка 
действий женщин отчетливо проступает в 

финале – они наказаны и изгнаны из дома. 
Таким образом, в сказке четко эксплици-
рованы морально-этические каноны мор-
довского этноса. 

Биофильная философия жизни эрзян и 
мокшан прослеживается в сказке «Атякш 
Ёга и смерть». Старик-эрзянин одурачи-
вает Безносую, пришедшую за его ду-
шой: сначала отпрашивается на исповедь 
к попу, но идет в кабак; навеселе пускает-
ся в пляс и пугает Смерть; затем припеча-
тывает Безносую к стене. Смерть в эрзян-
ской сказке, как и в античном мифе о Си-
зифе, попадает в ловушку. В произведени-
ях «Кулома» («Смерть»), «Маштыкс» («Ли-
хорадка»), сюжетно перекликающихся с 
русской сказкой «Солдат и Смерть», герой 
тоже побеждает Смерть, хитростью зама-
нивая ее в бутылку, гроб, мешок. Герои эр-
зянских и мокшанских сказок бесстрашно 
вступают в поединок со смертью, актив-
но торгуются с ней за каждый новый год 
жизни, не боятся с ней спорить, обманыва-
ют ее. И им, действительно, удается либо 
прогнать смерть совсем (например, «Маш-
тыкс»), либо до глубокой старости изба-
виться от нее («Атякш Ёга и смерть», сино-
нимический ряд может продолжить эпиче-
ская мокшанская песня «Мокшанский па-
рень и смерть»). Герои эрзянских и мок-
шанских сказок демонстрируют активную 
жизненную позицию: они любят жизнь, бо-
рются за нее, энергично вступают в проти-
воборство со смертью, используя для этого 
разные способы; их невероятное жизнелю-
бие заставляет отступить даже смерть. 

В мордовской волшебной сказке от-
разились древние формы мифологиче-
ского мышления, представления народа о 
сверхъестественных силах, фантастиче-
ском условном мире, проявлениях чудес-
ного, борьбе добра и зла, реконструирова-
ны различные элементы обрядовой сфе-
ры, что делает произведения истинно на-
циональными, ярко отражающими мента-
литет эрзи и мокши, философию народа, в 
силу этого выступающими оригинальны-
ми средствами для этнокультурного раз-
вития.

Устно-поэтическое творчество эрзи и 
мокши представлено объемным живот-
ным эпосом, в котором «находит отраже-
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ние человеческая жизнь… в широкой гам-
ме чувств и характеров, а также реалисти-
ческое отражение крестьянского быта» 
[8, 341]. Часто в качестве антропоморф-
ных персонажей в сказках о животных вы-
ступают мифологические тотемные жи-
вотные. Такова сказка «Благодарный мед-
ведь», повествующая о благородной взаи-
мопомощи человека и животного. Девуш-
ка помогает медведю избавиться от боли, 
а он сакрализует ее, одаривая медом – 
символом достатка и счастья. Сказка не-
сет глубокую философию жизни, любви и 
уважения ко всему живому. Здесь живот-
ный мир предстает самоорганизованным, 
бытийным центром, не зависящим от че-
ловеческого, а уподобленным ему. В мор-
довских сказках о животных миры челове-
ческий и звериный гармонизируются, со-
существуют как равноправные в силу глу-
бокой сохранности в них языческих пред-
ставлений. 

Иначе осмысливается животный мир 
в сказках более позднего периода – 
«Медведь-песельник» и «Сказочка», в ко-
торых безропотных, покорных, разоб-
щенных, по этой причине не способных 
к сопротивлению, персонажей прогло-
тил кровожадный медведь. В данном слу-
чае тотемное животное утрачивает связь 
с культом родоначальника рода, высту-
пает в роли насильника. В произведени-
ях отразились разрушение первоначаль-
ных мифологических ассоциаций и уни-
версалий, рост реалистического мышле-
ния, изменение эстетических требова-
ний времени, ослабление авторитета тоте-
ма, наделяющего животное сакральными, 
сверхъ естественными чертами, что, без-
условно, привело к определенной транс-
формации сюжетно-мотивных, компози-
ционных деталей сказки, однако «суть 
сюжетно-фабульной ее основы… вну-
тренний иносказательный смысл пове-
ствования сохраняются»11.

