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Введение. Историческая память определяет отношение человека к стране, к своему народу, этносу и другим груп-
пам, с которыми он себя идентифицирует. В формировании исторической памяти участвуют не только государство, 
которое заинтересовано в воспитании чувства патриотизма и гражданственности у молодого поколения, но и такие 
социальные институты как семья, школа, вуз, СМИ и др. Семья приобщает индивида к социальному опыту прошло-
го, поскольку закладывает фундамент личности, формирует самосознание, любовь к малой родине, к ее прошлому. 
Семейная память входит в память историческую, ибо не существует истории семьи вне истории страны.
Материалы и методы. В статье представлен анализ качественных исследований – полуструктурированных интер-
вью – с целью выявления роли семьи в процессе формирования исторической памяти молодежи в финно-угорских 
семьях мордвы и удмуртов. Были проведены 28 интервью (опрошены 14 семей мордвы и 14 – удмуртов). Исследо-
вание включало изучение основных механизмов, факторов и особенностей формирования исторической памяти в 
финно-угорских семьях мордвы и удмуртов. 
Результаты исследования и их обсуждение. Было выявлено, что основными механизмами передачи семей-
ной памяти молодому поколению являются семейные истории (рассказы), соблюдение определенных семейных, 
этнических традиций, коммеморативные практики и т. д. Базовым событием исторической памяти в семьях морд-
вы и удмуртов выступает Великая Отечественная война, затронувшая каждую семью, большинство информантов 
участвуют в акции «Бессмертный полк». Интерес к истории рода, фамилии выше, чем интерес к малой родине, 
истории своего этноса. В удмуртских семьях отмечалось большее знание этнических традиций и праздников, чем в 
мордовских. Наиболее посещаемые места памяти – храм, кладбище, мемориал «Вечный огонь». 
Заключение. Семейному аспекту исторической памяти в финно-угорских семьях мордвы и удмуртов уделяется 
большее внимание, чем региональному (этническому) или федеральному. Наибольшую роль в формировании 
исторической памяти подрастающего поколения большинство информантов отдавало семье и школе.
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Введение
Историческая память является слож-

ным социокультурным феноменом. Ее 
формирование осуществляется под воз-
действием микро- и макросреды. Макрос-
реду можно охарактеризовать как процесс 
смены исторических эпох, социально-эко-
номическое, культурное и политическое 
развитие общества. Микросреда пред-
ставляет собой окружение индивида и со-
циальные институты, с которыми он взаи-

модействует повседневно. При этом важно 
понимать, что историческая память опре-
деляет отношение человека к стране, к 
своему народу, этносу и другим группам, 
с которыми он себя идентифицирует. В 
формировании исторической памяти уча-
ствуют как государство, заинтересованное 
в воспитании чувства патриотизма и граж-
данственности у молодого поколения, так 
и социальные институты – семья, школа, 
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вуз, СМИ и др. Истоки приобщения инди-
вида к социальному опыту прошлого на-
ходятся именно в семье. Семья заклады-
вает эмоциональный и интеллектуальный 
фундамент личности, формирует родовое, 
этническое самосознание, любовь к малой 
родине, к ее прошлому. Используя опре-
деленные механизмы воздействия, семья 
еще на начальных этапах развития лич-
ности, передает знания прошлого поколе-
ния, традиции, обычаи своего этноса, при-
вивает индивиду определенные ценности 
и убеждения, тем самым предопределяя 
его дальнейшее поведение. Историческая 
память, очевидно, включает в себя семей-
ную, поскольку не существует истории се-
мьи вне истории своей страны. Семейная 
память всегда пересекается с историче-
ской, хотя иногда противоречит ей.

В связи с этим изучение роли семьи в 
формировании исторической памяти со-
временного молодого поколения, осо-
бенно в этническом контексте – в семьях 
мордвы и удмуртов – представляется чрез-
вычайно актуальным.

Обзор литературы
Одним из первых социологическую 

трактовку памяти обосновал Э. Дюркгейм, 
который использовал понятие «коллектив-
ное сознание». Он также уделял внима-
ние ритуалам, связанным с сохранением 
в памяти каких-либо событий. Социо лог 
сделал вывод о том, что для поддержания 
стабильности общества и для того, чтобы 
члены данного общества могли ощущать 
солидарность и историческую преем-
ственность существования своей общно-
сти, они должны организованно забывать 
и помнить определенные вещи определен-
ным образом.

Последователем Э. Дюркгейма стал 
М. Хальбвакс, который ввел в научный 
оборот понятие «коллективная память» 
[32, 28]. По его мнению, главной функци-
ей коллективной памяти является поддер-
жание единства сообщества и обеспече-
ние возможности его воспроизводства [32, 
29–30]. Ученый первым предложил рас-
сматривать память как социально детер-
минированный элемент общественного 
сознания и коллективной идентичности.

Применительно к теме исследования 
можно выделить работы ученых, посвя-
щенных теоретико-методологическим 
под ходам к изучению исторической па-
мяти. Это труды Б. Андерсона [2], Я. Асс-
ман [3], М. Барга [5], Ж. Ле Гоффа [15], 
Ю. М. Лотмана [18], П. Нора [21], П. Рике-
ра [27], Ж. Т. Тощенко [29], М. Хальбвакса 
[31; 32] и др. В частности, Нора занимался 
изучением «мест памяти», коммеморатив-
ных практик, ввел понятие «узлы» памя-
ти (отражающее наиболее значимые со-
бытия). Создание «мест памяти» является 
важным механизмом формирования исто-
рической памяти. Так, Нора писал: «Ме-
ста памяти – это останки. Крайняя форма, 
в которой существует коммеморативное 
сознание в истории… Музеи, архивы, 
кладбища, коллекции, праздники, годов-
щины, трактаты, протоколы, монументы, 
храмы, ассоциации – все эти ценности в 
себе – свидетели другой эпохи, иллюзии 
вечности» [21, 26].

Близкое к понятию «историческая па-
мять» категория «историческое сознание». 
Однако историческое сознание шире, чем 
историческая память и поэтому включает 
в себя последнюю. Историческое созна-
ние, воплощая в себе историческую па-
мять и опыт прошлого, часто обращается 
в будущее. Л. П. Репина считает, что в ос-
нове описания истории прежде всего ле-
жит историческое сознание, которое объ-
единяет прошлое с настоящим, при этом 
происходит проецирование в будущее [26, 
479]. Российский социолог Ю. А. Лева-
да под историческим сознанием понимал 
стихийно сложившиеся или многообраз-
ные, созданные наукой формы, в которых 
происходит процесс осознания обществом 
своего прошлого [16, 191].

Ведутся дискуссии и о связи истории 
и исторической памяти. Главное разли-
чие данных понятий состоит в том, что из-
учение истории направлено на объектив-
ное отражение прошлого. Историческая 
память может опираться на воображение, 
чувства, эмоции и часто мифологизиру-
ет события. В. Н. Бадмаев, говоря о связи 
истории и памяти, отмечает, что истори-
ческая память наделена в большей степе-
ни не рациональной оценкой прошлого, а 
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эмоциональной [4, 80]. Историческая па-
мять по природе избирательна и, выделяя 
одни факты, может предавать забвению 
другие.

Российские ученые исследуют про-
блему исторической памяти с различ-
ных фокусов. Такие исследователи, как 
М. С. Бобкова [7], О. В. Головашина 
[10], И. Н. Горин и В. В. Менщиков [11], 
О. О. Дмитриева [12], О. Б. Леонтье-
ва [17], Л. Н. Мазур [20],  А. Н. Покида 
и Н. В. Зыбуновская [23], Э. А. Шеуджен 
[33] и др., анализируют динамику истори-
ческой памяти в качестве социального фе-
номена, определяют ее основные характе-
ристики, элементы, функции и механизмы 
формирования. В частности, И. Н. Горин и 
В. В. Менщиков предлагают следующую 
классификацию форм исторической памя-
ти: память поколений, которая хранится 
и передается в устной форме (эта форма 
памяти склонна к трансформации фактов 
путем забывания или добавления новых 
элементов); научная форма исторической 
памяти; такая форма, как культурно-исто-
рические символы (определенный набор 
событий, явлений, фактов, имеющих зна-
чимость и ценностное содержание в исто-
рической памяти конкретной общности) 
[11, 74].

Анализ роли государства, власти и оп-
позиции в формировании исторической 
памяти отражен в работах Т. А. Булыги-
ной, Т. Н. Кожемяко [8], В. И. Мажнико-
ва [19].

Роль семьи в формировании и функци-
онировании исторической семейной памя-
ти, в том числе различных групп молоде-
жи, изучают А. Н. Алексеев (соотношение 
исторической и семейной памяти) [1], 
Е. В. Белова, А. А. Крисанов (социальная 
динамика семейной исторической памяти 
студентов) [6], С. А. Глушкова (роль семьи 
в формировании этнической идентично-
сти) [9], С. Ю. Иванова (семья как сфера 
формирования патриотических устано-
вок молодежи и сохранения историче-
ской памяти) [13], В. В. Кулиш (истори-
ческая память учащейся молодежи) [14], 
Е. Л. Омельченко, Ю. В. Андреева (поко-
ленческая динамика семейных историй) 
[22], И. В. Положенцева, Т. Л. Кащен-

ко (личная историческая память студен-
тов) [24], Т. П. Путятина (формирование 
исторического сознания школьной моло-
дежи) [25], З. Х. Саралиева, С. С. Бала-
банов, П. И. Куконков (историческая па-
мять поколений) [28], В. И. Филоненко, 
Л. А. Штомпель, О. М. Штомпель (куль-
турные аспекты исторической памяти рос-
сийских студентов) [30] и др. 

Можно сделать вывод, что историче-
ская память включает в себя процессы, 
связанные с запоминанием, сохранени-
ем и воспроизведением прошлого опыта 
человека, народа, страны и включением 
его в сферу сознания. Главным предме-
том памяти человека становится не само 
событие, а его воспоминание, отпечаток 
данного события в его сознании. Опре-
деленный образвначале передается непо-
средственными участниками события, а 
позже интерпретируется последующими 
поколениями.

 Историческая память представляет со-
бой сложный, постоянно развивающий-
ся динамичный социальный феномен, не 
только отражающий систему социаль-
ных связей в обществе, но и обеспечи-
вающий его историко-культурную пре-
емственность, передачу из поколения в 
поколение через следующие источники: 
историческая наука, СМИ, искусство (ки-
нематограф, литература, живопись), се-
мейные рассказы, непосредственный лич-
ный опыт.

Исследования исторической памя-
ти традиционно ведутся на междисци-
плинарном уровне, однако работ, посвя-
щенных изучению условий и механизмов 
формирования исторической памяти на 
региональном (этническом) уровне в со-
циологическом аспекте, немного. В част-
ности, недостаточно изучено влияние 
семьи на процесс формирования истори-
ческой памяти молодого поколения в фин-
но-угорских республиках.

