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Имя выдающегося уче-
ного, педагога, лите-

ратора и общественного 
деятеля Николая Федоро-
вича Мокшина неразрывно 
связано с исторической и 
этнографической наукой, 
материальной и духовной 
культурой. Многообразие 
видов деятельности, вы-
сокий профессионализм, 
широчайшая эрудиция, 
педагогический талант и, 
наконец, несомненный 
поэтический дар способ-
ствовали его большой из-
вестности среди специ-
алистов и широкого круга 
читателей. Трудно найти 
историка, этнографа, в 
том числе этномузыколога, 
фольклориста-текстолога, 
профессионально занима-
ющегося проблемами фин-
но-угристики, ее связей со 
славистикой, тюркологией 
и другими направлениями 
оте чественной и зарубеж-
ной этнологии, который мог 
бы обойти фундаменталь-
ные труды этого незауряд-
ного человека.

За более чем 60-летний 
период научно-исследо-
вательской деятельности 
(первые публикации отно-
сятся к 1958 г., когда автору 

1 Библиографический список работ Н. Ф. Мокшина, биографический очерк с кратким анализом его творче-
ства, а также другие материалы приводятся в кн.: Мокшин Николай Федорович – этнограф, историк, педагог, 
общественный деятель / сост.: Е. Н. Мокшина, Ю. Н. Сушкова. Саранск, 2021.

было 22 года) ученый, по су-
ществу, создал качественно 
новую библиотеку по этно-
генезу и этнической исто-
рии мордовского народа, 
рассмотрел особенности 
архаичных мифологических 
концепций, традиционно-
го и современного семей-
ного быта, общественных 
отношений в разные пе-
риоды истории, этнострук-
туры мордвы в прошлом 
и в современный период, 
а также генетические и 
исторические связи и вза-
имодействия с родствен-
ными финно-угорскими и 
соседними славянскими и 
тюркскими народами. В его 
творчестве сложилась на-
учная историография, охва-
тывающая концептуальные 
основы изучения мордов-
ского народа с древнейших 
времен до современности.

Н. Ф. Мокшин – автор 
свыше полутысячи научных 
статей, книг, учебных посо-
бий, поэтических сборни-
ков; им воспитано большое 
число специалистов для 
науки, вузов и школ респу-
блики; он внес весомый 
вклад в популяризацию 
знаний о духовной и мате-
риальной культуре, истории 

и этнографии мордовского 
народа1. Основная часть 
его работ опубликована в 
Саранске, но они известны 
далеко за пределами Мор-
довии как в финно-угор-
ской, так и в целом в совре-
менной этнологии. 

Приведем названия лишь 
некоторых книг: «Религи-
озные верования мордвы» 
(1968; 1998), «Этническая 
история мордвы» (1977), 
«Мордовский этнос» (1989), 
«Тайны мордовских имен» 
(1991), «Мордва глазами 
зарубежных и российских 
путешественников» (1993), 
«От Карелии до Урала» 
(в соавт. с Н. Л. Жуковской; 
М., 1998), «Материальная 
культура мордвы» (2002), 
«Современная этниче-
ская культура финно-угров 
Поволжья и Приуралья» 
(Йошкар-Ола, 2002), «Ми-
фология мордвы» (2004), 
«Мордва. Очерки по исто-
рии, этнографии и культуре 
мордовского народа» (2004; 
2012), «Мордва и вера» 
(в соавт. с Е. Н. Мокшиной; 
2005), «Мордва: мокша и 
эрзя» (в соавт. с А. С. Луз-
гиным; 2008), «Просвети-
тели Мордовского края» 
(в соавт. с И. А. Зеткиной; 
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2009), «Мордва и мир» 
(2011), «Мордва и Мордо-
вия» (в соавт. с Ю. Н. Суш-
ковой; 2011), «Мордовский 
народ в истории и культуре 
Российского государства» 
(в соавт. с А. С. Лузгиным; 
2012), «Митрополит родом 
с Вада» (2012), «Сокрови-
ща культуры Мордовии» 
(М., 2012), «Мифы и леген-
ды мордвы» (2013), «Акту-
альные проблемы иссле-
дования финно-угорской 
культуры» (2014), «Этно-
графия Казанского Повол-
жья. Историко-этнографиче-
ские очерки» (Казань, 2017), 
«Просветители мордвы» 
(в соавт. с Ю. Н. Сушковой; 
2020), «Финно-угорский мир: 
опыт системного анализа» 
(в соавт. с В. М. Арсентье-
вым и др.; 2020).

