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Редакция журнала «Финно-угорский мир Finno-Ugric World» строит политику издания на 
общепринятых этических принципах научных публикаций. Редакция поддерживает Кодекс 
этики научных публикаций, сформулированный Комитетом по этике научных публикаций, а 
также руководствуется Декларацией Ассоциации научных редакторов и издателей «Этические 
принципы научных публикаций».

Редакционная политика формулируется с учетом этических норм работы редакторов и 
издателей, закрепленных в Кодексе поведения и руководящих принципах наилучшей практики 
для редактора журнала (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), 
разработанном Комитетом по публикационной этике (Committee on Publication Ethics).

Редакция открыта для взаимодействия с профессиональными научными ассоциациями и 
отраслевыми сообществами с целью обеспечения высокого качества работы ученых.

Редакция не оказывает платных или агентских услуг. Публикация в Журнале бесплатная. Редакция 
не взимает плату с авторов за подготовку, размещение и печать материалов.

Редакция не навязывает авторам цитирование статей, ранее опубликованных в Журнале, с 
целью искусственного улучшения его наукометрических показателей, а также принципиально 
не оказывает такую «помощь» другим изданиям или конкретным авторам.

«Финно-угорский мир Finno-Ugric World» – журнал открытого доступа (Open Access): все 
пользователи могут абсолютно свободно и бесплатно читать, загружать, копировать, 
передавать, а также ссылаться на публикуемые материалы в соответствии с принципами 
Будапештской инициативы открытого доступа (BOAI).

Авторы сохраняют за собой авторские права и предоставляют Журналу право публикации работы. 
Неисключительные права на использование материалов Журнала принадлежат ФГБОУ ВО 
«МГУ им. Н. П. Огарёва» как учредителю и издателю.
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Журнал считает своей миссией распространение на территории Российской Федерации и за 
рубежом научных знаний о финно-угорских народах, популяризацию их языков, народной 
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и этнографических, культурологических проблем финно-угорских народов. Также публикуются 
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EDITORIAL POLICY AND ETHICS
ISSN 2076-2577 (Print), 2541-982X (Online)DOI: 10.15507/2076-2577.013.2021.03

The editorial board of the journal “Finno-Ugric World” is committed to generally accepted ethical principles 
of Journal publications. The editors support Code of Ethics of Journal Publications, developed by 
Committee on Ethics of Journal Publications (Moscow, Russia), and Declaration of the Association of 
Journal Editors and Publishers “Ethical Principles of Journal Publications”.

The editorial policy is based on ethical norms of the work of editors and publishers written in Code of 
Conduct and Guidelines for Best Practice for the Editor of the Journal, developed by the Committee 
on Publication Ethics.

The Editors shall be open for cooperation with professional scientific associations and industry-specific 
communities to ensure high quality work of scientists.

The editorial board does not provide paid services. All publications in the Journal are free. The editorial 
board does not charge the authors for the preparation, download and printing of materials.

The editors shall never impose citing papers, which were previously published in the Journal, on the 
authors, for the purpose of improving its scientometric indicators, as well as shall not provide other 
journals or specific authors with such “help”.

The “Finno-Ugric World” is an open access Journal which means that all content is freely available 
without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, 
print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without 
asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition 
of open access.

The authors retain copyright holder exclusive rights over their articles and assign copyright to the 
Journal. Non-exclusive rights to use the papers of the Journal belong to National Research Mordovia 
State University as a founder and publisher.

The Journal publishes any author, if he presents a material not released before and not supposed to be 
published simultaneously in other journals. Receipt of articles for publication is effected permanently.

The Journal seeks to develop Finno-Ugric Studies, dissemination of their languages, folk culture and 
arts, and the history in the territory of the Russian Federation and abroad. In order to fulfil these aims 
the Journal welcomes the articles on the various aspects in linguistics, literature, culture, history and 
ethnography of the Finno-Ugric peoples. It also regularly includes the information about important 
sciences events, seminars, symposiums and conferences relevant to the Journal.

All the materials of the “Finno-Ugric World” journal are licensed under a Creative Commons Attribution 
4.0 International License.

Free reproduction of the Journal’s materials is allowed for personal, information, research, academic 
or cultural purposes in accordance with the Civil Code of the Russian Federation. When quoting, 
a link to the Journal is required. Other types of reproduction are only possible following the written 
agreement of the copyright holder.
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Фразеологические синонимы в русских 
и мокшанских говорах Мордовии
Валентина Петровна Гришунина 
Наталья Игоревна Ершова 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,
Саранск, Россия