Материалы и методы
Эмпирической базой исследования по-

служило качественное социологическое 
исследование «Роль семьи в формирова-
нии исторической памяти в финно-угор-
ских семьях мордвы и удмуртов», прове-



HISTORICAL STUDIES

Finno-Ugric World. Vol. 11, no. 4. 2019 417

денное методом полуструктурированного 
интервью в январе–феврале 2019 г. по раз-
работанному гайду интервью. В теорети-
ческую выборку качественного исследова-
ния в равных долях вошли две категории 
финно-угорских семей мордвы и удмур-
тов (n=28) в возрасте от 30 до 65 лет, обя-
зательное условие – наличие детей в се-
мье. В ходе исследования были опрошены 
28 человек: 50 % женщин и 50 % – муж-
чин; 14 представителей удмуртской на-
циональности, 14 – мордовской (100 % 
женщин и 93 % мужчин – эрзя, 7 % муж-
чин – мокша). В возрастной категории от 
30 до 35 лет опрошено 14 % женщин, от 
36 до 41 года – 58 % женщин и 14 % муж-
чин, от 42 до 47 лет – 21 % женщин и 65 % 
мужчин, от 48 до 53 лет – 7 % мужчин, от 
53 до 58 лет – 7 % женщин и 7 % мужчин, 
от 59 до 64 лет – 7 % мужчин. По семейно-
му стажу: 36 лет состояли в браке 7 % се-
мей, 24 года – 7, 23 года – 7, 22 года – 15, 
20 лет – 36, 17 лет – 15, 12 лет – 7, 10 лет – 
7 %. Все опрошенные семьи имеют детей: 
одного ребенка – 7 % семей, двоих – 50, 
троих – 14, четырех детей имеют 29 % се-
мей. Высшее образование получили 42 % 
опрошенных, среднее профессиональ-
ное – 53 и среднее – 5 %. Исследование 
включало изучение основных механиз-
мов, факторов и особенностей формиро-
вания исторической памяти в финно-угор-
ских семьях.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Блок 1. Знание истории фамилии, 
рода, семейного древа  
(для чего нужно сохранять историю 
семьи, нужно ли делиться данными 
знаниями со своими детьми и нуж-
на ли эта информация в целом)
Информанты в основном знают свою 

родословную до третьего или четвертого 
поколения, услышанные когда-то от роди-
телей и прародителей знания о своем роде 
стараются передать детям. Многие состав-
ляли родословную вместе с детьми. Одна-
ко знаний о происхождении рода, фами-
лии, собственной родословной немного, 
поскольку их не было и у старшего поко-

ления. В советское время люди боялись 
рассказывать детям о прошлом своей се-
мьи, так как часто это было небезопасно. 
Сегодня интерес к составлению семейных 
родословных возрос, и этому способству-
ют многочисленные ресурсы в Интернете.

История фамилии. «Как бы грустно 
это не звучало, но люди уходят из нашей 
жизни, с ними уходит и целая история. 
Поэтому я и стараюсь разговаривать, 
спрашивать. Чтобы я могла своим внукам 
все рассказать и передать о своей семье, 
о их семье, о их корнях и их истории. Это 
очень важно в настоящее время, потому 
что сейчас такой век, когда, я бы сказала, 
это не ценится в большинстве случаев». 
«…Тот человек, который не знает своей 
истории, он обречен на гибель. То есть 
каждый из нас должен знать свои вехи» 
[№ 3, ж., удм., 42 г.]1. «...Что запомнила, 
то и рассказываю. Обязательно» [№ 5, 
ж., удм., 41 г.]. «...Родители мои родом из 
деревни Калыши, а… потом мы уже вот 
сюда в Кемлю переехали. Бабушка тоже 
всю жизнь в той деревне и прожила. Так 
что родом мы все оттуда получается. 
Про фамилию вообще ну… ну ничего не 
знаю» [№ 15, ж., эрзя, 41 г.]. 

История рода. «...Сохраняя память о 
прошлом, мы находим, наверно, как-то 
себя вот в этой жизни, свое место» [№ 1, 
ж., удм., 41 г.]. «Да и знать, в принципе, ка-
кая кровь течет в тебе, обязательно. Не 
зная, кто ты, можно ли существовать 
дальше? Вопрос хороший, но ведь мало 
кто знает от и до свою историю» [№ 2, 
м., удм., 45 л.]. «История семьи это такая 
непрерывная пленка и, создавая пробелы, 
да, она может просто исчезнуть. То есть 
без знаний истории своей семьи исчезнет, 
получается, память и о тебе» [№ 8, м., 
удм., 60 л.]. «Дети должны знать исто-
рию своей семьи, чтобы потом рассказы-
вать о ней своим детям» [№ 11, ж., удм., 
42 г.]. «Важно, ведь все начинается с се-
мьи. Семья она как исток. Как начало. А 
дальше идет садик, да, школа, универси-
тет, работа. Везде получаешь какие-то 
знания. А вот история семьи… она у каж-

1 Здесь и далее в квадратных скобках указываются 
следующие данные о респондентах: номер по поряд-
ку, пол, национальность, возраст.
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дого своя. Она уникальна» [№ 17, ж., эрзя, 
43 г.]. «Важно. А как же без этого?…Это 
как основное должно быть, как фунда-
мент... Все рассказывают о жизни, и ты 
понимаешь, как жили твои предки, через 
что прошли. Как-то ценить начинаешь» 
[№ 18, м., эрзя, 46 л.].

Генеалогическое древо семьи. «…Мы, 
мать и отец, их родители и все. Больше 
ничего и не знаю». «…Бабушка с дедуш-
кой нам рассказывали с сестрами что-
то… Да и мама… ну вот редко очень» 
[№ 15, ж., эрзя, 41 г.]. «Смогу только 
до своих бабушек и дедушек» [№ 16, м., 
мокша, 41 г.]. «…Совсем поверхностную 
информацию. Предки мои были предста-
вителями Ульяновской губернии. Точной 
информации по поводу того, кем были 
мои предки, я сказать не могу. Потому 
что сведения в архивах и вот рассказы 
моих дедушек и бабушек немного расхо-
дятся». «Да, смогу. До родителей сво-
их бабушек и дедушек» [№ 17, ж., эрзя, 
43 г.]. «Ну здесь я только до бабушки 
своей смогу… до нас остальные сведе-
ния почему-то не дошли» [№ 18, м., эрзя, 
46 л.]. «…До своей прапрабабушки смо-
гу» [№ 19, ж., эрзя, 46 л.].

Блок 2. Наличие семейного архива  
(документы, фотографии,  
награды, реликвии и др.) 
Во всех семьях информантов хранят-

ся фото родных и близких. Фотоальбом 
можно рассматривать как место хране-
ния семейной истории. Наличие в альбо-
ме фотографий предшествующих поко-
лений дает возможность познакомиться 
с семьей не только выслушав истории, 
но и рассматривая визуальные докумен-
ты. Важно сохранить данный источник 
информации о прошлом семьи для буду-
щих поколений. Надо заметить, что в се-
мьях нечасто обращаются к альбомам и 
семейным документам. В основном ис-
пользуют семейный архив для составле-
ния генеалогического древа или для того, 
чтобы показать своим родным.

«У нас фотографий очень много… при-
чем фотографии уже и прадедушек хра-
нятся. Вот мы постарались забрать их в 
свой семейный архив как раз тогда, когда 

составляли родословное дерево… недав-
но с дочерью проводили такую работу… 
старые фотографии, они были подпи-
саны на обратной стороне, аннотация 
была составлена к фотографиям». «Ска-
зать, что часто, то не очень часто. Ну 
вот раз мы занимались вот этой рабо-
той. Мы аккумулировали вот эти знания, 
да, по истории нашей семьи, то уже дру-
гие родственники к нам обращаются за 
этой информацией. Там у кого-то детиш-
ки подрастают, кому-то тоже надо там 
реферат писать, еще что-то. И обраща-
ются к нам за этой информацией. Чаще 
всего вот тогда мы их поднимаем, эти 
семейные фотографии, архивы… может 
быть, раз в год. Бывает такое желание 
просто взять и перелистать, пересмо-
треть эти фотографии» [№ 1, ж., удм., 
42 г.]. «Ну раньше фотографий было, ко-
нечно, совсем немного. То, что есть, это 
вот буквально шестидесятые годы. Са-
мые старые» [№ 3, ж., удм., 42 г.]. «Фо-
тографии бабушек и дедушек есть. Доку-
менты есть вот. Есть свидетельство о 
рождении дедушки, который был ветера-
ном войны. Он уже умер давно» [№ 5, ж., 
удм., 41 г.]. «Есть семейный альбом у нас. 
Документы некоторые от бабушки, пра-
бабушки, дедушки тоже. Есть у нас сви-
детельства о рождении их, военный би-
лет вот от деда» [№ 11, ж., удм., 42 г.]. 
«Альбом есть. А обращаемся редко, очень 
редко. Когда там гости приедут, а так… 
чтобы сесть и прям смотреть, то та-
кого нет» [№ 15, ж., эрзя, 41 г.]. «Фото-
альбом есть, да. Обращаемся, конечно, не 
так часто, но все же. И еще у нас есть 
небольшая, так скажем, семейная релик-
вия. Моя прабабушка получила от своей 
свекрови брошь. Вот при каких обстоя-
тельствах передали брошь, я не знаю, но 
теперь эта брошь у меня, и я надеюсь, 
что моя дочь скорее родит мне внучку. 
И уже к ней перейдет эта драгоценная, 
не побоюсь этого слова, вещь» [№ 17, ж., 
эрзя, 43 г.]. «Фотоальбом обязательно и 
вот старые документы сохранились. От 
матери еще. А там и свидетельства о 
рождении и грамоты разные тоже есть. 
Обращаемся к ним нечасто. Когда пере-
бираешь что-нибудь или просто вот в но-
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стальгию когда впадаешь» [№ 19, ж., эрзя, 
46 л.]. «…Моя мама передала все старин-
ные вот такие документы нам на хране-
ние. Там значит есть и свидетельства 
различные, и письма с войны... И альбом 
тоже есть. На самом деле очень люблю 
пересматривать и перечитывать такие 
вещи. Из них… вот прям историей веет, 
так скажем» [№ 21, ж., эрзя, 36 л.].

Для большинства информантов зна-
ния о корнях своей семьи способствуют 
пониманию смысла существования. Пе-
редавая эти знания детям, они поддер-
живают связь между поколениями. Сле-
довательно, семейная память находится 
в состоянии динамики и не подвергается 
забвению.

Блок 3. Знания о малой Родине,  
истории населенного пункта, 
этносе, о языке, об этнических 
традициях и особенностях
Многие информанты полагают, что 

знания о малой родине необходимы, но 
сами мало осведомлены об этом и часто 
дают противоречивую и недостоверную 
информацию об истории края.