Многочисленны статьи в 
справочных и энциклопеди-
ческих изданиях, среди них: 
«Искусство стран и народов 
мира» (М., 1971. Т. 3), «На-
роды России» (М., 1994), 
«Народы и религии мира» 
(М., 1998), «Рязанская эн-
циклопедия» (Рязань, 1999; 
2000. Т. 1, 2), «Мордовия» 
(2003; 2004. Т. 1, 2), «Все о 
Мордовии» (2005), «Marit, 
Mordvalaiset ja Udmurtit» 
(Helsinki, 2006), «Расы и на-
роды» (М., 2007), «Ислам 
в центрально-европейской 
части России» (М.; Н. Нов-
город, 2009. Вып. 4), «Пра-
вославная энциклопедия» 
(М., 2017. Т. 47), «Мордов-
ская мифология» (2020). 

Более 40 лет назад, по-
сле выхода первых моно-
графических исследований 
Н. Ф. Мокшина, посвящен-
ных дохристианским арха-
ичным религиозным воззре-
ниям и вопросам этнической 
истории мордвы, авторитет-
ный отечественный историк 
профессор А. Ф. Окулов, 
оценив вклад автора в на-
уку и культуру, отметил: 
«Мордовский университет 
может гордиться тем, что в 

2 Цит. по: Викторов В. Почта ученого // Советская Мордовия. 1978. 21 марта.

его стенах вырос такой ин-
тересный ученый, который 
так много сделал для исто-
рии своего народа»2. Эти 
мысли А. Ф. Окулов выска-
зал по поводу монографий, 
составивших заметную и 
до сих пор востребованную 
часть научной литерату-
ры о мордовском народе: 
«Религиозные верования 
мордвы» (Саранск, 1968) и 
«Этническая история морд-
вы XIX–XX веков» (Саранск, 
1977). Проблематика пер-
вой работы отразила мате-
риал кандидатской диссер-
тации, ранее (в 1964 г.) с 
блеском защищенной моло-
дым ученым в Московском 
государственном универси-
тете им. М. В. Ломоносова, 
а второй – стала основой 
докторской диссертации 
«Основные этапы форми-
рования и развития мордов-
ского этноса», защищенной 
в 1986 г. в Институте этно-
графии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая АН СССР.

Имея глубокие позна-
ния в области отечествен-
ной и зарубежной истории 
и этнографии, еще в мо-
лодости проявив себя та-
лантливым и неординарно 
мыслящим студентом и 
аспирантом, Н. Ф. Мокшин 
становится деятельным по-
левым исследователем, в 
творчестве которого сбор и 
систематика экспедицион-
ного материала получают 
значение подлинно научно-
го источника. Пониманию 
важности этой работы для 
специалиста по этногра-
фии и этнической истории, 
отношению к народным 
традициям как к «живому 
голосу современности» 
(выражение Б. М. Соколо-
ва) способствовало участие 
в комплексных экспедициях 
Института этнографии под 
руководством этнографа, 
знатока и исследователя 
быта, материальной культу-
ры финно-угров Поволжья 

В. Н. Белицер и эстонского 
специалиста академика Ка-
рин Марк, оставившей цен-
ные полевые исследования 
по антропологической типо-
логии мокшанского и эрзян-
ского населения Мордовии 
середины прошлого века.

С неизменной тепло-
той и уважением Николай 
Федорович, уроженец Ни-
жегородской (в то вре-
мя Горьковской) области, 
вспоминает своих первых 
учителей по Иванцевской 
школе и известного педаго-
га – директора Лукояновско-
го педагогического училища 
А. А. Куманева, которому 
посвятил биографический 
очерк «Учитель учителей». 
В числе своих наставников 
с глубокой признательно-
стью он называет универ-
ситетских преподавателей: 
М. Г. Сафаргалиева, руко-
водившего историческим 
кружком, и Л. Г. Васильева, 
возглавлявшего литератур-
ное объединение, в кото-
рых студентом с большим 
энтузиазмом писал свои 
первые газетные и жур-
нальные статьи по истории 
родного края, его замеча-
тельных людях.

