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Введение. Активное продвижение и позиционирование регионов являются условием их конкурентоспособности, 
что актуализирует изучение практик имиджирования, имеющего целью создание привлекательного образа терри-
тории для различных целевых групп: от федеральных элит и крупного бизнеса до туристов, высококвалифициро-
ванных мигрантов, населения. Имидж базируется на символическом капитале, который неповторим для каждого 
региона. Для Мордовии как финно-угорской республики России такая уникальность связана, во-первых, с использо-
ванием этносимволов (элементов национального костюма, мокшанской/эрзянской вышивки, музыкальных инстру-
ментов, блюд национальной кухни и т. п.), актуализирующих «этническую» память, национальные традиции и обы-
чаи; во-вторых, с включением в информационное пространство символов региональной «гордости» – «успешных» 
земляков, чей положительный потенциал стимулирует процессы консолидации и идентификации. Цель данной 
публикации – изучение исторических и современных персоно-образов, используемых при формировании имидж-
визуализаций Республики Мордовия. 
Материалы и методы. В основу методологии были положены герменевтическая, аксиологическая и коммуника-
ционная парадигмы. В число прикладных методов были включены фокус-групповые исследования «Имидж Ре-
спублики Мордовия: символы, бренды, образы»; контент-анализ зарубежных, федеральных и региональных СМИ, 
хронологически охватывающий публикации с 2014 по 2019 г., и др.
Результаты исследования и их обсуждение. Наиболее узнаваемыми историческими персоно-образами Мор-
довии, находящими отклик у аудитории, стали Ф. Ф. Ушаков, С. Д. Эрьзя, М. П. Девятаев. Среди современников, 
образ которых является презентационным для региона, выделяются представители политической (В. Д. Волков, 
Н. И. Меркушкин, П. Н. Тултаев) и спортивной (О. Н. Каниськина, В. В. Борчин, С. А. Кирдяпкин) сфер.
Заключение. Использование знаменитых имен, имеющих слабую или неявную привязку к территории, не всегда 
вызывает положительный эмоциональный отклик (особенно у приезжих), что в конечном счете снижает значимость 
данного символического элемента для республиканского имиджа и усиливает его контрадикторность. 
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Введение
В современном мире имидж как один из 

основных элементов «мягкой силы» игра-
ет определяющую роль во многих сферах 
жизнедеятельности людей: экономической, 
политической, социально-психологиче-

ской, в сфере маркетинга, технологий, ком-
муникаций и др. Всесторонне продуманная 
имиджевая стратегия, правильно выбран-
ная тактика внедрения имидже образующих 
элементов в сознание целевых аудиторий 
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способны обеспечить успех продвижения 
того или иного «товара», будь то коммерче-
ский бренд, политический лидер или кон-
кретный регион. Более того, эффективная 
имиджевая политика, реализуемая на опре-
деленной территории, способствует повы-
шению ее инвестиционной, торгово-эконо-
мической и туристской привлекательности, 
установлению выгодных социально-поли-
тических связей с другими регионами, 
странами, укреплению ее сфер влияния и 
стратегического значения.

Выступая предметом междисциплинар-
ного анализа, имидж имеет множество де-
финиций. В рамках данного исследова-
ния – это набор определенных символов 
или идеальных для восприятия качеств, 
трансляция которых несет определен-
ную выгоду [26, 194]. Другими словами, 
имидж региона складывается из неких об-
разов (наполненных символами, знаками, 
сигналами), которые, в свою очередь, яв-
ляются следствием систематизирован-
ных представлений и ассоциаций населе-
ния, связанных с конкретной территорией 
и выделяющих ее из ряда аналогичных. 
А. В. Федотова отмечает, что, представ-
ляя собой идеальное образование, имидж 
должен иметь прежде всего прикладное 
значение, отличаться яркостью, реали-
стичностью, достоверностью, должен ак-
центировать внимание на ключевых осо-
бенностях территории, подчеркивая ее 
специфику, а также вызывать сильный 
эмоциональный резонанс целевой аудито-
рии [29].

Создание положительного имиджа реги-
она и, как следствие, его устойчивая внеш-
няя идентификация, рост доверия населе-
ния, повышение его ценности для разных 
целевых аудиторий, усиление адаптивно-
сти к активно меняющейся действитель-
ности зависят, в частности, от объема на-
копленного символического капитала и 
выбора технологий его репрезентации. К 
символическим ресурсам, организующим 
пространство, относятся архитектура ме-
ста, культурные, образовательные, науч-
ные события, природные особенности, из-
вестные имена и т. д.

В последние годы проявляется повы-
шенный интерес к осмыслению роли 

личности в истории России и ее терри-
ториальной привязки как со стороны об-
щественности, так и в научно-политиче-
ской среде. Например, в 2018 г. стартовал 
общенациональный проект «Великие име-
на России», главной целью которого стал 
выбор путем народного голосования имен 
наиболее выдающихся соотечественников, 
внесших значительный вклад в развитие 
России и получивших широкое обществен-
ное признание, для присвоения их 47 аэро-
портам страны1. Анкетирование населе-
ния прошло почти в 50 регионах России, 
а число респондентов достигло 5 млн чел. 
В результате экспертами ВЦИОМ была 
определена тенденция поддержки фигур 
общенационального масштаба (Георгия 
Жукова, Михаила Лермонтова, Констан-
тина Циолковского и др.), присущая всем 
регионам, а также симпатия к местным 
деятелям культуры и экономики, проявив-
шаяся в большей мере в национальных ре-
спубликах и северных регионах страны 
(например, в Башкортостане население 
проголосовало за национального героя 
Салавата Юлаева, а в Республике Коми – 
за первого коми летчика Петра Истомина 
и т. д.)2.

Целью данного исследования стало изу-
чение символического капитала, в частно-
сти персоно-образов, использующихся в 
конструировании и продвижении имиджа 
Республики Мордовия, а также влияющих 
на формирование региональной идентич-
ности.

Обзор литературы
Исследовательское проблемное поле за-

трагивает несколько больших тематических 
блоков. Первый из них включает исследо-
вание концептуальных вопросов символь-
ной организации имиджа. Значимое место 
здесь занимают работы теоретиков симво-
лического интеракционизма – Дж. Мида, 
Г. Блумера, Н. Дензина, Л. Атенса, А  Ден-
ниса и П. Мартина, М. Линча и Д. Макко-
ната, Ф. Кротца и др., которые акцентиро-

1 См.: Великие имена России // Великиеимена.рф. 
URL: https://xn--80adjaaqabpiqn.xn--p1ai/results (дата 
обращения: 18.12.2019).

2 См.: Имена для аэропортов России // ВЦИОМ. 
URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9421 
(дата обращения: 18.12.2019).



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

44 Финно–угорский мир. Том 12, № 1. 2020

вали зависимость формирования личности 
и социального действия от символов, при-
обретающихся в процессе социализации и 
модифицирующихся в результате социаль-
ного взаимодействия. 

Понимание имиджа как желаемого иде-
ального образа апеллирует к теории о си-
мулякрах и симуляции Ж. Ж. Бодрийяра 
[6], в которой подчеркивается свойство со-
временного общества порождать абстрак-
ции, не связанные с реальностью, заменяя 
ее определенными знаками.

Формирование общественного мнения 
под воздействием символической природы 
мира исследует У. Липман, который прихо-
дит к выводу, что поведением людей управ-
ляют символические картины мира: «Мы 
допускаем – то, что делает любой человек, 
основано не на прямом и очевидном знании, 
а на картинах, которые он сам рисует или 
получает от кого-то другого…» [17, 109].

Теоретико-методологические аспек-
ты символического наполнения имиджа 
нашли отражение также в исследовани-
ях О. Н. Даниловой, Т. А. Зайцевой [10], 
Е. Б. Перелыгиной [24], Е. В. Рязановой 
[26], Н. Г. Щербининой [35] и др. 

Являясь своего рода Я-образом, транс-
лируемым для других, имидж актуализи-
рует проблематику психической организа-
ции образов, раскрывающуюся в работах 
М. П. Лазарева [16], В. Н. Маркина [19], 
Н. Ю. Прокопьевой [25].