Введение. В статье охарактеризованы фразеологические синонимы в русских и мокшанских говорах на террито-
рии Мордовии. Предмет анализа составляют особенности функционирования диалектных фразеологизмов. Цель 
исследования – представить комплексное описание явления синонимии фразеологических оборотов в говорах рус-
ского и мокшанского языков. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели используются различные методы исследования, 
основным из которых является описательный. Кроме того, применяются элементы метода дистрибутивного и 
компонентного анализа. Языковой материал составили фразеологизмы, извлеченные путем сплошной выборки 
из Словаря русских говоров на территории Республики Мордовия, мокшанско-русских словарей и полевых на-
блюдений авторов. 
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ материала показал, что многие фразеологические еди-
ницы, наличествующие в русских и мокшанских говорах, образуют синонимические ряды, охваченные явлением 
вариантности. Появление синонимических рядов прежде всего связано с обновлением образной основы фразе-
ологизмов, принадлежащих к одной теме. В процессе синонимического развития идет поиск более яркого образа 
и лингвистических средств построения фразеологизма при сохранении единства логической стороны понятия, 
лежащего в его основе. 
Заключение. Исследование имеет практическое значение, его результаты могут быть использованы при написа-
нии учебно-методических пособий по русской диалектологии, в вузовской практике преподавания курса «Русская 
диалектология», «Диалектология мокшанского языка» и соответствующих спецкурсов для студентов гуманитарных 
направлений подготовки.
Ключевые слова: язык, культура, фразеологические единицы, синонимия, семантика, говоры, этнический мен-
талитет
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Введение
Изучение лексического богатства диалек-

тов является одной из актуальных проблем в 
современном языкознании. Ее актуальность 
еще более возрастает в связи с существу-
ющей сегодня угрозой исчезновения с кар-
ты Мордовии ряда как русских, так и мор-
довских (мокшанских, эрзянских) говоров, 
что может частично привести к исчезнове-
нию национальной культуры. 

Территория распространения некоторых 
фразеологических единиц (ФЕ) несравни-
мо шире распространения диалектов, име-
ющих особое слово для названия данной 
реалии, что «объясняется этническими или 
природными особенностями той или иной 
территории» [6, 93].

Преимущества изучения словарного со-
става диалектов как системы, элементы ко-

торой связаны между собой разного рода 
отношениями, становятся очевидными для 
многих исследователей. Интересным, хотя и 
недостаточно изученным явлением как в ли-
тературном языке, так и в диалектах высту-
пает фразеологическая синонимика.

Как утверждают языковеды, особенно-
сти слов и фразеологизмов в диалектах наи-
более полно могут быть обнаружены толь-
ко при таком анализе, который учитывал 
бы парадигматические (например, синони-
мические) связи между отдельными еди-
ницами лексических групп [24, 24]. В бо-
лее конкретном преломлении системные 
отношения в словарном составе местных 
говоров реализуются в объединении диа-
лектизмов по тематическим, лексико-семан-
тическим группам и семантическим полям, 
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в явлениях синонимии, антонимии, омони-
мии и полисемии.

Фразеологизмы представляют собой 
один из основных источников информа-
ции о культуре, менталитете, повседнев-
ной жизни человека, относясь к важным и 
древним компонентам материальной куль-
туры любого этноса. Объектом нашего ис-
следования являются фразеологические 
синонимы в языках разных типов. Цель 
исследования – комплексно представить 
явление синонимии фразеологических 
оборотов в говорах русского и мокшан-
ского языков. 

Обзор литературы
Как русская, так и мордовская диалек-

тология в настоящее время располагают 
большим количеством работ, посвящен-
ных исследованию диалектной лексики 
и фразеологии по тематическим группам 
и лексико-семантическим объединениям. 
Это, в частности, работы П. Н. Денисова 
[8], В. П. Жукова1, Е. А. Нефедовой [17], 
В. Д. Черняк [24], Словарь русских гово-
ров на территории Мордовии2 – по рус-
ской диалектологии, В. П. Гришуниной [6], 
В. Ф. Рогожиной [18], Р. С.  Ширманкиной 
[25] – по мордовской. 

Диалектная фразеология исследовалась 
в основном в традиционных аспектах: из-
учались особенности фразеологизации 
словосочетаний в говорах, вопросы фра-
зеологической вариантности и деривации, 
анализировались структурно-грамматиче-
ские свойства фразеологизмов, определял-
ся их компонентный состав и т. д. В ряде 
публикаций раскрывалась специфика диа-
лектной фразеологии (Л. А. Ивашко [10], 
В. М. Мокиенко [14] и др.). Однако в данной 
отрасли языкознания еще много неразрабо-
танного и неисследованного. Теоретиче-
скому освещению диалектной фразеологии 

1 См.: Жуков В. П. Семантика фразеологических оборотов. М., 1978.
2 См.: Словарь русских говоров на территории Республики Мордовия. СПб., 2013. Ч. 1–2. 
3 См.: Белякова С. М. Образ времени в диалектной картине мира (на материале лексики и фразеологии 

русских старожильческих говоров юга Тюменской области): дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 2005. 
4 См.: Герд А. С. Введение в этнолингвистику. СПб., 2005.
5 См.: Иваницкая Е. Н. Русская диалектология: учеб. М., 2013.
6 См.: Малахов А. С. Русская диалектология: теория и практика: учеб. пособие. Владимир, 2012.
7 См.: Трубинский В. И. Русская диалектология: говорит бабушка Марфа, а мы комментируем: учеб. посо-

бие. М.; СПб., 2004. 
8 См.: Харламова М. А. Русская диалектология: учеб.-метод. пособие. Омск, 2017.