Несомненно, ярким при-
мером ответственного от-
ношения к делу для ученого 
была его семья: мать Еле-
на Артемьевна, заведую-
щая Иванцевской сельской 
больницей, и отец Федор 
Захарович, учитель мест-
ной сельской школы, погиб-
ший в 1942 г. в окопах под 
Ленинградом. Наверное, от 
родителей он унаследовал 
необычайно большое тру-
долюбие и стремление до-
водить дело до конца, став-
шие важными чертами его 
натуры. Представить Нико-
лая Федоровича праздным, 
почивающим на лаврах 
невозможно – он всегда в 
напряженной работе: си-
стематизирует собранные 
в экспедициях материалы, 
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проверяет и дополняет их 
в новых поездках по селам, 
готовит статьи и рецензии 
на вышедшие работы, вы-
ступает с докладами на 
научных конференциях, 
руководит аспирантами, 
оппонирует диссертацион-
ные исследования, читает 
лекции студентам, обдумы-
вает, пишет и готовит к из-
данию новые книги.

В основе многих работ 
исследователя лежит науч-
ная фактология, собранная 
в непосредственной гуще 
народа, в его разнообраз-
ном быту. Экспедиционные 
маршруты Н. Ф. Мокшин 
прокладывает от родно-
го Иванцева до далеких 
уголков больших и малых 
мордовских диаспор, зате-
рявшихся на бесконечных 
просторах бывшего Со-
ветского Союза. В этих из-
нурительных поездках он 
добывает бесценный науч-
ный материал, что не всег-
да бывает под силу даже 
многолюдным экспедици-
ям. Примером может слу-
жить его полевая работа в 
мордовских селах Армении, 
где он первым изучал нра-
вы, обычаи и религиозные 
воззрения населения, тогда 
как специально организо-
ванные экспедиции фоль-
клористов-текстологов и 
этнографов не смогли со-
брать какой-либо интерес-
ный материал. 

Подлинной сенсацией в 
изучении мордовских диа-
спор стали выступления 
ученого на конференциях и 
в научной печати по резуль-
татам полевой работы в Ар-
мении. По существу, экспе-
дициями 1969 и 1972 гг. он 
положил начало изучению 
быта, материальной и ду-
ховной культуры этой груп-
пы мордвы, ее истории и 
мировоззрения. Армянские 
поездки Н. Ф. Мокшина 
стали важной ступенью по-
следующих исследований 
молокан-духоборов в твор-
честве его дочери и учени-

цы Ю. Н. Сушковой, спо-
собствовали оформлению 
целого направления ис-
следований духоборческой 
традиции мордовских и рус-
ских переселенцев Канады.

Интенсивная экспедици-
онная работа, тесно увя-
занная с широкой обще-
культурной и исторической 
проблематикой, выявила 
одного из крупнейших поле-
вых исследователей морд-
вы последней четверти 
XX – начала XXI в. Ученый 
посетил сотни мордовских 
деревень и сел. В экспе-
диционной практике уна-
следовал и развил лучшие 
традиции знаменитых пред-
шественников – М. Е. Ев-
севьева, М. Т. Маркелова, 
Х. Паасонена, У. Харвы, 
А. Хейкеля и др., заложив-
ших основы фактологии 
науки, литературного и при-
кладного музееведения. 
Вещественные экспонаты 
этих экспедиций составили 
основу созданного им эт-
нографического музея уни-
верситета, причем экспонат 
для него – это не только 
материальный предмет, но 
и типический факт культуры 
и истории народа, облада-
ющий информативной глу-
биной и степенью досто-
верности.

Другой характерной чер-
той экспедиционной дея-
тельности Н. Ф. Мокшина 
всегда было сознание не-
обходимости сочетать в 
последующей работе цели 
теоретического и практи-
ческого освоения народной 
культуры в целостной сово-
купности ее элементов. Эта 
работа мыслится им как об-
щий центронаправленный 
процесс, что усиливает ин-
терес к ней в связи с про-
цессами возрождения этно-
са, поскольку приобщает к 
народным ценностям широ-
кие слои населения, воспи-
тывает у молодежи любовь 
к родному краю.