Имидж территории также основывает-
ся на социальном представлении, которое 
выступает фактором, конструирующим 
реальность отдельной целевой группы. В 
контексте данного постулата размышляют 
К. А. Абульханова [1], С. Московичи [20], 
Ж. К. Абрик [36], Д. Жоделе [37] и др. 
Символы, используемые в имидже, служат 
своеобразным посылом для целевой ауди-
тории, которая их интерпретирует на осно-
ве имеющихся знаний, опыта, ценностной 
системы, менталитета, особенностей вос-
приятия, понимания, мышления, логики, 
рефлексии и т. д. В данном контексте про-
блему исследовали А. А. Котов, В. А. Бе-
ляева, Т. Н. Котова [15], В. Э. Штейнберг, 
Н. Н. Манько [34] и др. 

Второй блок составляют исследова-
ния в области конструирования поло-

жительного имиджа территории, ак-
центирующие как сами технологии 
формирования имиджа и трансляции его 
уникальности (реклама, событийный PR, 
медиарилейшнз, брендинг, мифодизайн, 
символический менеджмент, мониторинг 
репутационных характеристик и др.), так 
и оценку ресурсов территории, диагно-
стику социальной среды, концептуали-
зацию имиджевых моделей, стратегию 
и тактику региональной репрезентации 
и др. (И. С. Важенина [7], И. А. Василен-
ко [8], А. Н. Егорова [13], И. Г. Напалко-
ва, К. В. Курочкина [22] и др.). 

Третий блок – анализ символов, обра-
зов, знаков, используемых в территори-
альном позиционировании. В рамках дан-
ного направления можно выделить ряд 
исследовательских линий:

– символы, знаки, мифы, архетипы в ре-
презентации территории (Т. В. Евгеньева, 
В. В. Титов [12], Р. М. Мухаметзянова-Дуг-
гал, Т. М. Надыршин [21], Д. В. Нефедов, 
М. А. Пожидаева [23], Н. Ю. Прокопьева 
[25], Н. Г. Федотова [30]); 

– образы России и их символическое 
наполнение (Т. Н. Громова [9], А. С. Си-
монян [27], Е. Б. Шестопал, Н. В. Смуль-
кина, И. В. Морозикова [33]);

– символы и образы в формировании 
территориальной идентичности, в том 
числе отдельных российских регионов, 
городов, населенных пунктов (О. А. Бога-
това [3], Г. И. Макарова [18], О. Н. Чирко-
ва [32]) и др. 

Четвертый блок включает работы в об-
ласти имиджа Мордовии, регио нального 
символического капитала (О. А. Бога-
това [4], Д. Г. Десяев, И. Г. Напалко-
ва [11], А. С. Солдатова, Е. В. Ширма-
нов, А. Г. Смолин [28], Л. А. Челмакина, 
Е. Г. Москалева, Е. Г. Саранцева [31]).

Исследовательская практика в области 
регионального имиджмейкинга в целом и 
символической составляющей имиджа тер-
риторий в частности тематически насыще-
на и разнообразна, однако актуальность 
обозначенной проблемы не снижается из-
за динамичности протекающих в социу-
ме процессов, трансформации ценностных 
ориентаций, изменений событийной значи-
мости в сознании населения и др.
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Материалы и методы

Методология исследования базирует-
ся на комплексе общелогических и специ-
альных методов и подходов, в том числе 
герменевтической и аксиологической па-
радигмах, так как имидж символичен и 
ориентирован на ценностную систему це-
левых аудиторий; коммуникационной па-
радигме, дающей возможность раскрыть 
сущность и специфику символизации 
действительности; системном подходе, 
предполагающем комплексный анализ 
символической составляющей имиджа; 
структурно-функциональном анализе, по-
зволяющем определить главные и второ-
степенные символы.

В числе прикладных использовался ме-
тод кейс-стади. Единичным явлением вы-
ступил имидж Мордовии. В качестве кейса 
рассмотрены персоно-образы «успешных» 
земляков (исторические и современные 
личности), официально транслируемые для 
формирования и укрепления региональной 
идентичности у населения и акцентирова-
ния уникальности образа территории в со-
знании других целевых групп.

Были также проведены фокус-группо-
вые исследования на тему «Имидж Ре-
спублики Мордовия: символы, бренды, 
образы» в рамках первого этапа проекта 
«Республика Мордовия в фокусе приклад-
ной имиджелогии». 

Специфика формирования групп: го-
могенные по месту проживания. Соци-
ально-демографические характеристики 
участников: национальность, пол, место 
проживания. 

Количественные параметры: 
1-я фокус-группа – приезжие из других 

российских регионов (представители Та-
тарстана, Чувашии, Пензенской, Нижего-
родской областей, Республики Коми, Баш-
кортостана, Пермского края), всего 12 чел. 
(«иногородние»); 

2-я фокус-группа – приезжие из-за ру-
бежа (представители Ганы, Мадагаскара, 
Гвинеи, Замбии, Катара, Туркменистана, 
Узбекистана), 12 чел. («иностранцы»);

3-я фокус-группа – постоянно прожива-
ющие на территории республики не менее 
10 лет, 12 чел. («коренные жители»).

В результате были получены оценки ре-
ального имиджа, соотношение первичных 
и вторичных оценок имиджа Мордовии у 
приезжих россиян и иностранцев, выявле-
ны актуальные и неактуальные символы и 
бренды, сложившиеся в сознании стерео-
типы, а также выделены образы и концеп-
туальные конструкции формирования ре-
гиональной идентичности.

Сценарий фокус-группы был разрабо-
тан в соответствии со стадией ее прове-
дения и основным этапом групповой дис-
куссии.

Для выделения элементов символьной 
системы предварительно была проведена 
групповая экспертная дискуссия. В число 
экспертов вошли ученые, музейные работ-
ники, представители туристского бизнеса, 
журналисты – всего 12 чел.

К достоинствам фокус-группового ис-
следования в данном случае относят-
ся возможность оценки эмоционального 
фона, выявление причинно-следственных 
связей и зависимостей, получение обшир-
ного спектра нешаблонной информации.

Вспомогательным прикладным методом 
стал контент-анализ зарубежных (The New 
York Times, The Guardian, The Daily Tele-
graph, The Daily Mail), федеральных (RT, 
«Российская газета», «Парламентская газе-
та», «Независимая газета», «Новая газета», 
«Газета.ru», «Аргументы и факты», «Ме-
дуза») и региональных («Российская газе-
та RG.RU ПФО», «ФедералПресс. Новости 
ПФО», «ПравДА ПФО») СМИ, проведен-
ный в рамках исследовательского проекта 
«Современный регион в фокусе политиче-
ской имиджелогии (на примере Республи-
ки Мордовия)» для изучения медиаимид-
жа республики. Хронологические рамки: 
публикации за 2014–2019 гг. Единицы ана-
лиза: Республика Мордовия/Мордовия/РМ/
Republic of Mordovia/Respublika Mordovi-
ya/Mordovija Respublikaś/Mordovia. Кон-
тент анализировался на предмет выявления 
особенностей по следующим категори-
ям: 1) частота упоминания единиц анали-
за; 2) контекст упоминания единиц анализа 
(позитивный, негативный, нейтральный); 
3) тематическая ниша (политика, экономи-
ка, культура, социальная сфера, религия); 
4) проблемы, которые актуализированы 
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в обсуждении, контекст риторики и дина-
мика. Данный метод позволил обработать 
обширный по объему и несистематизиро-
ванный текстовый материал и расширить 
представления о реальных социально-по-
литических процессах.

Использовался также анализ информа-
ционного поля имиджа региона, включа-
ющий изучение совокупности и контекста 
упоминаний о персоно-образах, имеющих 
привязку к Мордовии, в различных группах 
в социальной сети ВКонтакте («НОС» – 
https://vk.com/ria_nos; «Привет, сейчас 
Саранск» – https://vk.com/saransk_photo, 
«Доска позора Саранск» – https://vk.com/
bunkerdps?from=quick_search; «Доска позо-
ра Рузаевка» – https://vk.com/dpruz; «Под-
слушано Саранск» – https://vk.com/pmr13; 
«Подслушано Темников» – https://vk.com/
podslushano_tmk; «Подслушано Красно-
слободск. Мордовия» – https://vk.com/po
dclushannokrasnayasloboda?from=quick_
search; «Новости | Саранск City | Republic of 
Mordovia» – https://vk.com/gorod_saransk), 
отзывов и комментариев, оставляемых на 
страницах онлайн-версий республиканских 
газет в Интернете («Известия Мордовии» –
https://izvmor.ru; «Вечерний Саранск» – 
http://www.vsar.ru, «Столица С» – https://
stolica-s.su), что дало возможность оценить 
выраженность ассоциаций. 