«Вотяки да удмурты. Все, что я могу 
сказать. Ну вот насчет северных и юж-
ных удмуртов могу сказать. Якшур-Бо-
дья от речки Якшурки название пошло. 
А вот про Удмуртию саму практически 
ничего и не знаю» [№ 4, м., удм., 47 л.]. 
«Ну то, что древние удмурты жили юж-
нее. Что они очень часто меняли места, 
потому что, если кто-то приходит чу-
жой, то они сразу уходили. Они не во-
евали, не конфликтовали, они не отвое-
вывали свое, а отвоевывали у леса место 
жилища» [№ 5, ж., удм., 41 г.]. «Не-а, ни-
чего не знаю» [№ 6, м., удм., 43 г.]. «Вот 
здесь тоже обширной такой информаци-
ей не обладаю. Вот про село, возможно, и 
расскажу… как Удмуртия образовалась, 
то здесь уже проблемки будут» [№ 7, 
ж., удм., 57 л.]. «…Мало чего знаю на са-
мом деле. Священное дерево у них была 
ель. Молились удмуртским богам. О всех 
добрых вестях и праздниках сообщали 
ударом… в тангыру! Вот эта вот шту-
ка стояла при въезде в деревню. У нас 
вот видела на площади у поросенка, око-

ло елей стоят? Вот это она» [№ 9, ж., 
удм., 42 г.]. «…Относимся к финно-уграм 
и все». «Деревня старая у нас. Никто, на-
верное, и не знает, как она образовалась» 
[№ 14, м., удм., 36 л.]. «Я вот эрзя, а 
муж у меня мокшанин. Ну про эрзю мало 
чего знаю. <…> Поселения у них, навер-
ное, разное, да? Мокша, наверное, у реки 
Мокша как-раз образовались…». «Вот 
что-то слышала… ну про Кемлю-то. Там 
что-то связано с сапогом что ли было. 
Мол, Иван Грозный потерял башмак свой 
в реке. И что так и назвали “Кемля”. На 
языке нашем башмак означает как раз… 
Мордва финно-угры… есть эрзя и мок-
ша» [№ 15, ж., эрзя, 41 г.]. «Я эрзя. Знаю 
мало по этому поводу на самом деле… То, 
что к финно-угорской семье относимся. 
<…> Они жили раньше на территории 
Рязани и даже Марий Эл. Ну язычниками 
были». «Знаю, что Саранск образовался в 
тысяча шестьсот четырнадцатом году, 
если мне память не изменяет. …И во вла-
дениях татаро-монгольского ига были» 
[№ 17, ж., эрзя, 43 г.]. «…Мордвы как 
такого этноса нет, есть только мокша 
и эрзя. Вот они имеют немного разные 
особенности. В костюмах, в традици-
ях, в языке даже… значит, это финно-
угры». «Насколько я знаю, то наше село 
называлось сначала “Покш веле”. Озна-
чает “Большое село” это если с эрзян-
ского да. Из того большого села обра-
зовалось два. Село вот Большое Алово и 
деревня Новая Алова. А потом вот одно 
стало Алово» [№ 19, ж., эрзя, 46 л.]. «Зна-
чит, эрзя принадлежит финно-угорской 
группе. Есть эрзя и мокша, как таковой 
мордовской национальности нет. Жили 
они раньше в Пензе, Ульяновске и Ниж-
нем Новгороде. К сожалению, на этом 
все. Ну и вот то, что язычники, селились 
вдоль рек» [№ 21, ж., эрзя, 36 л.]. «Финно-
угры, значит. Языки у нас эрзя и мокша». 
«Вот знаю точно, что Саранск образо-
вался в тысяча шестьсот сорок первом 
году. Был назван как раз из-за реки Са-
ранки. Насколько помню, то здесь перво-
начально была крепость. И как раз ее и 
захватил Степан Разин… Еще Саранск 
входил в Пензенскую губернию» [№ 23, 
ж., эрзя, 41 г.]. «Эрзя… Язык эрзянский, 
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день языка отмечается шестнадцато-
го апреля» [№ 27, ж., эрзя, 41 г.]. «Эрзя-
не финно-угры. У реки Мокши прожи-
вали и Суры. Все ведь племена раньше 
искали такие места, чтобы почва пло-
дородной была и реки рядом». «Ну исто-
рия у Смольного не такая уж и богатая. 
Обычный поселок. Раньше название про-
сто другое было. “Леспромхоз” называл-
ся. У нас сейчас тут и заповедник… ну 
парк вот есть. Сосновый этот бор, база 
отдыха, пруд» [№ 28, м., эрзя, 44 г.].

Историческая память ‒ это не просто 
набор передаваемых из поколения в по-
коление воспоминаний, исторических со-
бытий это еще и применение прошлого 
социального опыта на практике, которое 
может выражаться в участии семьи в раз-
личных традициях и ритуалах. Большин-
ство информантов мало осведомлены о 
том, какие особенные традиции и ритуа-
лы существуют у удмуртов и мордвы. Се-
мьи, где их знают, стараются приобщать 
своих детей к данным практикам. Были 
упомянуты традиционные блюда удмур-
тов и мордвы, которые и сегодня являют-
ся главными в дни празднования, а также 
некоторые обычаи.

«Встречаемся с мамиными родствен-
никами, тоже табани и перепечи гото-
вим. Это вот коронное блюдо» [№ 1, ж., 
удм., 42 г.]. «Засунуть голову ребенка в 
первую лунку. Чтобы картошка выросла 
большая – надо голову ребенка в первую 
лунку засунуть. Это соблюдаем. …Ну от-
мечаем “Гырон быдтон” это вот сбор 
урожая, да. Так говорим: “Гырон быд-
тон”, что сели за стол и собрали уро-
жай» [№ 3, ж., удм., 42 г.]. «Мы соблю-
даем… старинный удмуртский обычай 
“веме” называется. Это когда все род-
ственники собираются и делают что-то 
вместе. Дом построить, сено убрать…» 
[№ 5, ж., удм., 41 г.]. «Знаем вот про тра-
диционные блюда: перепечи, табани. Обя-
зательно готовим на праздники. А так 
мы еще каждый год ездим на фестиваль 
“Ворекъян”. Не пропускали еще ни разу. 
<…> Ну вот “Гербер” тоже празднуем. 
А вот еще Выль жук, ну или Ильин день 
в переводе. Его вот тоже стараемся со-
блюдать» [№ 7, ж., удм., 57 л.]. «Тради-

ций я, конечно, мало знаю… Вот только 
про национальные блюда. Что вот пере-
печи должны быть на столе, да. Празд-
ники некоторые знаю тоже. С италма-
сом связано что-то… Еще… в августе 
в начале празднуется? Воръкян? Вро-
де так, да. На этом все, наверное. <…> 
А насчет того, соблюдаем или нет, то 
здесь уже… как-то от случая к случаю. 
Перепечи часто делаем, а вот остальное 
когда как» [№ 11, ж., удм., 42 г.]. «Вот в 
деревне чего только не увидишь. К речке 
девчонки ходят на Иван Купала с венка-
ми этими, и на березу-то ленточек на-
вяжут. Мы, конечно, не все традиции и 
вот эти ритуалы знаем, но и не соблю-
даем тоже вот. Потому что толком-то 
и не знаем» [№ 14, м., удм., 36 л.]. «Мне 
кажется, что вот как раз у всех наро-
дов, да… финно-угров-то, одинаковые 
все традиции. Костюмами могут отли-
чаться и тем, как празднуют... Ну вот 
на Пасху яйца дети собирают, обяза-
тельно в церковь ходим» [№ 15, ж., эрзя, 
41 г.]. «На старый Новый год мы сжига-
ем старые вещи. Но такое не только у 
нас, я думаю. Ну… я хоть и мордвин, но 
знаю очень мало» [№ 18, м., эрзя, 46 л.]. 
«Да, бабушка моя рассказывала, что об-
ряды свадебные были раньше. Чуть ли не 
на несколько дней. В медведя наряжались 
(офта). Сначала свадьба в доме жени-
ха, потом невесты… раньше обращали 
внимание на имущество невесты, ну вот 
чтобы она с приданым была. <…> Трои-
ца очень важный праздник для нас, дом 
наряжаем веточками, Масленица, ко-
лядки тоже. Дети у меня до сих пор ко-
лядуют» [№ 19, ж., эрзя, 46 л.]. «А что 
касается кухни, тоже соблюдаем. Теща 
моя пироги печет, поза еще, вот, люблю. 
Супы вот эти» [№ 20, м., эрзя, 46 л.]. 
«Разве что коляда у нас ходит, вот на 
Рождество. Остальные все как все» 
[№ 21, ж., эрзя, 36 л.]. «Знаю только одну 
традицию. Свадебную. Хорошая тради-
ция такая. Рубашки раньше невеста вы-
шивала и шила мужу своему и друзьям 
его. Сейчас такого уж и не встретишь. 
Раньше свадьбы-то неделями отмечали. 
И невесту-то целый день это… ну уж на-
ряжали что ли. Раньше невеста жениху 
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все делала, и приданое готовила, а сейчас, 
все наоборот» [№ 26, м., эрзя, 45 л.]. «Мы 
ходим колядовать всей семьей на Рожде-
ство. Тоже традиция такая. А в школе 
дети тоже празднуют день языка, ну на-
шего, в апреле» [№ 28, м., эрзя, 44 г.].

Несмотря на недостаточный уровень 
знаний об особенностях своего этно-
са, некоторые отметили, что соблюдение 
данных практик становится толчком для 
сохранения самобытности удмуртов и 
мордвы. Было озвучено и то, что, теряя 
традиции, мы склонны утрачивать само-
бытность, особенности этноса, которые 
накапливались десятилетиями. То есть в 
итоге этнос может просто исчезнуть.

«Знать бы желательно, но ведь от ро-
дителей все зависит. Если мы не будем 
их к этому приучать или… если мы не бу-
дем им помогать это усвоить, то и им 
этого не нужно будет» [№ 2, м., удм., 
45 л.]. «Нужно, конечно [сохранять тра-
диции]. Чтобы род вот этот вот уд-
муртский… так скажем, себя не исчер-
пал. Важно, важно это знать. Язык не 
знаем, то хоть традиции будут» [№ 11, 
ж., удм., 42 г.]. «Конечно, их нужно и не-
обходимо знать… они ведь, так скажем, 
на неформальном уровне больше, да, и по-
этому как-то их меньше соблюдают, чем 
такие официальные праздники» [№ 13, 
ж., удм., 31 г.]. «Знать, чтобы мордва 
истинная не исчезла. А тут уж все по-
теряно, мне кажется. Единицы знают и 
сохраняют. Как бы грустно это ни зву-
чало» [№ 24, м., эрзя, 43 г.].

Важность знания семейной истории. 
«…То есть, по сути, для меня вот люди, 
которые не соотносят себя с Родиной 
какой-то, своей малой Родиной, со сво-
ей страной, они для меня маргиналы. То 
есть это люди, которых общество от-
торгло и не приняло больше. Такие вот 
своеобразные отщепенцы» [№ 1, ж., удм., 
42 г.]. «На своем опыте вот даже если 
сейчас смотреть, то у меня этих знаний 
было недостаточно, что просто привело 
меня в тупик… когда это дерево состав-
ляли. Поэтому знать это нужно, в даль-
нейшем это очень помогает. Да и знать, 
в принципе, какая кровь течет в тебе, 
обязательно. Не зная, кто ты, можно ли 

существовать дальше? Вопрос хороший, 
но ведь мало кто знает от и до свою 
историю. Это просто лень или неже-
лание знать. А я горжусь тем, что мои 
дети имеют хоть какие-то представле-
ния о своей родословной» [№ 2, м., удм., 
45 л.]. «Конечно, необходимы. Для сохра-
нения истории. Это вот как про семью. 
Нужно знать среду, в которой живешь, 
в которой растут твои дети» [№ 7, ж., 
удм., 57 л.]. «Это же очень помогает в 
жизни. И когда вот рассказываешь о ре-
спублике своей ты просвещаешь других 
и даешь знать, что ты разбираешься 
ну… и любишь получается, раз все зна-
ешь. Значит, ты в этом заинтересован 
же» [№ 11, ж., удм., 42 г.]. «У меня дети 
просто сами в этом с радостью участву-
ют, поэтому проблем с этим [с переда-
чей знаний, традиций] никаких нет. Они 
ждут колядки, блины на праздники. Мо-
жет, у нас в селе так. Что и на Пасху все 
еще ходят яйца собирать. А знать долж-
ны, да, как раз вот все меньше же та-
ких, кто соблюдает вот эти традиции, 
чтобы не потерять вот эту принадлеж-
ность» [№ 19, ж., эрзя, 46 л.].