препятствуют недостаток фразеологиче-
ского материала, его фрагментарность в об-
ластных словарях.

В контексте современных исследований 
в области диалектной фразеологии начи-
нают формироваться различные подходы: 
когнитивный, функциональный, коммуни-
кативный; создаются работы, связанные с 
изучением диалектной картины мира, диа-
лектного языка в широком контексте народ-
ной культуры (С. М. Белякова3, А. С. Герд4, 
В. Е. Гольдин [5], Н. И. Толстой [20] и др.); 
внедряются методы этнолингвистики, идео-
графический (М. В. Богачева [2]), социо-
культурный (Т. И. Вендина [4]), психолинг-
вистический (К. И. Демидова [7]) подходы. 

Некоторые конкретные вопросы фразео-
логии нуждаются в дальнейшем иссле-
довании, причем в рамках современной 
антропоцентрической лингвистической па-
радигмы (см. об этом: [23]). 

Теоретической базой исследования по-
служили: 1) учебные пособия Е. Н. Ива-
ницкой5, А. С. Малахова6, В. И. Трубин-
ского7, М. А. Харламовой8 и др.; 2) работы 
отечественных авторов, в центре внимания 
которых находятся различные вопросы из-
учения диалектной лексики и фразеоло-
гии: Л. И. Баранниковой [1], М. В. Богаче-
вой [2], Р. Н. Бузаковой [3], Б. Ф. Захарова 
[9], Т. С. Коготковой [11], А. И. Кузнецо-
вой [12], Н. А. Кулаковой, В. Ф.  Рогожиной 
[13], М. В. Мосина [16], Ф. П. Сороколето-
ва [19], А. П. Феоктистова [21], Д. В. Цы-
ганкина [22] и др. 

Материалы и методы
В решении поставленных задач ис-

пользовались разные методы исследо-
вания, основным из которых был опи-
сательный. Кроме того, применялись 
элементы метода дистрибутивного и ком-
понентного анализа.
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Языковой материал составили диалект-
ные фразеологизмы, извлеченные путем 
сплошной выборки из Словаря русских го-
воров на территории Республики Мордо-
вия, мокшанско-русских словарей, а также 
полевые материалы авторов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Фразеологизмы в языке возникают на 
основе таких образных представлений 
действительности, которые отражают по-
вседневный опыт носителей языка, их 
культурные традиции и ментальные уста-
новки. В рамках данной статьи будут рас-
смотрены синонимические фразеологиз-
мы в русских и мокшанских говорах на 
территории Мордовии. 

По мнению А. И. Молоткова, фразеоло-
гическими синонимами являются «фразео-
логизмы, которые, во-первых, тождествен-
ны по своему лексическому значению, 
во-вторых, не имеют в своем составе оди-
наковых компонентов (учитываются толь-
ко компоненты, восходящие к знамена-
тельным словам), в-третьих, одинаковы по 
своей лексико-грамматической характери-
стике и, в-четвертых, не допускают взаимо-
заменяемости компонентов» [15, 165]. 

Появление синонимических рядов ФЕ 
прежде всего связано с обновлением образ-
ной основы фразеологизмов, принадлежа-
щих к одной теме. В процессе синонимиче-
ского развития фразеологизма идет поиск 
нового, более яркого и экспрессивного об-
раза и лингвистических средств его постро-
ения при сохранении единства логической 
стороны понятия, лежащего в его основе. 
Стремление «обновить» экспрессивность 
фразеологизма – одна из важнейших при-
чин появления диалектных синонимов. 
Большинство фразеологизмов в говорах 
служит для того, чтобы экспрессивно ха-
рактеризовать, оценивать какие-либо фак-
ты, реалии, качества человека, отношения 
людей и т. п. Выбор метафоры, сравнения 
или части пословицы как основы для фра-
зеологизма в говоре обусловлен актуально-
стью того факта, местного явления, обычая, 
процесса труда, предмета быта, который 
проецируется в семантике этих образных 
выражений. Образное представление, пе-

реданное такого рода словосочетаниями, 
созвучно или было созвучно в какой-то пе-
риод диалектной среде. Оно всем понятно 
и потому часто повторяется, будучи «удоб-
ным» для образования фразео логического 
оценочного содержания. 