Релевантность предложенной авто-
рами исследовательской методологии в 
целом основана на разработанном ис-
следовательском инструментарии, способ-
ствующем получению актуального знания 
о символическом наполнении имиджа Ре-
спублики Мордовия.

Результаты исследования  
и их обсуждение

К компонентам образа относятся иден-
тификационные маркеры, на основании 
которых выстраивается связь между тер-
риторией и ее символами [30, 148]. Такими 
маркерами являются памятники архитек-
туры (Соборная площадь как архитектур-
ный центр Московского Кремля) и скульп-
турные композиции (памятник Минину и 
Пожарскому в Москве и его уменьшен-
ная копия в Нижнем Новгороде), объекты 
природного (озеро Байкал, Золотые горы 

Алтая, вулканы Камчатки) и культурно-
исторического (природный музей-запо-
ведник И. С. Тургенева Спасское-Лутови-
ново) ландшафта, историко-культурные и 
социокультурные события (Парад Побе-
ды на Красной площади в Москве), меро-
приятия (Олимпиада-2014 в Сочи), рели-
гиозные (крест в христианской традиции, 
полумесяц в мусульманской, Бодхи – де-
рево-символ буддизма) и этнокультурные 
(мордовская вышивка, мордовский нацио-
нальный костюм) атрибуты, праздники 
(Сабантуй у народов Башкирии и Татар-
стана, «Паронь пандома» у мордвы), ху-
дожественные тексты (город Плес – кар-
тина И. Левитана «Золотой Плес», город 
Великий Новгород – берестяные грамоты 
средневековой Руси), знаменитые люди 
(Санкт-Петербург – Петр I, Москва – 
Юрий Долгорукий) или персонажи (Вели-
кий Устюг – Дед Мороз, Кострома – Сне-
гурочка) и др.

Отмечается, что в наши дни имя опреде-
ленной персоны закрепляется за террито-
рией в основном по законам потребитель-
ской культуры. Нередко противоречивость 
деятельности и поступков известной лич-
ности, ее участие в скандалах, получив-
ших мощный резонанс в обществе, спо-
собствуют узнаваемости территории за 
ее пределами, «повышают индекс цити-
руемости» региона в средствах массовой 
информации и коммуникации [2, 34–35]. 
Так, контент-анализ федеральных СМИ 
показал, что в 2015–2016 гг. значительное 
количество упоминаний Республики Мор-
довия было связано с именем Виктора Че-
гина в контексте громкого допингового 
скандала в легкой атлетике, а также с име-
нами известных всему миру спортсменов 
из Мордовии Ольги Каниськиной, Сергея 
Кирдяпкина, Валерия Борчина, Сергея Ба-
кулина и Владимира Канайкина. Добавим, 
что резкое возрастание числа упоминаний 
Мордовии в зарубежных СМИ в 2013 г. 
было связано с активным тиражировани-
ем открытого письма Н. Толоконниковой 
о трудных условиях работы и быта в ИК 
№ 14, расположенной в п. Парца (Зубово-
Полянский район Мордовии).

В рамках фокус-группового исследова-
ния «Имидж Республики Мордовия: сим-



HISTORICAL STUDIES

Finno-Ugric World. Vol. 12, no. 1. 2020 47

волы, бренды, образы» «набор» персон, 
способствующих узнаваемости Мордо-
вии, ранжировался по двум базовым бло-
кам: «историческому» и «современно-
му». 

Исторические персоно-образы были 
представлены портретами С. Д. Эрьзи, 
Ф. В. Сычкова, Ф. Ф. Ушакова, патриарха 
Никона, М. Е. Евсевьева, Н. П. Огарева, 
А. И. Полежаева, Ф. Беззубовой, Л. П. Ки-
рюкова, М. П. Девятаева, М. А. Пуркаева, 
Я. М. Пинясова, К. Г. Абрамова, И. М. Яу-
шева. 

«Современный» блок составили фо-
тографии В. Д. Волкова, В. Ф. Сушко-
ва, П. Н. Тултаева, Н. И. Меркушкина, 
В. Н. Дежурова, И. В. Станкиной, О. Н. Ка-
ниськиной, В. В. Борчина, Д. Г. Ниже-
городова, В. М. Чегина, А. Ю. Немо-
ва, С. М. Дужникова, А. В. Мишина, 
С. В. Хоркиной, патриарха Кирилла.

Респондентам предлагалось опреде-
лить, чьи имена вызывают однозначную 
ассоциацию с Республикой Мордовия, 
и оценить испытываемые к ним эмоции 
(положительные, отрицательные, ней-
тральные, амбивалентные). В результа-
те были получены следующие данные: 
абсолютными лидерами «историческо-
го» блока по частоте упоминаний во 
всех фокус-группах стали Ф. Ф. Ушаков, 
С. Д. Эрьзя и М. П. Девятаев. 

«С кем у меня лично ассоциируется 
Мордовия? По мне это Федор Федоро-
вич Ушаков. Степан Эрьзя, Михаил Де-
вятаев… И да, это положительные эмо-
ции, это даже, можно сказать, чувство 
гордости за то, что наша земля спо-
собна рождать таких героев» (Татьяна, 
42 года).

«Первые имена, которые приходят мне 
на ум, – это Ушаков и Эрьзя. Если опи-
сать испытываемое чувство, то это, на-
верное, достоинство» (Михаил, 25 лет).

«Ну да, я поддержу ранее выступа
ющих… Мордовия – это Эрьзя, Ушаков, 
Девятаев, Сычков. Как отношусь? Да 
спокойно! Хорошо, что у нас есть такие 
достойные примеры» (Татьяна, 44 года).

В целом эмоциональный фон при об-
суждении был конструктивно-положи-
тельный.

Рассмотрим на примерах основные ме-
ханизмы актуализации и трансляции обра-
зов Ф. Ф. Ушакова и С. Д. Эрьзи. Активное 
внедрение региональных персоно-образов 
в сознание населения происходит за счет 
присвоения имен знаменитых деятелей 
прошлого памятникам истории, культу-
ры и архитектуры. Так, имя святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова носит 
кафедральный собор в Саранске, на пло-
щади перед которым установлена статуя 
известного флотоводца, считающегося не-
бесным покровителем Республики Мор-
довия. Кафедральный собор был освя-
щен Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II 6 августа 2006 г., а 10 августа 
Президентом РФ В. В. Путиным был тор-
жественно открыт памятник адмиралу. В 
декабре 2019 г. был установлен памятник 
Ф. Ф. Ушакову в Темникове. В церемонии 
открытия приняли участие советник пред-
седателя Российского военно-историче-
ского общества Ростислав Мединский, 
Глава Республики Мордовия Владимир 
Волков, представители общественности, 
духовенства. В связи с участием в меро-
приятиях лидеров мнений они широко ос-
вещались в региональных и федеральных 
СМИ, что способствовало продвижению 
образа республики на внешние целевые 
группы. В имении прославленного рус-
ского адмирала, находящемся в д. Алек-
сеевка (Темниковский район Республики 
Мордовия), действует историко-краевед-
ческий музей. 

На закрепление и обогащение симво-
лического капитала влияют акцентиро-
вание и публичное признание какого-то 
исключительного, неординарного фак-
та. Например, Кафедральный собор свя-
того праведного воина Феодора Ушакова 
в Саранске – единственный в мире храм, 
посвященный святому моряку: его уни-
кальность растиражировали энциклопе-
дические словари, многочисленные пра-
вославные сайты, публикующие жития 
святых, патриотические издания, описы-
вающие жизненный путь адмирала, «не 
проигравшего ни одного сражения», и т. д.