Блок 4. Важность развития  
этнической идентичности у детей
Историческая память во многом опре-

деляет идентичность личности, то к ка-
кой общности она будет в первую оче-
редь себя относить. Информанты говорят 
о важности формирования этнической 
идентичности в детях для того, чтобы со-
хранить национальное достояние, язык и 
культуру, однако многие главную роль в 
этом процессе отдают государству и его 
политике. Информанты отмечали, что 
гордятся своей этничностью и нацио-
нальностью.

«Признать себя удмуртом, значит, об 
удмуртах. Развивать нужно, но будет ли 
в этом толк? Дети не будут сейчас уд-
муртский учить, они учат английский, 
китайский, да все, что угодно, но не уд-
муртский. Потому что он им просто не 
пригодится. Здесь больше зависит от 
политики, которая у нас в стране. На-
сколько государству это будет необходи-
мо» [№ 2, м., удм., 45 л.]. «Нет, не знают 
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дети [удмуртский язык]. Потому что мы 
в семье не разговариваем по-удмуртски. 
А в школе учат только основам. То есть 
они понимают такую, самую простую 
речь. Бабушка у нас говорит, но вот раз 
уже, раз мы не разговариваем друг с дру-
гом по-удмуртски, то они не разгова-
ривают». [№ 3, ж., удм., 42 г.]. «Очень 
важную роль. Я горжусь тем, что я уд-
муртка. Что у нас есть свои традиции, у 
соседей свои традиции, и то, что русские 
с удмуртами уже вот так переплелись, 
мне это тоже очень нравится. Пото-
му, что никогда не будет розни, мне ка-
жется. Когда вот в родственниках есть 
татары, удмурты и русские, то между 
такими семьями никогда не будет роз-
ни национальной…» [№ 5, ж., удм., 41 г.]. 
«Да, я думаю, что сейчас это огромной 
роли не играет. Кто ты там удмурт, 
башкир или татарин. Есть какие-то 
особенности в характере, но это не так 
важно. Поэтому… ну так, главное, что-
бы человек хороший» [№ 6, м., удм., 43 г.]. 
«Гордость, что ты удмурт – это важно. 
У меня дети удмурты и они не стесня-
ются этого» [№ 7, ж., удм., 57 л.]. «Важ-
но развивать, но для этого язык нужно 
знать. Я сама вот удмуртка, а языка и 
не знаю. Понимаю, а вот сказать ниче-
го не могу. Да и детям это не надо. Не 
знают языка тоже. Но это нехорошо на 
самом деле. Так вот, из-за таких как мы, 
язык и пропадает. Вот посмотрим, че-
рез лет двадцать-тридцать, сколько лю-
дей родной язык будут знать. Сейчас то 
вон, единицы. Бабули да дедули в основ-
ном» [№ 9, ж., удм., 42 г.]. «Для меня это 
важно, да, в какой-то степени. Но для 
этого много знать нужно. Быть истин-
ным мордвином значит знать язык, тра-
диции и историю. А иначе себя можно с 
кем угодно отождествлять. Но, кстати 
говоря, мои дети не знают язык. Это, ко-
нечно, плохо, да. Но ведь я не могла их за-
ставить» [№ 11, ж., удм., 42 г.]. «Сейчас 
мало внимания уделено вот этой этниче-
ской идентичности. Об этом больше го-
сударство и правительство должно за-
ботиться. А родители только немного 
помогать в этом» [№ 12, м., удм., 44 г.]. 
«Она должна играть важную роль у всех. 

Потому что нации исчезают, вот эти 
же… разные этносы, да… границы как-
то смываются, и культура не поддержи-
вается. Я, конечно, хочу, чтобы мои дети 
и дальше разговаривали на нашем языке, 
но было бы с кем ведь еще. А это важно» 
[№ 13, ж., удм., 31 г.]. 

«Да они как бы знают, что они уд-
мурты, да, но как бы ничего не меняет-
ся при этом. Удмурт не удмурт. Язык 
они не знают у нас. Я вот только на ра-
боте иногда пару словами перекинусь 
на удмуртском-то и все» [№ 4, м., удм., 
47 л.]. «Пока мои маленькие еще, но, 
кстати, дети ведь говорят хорошо и по-
нимают удмуртский. Просто не нуж-
но забывать… корни свои что ли. Глав-
ное, чтобы отрицания этого не было. Да 
и стеснения, в принципе, тоже» [№ 14, 
м., удм., 36 л.]. «Дети сами пока не по-
нимают, кто они и что они… в школе их 
языку-то и учат. Ну и правильно, пусть 
учат. Вот чтобы этот-то язык не про-
пал у нас. А хотя, что говорю… они же 
как выучили, так и забудут» [№ 15, ж., 
эрзя, 41 г.]. «…Это неважно сейчас уж. 
Русский ты или мокшанин…» [№ 16, м., 
мокша, 41 г.]. «Она играет роль толь-
ко для того, чтобы сохранить как раз, 
вот… наш этнос. Но, а смысла нет, если 
не знаешь истории своего этноса, его 
происхождения, да. Вот этих же самых 
традиций и языка. Все бессмысленно, 
получается. Вот дочка даже моя. Мы-
то хоть немного язык знаем. А она? Ее 
спроси что. Так она не ответит же. Это 
очень плачевно на самом деле» [№ 17, ж., 
эрзя, 43 г.]. «Мордва так мордва. Сколько 
у нас таких-то? Да много, очень много. 
Сейчас и не разберешь кто есть кто…» 
[№ 18, м., эрзя, 46 л.]. «Это как с тра-
дициями. Чтобы сохранить нацию и эт-
нос, нужно знать традиции и язык. А по-
другому все просто пропадет» [№ 19, ж., 
эрзя, 46 л.]. «Мне бы хотелось, чтобы 
дети знали язык… Ну они знают, глав-
ное, чтобы не забывали. Может, кто-
то и стесняется этого. А я не понимаю, 
чего стесняться? Ну эрзя? И что? Ну ни-
чего же такого в этом нет. Да и сейчас 
никто не спрашивает, кто ты по нацио-
нальности» [№ 28, м., эрзя, 44 г.].
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Мнения по данному вопросу разо-
шлись. Кто-то также считает, что, если 
развивать в ребенке этническую иден-
тичность, можно сохранить удмуртские 
и мордовские традиции, и будет возрож-
даться язык. А кто-то говорит о том, что 
этническая принадлежность остается 
лишь в документах, а в жизни уже ни-
кто не обращает на это внимание. Види-
мо, большинство браков смешанные, что 
приводит к размыванию этнических осо-
бенностей. Семья должна уделять осо-
бое внимание сохранению этнических 
традиций, поскольку историческая па-
мять народа определяет и межэтниче-
ские отношения. Следовательно, ответы 
об этнической идентичности детей ока-
зались неоднозначными, информанты 
понимают важность ее сохранения, од-
нако с практической точки зрения счи-
тают, что национальные языки не вос-
требованы и вряд ли пригодятся детям в 
будущем.

Блок 5. Семейные традиции
«Ну… традиции – это же все равно 

какие-то семейные праздники, да. Потом 
мы православная семья. Мы сохранили… 
ну участвуем в таких вот – в Пасхе, в 
храм ходим, вот. Все-таки я считаю, 
что это семейный тоже момент. Рож-
дество такой семейный праздник» [№ 3, 
ж., удм., 42 г.]. «…Каждую Пасху, напри-
мер, и Рождество, мы ездим в деревню к 
моим родителям. Родители мужа приез-
жают тоже. У нас только это заведе-
но. Вот и все, в принципе…» [№ 17, ж., 
эрзя, 43 г.]. «Как таковых традиций нет. 
Просто мы всегда помогаем друг другу. 
Если у кого стройка или еще что-нибудь. 
Традиция постоянной взаимопомощи» 
[№ 19, ж., эрзя, 46 л.]. «После знакомства 
с мужем такая традиция появилась. Они 
каждый год на Рождество собираются 
в родительском доме. Каждый год про-
сто. Эта традиция мне так понрави-
лась, что вот чувствуешь сразу себя ча-
стью этой большой семьи. Так приятно 
же и родителям, что все с разных угол-
ков съезжаются и проводят вместе не-
делю или сколько там выходных?» [№ 27, 
ж., эрзя, 41 г.]. 

Блок 6. Знания об участниках истори-
ческих событий XIX – XXI вв. в семье
(Первая мировая война, революции в 
1917 г., Великая Отечественная война, 
война в Афганистане, Чеченская война,  
военные действия на Донбассе)

«Дед воевал у меня в Великой Отече-
ственной войне. А бабушка на заводе тог-
да работала». «Да, конечно. Все же благо-
даря им. Даже бабушка вот моя на заводе 
работала. Вот как мне мать рассказы-
вала, днями да ночами не спала. Кушать 
было нечего, да. Но ведь понимала, что ей 
нельзя уходить. Что вот муж ее там. А 
она-то как дома будет сидеть. А мама в 
то время у соседки дома сидела. Там же 
собирали весь двор. Да и кто может, тот 
сидит. По очереди. Гордость есть, конеч-
но. Ведь несмотря ни на что, шли ведь и 
работали. Воевали, жизнью рисковали, 
ради детей своих» [№ 4, м., удм., 47 л.]. 
«Почти вся семья в Великой Отечествен-
ной войне участвовала. Вот отец у меня, 
старший брат и… братья у отца. А мама 
швеей работала в то время. Форму шили, 
бушлаты разные. Не только я испыты-
ваю [гордость], но и вся моя семья. Это 
гордость. Гордость нашей семьи. И мы 
все должны гордиться ими. <…> С каж-
дым годом ветеранов все меньше, кто-то 
меняет историю этих событий и сверга-
ет памятники, да. И поэтому вот такой 
канал, из уст в уста, остается, получа-
ется, самым надежным» [№ 8, м., удм., 
60 л.]. «Дед участвовал в Великой Отече-
ственной войне. Насколько помню, то он 
танкистом был… брат мой, Сашка… в 
Чеченской компании был» [№ 9, ж., удм., 
42 г.]. «У меня служили дед и его братья 
тоже. Их по именам я не помню уже, но 
служили они в танковых войсках все. Дед у 
меня ранение получил тогда еще. А… про 
отца… Он у меня в Афганистане служил» 
[№ 16, м., мокша, 41 г.]. «В Афганистане 
мой двоюродный брат служил, дед участ-
ник военных действий во времена Великой 
Отечественной войны» [№ 20, м., эрзя, 
46 л.]. «Вот Великая Отечественная вой-
на, у меня служили мой дед и прадед. Оба 
они служили у нас в стрелковых войсках. 
Если это так называется. Дед был ра-
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нен. Но восстановился он у нас быстро. 
Ну и все. Оба вернулись живые и здоро-
вые» [№ 21, ж., эрзя, 36 л.]. «У меня воева-
ли старший брат вот в Чечне, он у меня 
военный по профессии. А в Великой Оте-
чественной дед воевал. Из женщин все ра-
ботали на заводах» [№ 22, м., эрзя, 40 л.]. 
«Мой дед служил, а бабушка в это время 
работала на ферме. Она у нас и на фер-
ме в деревне работала, и в госпиталь при-
бегала помогать. Ну вот это как раз они 
мне рассказывали» [№ 23, ж., эрзя, 41 г.]. 
«У меня отец воевал в Чечне. И вот его 
отец тоже военный был. Получается мой 
дед в Великой Отечественной участво-
вал. Точно не помню, кем был. Вроде тан-
кистом» [№ 24, м., эрзя, 43 г.].