Проведенный анализ произведений жи-
вотного эпоса убеждает в справедливо-
сти мысли о том, что сказки о животных 
не отличаются большим количеством сю-
жетных сцеплений, однако ценны богат-

11 Аникин В. П. Указ. соч. С. 12.

ством смыслов, точностью психологиче-
ских характеристик, разнообразием при-
емов сатирико-юмористического изобра-
жения реальности, меткостью социальной 
иронии. В них «сосредоточен народный 
житейский опыт, отражено знание нрав-
ственной жизни и поведения людей»12. 
Сказка несет мысль о том, что обрамле-
ние (животный мир) представляет челове-
ческое содержание не абстрактно, а в со-
вокупности состояний и характеров, в чем 
заключаются сила ее художественного 
обобщения и дидактический потенциал.

Заключение
В процессе исследования выявлено, что 

изучение в вузе мордовского сказочного 
эпоса, нацеленное на сохранение, осмыс-
ление и изучение интеллектуального и 
эмоционального наследия, не только спо-
собствует воспитанию и сохранению в мо-
лодом человеке национального генокода, 
но и формирует национально-ментальные 
и общечеловеческие ценности. Авторы 
пришли к выводу, что мордовская сказка 
в доступной форме фиксирует движение 
и ключевые этапы национальной истории, 
эксплицирует характер взаимоотношений 
эрзи и мокши с другими народами, рас-
крывает индивидуальные национальные 
принципы мировосприятия, а также со-
держит воспитательные и дидактические 
установки. 

Определено, что мордовский сказочный 
эпос проясняет систему жизненных моти-
ваций, намерений и целей, побуждает вне 
зависимости от возраста и степени образо-
ванности к познанию уникального этниче-
ского кода, содержащего гуманистические 
идеалы. Сказка становится эффективным 
средством этнокультурного воспитания и 
гармонизации поликультурной среды.

Полученные результаты исследования 
направлены на совершенствование ву-
зовского образования в области воспита-
ния толерантного отношения студентов 
к мультикультурному обществу, форми-
рования общечеловеческих ценностных 
приоритетов.

12 Там же. С. 463.
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In the modern educational paradigm, the revival of the ethno-pedagogical culture, use of its techniques for development 
of moral and aesthetic values   of the modern person is recognized as a priority. The harmonization of modern pedagogical 
methods and educational traditions that have been formed within the people’s environment is an important component of 
the educational process and requires a comprehensive academic and research understanding. The elements of ethno-
pedagogical culture, contained in the Mordovian fairy tales, contribute to the formation of a number of positive personality 
traits. The goal of the research is to determine the role of the Mordovian fairy tales in the development of moral and aesthetic 
values   of a modern person and to reveal the influence of some fairy tales on the development of ethnic self-awareness.
The work employs a theoretical method that allows us to comprehend the results obtained on the basis of advanced 
developments in pedagogical science; empirical methods (observation and questioning) that help to study the influence of 
the Mordovian fairy tales on the formation of certain personality traits in educational process.
The study of Erzya and Moksha fairy tales involves a university student in the space of national culture and language, 
into the space of the national way of thinking and forms a full-fledged personality capable of intercultural and interlingual 
communication. The fairy tale reveals the behavioral patterns, the norms of the family and social life, lays the notions of truth, 
good, beauty; establishes a qualitative perception of people’s ethical principles, promotes self-identification of the individual 
through the reception of a unique ethno-philosophy.
Studying Mordovian fairy tales, the students promotes the development of ethnically oriented behavioral patterns aimed 
at upbringing of positive personal qualities. The obtained results can be used in the practice of university humanitarian 
education and other areas of training, as well as in the compilation of educational materials on philological and pedagogical 
education.
Key words: Mordovian fairy tales; ethnocultural education; personal development; popular pedagogy; ethnopedagogy; 
ethnophilosophy; mentality. 
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