Множество мероприятий и информа-
ционных поводов завязано на ключевых 
датах и событиях жизни Ф. Ф. Ушако-
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ва. В их числе – Всероссийская научная 
конференция «Адмирал Федор Ушаков: 
уроки истории и вызовы современно-
сти», прошедшая в Саранске 29 марта 
2019 г.3 В 2020 г. празднуется юбилей-
ная дата – 270-летие со дня рождения 
Ф. Ф. Ушакова, в связи с чем в Мемори-
альном музее военного и трудового подви-
га 1941–1945 гг. подготовлена экспозиция 
«Защитник Оте чества. Ушаков Федор Фе-
дорович», а также пройдет научно-прак-
тическая конференция4. Традиционной 
стала выставка-ярмарка «На земле святого 
праведного воина Феодора Ушакова», 
проводимая в первых числах августа 
в Саранске, на которую приезжают 
представители подворий, монастырей, 
творческих мастерских и фермерских 
хозяйств из различных регионов России. 
Так, через взаимосвязь коммерческих 
мероприятий с конкретными персоно-
символами, тоже формируются «образ» и 
«дух» места у внешних аудиторий.

Имя С. Д. Эрьзи присвоено Мордов-
скому республиканскому музею изо-
бразительных искусств (МРМИИ), 
признанному особо ценным объектом на-
ционально-культурного достояния Мордо-
вии. В нем собраны лучшие работы (свы-
ше 200) скульптора. Кроме того, музей 
использует такой новый маркетинговый 
инструмент, как виртуальная 3D экскур-
сия по своим коллекциям, что способ-
ствует углублению присутствия в инфор-
мационном пространстве и значительно 
расширяет охват аудитории.

Филиалом МРМИИ им. С. Д. Эрьзи 
является действующий дом-музей вели-
кого скульптора в его родном селе Баеве 
(Ардатовский район Республики Мордо-
вия), экспозицией которого выступают 
элементы мордовского национального 
быта (национальный костюм, предметы 

3 См.: В Саранске пройдет конференция, посвя-
щенная адмиралу Федору Ушакову // Российская 
газета RG.RU. URL: https://rg.ru/2019/02/13/reg-
pfo/v-saranske-projdet-konferenciia-posviashchennaia-
admiralu-fedoru-ushakovu.html (дата обращения: 
18.12.2019).

4 См.: Мордовия отметит юбилей адмирала 
Ушакова // БЕZФОРМАТА. URL: https://saransk.
bezformata.com/listnews/otmetit-yubilej-admirala-
ushakova/29478763/ (дата обращения: 18.12.2019).

народного промысла, мордовский узор 
и вышивка, ткацкий станок), фото, до-
кументы и личные вещи Степана Эрьзи 
и др. Также проводятся разноуровневые 
мероприятия, культурно-просветитель-
ные медиапроекты, выставки, конкурсы: 
«Эрьзинские чтения», имеющие статус 
международной научно-практической 
конференции, городской конкурс учеб-
но-исследовательских и проектных ра-
бот учащихся («Малые Эрьзинские чте-
ния») и др. 

В условиях всеобщей визуализации, 
когда восприятие мира все более опо-
средуется изображением (П. Штомпка), 
важно использовать возможности медиа-
текста (например, селфи), позволяющие 
наращивать паблицитный капитал. В рам-
ках различных акций применяются совре-
менные средства популяризации образа 
и места («создание социальной заметно-
сти») в цифровом пространстве. Напри-
мер, в МРМИИ им. С. Д. Эрьзи практи-
куется создание селфи-зон, посвященных 
творчеству скульптора.

Интересно, что у ряда участников фо-
кус-группы ассоциативный ряд «регион – 
Мордовия – Эрьзя – музей» был продол-
жен именем Ф. Сычкова. 

«Подождите, вот я сказала Степан 
Эрьзя, а значит, не могу не назвать 
Сычкова» (Елена, 40 лет). 

«Да, точно! Как я забыла! Если Эрьзя, 
то и Сычков должен быть» (Татьяна, 
44 года). 

Эта перцепция в основном обусловлена 
тем, что в МРМИИ им. С. Д. Эрьзи так-
же находится крупнейшее собрание работ 
российского, советского художника-живо-
писца Федота Васильевича Сычкова. 

К ассоциациям второго уровня были 
отнесены также имена М. Е. Евсевьева, 
Л. П. Кирюкова, Я. М. Пинясова, И. М. Яу-
шева.

Еще одним историческим персоно-об-
разом, неоднократно упоминавшимся 
участниками фокус-группового исследо-
вания, стал легендарный летчик-истреби-
тель, Герой Советского Союза, уроженец 
р. п. Торбеево Михаил Петрович Девята-
ев. Его подвиг, достаточно растиражиро-
ванный в информационном пространстве, 
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стал основой различных литературных, 
художественных и кинематографических 
произведений, среди которых – художе-
ственно-документальная повесть, напи-
санная самим М. П. Девятаевым, «Побег 
из ада», фильмы «Догнать и уничтожить», 
«Побег с Узедома», «Побег в небо», 
«ФАУ-2: Побег из ада», художественное 
полотно А. Бурлая «Земля родная (Подвиг 
летчика М. Девятаева)». В 2020 г. ожида-
ется выход режиссерской работы Т. Бек-
мамбетова «Девятаев» с Данилой Козлов-
ским в главной роли.

В память о подвиге известного зем-
ляка в Мордовии проводятся различные 
интерактивные и информационные ме-
роприятия. Например, в 2019 г. Межре-
гиональной общественной организацией 
мордовского (мокшанского и эрзянского) 
народа был разработан историко-патрио-
тический проект «Память о герое бес-
смертна», получивший финансовую 
поддержку Фонда президентских гран-
тов в рамках направления «Сохранение 
исторической памяти» (объем финан-
сирования – 682 994 руб.). В его рамках 
запланированы проведение историко-
культурного форума «Подвиг Девятаева в 
памяти народов многонациональной Рос-
сии», интерактивной передвижной вы-
ставки «Без истории нет будущего» и уро-
ков патриотизма и мужества в средних и 
высших учебных заведениях Республи-
ки Мордовия, выпуск книги «Побег из 
ада» в аудиоформате, онлайн-экскурсии 
и презентации из Дома-музея М. П. Де-
вятаева в р. п. Торбеево, издание ком-
плекта портретов героя-земляка и др.5 На 
базе библиотек Мордовии создаются ин-
формационно-образовательные площад-
ки, посвященные знаменитому летчику. 
На площади Победы в Саранске в рам-
ках проекта «Аллея Российской Славы» 
в 2010 г. установлен памятный знак «По-
бег из ада», увековечивший подвиг груп-
пы Девятаева.

5 См.: Историко-патриотический проект «Память 
о герое бессмертна», посвященный 75-летию под-
вига Героя Советского Союза, легендарного летчика 
М. П. Девятаева // Фонд президентских грантов. URL: 
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/
application/item?id=EC456FCC-4DAF-4290-890B-
2F557BEA4C7D (дата обращения: 18.12.2019).

Однако среди респондентов фокус-
дискуссии данный образ стал одним из 
неоднозначных, особенно в группе «ино-
городних». Так, участник из Татарстана 
заметил: 

«Да, не спорю, Девятаев родился и 
окончил школу в Торбеево. Но затем он 
уехал в Казань, и его осознанная довоен-
ная и послевоенная жизнь связана имен-
но с этим городом, и похоронен он на Ал-
лее Героев Арского кладбища Казани. Его 
имя присвоено Казанскому речному тех-
никуму» (Владислав, 19 лет). В результа-
те обсуждения было сформулировано об-
щее мнение, что М. П. Девятаев скорее 
общероссийский герой и однозначной 
привязки к региону этого персоно-образа 
не ощущается.

Среди других представителей истори-
ческого блока – русский поэт, публицист 
и революционер Н. П. Огарев, чье имя 
присвоено главному высшему учебно-
му заведению республики – Националь-
ному исследовательскому Мордовскому 
государственному университету, а также 
популярному торговому центру города 
«Огарев Plaza». Другой вуз республики – 
Мордовский государственный педагоги-
ческий институт – назван в честь извест-
ного мордовского просветителя, ученого 
и педагога М. Е. Евсевьева. Респонденты 
из числа приезжего населения говорили 
о нем как об «очень выдающейся лично-
сти» и отмечали высокую степень его за-
слуг перед мордовским народом. Имена-
ми известных деятелей прошлого названы 
и ежегодные научно-практические конфе-
ренции – «Огаревские чтения» и «Евсе-
вьевские чтения», участниками которых 
становятся молодые ученые, преподавате-
ли вузов, а также представители сферы го-
сударственного управления.