Чем масштабнее и трагичнее событие, 
произошедшее на территории нашей стра-
ны, тем более значимым оно является для 
каждой семьи. Каждый информант отме-
тил Великую Отечественную войну, не-
сколько информантов упомянули участие 
родных в военных действиях в Афгани-
стане и Чечне. Также хотелось бы отме-
тить, что все знали об участниках данных 
событий и что каждый испытывает гор-
дость за своих родных: «Да, конечно. Надо 
гордиться, необходимо просто» [№ 5, ж., 
удм., 41 г.]. «Первым делом гордость, ко-
нечно» [№ 7, ж., удм., 57 л.].

Каждый информант считает, что об 
участниках данных событий должны 
знать их дети, с которыми они активно де-
лятся данной информацией: «Я рассказы-
ваю. Про брата своего рассказывал. Есть 
вещи, которые необходимо знать. И вот 
это – то самое. Есть то, чего не напи-
шут в учебниках и не покажут по теле-
визору, ведь так?» [№ 6, м., удм., 43 г.]. 
«Да, это даже без разговоров. Это все 
должны знать. И последующее, и потом 
еще, и еще, все дальше и дальше. Вот сей-
час историю любят переписывать, что-
то постоянно изменять, а первоисточни-
ков с каждым годом все меньше, поэтому 
лучше всего передавать все в мельчайших 
подробностях» [№ 9, м., удм., 42 г.].

Никто из информантов не отметил, что 
деды или прадеды участвовали в Первой 
мировой войне. Очевидно, что политика 
памяти (политика государства) в отноше-

нии тех или иных исторических событий 
усиливает или ослабляет (при политике 
деактуализации) память о них. В совет-
ский период в семьях было небезопасно 
рассказывать о службе родных в царской 
армии и участии в Первой мировой вой-
не, эти события замалчивались, поскольку 
оценивались негативно – как события цар-
ской России, буржуазной истории. 

Блок 7. Источники формирования 
исторической памяти  
(посещение мест памяти – мемо-
риалов, кладбищ, исторических 
музеев, выставок; просмотр исто-
рических кинофильмов и т. д.)
Места памяти и коммеморативные 

практики. Информанты посещают исто-
рические места, такие места, как прави-
ло, наделены определенной символикой, 
которая влияет на эмоциональный аспект 
формирования и функционирования исто-
рической памяти. Посещение таких мест 
способствует большему закреплению в 
сознании, памяти события, которому по-
священо данное место. Согласно ис-
следованию, из мест памяти лидируют: 
монументы славы «Вечный огонь» в г. Са-
ранске, Ижевске и сельских поселениях 
Республик Мордовия, Удмуртия, кладби-
ща и храмы. Информанты назвали также 
музей им. С. Д. Эрьзи (г. Саранск), музей 
им. Н. Т. Калашникова (г. Ижевск), мемо-
риальный комплекс «Родина-Мать зовет» 
(г. Волгоград), Дом-музей А. С. Пушкина 
в с. Большое Болдино, место расстрела се-
мьи Романовых (г. Екатеринбург), музей 
И. К. Айвазовского.

«...Исторические места…пол Удмур-
тии удалось объехать, а половина так 
и осталось не исследованной… быва-
ем на выставках художников каких-то. 
Но, если выезжаем куда-то, в другие го-
рода, в другие регионы, то обязательно 
посещаем исторические места...» [№ 1, 
ж., удм., 42 г.]. «Когда путешествовали 
по просторам Удмуртии, то жена нас 
всех вела куда-нибудь. А сейчас это уже 
не так практикуется». «…Музеи и вы-
ставки. Памятники, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне. Архивы по-
сещали…» [№ 2, м., удм., 45 л.]. «Вот 
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в Волгограде, и у нас в Ижевске, в Бо-
дье были на мемориалах» [№ 4, м., удм., 
47 л.]. «“Вечный огонь”, получается. Му-
зей Калашникова тоже бывали пару раз» 
[№ 10, м., удм., 44 г.]. «Да, были пару раз 
[в музеях]. Но больше всего, конечно, мне 
понравилось в музее Калашникова. Вот 
там целая история». «На площади толь-
ко нашей у монумента на День Победы» 
[№ 14, м., удм., 42 г.]. «В Саранск ездили 
только один раз в музей Эрьзи, скульпто-
ра. А так, ходить у нас больно то и не-
где. <…> Памятные места… на Девятое 
мая ходим на площадь, в церковь ходим 
в старую вот эту нашу» [№ 15, ж., эрзя, 
41 г.]. «Музей Эрьзи если только. С мужем 
еще однажды ходили в театр… на эрзян-
ском языке там было. Дочка же не зна-
ет». «Вот на Девятое мая только, полу-
чается, и все. К монументу ходим» [№ 17, 
ж., эрзя, 43 г.]. «Музей. К “Вечному огню” 
ходим. В церковь на православные празд-
ники». «В Саранске только вот пару раз 
были на выставке в музее Степана Эрь-
зи и все. Больше как-то и не случалось» 
[№ 18, ж., эрзя, 46 л.]. «Было как-то, ез-
дили в музей в Саранск. Еще я это, ездил 
в Екатеринбург и там тоже вот по музе-
ям ходил, на место ходил, где расстреля-
ли царскую семью. Столько впечатлений 
конечно...». «...Кладбище, храм, такие ме-
ста тоже» [№ 20, м., эрзя, 46 л.]. «Клад-
бище, храм» [№ 21, ж., эрзя, 36 л.]. «Клад-
бище, храм, монумент Славы» [№ 22, м., 
эрзя, 36 л.]. «Да, каждую осень и зиму ез-
дим в Большое Болдино, где проживал 
Пушкин некоторое время. Там и красиво 
и для туристов все очень хорошо органи-
зовано. Вот ходишь по территории и ду-
маешь, а ведь тут, на этом месте когда-
то сидел и ходил сам Пушкин. И для детей 
там очень хорошо все продумано. То есть 
и развлечения в виде лепки там всяких из 
глины сосудов. То есть очень интересно 
всем. На футбол ходили вместе. Посеща-
ем храмы» [№ 23, ж., эрзя, 41 г.]. «Клад-
бище, храм иногда. К вечному огню обя-
зательно на Девятое мая. Парки вот. На 
футбол ходим тоже, активные болельщи-
ки» [№ 25, ж., эрзя, 49 л.]. «Вот где в цен-
тре же есть у Степана Эрьзи, вот там. 
Ага, на море, когда всей семьей ездили, то 

ходили в музей Айвазовского, музей воско-
вых фигур...». «Храмы, площади, стадио-
ны» [№ 26, м., эрзя, 45 л.]. «Храм, на Де-
вятое мая монумент, парк наш, который 
Смольный» [№ 27, ж., эрзя, 41 г.]. 

Исторические фильмы. Надо отметить, 
что информанты с удовольствием смотрят 
военные исторические фильмы и приоб-
щают к этому детей, формируя таким об-
разом историческую память молодого по-
коления. 

«Я только такие фильмы и смотрю. 
Они должны учить чему-то, я считаю. 
Дети с радостью смотрят, кстати» 
[№ 2, м., удм., 45 л.]. «Вот я люблю такие 
фильмы смотреть. Дети сами смотрят 
со мной. Никто их не заставляет. Смо-
трим, обсуждаем. Орудие там, тактику. 
Такие мужские разговоры у нас [№ 4, м., 
удм., 47 л.]. «И военные и исторические 
смотрим. Но дети-то младшие, конеч-
но, нет. Старшие так, иногда получает-
ся, что смотрим вместе» [№ 5, ж., удм., 
41 г.]. «Мы очень любим их смотреть. 
Особенно вот на Девятое мая их постоян-
но крутят. Вот хоть мы десять раз этот 
фильм посмотрели уже, да, то вот один-
надцатый раз тоже обязательно посмо-
трим. Они вот какие-то добрые что ли. 
Очень любим. Вот это прямо наше семей-
ное хобби, смотреть такие фильмы. ...Ну, 
с прошлым знакомишься и, ну, для себя 
что-то узнаешь» [№ 7, ж., удм., 57 л.]. 
«Смотрю, бывает такое иногда. Дети 
если захотят, то сами присоединятся» 
[№ 10, м., удм., 44 г.]. «Смотрим, конечно, 
но редко... А дети для таких кино еще не 
созрели» [№ 14, м., удм., 42 г.]. «…Вот на 
Девятое мая показывают часто, да. Вот 
тогда можем посмотреть» [№ 15, ж., 
эрзя, 41 г.]. «Муж обязательно смотрит. 
Он это очень любит. Я как-то за компа-
нию. Дочь, кстати, тоже не против. Они 
же интересные такие...» [№ 17, ж., эрзя, 
43 г.].

Блок 8. Праздники, семейные  
практики и традиции празднования 
В семьях мордвы и удмуртов наблюда-

ется высокая активность в праздновании 
всероссийских и православных праздни-
ков. Были отмечены такие праздники, как 
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Новый год, День Победы, День защитни-
ка Отечества, Международный женский 
день, Рождество, Пасха, День семьи, Пер-
вое мая, День конституции и др. То есть 
календарь праздников, который старают-
ся соблюдать семьи достаточно широк. 
Каждая семья наделяет данные праздники 
определенным смыслом, формируя опре-
деленный набор практик при празднова-
нии этих дат. Семьи также посещают ме-
роприятия, которые организовываются 
администрацией города или населенного 
пункта в форме массовых гуляний: День 
города, День села, День молодежи, День 
Победы, Новый год, Масленица.

«День Конституции, День России, на-
верное... День Восьмого марта, тоже 
всероссийский. Ну вот Двадцать третье 
февраля. Девятое мая это обязательно. 
Всегда ходим на парад. Дети обязатель-
но. И у нас бабушка… она считает очень 
большим праздником, потому что они вы-
жили в эту войну. Она у нас сорок первого 
года рождения». «…Может быть, Мас-
леница, вот таких, которые развлека-
тельные. Ну чтобы с детьми можно было 
бы сходить. Ну вот Девятое мая… Гер-
бер тоже интересно проходит, выезжа-
ем куда-нибудь тоже, в деревню» [№ 3, 
ж., удм., 42 г.]. «…Новый год обязатель-
но, Девятое мая, Восьмое марта и Двад-
цать третье февраля… День семьи, люб-
ви и верности, который в июле… Просто 
собирается вся семья, да и все. А на день 
Петра и Февронии ходим в храм обяза-
тельно». «…Ну вот на День села ходим, 
День молодежи… на Масленицу» [№ 14, 
м., удм., 36 л.]. «Накрытый стол и гости. 
Как вся Россия празднует. А на Девятое 
мая обязательно ходим на кладбище, что-
бы почтить память нашим предкам, ко-
торые воевали. Это обязательно» [№ 17, 
ж., эрзя, 43 г.]. «Новый год, Восьмое мар-
та, Двадцать третье февраля, значит, и 
еще там все вот эти майские праздники, 
зимние» [№ 18, м., эрзя, 46 л.]. «…Новый 
год, Масленица, Рождество, так как мы 
православные, то и православные празд-
ники тоже отмечаем. Вот такие празд-
ники, которые уже испокон веков празд-
нуются. Когда вот собираешься всей 
семьей, стол накрываешь и когда у детей 

выходные». «Собираемся всей семьей, ба-
бушка любимых пирогов нам напечет, го-
стей позовем и празднуем…» [№ 19, ж., 
эрзя, 46 л.]. «Обычно на Новый год ходим, 
на салют вот и Масленица» [№ 20, м., 
эрзя, 46 л.]. «…Много праздников у нас в 
России. Поэтому мы и Новый год отмеча-
ем, и Рождество, Пасху, Крещение, День 
победы, День России и еще много, навер-
ное, включая еще православные праздни-
ки. Православные праздники для нас очень 
много значат» [№ 21, ж., эрзя, 36 л.].