Основная тема на-
учного творчества этого 

неординар ного человека – 
многовеко вая культура и 
история наро да, его гене-
зис, структура и содержа-
ние традиций и характер 
их развития. Главный ге-
рой – родной народ, его 
исторические судьбы. И это 
не только дань уважения и 
сыновней любви к родно-
му народу, но и насущная 
необходимость выявить 
сложнейшую проблематику 
генезиса мордвы – яркого 
и самобытного по культуре 
народа средней России, его 
генетических связей с род-
ственными финно-угорски-
ми этносами и исторические 
формы взаимодействия с 
соседними народами. 

Поставленная задача 
представляется чрезвычай-
но важной, поскольку даже 
сейчас, когда научные ис-
следования по этнологии 
вышли на исключительно 
высокий уровень и их тех-
ническая оснащенность 
может сравниться с точно-
стью математических ис-
следований, мы знаем о 
культуре мордвы далеко 
не все, многие наши пред-
ставления остаются в пле-
ну привычных взглядов на 
мордовский этнос, его куль-
туру и историю, далеко не 
всегда сложившихся в на-
учной сфере, часто имею-
щих упрощенный характер, 
довольно политизирован-
ных. В таких условиях тру-
ды Н. Ф. Мокшина служат 
верным ориентиром, необ-
ходимой основой для под-
линно научного понимания 
истории, культуры и языка 
мордвы, характера, общ-
ности и различий ее этно-
графических групп, истори-
ческих путей их развития в 
прошлом и будущем, места 
мордовского этноса среди 
народов России и в целом 
мире. Кроме того, они со-
четают чрезвычайно важ-
ные качества: научную до-
стоверность, продуманную 
и логически выверенную 
структуру, удачно подо-
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бранную фактологическую 
и иллюстративную базу, 
понимаемую как систему 
типических фактов, а также 
живость и легкость изложе-
ния. Все это обусловливает 
большой интерес к ним не 
только специалистов, но и 
любителей этнографии и 
краеведения, ряды которых 
заметно растут в наши дни.

Многие работы созда-
вались и выходили в свет 
в последней четверти про-
шлого века, в сложный пе-
риод формирования фин-
но-угорской этнологии как 
полидисциплинарной на-
уки, охватывающей, с од-
ной стороны, этнографию 
в общепринятом значении 
слова (т. е. собственно эт-
нографию и историю), а с 
другой – фольклористику, 
этномузыкознание, этноте-
атроведение, этнохорео-
графию и другие дисципли-
ны, переживающие бурный 
процесс становления в 
качестве частей общей на-
уки о культурных основах 
этносов. Деятельность 
Н. Ф. Мокшина органично 
вписывается в этот слож-
ный процесс, сопровожда-
ющийся обостренным вни-
манием ко всем явлениям 
материальной и духовной 
культуры народа. Понимая 
предмет исследования ши-
роко и многогранно – как 
область целостного наро-
дознания, в которой раз-
личные компоненты культу-
ры находятся в системной 
связи, предопределенной 
ходом исторического разви-
тия и синкретизмом многих 
явлений духовной культуры 
этноса, ученый комплексно 
рассматривает бытовую 
культуру, обряды и обычаи, 
их структурные формы и 
трансформации.

Николай Федорович в 
числе первых исследовате-
лей расширил рамки отече-
ственной этнографии, зани-
мавшейся до 1960–1970-х гг. 

3 Мокшин Н. Ф.  Религиозные верования мордвы. 2-е изд. Саранск, 1998. С. 227.

преимущественно пробле-
мами материальной культу-
ры. На это были причины, 
которые в советское время 
обусловливались в первую 
очередь государственной 
политикой. Она характери-
зовалась незначительным 
вниманием к традицион-
ным духовным ценностям, 
связанным с верованиями, 
обрядово-зрелищными фор-
мами, мифологическими 
концепциями народа, неред-
ко объявляемыми элемента-
ми отсталости. 