Образ Евсевьева респонденты оцени-
ли как гармоничный и однозначно мар-
кирующий территорию, а использование 
имени Огарева вызвало эмоциональную 
дискуссию: «Если в случае с Девятаевым 
привязка к Мордовии хоть както 
понятна – он родился в Торбеево и учился 
в школе, после войны приезжал на свою 
малую родину, то при чем здесь Огарев – я 
не понимаю» (Александр, 18 лет).
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Биографические факты, связывающие 
имя Огарева с Мордовией, в частности 
проживание в разные годы жизни в 
родовом имении отца – c. Старое Акшино 
Инсарского уезда Пензенской губернии 
(сегодня это Старошайговский район 
Республики Мордовия), оказались 
неизвестными в группах «иногородних» 
и «иностранцев», а в группе «коренных 
жителей» о них вспомнили только 4 чел. 

«Я так понимаю, что используют имя 
Николая Платоновича только потому, 
что он разные годы своей жизни проводил 
в имении в Старом Акшино; мы туда 
ездили както на экскурсию» (Лариса, 
43 года).

«Для меня роль Евсевьева понятна, 
его жизнь и деятельность были связаны 
с нашей территорией, а вот почему 
Огарев – я не понимаю! Ну и что, что 
он в Акшино приезжал, мало ли кто куда 
приезжает!» (Анастасия, 20 лет). 

Данная ситуация приводит к выводу, 
что трансляция образов тех или иных пер-
сон не всегда объясняет широкой аудито-
рии их привязку к конкретному месту. 

Часто символы остаются «не напол-
ненными смыслом», например узнавание 
имени моментальное, а биография, дея-
тельность, творчество вызывают затруд-
нение. Нередко воспроизводятся общие 
факты («Он был, кажется, писателем... 
а может, и поэтом»; «Назвать картины 
Сычкова? Вот точно не помню названий, 
я даже растерялся, но однозначно 
могу сказать, что на них колоритные 
портреты, сюжеты из сельского 
быта»; «Скульптуры Эрьзи? Ну у него 
есть сказочные герои и реальные люди, 
известные деятели. Не вспомню названий, 
хотя в музее была несколько раз…») 
или срабатывают ассоциации с местами 
памяти («Яушев? Конечно слышала! В 
его честь назван театр», «Бахтин? 
Кажется, в университете библиотека 
носит его имя… Наверное, он ученый, 
внесший вклад в науку?»). 

Причина во многом связана с упроще-
нием процесса символизации смыслов в 
современном информационном обществе, 
который выражен в поверхностном, чаще 
визуальном, акцентировании того или 

иного символа и не подкреплен желанием 
глубинного познания его сущности. Дан-
ный тезис хорошо иллюстрируется выска-
зыванием одной из участниц фокус-дис-
куссии: «Имена из истории республики 
постепенно уходят на задний план, чтобы 
их узнать, про них нужно отдельно 
читать, гдето искать информацию, а 
на это нет времени, а порой желания и 
интереса».

Аутсайдерами «исторического» 
блока по частоте упоминаний во всех 
фокус-группах стали Яков Пинясов 
(мокшанский писатель, журналист, 
актер театра и кино), Кузьма Абрамов 
(советский и российский писатель и 
драматург), Фекла Беззубова (известная 
мордовская сказительница).

В ситуации, когда ставка делается на 
растиражированные популярные име-
на, известные широко за территори-
ей республики, теряется плеяда других 
земляков, проецирование образа кото-
рых могло бы усилить имидж Мордовии 
как финно-угорской республики России 
и снизить его противоречивость. Так, в 
процессе обсуждения образа Девятае-
ва участников фокус-группы попросили 
назвать имена других земляков – героев 
Великой Отечественной войны. Прось-
ба вызвала затруднение; после некото-
рых размышлений только в группе «ко-
ренных жителей» вспомнили генерала 
М. А. Пуркаева и летчика-штурмови-
ка В. И. Стрельченко. Озвученные мо-
дератором фамилии Героев Советского 
Союза легендарного летчика И. Ф. Би-
бишева, генерала И. В. Болдина, гене-
рал-полковника авиации С. К. Горюно-
ва, летчика-истребителя А. Г. Котова, 
командира самоходного артиллерий-
ского полка, участника Парада Побе-
ды В. Б. Миронова, офицера разведки 
С. И. Полежайкина, старшего сержан-
та В. Г. Федотова не нашли отклика у 
большей части аудитории. Даже те, кто 
«слышал/слышала некоторые из имен», 
«видел/видела некоторые имена на 
плакатах и баннерах, вывешиваемых в 
дни празднования дат, связанных с ВОВ 
194–1945 гг.», «некоторых вспомнил, 
но после того, как вы назвали», не 
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смогли назвать фактов биографии или 
вспомнить, за какие подвиги им было 
присвоено звание «Герой Советского 
Союза». Для многих (даже коренных 
жителей республики) стало открытием, 
что именами героев в разных населенных 
пунктах Мордовии названы улицы, в 
память о них открыты школьные музеи, 
установлены мемориальные доски. 

Еще одним механизмом закрепления 
образов известных земляков в сознании 
населения (как внутреннего, так и внеш-
него) является использование их имен, 
изображений, наследия в маркетинговой 
деятельности региональных организа-
ций. Например, в 2006 г. праздновалось 
130-летие со дня рождения С. Д. Эрьзи, 
в связи с чем ПАО АККСБ «КС БАНК» 
выпустило линию сувенирной продук-
ции с изображением лучших творений 
знаменитого скульптора6. ОАО «Масло-
дельный завод «Атяшевский» произво-
дит плавленый сыр «Ушаковский». ОАО 
«Мордовспирт» – водку «Эрьзя» и «Ад-
мирал Ушаков». Кондитерская фабрика 
«Ламзурь» для оформления подарочных 
наборов конфет использует репродук-
ции картин Ф. В. Сычкова (например, 
«Праздничный день. Подруги. Зима») 
или изображение Кафедрального собо-
ра святого праведного воина Феодора 
Ушакова. Собор Ушакова также является 
частью дизайна регионального наград-
ного знака – медали «25 лет Саранской 
и Мордовской епархии Русской Право-
славной Церкви», вручаемой за особые 
заслуги перед церковью.

Одним из эффективных способов за-
крепления и тиражирования символиче-
ских ресурсов является реализация суве-
нирной продукции. Анализ сувенирного 
ассортимента специализированных мага-
зинов Мордовии показал, что чаще всего 
в дизайне керамической посуды, канце-
лярских изделий, календарей, магнитов, 
брелоков и др. используются изображе-
ния собора Ушакова, музея им. С. Д. Эрь-
зи, а также портреты самих известных де-
ятелей прошлого. При этом в республике, 

6 См.: Сувенирная продукция банка на 2006 год по-
священа С. Д. Эрьзя // КС БАНК. URL: https://www.ks-
bank.ru/about/news/742/ (дата обращения: 18.12.2019).

как и в большинстве других регионов Рос-
сии, сувениры не отличаются оригиналь-
ностью исполнения.

Вторым блоком презентации, по-
священным персоно-образу Республи-
ки Мордовия, стало представление фо-
тографий известных современников, 
идентифицирующихся с данным реги-
оном. В этот персоно-ряд были включе-
ны, во-первых, деятели, проживающие 
в Мордовии и трудящиеся на ее благо 
(В. Д. Волков, П. Н. Тултаев, В. Ф. Суш-
ков, Н. И. Меркушкин, И. В. Станкина, 
В. М. Чегин, О. Н. Каниськина, В. В. Бор-
чин, Д. Г. Нижегородов, А. В. Мишин, 
Н. В. Кошелева, М. Н. Антонова), а во-
вторых, те, кто связан с республикой по 
факту жизни предков / по факту рожде-
ния (патриарх Кирилл, В. Н. Дежуров, 
А. Ю. Немов, С. В. Хоркина, С. М. Дуж-
ников).