Узловым событием исторической и се-
мейной памяти, по мнению всех инфор-
мантов, выступает празднование Дня По-
беды – 9 мая, что включает посещение 
«Вечного огня», мемориалов, парада, са-
люта и участие в акции «Бессмертный 
полк». Здесь можно увидеть насколько 
масштабное событие второй мировой во-
йны отразилось на жизни и памяти каж-
дой семьи нашей страны. Когда семейная 
память становится частью общей исто-
рии. Данный праздник имеет свою интер-
претацию в семьях, где есть родные, кото-
рые пережили данное событие лично. Это 
ветераны, работники тыла, дети войны и 
все те, кто имеет прямое отношение к этой 
дате. Чем больше масштаб всероссийско-
го праздника, тем больше он будет распро-
странен в контексте семейных практик.

«Девятое мая обязательное посеще-
ние “Вечного огняˮ, а вечером просмотр 
фильмов на военную тематику» [№ 2, м., 
удм., 45 л.]. «На День Победы обязатель-
но посещаем площадь и “Вечный огоньˮ… 
ходим, участвуем в “Бессмертном полкуˮ. 
Это тоже обязательно» [№ 11, ж., удм., 
42 г.]. «Каждый год девятого мая мы бе-
рем портреты наших дедушек, бабушек... 
и участвуем в “Бессмертном полку”, обя-
зательно. Не важно, какая погода, да, кто 
как себя чувствует. Идем все. По-другому 
никак» [№ 13, ж., удм., 31 г.]. «...Обяза-
тельно ходим на парад все вместе, чтобы 
они [дети] почувствовали, что это было. 
Вспомнили дедушек. И дома, мы вспоми-
наем тех, кто погиб тогда. Вот так вот, 
обязательно» [№ 3, ж., удм., 42 г.].

Знание о героях семьи. «Конечно. Здесь 
был важен каждый. Каждый из членов 
моей семьи является частью этой исто-



HISTORICAL STUDIES

Finno-Ugric World. Vol. 11, no. 4. 2019 427

рии. Вот говорят же, что часы не будут 
работать без маленьких вот этих болти-
ков, шурупов, маленьких механизмов, так 
и здесь. Они оставили свой след и помог-
ли вот этому движению. Здесь каждый 
был важен и никого нельзя оставлять без 
внимания. …Как же не гордиться. Мы все 
гордимся и не только моими родными, но 
и всеми, кто участвовал в этих событиях. 
У нас в Бодье много таких семей, да что 
говорить про Бодью, практически в каж-
дой семье есть те, кто был частью этих 
событий» [№ 7, ж., удм., 57 л.]. «Конечно! 
Это гордость нашей семьи, это наши ге-
рои!» [№ 13, ж., удм., 31 г.]. «Да, конечно. 
Дед у меня ранение получил тогда еще» 
[№ 16, м., мокша, 41 г.].

Блок 9. Семейные традиции  
(которые соблюдаются уже 
несколько поколений)
Информанты назвали ряд семейных тра-

диций, которые соблюдаются в их семьях, 
делая данную традицию в определенном 
смысле уникальной, что также способ-
ствует формированию семейной истории. 
Большинство семейных традиций связано 
с практиками празднования праздников, 
когда вся семья и родственники собирает-
ся вместе за праздничным столом.

«И вот всегда на Рождество и на… 
четвертое ноября, когда день Казанской 
иконы Божией Матери празднуется. Сей-
час еще другой праздник с этим днем со-
впадает, это День народного единства. 
Мы всегда встречались у моей бабушки… 
скажем так, у старейшины нашего рода. 
Но, к сожалению, бабушка у нас уже 
умерла, она была уже старенькая. Но мы 
теперь продолжаем встречаться в эти 
дни, продолжаем эту традицию, но те-
перь уже опять же у старейшины рода, 
то есть у самой старшей сестры, получа-
ется. У самой старшей дочери» [№ 1, ж., 
удм., 42 г.]. «…Не знаю, можно ли назвать 
традицией, ну это у всех семей должно 
быть: приезжать к своим дедушкам и 
бабушкам. Привозить к ним внуков. Обя-
зательно мы, вот пока у нас же родите-
ли в деревне живут, ежегодно мы ездим 
убирать сено. Для нас это тоже тради-
ция. Мы уже настраиваемся на нее, пото-

му что нужно выделить время. И, конеч-
но, все пытаемся помогать друг другу. В 
строительстве дома хотя бы…» [№ 5, ж., 
удм., 41 г.]. «Вот уже несколько поколений 
мы передаем ложку. Серебряную лож-
ку. Сейчас она находится у моей сестры. 
Суть в том, что эта ложка передается 
новорожденным в нашей семье. То есть, 
как вылез первый зубик эта ложка до-
стается ему, но уже после вот… первого 
года жизни или пока вот другой не родит-
ся, то эта ложка пока у него остается. 
Так уже у нас эта ложка у стольких по-
бывала, что не перечесть. Вот надеюсь, 
что скоро старший женится, и эта лож-
ка перейдет уже в их семью. На самом 
деле это очень интересно и так памят-
но». «На Пасху и Рождество обязатель-
но в храм и на салют тоже, на площадь 
ходим смотреть. Стараемся всех еще на-
ших родственников в квартире уместить. 
Обязательно готовим вкусностей много. 
На столе у нас всегда должна быть рыба, 
это обязательное блюдо на всех праздни-
ках. И вот. Собираемся все и отмечаем, 
празднуем, так сказать» [№ 11, ж., удм., 
42 г.]. «Перед Новым годом у нас обяза-
тельно уборка и баня. Это уже наша ма-
ленькая традиция. Но последнее время 
так случается, что в самый последний 
день мы выкидываем елку. И не спрашивай 
почему. Но потом она снова оказывается 
дома. Никто не может этого объяснить 
на самом деле. Очень странно, конечно, но 
у нас уже такое третий год. А что ка-
сательно остального, то… стол, конечно 
же, накрыт и гости обычно приезжают. 
Вот с Сургута у меня сестра приезжа-
ет с мужем и детьми, родители наши. 
И вот с зимних каникул и до конца они у 
нас остаются. Дети на колядки ходят, 
а мы, так скажем, с взрослыми отдыха-
ем. …Православные праздники обязатель-
но в храм ходим, причащаемся, стара-
емся пост держать всей семьей» [№ 17, 
ж., эрзя, 43 г.]. «Да, у нас есть очень хо-
рошая традиция. Она еще как раз с вре-
мен моей прабабушки. Если вот в семье 
кто-то рождается, да, то его обязатель-
но первым должен купать вот… так ска-
жем, бабушка внука или внучки, который 
родился. И никто другой. Вот получает-
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ся меня купала моя бабушка, мою маму 
моя прабабушка и вот так далее. У меня 
дочка, может, вот родит, то я буду ку-
пать. Она важная, конечно… но сохра-
нить не знаю, удастся – не удастся. Но 
я постараюсь дочке-то объяснять все» 
[№ 21, ж., эрзя. 36 л.]. «Берем их [детей] с 
собой. Они видят, что это важно для всех 
нас, просто. …Так, дружная семья, боль-
шая. Иногда они сами спрашивают, когда 
поедем к бабушке? А когда приедут там 
Оля и Даша, это вот тоже девчонки у 
родственников. Хоть и видимся только на 
Рождество, но они другу друга не забыва-
ют и вспоминают даже… поэтому, наде-
юсь, эта связь не разорвется» [№ 27, ж., 
эрзя, 41 г.]. «Собираться всей семьей на 
Рождество. Самые дальние родственни-
ки приезжают к нам. К моим родителям. 
Не пропускали еще ни разу. Как раз самые 
длинные выходные. Рождество ведь се-
мейный праздник, вот мы все и собираем-
ся». «Они [дети] уже знают и соблюдают. 
Так как-то само завелось у нас. Они при-
выкли, и думаю, и дальше будут» [№ 28, 
м., эрзя, 44 г.]. 

Важность традиций сохранения не толь-
ко страны, но и семьи. «Семья – это связь. 
Связь не только кровная, но так скажем 
духовная. Важно не терять ту самую 
нить между тобой в настоящий момент 
и тогда, в прошлом. Так будет чувство-
ваться та самая преемственность» 
[№ 2, м., удм., 45 л.]. «Рассказывала, да. 
Вот Девятое мая, когда приходит, насту-
пает. Ближе к этим дням все равно ведь 
уже в голове что-то проявляется, просы-
пается. Пытаешься рассказать, но они к 
этому еще, мне кажется, относятся не 
так серьезно. Но это же дети. Мы тоже 
такие же были… участвуют они в этом 
шествии. Фотографии у нас есть у дво-
их ветеранов со стороны папы вот. Отец 
папы тоже был на войне, он вообще без 
кисти руки вернулся. У него была красная 
звезда. Орден Красной Звезды, по-моему, 
даже. И как мне еще мама рассказывала, 
что он играл на мандолине, что ли и эту 
звезду брал с собой, орденом играл… Как 
они не могли ценить еще в то время, что 
они такие герои были…» [№ 5, ж., удм., 
41 г.]. «Семья доносит, помогает… Вот 

про ветеранов своих да, про то, как жили 
предки в то время. Она с другой стороны 
все преподносит. С более такой локаль-
ной [истории]» [№ 17, ж., эрзя, 43 г.]. «В 
семье закладываются основные качества 
ребенка, его характер. Поэтому вот это 
воспитание играет очень большую роль. 
Патриотизм, уважение, участие в этих 
праздниках, этому всему способствует 
семья же, вот в чем ее роль» [№ 18, ж., 
эрзя, 46 л.].

Блок 10. Толерантность –  
терпимость, патриотизм –  
национализм 
Воспитание патриотизма и уважения к 

другим нациям и этносам невозможно без 
обращения к прошлому, истории страны, 
края и т. д. Формирование исторической 
памяти способствует развитию чувства па-
триотизма. Так обращаясь к конкретным 
примерам из исторического прошлого, се-
мья формирует и развивает это чувство. 
Все информанты отметили, что необходи-
мо формировать патриотизм и толерант-
ность у подрастающего поколения.