Уже первые статьи и 
книги автора продемон-
стрировали его интерес к 
наиболее сложным и фун-
даментальным пробле-
мам мордовской культуры. 
Подытожив и проверив 
на собственных полевых 
материалах изыскания 
по выбранной теме оте-
чественных и зарубежных 
исследователей (М. Е. Ев-
севьева, П. И. Мельнико-
ва-Печерского, А. А. Шах-
матова, И. Н. Смирнова, 
В. Н. Майнова, а также 
Х. Паасонена, У. Харвы и 
многих других), Мокшин-
религиовед создал теорию 
мордовских верований, 
что позволило ему войти в 
число авторитетных финно-
угорских этнологов. 

Книги ученого стали 
важными источниками не 
только для этнологов, но и 
для специалистов других 
областей, занимающихся 
проблемами духовной куль-
туры. Например, известный 
современный исследова-
тель обрядовой мелоди-
ческой культуры, один из 
деятельных членов Между-
народного совета народ-
ной музыки при ЮНЕСКО 
профессор Калифорний-
ского университета Беркли 
(США) И. И. Земцовский 
подчеркивает важность для 
понимания мордовского 
мелоса, его природы и со-
циальных функций работ 

Н. Ф. Мокшина, посвящен-
ных религиозным верова-
ниям и этногенезу мордвы. 
Очевидно, что мордовская 
мелодическая культура, ор-
ганически связанная с арха-
ичными мифологическими 
концепциями, зародилась 
и формировалась в недрах 
обрядового творчества, 
стала ее синкретической 
частью и рассмотрение ее 
вне контекста общих духов-
ных традиций не дает воз-
можности глубоко постичь 
специфическую стилистику 
данного явления.

По признанию автора 
«Религиозных верований 
мордвы», мордовское язы-
чество – «во многом прой-
денный этап в истории на-
рода и возврат к нему был 
бы равнозначен возврату 
к сельской общине как его 
основной социальной базе, 
тем не менее было бы не-
дальновидным искусствен-
ное торможение инициатив 
по использованию некото-
рых его сторон в практике 
обрядовой жизни народа, 
особенно тех, которые на-
целены на воспитание ра-
ционального отношения к 
экологии, чувства коллек-
тивизма, этнической соли-
дарности, толерантности, 
добрососедства, упрочение 
общественных и семейных 
традиций, устоев народной 
жизни, связаны с развитием 
этнопедагогики и этнопси-
хологии, этномузыки и этно-
хореографии, этно экологии 
и этномедицины»3. Безус-
ловно, во всем этом про-
сматривается продуциру-
ющая сила мордовской 
мифологии, обрядности, их 
основополагающих духов-
ных ценностей для совре-
менного развития культуры.

Пафос теории Н. Ф. Мок-
шина в значительной степе-
ни определяется его мето-
дологическими подходами к 
истории мордовского наро-
да, позволяющими рассма-
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тривать ее как постоянно 
развивающееся явление, с 
характерными этапами рас-
цвета и спада в контексте 
широких межэтнических 
взаимодействий. Из его кон-
цепции следует, что мордва 
на различных этапах исто-
рии была в той или иной 
степени интегрирована в 
сообщество не только со-
седних народов, но и в це-
лом в сообщество народов 
обширного евроазиатского 
пространства. 

Ученый шаг за шагом 
аргументированно пред-
ставляет процессы и осо-
бенности формирования 
древнемордовских племен 
в первобытном обществе 
на базе родоплеменных со-
обществ, становления клас-
совых отношений в эпоху 
раннего феодализма, этни-
ческого развития мордвы 
под властью Золотой Орды, 
в составе Российского госу-
дарства и, наконец, в новый 
и новейший периоды исто-
рии. Вероятно, централь-
ные и наиболее острые про-
блемы истории народа – это 
проблемы его этнострук-
туры, а также общности и 
различий субэтносов, как 
известно, до сих пор вызы-
вающие острую полемику, 
существо которой явно на-
ходится не в плоскости на-
учных изысканий. 

Одна из несомненных 
заслуг Н. Ф. Мокшина за-
ключается в разработке 
проблем этнической исто-
рии мордовского народа, 
осуществленной в моногра-
фиях «Этническая история 
мордвы» и «Мордовский эт-
нос», а также в ряде статей, 
вышедших в России и за 
рубежом. В этих фундамен-
тальных трудах с учетом 
всего сделанного предше-
ственниками на огромном 
фактологическом материа-
ле, в том числе обнаружен-
ном в архивах и собранном 
в ходе экспедиций, автор 
осветил актуальные во-
просы происхождения и 

формирования мордвы, 
ее сложной, многовековой 
истории, общественного 
строя, особенностей духов-
ной культуры.