Первые ассоциации у большинства 
респондентов были вызваны именами 
В. Д. Волкова (Глава РМ с 2012 г. по на-
стоящее время) и Н. И. Меркушкина (Гла-
ва РМ с 1995 по 2012 г., в настоящее время 
специальный представитель Президен-
та Российской Федерации по взаимодей-
ствию со Всемирным конгрессом финно-
угорских народов).

«Страны ассоциируются с их первыми 
лицами, регионы – с губернаторами и 
главами, города – с мэрами. Поэтому я бы 
назвала действующего главу Владимира 
Волкова, Николая Меркушкина, который 
долгое время занимал этот пост, и 
Петра Тултаева – мэра города Саранска» 
(Елена, 40 лет).

«Ну, конечно же, говоря о современных 
личностях, первые имена, что приходят 
на ум, – это Меркушкин и Волков» (Алина, 
20 лет).

На просьбу оценить свои эмоции в 
отношении названных политических 
персон большинство респондентов во 
всех группах ответили, что «нейтрально 
относятся», «да без эмоций», «абсолютно 
спокойно – это простая констатация 
всем известного факта» и т. п. 

Такой выбор был ожидаем прежде всего 
по причине активного медиасопровожде-
ния деятельности регионального руково-
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дителя в СМИ, по долгу службы связанной 
с насущными для республики направлени-
ями развития и решением актуальных за-
дач, постоянными контактами с населе-
нием – как прямыми (встречи, приемы по 
личным вопросам и др.), так и косвенны-
ми (через виртуальную приемную, в кото-
рую можно обратиться с заявлением, жа-
лобой или предложением). 

По многочисленным отзывам населе-
ния республики, В. Д. Волков является 
хорошим хозяйственником, активен, ком-
петентен, ему выказывается относитель-
но высокая степень доверия: в «Народном 
рейтинге губернаторов России» он нахо-
дится на 28-м месте, а средняя оценка до-
верия населения к нему равна 3 баллам из 
5 возможных7.

Однако абсолютным лидером по часто-
те упоминаний в ходе фокус-группово-
го исследования (за исключением группы 
«иностранцев») стал Н. И. Меркушкин, 
17 лет руководивший регионом. 

«Первое имя, которое приходит на ум, 
размышляя о современной Мордовии, – 
Меркушкин. Кто бы что бы сегодня ни 
говорил и ни писал, именно он в свое время 
вытащил нашу республику из застоя» 
(Марина, 40 лет).

«Согласна, прежде всего, нужно 
отметить Николая Ивановича, я тоже 
далеко не его поклонница, но это будет 
справедливо» (Лариса, 43 года).

Несмотря на широкий спектр оценок его 
деятельности на посту Главы РМ – от край-
не положительных до негативных, боль-
шинство респондентов констатировали, 
что в свое время Мордовия преодолела де-
прессивность, вышла из системного кризи-
са и начала эффективно развиваться имен-
но благодаря планомерной работе Николая 
Ивановича. Он же заложил основные векто-
ры имиджирования региона: «эффективный 
аграрно-индустриальный регион»; «спор-
тивный регион»; «инновационный регион», 
«финно-угорский центр России», «регион 
гармоничных межнациональных и межкон-
фессиональных взаимоотношений». 

7 См.: Народный рейтинг губернаторов России. 
Второй релиз // Губернаторы.ru. URL: https://governors.
ru/news/Narodnyy-reyting-gubernatorov-Rossii-Vtoroy-
reliz/39334 (дата обращения: 18.12.2019).

Многие значимые региональные про-
екты были реализованы при поддержке 
Н. И. Меркушкина: открытие Технопарка 
«Мордовия» (2008 г.), АО «Оптиковоло-
конные Системы» (первого в России заво-
да по производству оптического волокна, 
2008 г.), Спортивной школы Олимпийско-
го резерва по легкой атлетике, проведение 
XII Российско-Финляндского культурно-
го форума (2011 г.); III Международного 
форума «Россия – спортивная держава» 
(2011 г.), кубка мира по спортивной ходь-
бе (2012 г.); возведение и освящение Ка-
федрального собора святого праведного 
воина Феодора Ушакова (2002–2006 гг.), 
масштабная подготовительная работа к 
празднованию «1000-летия единения мор-
довского народа с народами Российского 
государства» (2012 г.) и др. [14, 93–94].

В 2012 г. Н. И. Меркушкин покинул 
свой пост на пике политической карье-
ры, когда республика активно готовилась 
к празднованию «1000-летия…», Саранск 
был включен в число городов для возмож-
ного проведения чемпионата мира по фут-
болу 2018 г., составив конкуренцию Ка-
зани, Нижнему Новгороду, Ростову и др., 
столица Мордовии стала победителем 
конкурса «Самое благоустроенное город-
ское (сельское) поселение России» и т. д. 
Николай Иванович был назначен времен-
но исполняющим обязанности губернато-
ра Самарской области. Предположим, что 
именно эффект «взлета» зафиксировал в 
сознании жителей республики благопри-
ятный образ политика.

На факт признания значимого вклада в 
развитие Мордовии не повлияли и аккуму-
лирование негативной информации о быв-
шем Главе РМ, и ее активная трансляция в 
оппозиционных СМИ. Это подтверждает 
анализ отзывов на страницах онлайн-вер-
сий республиканских газет в Интернете и 
дискуссий в различных группах в соци-
альной сети ВКонтакте.

Под статьями в региональных СМИ, 
пытающимися создать громкий скан-
дал, развернуть интригу, разоблачить 
деятельность бывшего губернатора, 
вместе с осуждающими и возмущенны-
ми комментариями немало положитель-
ных, а порой ностальгирующих: «О чем 
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мы говорим! Возьми любого из нас… 
мы бы так же делали, поставь нас к 
власти. При нем Мордовия расцвела!»; 
«Видимо, автор не видел, что было 
до Меркушкина»; «Когда Меркушкин 
работал – был порядок. Не нужно 
поливать его грязью», «Меркушкин – 
Человекэпоха. Такие люди с большой 
буквы, остаются в истории. При нем 
регион гремел на всю страну», «Что 
же вы сейчас все высунулись и стали 
писать? Что же молчали, когда он 
был у власти? А теперь накинулись...», 
«Справедливость задним числом» и т. п. 

В данном случае, вероятно, сработал 
когнитивный диссонанс, механизмами 
преодоления которого для личности вы-
ступают устойчивое желание дискредити-
ровать новую информацию, поставив под 
сомнение доверие к ней, уверенность в 
прежнем мнении. 

Одним из колоритных, по оценкам не-
которых участников фокус-группового ис-
следования, является образ Петра Никола-
евича Тултаева – Главы Администрации 
городского округа Саранск (с мая 2012 г. 
по настоящее время).

«У меня несколько другие ассоциации: 
Мордовия – это Саранск, Саранск – 
это Тултаев, Тултаев – это гармошка» 
(Дарина, 19 лет).

«О да, Тултаев, играющий на 
гармошке на какомлибо республиканском 
или городском мероприятии, стал 
своеобразным символом» (Эльвина, 
20 лет).

Респонденты также отмечали, что 
градоначальник вызывает положительные 
эмоции, потому что «без пафоса, его 
часто можно увидеть на улицах города 
без охраны, с ним без проблем можно 
поздороваться за руку», «заботится о 
городе, чувствуется хозяйская рука», 
«способен решать проблемы» и т. п.

Популярности П. Н. Тултаева спо-
собствует налаженное активное пря-
мое взаимодействие с населением, ко-
торое динамично транслируют местные 
СМИ. Отличным примером служат зна-
менитые «мэрские инспекции», кото-
рые градоначальник устраивает несколь-
ко раз в месяц. В газетах часто можно 

встретить заголовки: «Петр Тултаев 
заглянул в ЮгоЗападские дворы», 
«Мэр Саранска вместе с подчиненными 
изучил проблемный дом», «Мэр Саранска 
проинспектировал Химмаш», «Мэр 
Саранска прошелся по бездорожью 
Николаевки» и т. п. Материалы в 
основном носят нейтральный характер, 
информируя о деятельности главы 
администрации и его команды. 