«[Чувство] патриотизма. Чтобы они 
[дети] не говорили, что я хочу уехать в 
Америку, потому что там клево. Надо 
думать все-таки, что ты сын своей Ро-
дины. И что ты можешь сделать здесь. 
Главное, чтобы он любил Россию и не го-
ворил, что это плохая страна» [№ 3, ж., 
удм., 42 г.]. «…Патриотизма. Все един-
ство, да, нашей страны строится на 
этом. Мы вот как большая община долж-
ны защищать друг друга» [№ 4, м., удм., 
47 л.]. «Мне не нравится слово “толе-
рантность” и “терпимость”. Просто 
“уважение”. Просто уважать друг дру-
га. Да, вот зачем терпеть, если он хоро-
ший человек? Его не надо терпеть. С ним 
просто надо хорошо общаться. Вот это 
слово, говорю, оно меня убивает просто. 
Его сейчас не в том значении используют 
и понимают. И уважать друг друга, ну 
знать традиции все мы не сможем. Мы не 
можем знать и уважать традиции всех 
народов, да, но их вон сколько. Сто девяно-
сто семь, по-моему, в России. В Удмуртии 
сто тридцать или около ста тридцати. 
Но просто уважать и прислушиваться 
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там. И просто интересоваться». «Ну да, 
думаю, важно толерантность… Войн-то 
вон сколько сейчас, куда не посмотришь в 
телевизоре, все что-то враждуют. Поэ-
тому детей тоже надо учить и как-то не 
знаю… донести до них вот эту информа-
цию». «Да, патриотизма, наверное. Па-
триот любит страну, любит нацию, да? 
Ну и получается, выше – любовь к Роди-
не» [№ 5, ж., удм., 41 г.]. «Я бы сказала, 
что нужно воспитывать дружеские от-
ношения между различными народами. 
Это не терпимость. Да, толерантность, 
но не терпимость. Мы не должны тер-
петь кого-то, мы должны их признать и 
уважать. Я так считаю» [№ 11, ж., удм., 
42 г.]. «Патриотизма. Начиная как раз с 
любви вот… к малой родине, а потом уже 
масштабнее…» [№ 12, м., удм., 44 г.]. «Да, 
я согласна с этим, но при этом не нуж-
но забывать свои корни. Уважай других, 
но и о себе не забывай» [№ 13, ж., удм., 
31 г.]. «Конечно. Особенно, ну… когда вот 
у нас же какая многонациональная стра-
на. Это важно. Рассказать ребенку, что 
всех нужно уважать, независимо от пола, 
расы и национальности. Сейчас, когда они 
просто окутаны этим Интернетом… 
Важно, очень важно… Патриотизма, 
конечно» [№ 17, ж., эрзя, 43 г.]. «Да, ко-
нечно, это так. Мы должны показывать 
и подавать пример своим детям. Когда в 
семье ты осуждаешь кого-то, другой на-
циональности, допустим, то ведь они бу-
дут повторять за тобой. Так что снача-
ла с родителей нужно начинать, а потом 
детьми заниматься». «Патриотизма. С 
малых лет нужно этому учить. Да даже 
не учить, а… как-то вот привить» [№ 19, 
ж., эрзя, 46 л.]. «Чувство толерантности 
думаю да, должно быть. Ко всем народам 
и религиям, без исключения», «Патрио-
тизм он должен быть у всех. Как можно 
находиться здесь и не любить свою Роди-
ну, не быть готовым за нее заступить-
ся?» [№ 20, м., эрзя, 46 л.]. «…Это очень 
важно. Много сейчас межнациональных 
войн и конфликтов. Ну… знаете, даже 
вот в Мордовии тоже такое встретить 
можно. Бывали случаи. А все почему? Не 
воспитали, не научили». «Ну, скорее, па-
триотизма... тогда не будет такого… 

национализма. Поэтому его [патриотизм] 
и нужно формировать в первую очередь 
родителям у своих детей» [№ 21, ж., эрзя, 
36 л.]. 

Блок 11. Роль семьи и других  
социальных институтов  
в формировании исторической  
памяти молодежи
Большинство информантов считают, 

что семья играет самую важную роль в 
формировании исторической памяти у мо-
лодого поколения наряду со школой. Вы-
сказываются опасения о всеобъемлющей 
роли Интернета, в том числе в формирова-
нии исторической памяти, однако инфор-
мации очень много и семья, и школа долж-
ны направлять развитие детей и пояснять 
непонятную и противоречивую информа-
цию. Информанты не забывают и о роли 
государства в этом процессе и отмечали, 
что государство манипулирует историче-
ским сознанием.

«В первую очередь семья. Как и все 
остальные качества ребенка, они фор-
мируются в семье. Общество, оно толь-
ко корректирует все это остальное. Если 
в семье не проводится вот эта вот ра-
бота, то понятно здесь уже общество 
как хочет, так и лепит этого человека, 
эту личность. Поэтому, вот, очень важ-
но, чтобы была вот такая семья, в кото-
рой бы ребенку прививались в первую оче-
редь моральные качества. И тогда уже 
никакой негатив, который с телевизо-
ра, из Интернета идет, он не испортит 
вот этого ребенка...» [№ 1, ж., удм., 42 г.]. 
«…С семьи все и начинается. Как семья 
поставит ребенка на первую ступень, так 
и будет дальше. Либо он идет и поднима-
ется ровно, либо запинается и теряет-
ся». «Семья – это связь. Связь не только 
кровная, но, так скажем, духовная. Важ-
но не терять ту самую нить между собой 
в настоящий момент и тогда, в прошлом. 
Так будет чувствоваться та самая пре-
емственность». «Семья. Должна семья. А 
на деле Интернет. Семья должна направ-
лять ребенка. А вот все остальное, что 
сказала да, то должно поддерживать» 
[№ 2, м., удм., 45 л.]. «Ну семья, она долж-
на учить изначально основам доброты, но 
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они… дети, они понимают уже позже» 
[№ 3, м., удм., 42 г.]. «Школа, мне кажет-
ся, должна быть на первом месте. А по-
том семья уже» [№ 6, м., удм., 43 г.]. «Вот, 
на самом деле, знаете, о чем задумался, 
что вот те факты да, которые по радио, 
в Интернете, в новостях, вероятность 
того, что они достоверны, очень мала. Да, 
по одному каналу говорят так, по-другому 
иначе. …Вот минусы такой информации. 
А семья, семья врать не будет! В этом-то 
и роль семьи. В обеспечении правдивой ин-
формации» [№ 8, м., удм., 60 л.]. «Семья. В 
семье же человек начинает говорить, слу-
шать. Потом школа. Там уже их уму да 
разуму учат. Дети сейчас намного умнее 
своих родителей. Да и все через Интернет 
можно узнать и прочитать» [№ 9, ж., 
удм., 42 г.]. «Школа, скорее всего. Там же 
учат-то всему. Истории тем более…». 
«Семья либо ориентирует, либо, наобо-
рот, может сбить. Навязывать свою 
точку зрения. Роль семьи должна заклю-
чаться только в том, чтобы помогать 
и более или менее воспитать» [№ 10, м., 
удм., 44 г.]. «Хотелось бы, конечно, чтобы 
[семья] главенствующую, но нет. Здесь, 
как я уже говорила, большую роль играет 
все-таки государство. Семья она больше 
по семейной вот этой истории» [№ 13, 
ж., удм., 31 г.]. «…На общем фоне, полу-
чается, да, семья она как бы является 
частью, что ли вот этой общей исто-
рии. Получается, история семьи в об-
щей истории… семья просто развивает 
все возможности усвоения… ребенком 
всего этого» [№ 14, ж., удм., 36 л.]. «Се-
мья? Если родители умные, то они всему 
научат, я так думаю. А если сам не зна-
ешь, то лучше пусть в школе учат. Роди-
тели помогают только» [№ 15, ж., эрзя, 
41 г.]. «Школа, скорее всего… Получает-
ся, семья тоже, как и школа, дает зна-
ния» [№ 16, м., мокша, 41 г.]. «Школа, ско-
рее. А потом все остальное. Человек же 
сколько обучается. Хотя… получается, 
ведь учебники-то кто утверждает? Ми-
нистерство образования? Значит, госу-
дарство. Да. Государство. Как оно нам 
скажет историю изучать, так и будет» 
[№ 17, ж., эрзя, 43 г.]. «Важную. Семья 
формирует ценности, сохраняет истори-

ческую память как раз. Ну… ведь почти 
в каждой семье есть ветераны, благода-
ря им мы как раз узнаем факты тех со-
бытий и будем передавать из поколения 
в поколение» [№ 21, ж., эрзя, 36 л.]. «Го-
сударство у нас все формирует, это уже 
не секрет. Хоть что делай, государство 
уже давно все решило». «Семья либо ори-
ентирует, либо наоборот, может сбить. 
Навязывать свою точку зрения. Роль се-
мьи должна заключаться только в том, 
чтобы помогать и более или менее вос-
питать» [№ 24, м., эрзя, 43 г.]. «У детей, 
семья она как бы должна… в первую оче-
редь сформировать вот эту семейную 
память. То есть память о семье, чтобы 
ребенок хоть немного ориентировался в 
ней, а уже потом отпускать его в свобод-
ное плавание и потом как-то помогать 
ему, если что-то не получается понять. 
Нужно все как-то объяснять и показы-
вать на конкретных примерах. Как раз 
их можно привести из семейной жизни. 
Из жизни прошлых поколений» [№ 25, ж., 
эрзя, 46 л.]. «Государство, конечно, по-
том Интернет, а потом уже все осталь-
ное, школа и семья где-то в конце». «Ко-
нечно, и в первую очередь память семьи. 
Для того, чтобы в конечном итоге не по-
терять самобытность семьи. Если ниче-
го не будет предаваться из поколения в 
поколение, то все может вот, как пыль, 
исчезнуть». «Хотелось бы, конечно, что-
бы главенствующую, но нет. Здесь, как я 
уже говорила, большую роль играет все-
таки государство. Семья она больше по 
семейной вот этой истории» [№ 27, ж., 
эрзя, 41 г.]. «…Все-таки государство, без 
вмешательства государства ни один про-
цесс у нас не протекает, не происходит. 
Манипулирование происходит… конечно 
же, в пользу государства. Вот показать, 
что мы помним, мы гордимся. Вот этот 
парад же тоже, получается, историче-
ская память? Но мы же не стране сво-
ей показываем вот эту военную технику, 
а другим странам. Чтобы они пережива-
ли. Хотя вот, я считаю, это неправиль-
ным, такие деньги… там же просто мил-
лионы, если не миллиарды. А ведь страна 
и так вон, сколько всего, у нас… то пен-
сии, то зарплаты маленькие. Ну зато по-



HISTORICAL STUDIES

Finno-Ugric World. Vol. 11, no. 4. 2019 431

казываем, что и у нас есть историческая 
память. Может, это и хорошо, с одной 
стороны, чтобы вот как раз подраста-
ющему поколению показать. “Бессмерт-
ный полк” тоже очень важно. Но это в 
честь должно быть, а… не для кого-то». 
«Важно [семья]. Потому что семейные 
традиции они намного… важнее. Семья – 
это же ячейка общества. Ну и получа-
ется вот, в каждой ячейке есть что-то 
свое». «Семья важную роль играет. Она… 
воспитывает личность. Поведение. Полу-
чается, в кругу семьи тоже формируется 
эта память» [№ 28, м., эрзя, 44 г.]. 

Блок 12. Понимание  
исторической памяти  
(на сколько ее формирование важ-
но в современном обществе)
При формировании исторической памя-

ти семья должна учитывать многонацио-
нальность нашей страны и воспитывать 
детей в духе уважения других этносов и 
их культур. Во многом оттого, как семья 
относится к данным вопросам, будут за-
висеть отношение к этой проблеме следу-
ющих поколений и в целом историческая 
память.