С 1990-х гг. творчество 
Н. Ф. Мокшина становится 
ярким явлением не только 
отечественной, но и зару-
бежной исторической и эт-
нологической науки. Его тру-
ды печатаются в российских 
и зарубежных научных изда-
ниях, включаются в библио-
графические справочники, 
цитируются; высказанные в 
них положения и идеи нахо-
дят дальнейшую разработку 
у коллег и последователей. 
По мнению многих ученых – 
венгерского финно-угроведа 
Петера Домокоша, профес-
сора Пражского универ-
ситета Ота кара Нагодила, 
академика В. П. Алексеева, 
одного из основоположни-
ков советской этнографии 
С. А. Токарева, – исследо-
ватель внес неоценимый 
вклад в создание совре-
менной теории этногенеза, 
обогатившей наши знания 
о многообразии форм и эт-
ногенетических процессов в 
прошлом и в современный 
период.

Высокая оценка научных 
заслуг и общественной де-
ятельности Н. Ф. Мокшина 
не покажется преувели-
чением, если принять во 
внимание тот факт, что вы-
сказанные им идеи проч-
но вошли в современную 
финно-угорскую этнологию. 
Его труды, составляющие 
большую часть библиотеки 
по мордовской этнографии 
и истории, явились прочной 
основой для исследований 
по материальной и духов-
ной культуре, фольклори-
стике, этномузыкознанию и 
широко используются при 
создании учебников для 
школ и вузов. Добытые им 
в ходе экспедиционной по-
левой работы материалы 
стали фактологической ба-
зой для последующих ис-
следований.

За пределами столь крат-
кого обзора, посвященного 
исключительно научным 
достижениям творческого 
человека, оказались аспек-
ты педагогической и лите-
ратурной деятельности, где 
он также проявил себя не-
ординарно. Так, заметным 
явлением в литературной 
жизни республики стали 
поэтические произведения 
Н. Ф. Мокшина, в которых 
нашли воплощение луч-
шие традиции мордовской 
литературы, отражающие 
любовь к родному краю, к 
истории народа, уважение 
к людям труда. Многие из 
стихов послужили основой 
для песен композиторов 
Мордовии – Г. И. Сураева-
Королева, Г. Г. Вдовина, 
Н. Н. Митина, М. Н. Фоми-
на и др. Пополнив репер-
туар певцов и коллективов 
республики, музыкальные 
произведения полюбились 
слушателям.

Время – глубокий и се-
рьезный эксперт деятель-
ности любого творческого 
человека. Н. Ф. Мокшин 
принадлежит к тому типу 
исследователей, работы 
которых не стареют, оста-
ются востребованными и в 
наши дни обретают новое, 
сообразное новому време-
ни и, как правило, более 
актуальное звучание. И это 
присуще всему его творче-
ству – будь то капитальная 
монография, где анализи-
руются большие массивы 
малоизвестной фактоло-
гии, или статья в научном 
журнале, раскрывающая 
какое-либо явление в на-
уке, народной истории и 
жизни. 

Как авторитетный специ-
алист по этнологии, исто-
рии и культуре мордовского 
народа, музеевед и гео-
граф Николай Федорович 
избран членом многих на-
учных обществ, отмечен го-
сударственными наградами 
и званиями. Названия лишь 
некоторых из них дают 
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представление о масштабе 
его личности и многообра-
зии научной и обществен-
ной деятельности: кавалер 
ордена Дружбы; лауреат 
Государственной премии и 
премии Главы Республики 
Мордовия, заслуженный 
работник культуры РСФСР, 
заслуженный деятель на-

уки Республики Мордо-
вия, действительный член 
Русского географического 
общества, действительный 
член Академии социальных 
наук, член-корреспондент 
Международного общества 
фольклористов при Акаде-
мии наук и литературы Фин-
ляндии, член Союза журна-

листов и Союза писателей 
России. 

Замечательный юбилей 
профессор Мокшин встре-
чает полным творческой 
энергии. Пожелаем ему 
здоровья и осуществления 
новых интересных замыс-
лов на благо науки и куль-
туры!