В Мордовии одно из значимых имид-
жевых направлений – продвижение кон-
цепта «регион здорового образа жизни» 
средствами формирования и развития 
спортивной инфраструктуры, популяри-
зации массового спорта, поддержки спор-
та высоких достижений. В связи с этим 
неслучайно, что конкуренцию политикам 
составили спортсмены. Наиболее часто 
упоминаемыми в ходе исследования име-
нами стали О. Н. Каниськина (легкоатлет-
ка, олимпийская чемпионка) и Д. Г. Ни-
жегородов (легкоатлет, экс-рекордсмен 
мира по спортивной ходьбе на 50 км), а 
также В. М. Чегин (заслуженный тренер 
России). Однако транскрибация результа-
тов фокус-групп свидетельствует о высо-
кой степени противоречивости оценок в 
их отношении.

С одной стороны, респонденты 
отмечали, что «благодаря спортсменам 
из Мордовии, выступающим на всероссий-
ских, европейских, международных аренах, 
республику стали узнавать и выделять из 
других регионов», «у региона появились 
отличные возможности – принимать у 
себя спортивные мероприятия высокого 
уровня». С другой – имена представителей 
мордовской школы спортивной ходьбы 
устойчиво ассоциируются с допинговыми 
скандалами, а термин «ходок» имеет 
коннотации «позор, скандал, бесславие, 
стыд и срам». В зарубежных, федераль-
ных и республиканских СМИ начиная с 
2013 г. активно обсуждались факты мас-
сового нарушения антидопинговых пра-
вил мордовскими спортсменами и, как 
следствие, антидопинговое расследова-
ние РУСАДА в отношении Виктора Че-
гина, которое привело в 2015 г. к бес-
прецедентному решению Всероссийской 
федерации легкой атлетики отказаться от 
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выступления отечественных ходоков на 
ближайших международных стартах. Эти 
события, а также массовая дисквалифи-
кация представителей Центра олимпий-
ской подготовки по спортивной ходьбе, 
пожизненная дисквалификация В. М. Че-
гина, официальное расторжение дого-
вора РУСАДА с Республикой Мордовия 
о совместном сотрудничестве в борьбе 
с нарушением антидопинговых правил 
значительно понизили репутационный 
капитал республики и изменили отноше-
ние населения к спортсменам, чьи имена 
раньше были гордостью. Отголоски скан-
дала до сих пор появляются в новостных 
публикациях.

Среди «внешних» имен, за счет авто-
ритетности которых пытаются повысить 
ценность места (Республики Мордовия) и 
доверие к нему, в ходе фокус-групп наи-
более часто упоминался российский гим-
наст, 4-кратный олимпийский чемпион 
Алексей Немов (родился в п. Барашево 
Мордовской АССР). Его имя закреплено 
в информационном поле через механизм 
участия в многочисленных медийных со-
бытиях, значимых для республики. На-
пример, в 2015 г. он принял участие в ряде 
праздничных мероприятий, прошедших в 
Саранске и приуроченных к федеральной 
акции «1000 дней до старта чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 в России»: 
в торжественном гашении специальным 
штемпелем первого дня первой марки, по-
священной ЧМ по футболу FIFA 2018 в 
России, для популяризации спорта про-
вел массовый урок здоровья на площади 
Тысячелетия, встретился со школьниками. 
А. Ю. Немов являлся одним из официаль-
ных послов Саранска как города-органи-
затора ЧМ-2018, и его образ был разме-
щен на баннерах, расположенных во всех 
районах республики.

Не все инициативы находят позитив-
ный отклик у населения и положительно 
преподносятся в СМИ. Так, неоднознач-
ным мероприятием стало проведение от-
крытого мастер-класса А. Ю. Немовым 
и С. В. Хоркиной. Официально оно пре-
зентовалось как уникальная возможность 
передачи мастерства ведущими спортсме-
нами, созданная для воспитанников мор-

довской школы гимнастики, однако была 
растиражирована стоимость данного ма-
стер-класса, составившая 3 млн руб. Такая 
трата в условиях госдолга региона в раз-
мере 56,217 млрд руб. (на 1 января 2019 г.) 
вызвала недоумение и диссонанс у жите-
лей республики.

Контент-анализ федеральных и регио-
нальных СМИ показал, что Мордовия в 
медийном пространстве персонифици-
рована именами В. Д. Волкова и Ж. Де-
пардье. «Уход от налогов во Франции» и 
«получение гражданства в России с офи-
циальной регистрацией и постановкой на 
налоговый учет в Саранске», «визиты в 
Мордовию в рамках различных торжеств 
и празднеств» начиная с 2013 г. и до сих 
пор – инфоповоды, привлекающие вни-
мание СМИ. В презентационный матери-
ал фокус-группы Депардье сознательно 
не был включен, и участники, отвечая на 
вопрос «Какие еще имена, не представ-
ленные в нашем видеоряде, у вас связаны 
с восприятием Республики Мордовия?», 
его не назвали. Это свидетельствует о 
том, что привязка «Мордовия – Депар-
дье» воспринимается как эпатаж, перфо-
манс и не является устойчивой террито-
риальной ассоциацией.

Серьезные затруднения у респонден-
тов вызвал вопрос модератора «Какие 
знаменитые имена вы можете назвать, 
говоря о Мордовии как финно-угорской 
республике России?», хотя одним из фо-
кусов имиджевого позиционирования 
территории является координата «фин-
но-угорский центр России», а устойчи-
вым официально актуализированным 
маркером – «этнонациональный коло-
рит». В дальнейшем в процессе размыш-
лений и обсуждения в группе «коренных 
жителей» прозвучали имя П. Н. Тултае-
ва (как председателя президиума Ассо-
циации финно-угорских народов) и об-
щая категория «мордовские писатели, 
представители культуры, художники», 
не наполненная именами и не имеющая 
хронологической привязки со стороны 
респондентов. В группе «иногородних» 
дискуссия сосредоточилась вокруг соб-
ственно позиционирования Мордовии 
как финно-угорского центра России. Вы-
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сказывания «иностранцев» показали, что 
они маркируют Мордовию в основном 
как регион России (административно-
территориальная привязка), а не как фин-
но-угорскую республику (этнонацио-
нальный маркер).

В целом «современный» блок вызвал 
больше дискуссий, чем «исторический», 
так как обсуждаемые в его рамках пер-
соны связаны с актуальными событиями 
и насущными проблемами, респонден-
ты могли давать оценки с позиции «вклю-
ченный наблюдатель», исходя из личного 
опыта. К тому же имидж представлен-
ных личностей носит противоречивый ха-
рактер: обладая личными достоинствами, 
успешными карьерными достижениями, 
они в то же время замешаны в скандалах, 
компрометирующих разбирательствах, во-
круг их имен ходят слухи и сплетни, что 
«подогревает» эмоции и усиливает спо-
ры. Если в первом блоке актуальным во-
просом стала обоснованность привязки к 
территории, то во втором акцент сместил-
ся на оценку самих персон и их роли в раз-
витии Мордовии. 

Заключение
Проведенное комплексное исследова-

ние позволило составить представление 
об историческом и современном персоно-
ряде как элементе символического капи-
тала Мордовии, оценить его чувственное 
и эмоциональное восприятие, а также вы-
делить механизмы подкрепления образов 
в сознании населения.

Во-первых, в рамках «исторического» 
блока базовыми единицами символиче-
ской информации, маркирующими терри-
торию (Республики Мордовия) и обеспе-
чивающими ее узнаваемость, стали имена 
Ф. Ф. Ушакова и С. Д. Эрьзи, что связа-
но прежде всего с их фиксацией на офици-
альном уровне в качестве символа места 
и, как результат, с их активной актуализа-
цией и демонстрацией в информационном 
пространстве.

Во-вторых, популярные современные 
персоно-образы республики в большин-
стве своем связаны с политикой (В. Д. Вол-
ков, Н. И. Меркушкин, П. Н. Тултаев) или 
спортом (О. Н. Каниськина, Д. Г. Ниже-

городов, В. М. Чегин), что объяснимо по-
вышенным интересом к данным сферам, 
в том числе за счет создания информаци-
онных поводов, активно раскручиваемых 
СМИ. Этот же факт констатируется в ис-
следовании «Образ Республики Мордо-
вия в общественном мнении населения» 
[5, 71–72].