«Память о прошлом. Это ритуалы 
какие-то, традиции и язык. Память о 
прошлом страны, семьи, возможно» [№ 4, 
м., удм., 47 л.]. «…Помнить историю сво-
ей страны, знать свои корни, откуда ты 
возник… это вот все, что мы изучаем в 
этом тоже история. Все вместе как-то» 
[№ 5, ж., удм., 41 г.]. «Историческая па-
мять – это, ну в первую очередь это тра-
диции… обычаи, национальная культура… 
что нужно сохранять. Память о наших 
предках. Ну история страны. Это то, 
что объединяет нас. То, что как бы от-
личает от других» [№ 7, ж., удм., 57 л.]. 
«Историческая память… это память, ко-
торая связана с историей семьи, страны, 
республики… она через вот эти традиции 
и передается. Через изучение языка, вот, 
своей родословной» [№ 9, ж., удм., 42 г.]. 
«Историческая память – это история. 
Ну вот история не только в масштабах… 
но и такая локальная… история не толь-
ко нашей страны, мира, а, получается, 
история региона, города, да даже самой 

маленькой деревни» [№ 17, ж., эрзя, 43 г.]. 
«Историческая память – это память 
о прошлом. История. История страны. 
Вот ее формируешь, и формируется по-
том как раз вот этот патриотизм или 
национализм. Вот, получается, от нее все 
и зависит» [№ 18, м., эрзя, 46 л.]. «Исто-
рическая память – это история, это под-
держание той истории нашей страны, 
может быть даже нашей республики. 
Это возможно язык наш, наши какие-то 
костюмы и праздники. Вот получается 
все то, что создает историю, которую 
мы пытаемся сохранить» [№ 19, ж., эрзя, 
46 л.]. «Память о прошлых поколениях, 
которые проживали на этой террито-
рии... Это как образ жизни, скорее. Вот 
эта историческая память. Образ мышле-
ния даже» [№ 27, ж., эрзя, 41 г.]. 

Заключение
Таким образом, мы можем сделать сле-

дующие выводы.
Историческая память, являясь сложным 

социокультурным феноменом, формиру-
ется под воздействием микро- и макросре-
ды. Макросреда характеризуется сменой 
исторических эпох, социально-экономиче-
ским, культурным и политическим разви-
тием общества. Микросреда представля-
ет собой ближайшее окружение индивида 
(родные, друзья) и социальные институты, 
с которыми он взаимодействует в повсед-
невности. Именно в семье находятся исто-
ки приобщения индивида к социальному 
опыту прошлого, формируются родовое, 
этническое самосознание, любовь к малой 
родине, к ее прошлому. Используя опре-
деленные механизмы воздействия, семья 
еще на начальных этапах развития лично-
сти передает знания прошлых поколений, 
прививает индивиду конкретные ценно-
сти и убеждения, тем самым предопреде-
ляя его дальнейшее поведение.

Нами было выявлено, что основными 
механизмами передачи семейной истори-
ческой памяти являются семейные исто-
рии (рассказы), а также соблюдение се-
мейных практик и традиций. Кроме того, 
в семьях есть семейные архивы, хранятся 
фотоальбомы, документы, различные ре-
ликвии, которые отражают опыт прошлых 
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поколений. По мнению информантов, в 
семьях нечасто обращаются к альбомам и 
документам. 

Основным базовым событием семейной 
памяти выступает Великая Отечественная 
война, затронувшая каждую семью, имен-
но о ней в большей степени рассказывается 
в семейных историях, имеются документы 
(свидетельства о рождении, письма, «похо-
ронки», наградные удостоверения и т. д.) 
и реликвии (награды), которые передают-
ся из поколения в поколение. Большин-
ство информантов участвуют в акции «Бес-
смертный полк» со своими детьми. Ряд 
семей указывали на участие родных в че-
ченской и афганской войнах. Это событие 
также является биографическим фактором 
семьи, но не в больших масштабах. Все ин-
форманты отметили, что гордятся своими 
родными, имеющими боевое прошлое.

Интерес к истории рода, фамилии ста-
вится информантами выше, чем инте-
рес к малой родине, истории своего эт-
носа. Многие говорили, что составляли 
генеалогическое древо своего рода вме-
сте с детьми, обращаясь к семейному ар-
хиву (фотографиям, документам). В це-
лом, можно отметить и в мордовских и в 
удмуртских семьях возрастание интере-
са к родословной, что можно объяснить 
всевозможными ресурсами и сервисами в 
сети Интернет по выяснению происхожде-
ния фамилии и составлению генеалогиче-
ского дерева.

В отношении сохранения этнической 
идентичности у детей, мнения инфор-
мантов разделились. Часть из них счита-
ет, что необходимо развивать в ребенке 
этническую идентичность, чтобы сохра-
нить национальные традиции и родной 
язык. Другая часть подчеркивает, что эт-
ническая принадлежность остается лишь 
в документах, а в жизни уже никто не об-
ращает на это внимание, тем более боль-
шинство семей смешанные, что приводит 
к размыванию этнических особенностей.

В удмуртских семьях отмечалось боль-
шее знание этнических традиций и празд-
ников, чем в мордовских. В удмуртских 
семьях упоминались праздники «Ворекъ-
ян», «Гырон быдтон» (сбор урожая), «Гер-
бер», «Выль жук» (Ильин день) и нацио-

нальные блюда. В мордовских семьях 
назывались этнические традиции, сва-
дебные и похоронные обряды, колядки на 
Рождество, собирание яиц на Пасху, посе-
щение кладбища на Троицу, националь-
ные блюда. 

В качестве наиболее посещаемых мест 
памяти большинство информантов отме-
тили храмы, кладбище, мемориал «Веч-
ный огонь», площадь (посещение парада 
и просмотр салюта). Также упоминались 
отдельными информантами посещение 
всей семьей с. Большое Болдино, музея 
им. С. Д. Эрьзи (г. Саранск), комплекса 
«Родина-Мать зовет» (г. Волгоград), музея 
им. М. Т. Калашникова (г. Ижевск), крае-
ведческого музея (г. Ижевск). Информанты 
указывали, что отмечают всей семьей как 
общенародные и государственные празд-
ники – 9 мая, Новый год, День России, 
День народного единства, День Города, 
День села, так и церковные – Рождество, 
Пасху, Троицу, День Казанской Божьей Ма-
тери, День Петра и Февроньи и др.

Праздник 9 мая, по мнению информан-
тов, является одним из главных событий в 
нашей стране, он имеет свою интерпрета-
цию в семьях, где есть родные, пережив-
шие военное время (ветераны, работни-
ки тыла, дети войны и все те, кто имеет 
прямое отношение к этой дате). Мы счи-
таем, чем больше масштаб всероссийско-
го праздника, тем больше он будет распро-
странен в контексте семейных практик. 

Свои знания по истории России боль-
шинство информантов оценивают как вы-
сокие и средние (в плане помогать сво-
им детям осваивать эти знания, делиться 
ими), а по истории края, республики и эт-
носа как низкие. Несмотря на недостаточ-
ный уровень знаний по истории своего 
этноса, информанты, как правило, отмеча-
ют, что изучение истории этноса, соблю-
дение этнических традиций, знание языка 
являются основой для сохранения само-
бытности этносов и их культуры. Было оз-
вучено и то, что, забывая традиции, можно 
утратить самобытность, те особенности 
этноса, которые накапливались десятиле-
тиями.

Семейному аспекту исторической па-
мяти в финно-угорских семьях уделяет-
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ся большее внимание, чем региональному 
(этническому) или федеральному. Семей-
ная память всегда пересекается с истори-
ческой, поскольку не существует истории 
семьи вне истории общества. Согласно 
сведениям информантов, знания о корнях 
своей семьи являются основой понимания 
смысла существования, адаптации к соци-
альной среде. При этом поддерживаются 
связи и преемственность между поколени-
ями, что позволяет говорить о том, что се-
мейная память находится в состоянии ди-
намики и не подвергается забвению.

Наибольшую роль в формировании 
исторической памяти подрастающего по-
коления, как говорят большинство инфор-
мантов, играют семья и школа.

Масштабные исторические собы-
тия (Великая Отечественная война и др.) 
включены в хронологию развития каждой 
семьи. Гордясь своими предками, участ-
никами войны, в знак памяти и благодар-
ности члены семьи посещают памятные 
места («Вечный огонь», монументы Сла-
вы, братские могилы, кладбища и т. д.), хо-
дят на парад Победы и участвуют в акции 
«Бессмертный полк», передают рассказы 
старших об этих событиях молодому по-
колению. Следовательно, семья формиру-
ет определенные традиции отношения к 
историческому событию, благодаря чему 
историческая память функционирует. При 
этом происходят передача и сохранение не 
только семейной, но и национальной, эт-
нической культуры. 

Основным каналом передачи историче-
ской информации из поколения в поколе-
ние являются устные семейные рассказы 
представителей семьи разных поколений. 
У информантов наблюдаются выражен-
ный интерес и проявление инициативы к 
изучению истории семьи, происхождению 
фамилии, генеалогического древа, родно-
го этноса. Можно говорить о том, что они 
сами активно используют данную практи-
ку передачи знаний о семье. В подтверж-
дение одной из гипотез нашего исследова-
ния вся информация об опыте прошлого 
семьи передается устным путем, через се-
мейные истории.

Уровень владения информацией об 
истории семьи, малой родины, родного 
края, этноса зависит от уровня образо-
вания информантов. Оказалось, что сво-
бодно владеют информацией об истории 
страны, этноса и семьи (включая исто-
рию происхождения фамилии и самого 
рода) те, чей уровень образования выше. 
Политика памяти (политика государства) 
в отношении тех или иных исторических 
событий усиливает или ослабляет (при по-
литике деактуализации) память о них. Ни-
кто из информантов не отметил, что деды 
или прадеды участвовали в Первой миро-
вой войне. Видимо, в связи с тем, что в со-
ветский период события Первой мировой 
войны и все, что с ней было связано, пре-
давались забвению и оценивались нега-
тивно – как события царской России, бур-
жуазной истории
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Introduction. Historical memory determines a person’s attitude towards the country, towards their people, ethnic group, 
and other groups with which they identify themselves with. The formation of historical memory involves not only the 
state, which is interested in fostering a sense of patriotism and citizenship in the young generation, but also such social 
institutions as the family, school, University, media, etc. Family attaches the individual to the social experience of the past, 
as it lays the foundation of the individual forms of self-awareness, love for the homeland, and its past. Family memory is 
part of historical memory, because there is no family history outside the history of the country. 
Materials and methods. The article presents an analysis of sociological qualitative research of semi-structured 
interviews in order to identify the role of the family in the process of forming the historical memory of young people in the 
Finno-Ugric families of Mordovians and Udmurts. 28 interviews were conducted (14 Mordovian and 14 Udmurt families 
were interviewed). The research included the study of the main mechanisms, factors and features of the formation of 
historical memory in the Finno-Ugric families of Mordovians and Udmurts.
Research and Discussion. It was revealed that the main mechanisms for transmitting family memory to the younger 
generation are family stories, observance of a certain family, ethnic traditions, commemorative practices, etc. The central 
event of historical memory in the families of Mordovians and Udmurts is the Great Patriotic war, which affected every 
family. Most of the informants participate in the action «Immortal regiment». The interest in the history of the family, 
the family name is higher than interest in the homeland, the history of their ethnic group. In Udmurt families, there was 
a better awareness of ethnic traditions and holidays than in Mordovian ones. The most visited places of memory are 
churches, cemeteries, and the Eternal fire memorial.
Conclusion. The family aspect of historical memory is given more attention in the Finno-Ugric families of Mordovia and 
Udmurts than the regional (ethnic) or Federal one. Most respondents believe that family and school play a crucial role in 
shaping the historical memory of the younger generation. 
Key words: historical memory; Finno-Ugric families; Mordva; Udmurts; family memory; family stories; memory nodes; 
places of memory.
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