В-третьих, однозначно позитивно вос-
принимаются и высоко оцениваются пер-
соно-образы, связанные с гражданско-па-
триотической тематикой, – «непобедимый 
адмирал Ф. Ушаков», «прославленный 
летчикистребитель М. Девятаев». Это 
объяснимо высоким уровнем патриотиз-
ма в стране, фиксируемым различными 
исследовательскими агентствами (Левада-
Центр, ВЦИОМ).

В-четвертых, механизмы воспроизве-
дения, тиражирования и трансляции об-
разов известных земляков в сознании как 
населения региона, так и внешних аудито-
рий достаточно разнообразны: проводятся 
культурно-просветительные мероприятия, 
посвященные ключевым биографическим 
событиям,  образовательные лекции, на-
учно-практические конференции, фору-
мы, презентации, вечера памяти и т. д., 
создаются информационные поводы, при-
вязанные к знаковым событиям, их име-
на присваиваются различным объектам 
регио нальной инфраструктуры, исполь-
зуются в региональной маркетинговой 
деятельности и т. п. Однако региональ-
ный событийный поток порой асинхронен 
(разная регулярность проведения меро-
приятий во времени и их концентрирован-
ность в пространстве, одни персоны про-
двигаются в большей мере по сравнению 
с другими и т. д.), что нарушает устойчи-
вость сформированных ассоциаций и де-
формирует процесс накопления символи-
ческого капитала.

В-пятых, при выборе персоно-обра-
зов приоритет часто отдается «раскручен-
ным» на уровне страны именам, так как 
их известность и популярность привлека-
ют большее внимание. Однако это прово-
цирует своеобразную конкуренцию, когда 
на «землячество» претендуют несколько 
субъектов. К тому же символы не долж-
ны вызывать противоречивую идентифи-
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кацию у целевых аудиторий. Так, о знаме-
нитом гимнасте, олимпийском чемпионе 
А. Ю. Немове сказать «мой земляк» могут 
и в Мордовии, и в Тольятти (там он вы-
рос и учился в специализированной дет-
ско-юношеской школе олимпийского ре-
зерва, позднее в Тольяттинском филиале 
Самарского государственного педагогиче-
ского университета). Подобные ситуации 
усиливают контрадикторность в имидже. 
Кроме того, ставка на растиражированные 
имена приводит к потере других земляков 
(героев Великой Отечественной войны и 
представителей этнокультуры), проеци-
рование образа которых может усилить 
имидж Мордовии. 

В-шестых, противоречивость имид-
жа усиливается также за счет отсутствия 
или недостаточности объяснительной со-
ставляющей для персон, связь с терри-
торией которых косвенная. Данный факт 
хорошо прослеживался в рамках обсуж-
дения имен в группе «иногородних», где 
часто звучал вопрос: «А на каком осно-
вании данная персона приписана к чис-
лу мордовских земляков?» В целом, как 
показывает практика, в российских ре-
гионах отдают предпочтение «привязке» 
персоны к территории через категориза-
цию «свой» (в нашем случае – земляк), 
нежели, например, через использование 
возможностей феномена «лидеры мне-
ний» (где акцент переносится на извест-
ность вообще, высокий социальный ста-
тус, популярность и т. д.).

В-седьмых, узнавание персоно-образа, 
даже в группе «коренных жителей», не 
всегда характеризуется глубоким содер-
жательным смыслом или историко-куль-
турным контекстом. Например, имена 
С. Д. Эрьзи и Ф. В. Сычкова участниками 
фокус-групп назывались часто, но с их 
биографией и творчеством знакомы лишь 
те, кто интересуется искусством. Связка 
личности со спецификой развития терри-
тории и историческими событиями ока-
залась еще слабее. 

В-восьмых, можно отметить разни-
цу в перцепции респондентов, принад-
лежащих к разным «территориальным 
группам». Так, «коренные жители» бо-
лее эмоционально реагировали на демон-

стрируемый персоно-ряд, обсуждение ве-
лось с позиции «у себя», суждения были 
обосновывающими. В группе «иногород-
них» респондентов было больше критич-
ных оценочно-аналитических суждений, 
порой жестких констатаций с позиции «у 
других» (конкурентный посыл), присут-
ствовали ревностные оценки символиче-
ского капитала. «Иностранцы» были ско-
рее нейтральны, восприятие было связано 
с узнаванием «знаю / не знаю», «слышал / 
не слышал», «видел / не видел», «участво-
вал / не участвовал», а суждения в основ-
ном экзистенциальными. Позиция такая 
же, как и в предыдущей группе, – «у дру-
гих», но характер более мягкий, не кон-
фликтный – «в гостях». 

В-девятых, определенной проблемой 
является отсутствие должной практики 
продвижения отдельных персон, а без ме-
ханизмов многократного закрепления зна-
чимости в информационном пространстве 
(регион, округ, страна, зарубежные госу-
дарства) не будет формироваться устойчи-
вая связка с территорией.

В-десятых, символьный именной ряд 
коррелирует и поддерживает сложив-
шиеся направления позиционирования 
Мордовии: «эффективный аграрно-ин-
дустриальный регион» – А. Б. Васенко, 
Е. А. Веселовский, И. С. Коваленко и др.; 
«спортивный регион» – В. М. Чегин, 
О. Н. Каниськина, С. А. Кирдяпкин, 
В. В. Борчин, Д. Г. Нижегородов и др.; 
«культурная провинция» – М. Е. Евсевьев, 
С. Д. Эрьзя, Ф. В. Сычков, Л. П. Кирюков 
и др. Однако персонификация позиции 
«Мордовия – финно-угорская республи-
ка» для респондентов не очевидна. 

В целом персоно-образы Республики 
Мордовия (как исторические, так и со-
временные) делают ее узнаваемой среди 
других регионов, выступая своеобраз-
ными идентификационными маркера-
ми места. Однако необходимо расши-
рить спектр технологий, используемых 
для их репрезентации, чтобы символи-
ческий капитал способствовал не только 
узнаваемости территории, ее выделению 
из среды себе подобных, но и формиро-
ванию устойчивых положительных оце-
нок.
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Introduction. Active promotion and positioning of the regions is a condition of their competitiveness, which actualizes the 
study of imaging practices aimed at creating an attractive image of the territory for various target groups: from federal elites 
and large businesses to tourists, highly skilled migrants, and the population. The image is based on symbolic capital, which 
is unique for each region. For Mordovia as a Finno-Ugric Republic in Russia, being unique is associated, firstly, with the 
use of ethnic symbols (elements of a national costume, Moksha / Erzia embroidery, musical instruments, dishes of national 
cuisine, etc.). These ethnic symbols actualize “ethnic” memory, national traditions and customs. Secondly, it is associated 
with the inclusion in the information space of the symbols of regional “pride”, such as “successful” fellow country people, 
whose positive image stimulates the processes of consolidation and identification. The purpose of this article is to study 
historical and modern personalities and images used in the formation of image-based visualizations of the Republic of 
Mordovia.
Materials and methods. The methodology was based on the hermeneutic, axiological and communication paradigms. 
Among the applied methods such focus groups were included into the research as “Image of the Republic of Mordovia: 
symbols, brands, images”; content analysis of foreign, federal and regional mass media, which chronologically reviewed the 
publications from 2014 to 2019, etc.
Results and discussion. The most recognizable historical characters of Mordovia who resonate with the audience are F. 
Ushakov, S. Erzia, M. Devyataev. Among contemporaries whose images can present the region, there are the representatives 
of the politicals (V. D. Volkov, N. I. Merkushkin, P. N. Tultaev) and sports (O. Kaniskina, V. Borchin, S. Kirdyapkin).
Conclusion. Using famous names that have a weak or implicit reference to the territory does not always lead to a positive 
emotional response (especially among visitors), which ultimately reduces the significance of this symbolic element for the 
republican image and strengthens its counter-narrativeness.
Key words: Republic of Mordovia; region; image of the territory; symbol; form; person-image; historical characters; modern 
personal symbols.
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