Наиболее отчетливо выделяются три 
класса диалектных фразеологических си-
нонимов, функционирующих в русских и 
мокшанских говорах Мордовии:

1) фразеологические синонимы, не име-
ющие стилистических и семантических 
различий, но характеризующиеся особой 
образной основой; 

2) фразеологические синонимы, разли-
чающиеся оттенками значения; 

3) фразеологические синонимы, разли-
чающиеся стилистической окраской. 

Первый класс диалектных фразеологи-
ческих синонимов является самым мно-
гочисленным и включает 47 ФЕ. Как из-
вестно, в основе большинства ФЕ лежит 
образное представление. В диалектных 
фразеологизмах метафорический смысл 
ощущается особенно ярко. Этот факт по-
зволяет утверждать, что главное различие 
внутри синонимических рядов фразем свя-
зано с различием выраженных образов. 

Рассмотрим отдельные синонимические 
фразеологические ряды данного класса в 
русских и мокшанских говорах, выделен-
ные на основе общего семантического ком-
понента. 

‘Жить хорошо, обеспеченно, в достатке’: 
рус. семь лет праздник, как мышка 

(мышь) в коробу (коробушке, крупе), как ба-
рыня в раю, жить в царствии, как у празд-
ника, туз тузом и др. Например: Щас нарот 
жывет ф царствии, хлеп белый съ стала 
ни сходит (Большой Азясь, Ковылкинский 
район); Она топерь как барыня в раю жы-
вет, фсе у ей есть, ни ф чом ни нуждаццъ 
(Сыропятовка, Ичалковский район); 

мокш. эрямс ай-люли ‘букв.: жить ай-
люли’, эрямс – архт токсек ‘букв.: жить – 
иди трогай’, эряй Шкайть (Христость) 
повса ‘букв.: жить как у Бога (у Христа) за 
пазухой’, эрямс баяравакс ‘букв.: жить ба-
рыней’, эрямс ломанькс ‘букв.: жить по-
человечески’, эрямс пукшуста ‘букв.: жить 
мясисто’ и др. Например: Натакань эряфоц 
тяни – архт токсек (Зайцево, Красносло-
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бодский район) «Жизнь тети Наташи теперь 
очень хорошая»; Рамасазь картинанзон – 
теенза сняра ярмак лашкофтыхть, ай-лю-
ли! – эряк! (Алькино, Ковылкинский рай-
он) «Купят его картины – ему столько денег 
дадут, живи и радуйся!»; Татю эряй кода 
Христость повса (Алькино, Ковылкин-
ский район) «Татьяна живет как у Христа 
за пазухой»; Кда сембось лисель, кода мон 
арьсень, эрялень баяравакс (Старое Лепье-
во, Краснослободский район) «Если бы все 
вышло, как я задумала, жила бы я богато»; 
Эрсь арьси ломанькс эрямс (Курнино, Ко-
вылкинский район) «Каждый мечтает жить 
в достатке»; Синь сядоноленьге пукшуста 
эрясть, а тяни ёфси (Зайцево, Красносло-
бодский район) «Они и в былые времена 
зажиточно жили, а теперь тем более».

‘О неопрятном, неряшливом, глупом че-
ловеке’: 

рус. как акуля (акулька), как из лагуна вы-
лез, как чучело (пугало) огородное, как мо-
края курица, как шебол, как мазан грязный 
и др. Например: Ходиш ты как мокръя ку-
рицъ, нъридилъсь бы (Лаврентьево, Тем-
никовский район); Маньк, ты што нърря-
дилъсь как пугълъ агароднъя, сыми щас 
же, ни срамись (Казенный Майдан, Ковыл-
кинский район); 

мокш.  аф шужярь аф пенгя ‘по отно-
шению к человеку – ничем не выделя-
ющийся, средний, посредственный (букв.: 
ни солома, ни полено)’, аф левож аф лен-
гя ‘букв.: ни тряпка, ни лыко)’, шура пота-
лак ‘букв.: редкий потолок (о глупом чело-
веке)’, шапарякст озафнек ‘букв.: редьку 
сажай (о грязных местах в человеке)’и др. 
Например: Колмоце рьвясь повсь, аф шу-
жярь аф пенгя (Старое Лепьево, Красно-
слободский район) «Третья попалась жена 
нерадивая»; Карнине вдь, да дяряй карда-
ви тя шура поталаксь!.. (Кишалы, Атю-
рьевский район) «Отговаривал, конечно, 
да разве отговоришь этого глупого ведь!..»; 
Кяденза рдазуфт, хоть шапарякст озаф-
нек» (Перхляй, Рузаевский район) «Руки 
такие грязные, хоть редьку сажай». 

‘Суетиться, хлопотать, угождать’: 
рус. как в смоле кипеть, как черт в ко-

лесе, корячиться как белка в колесе, наго-
нять калду и др. Например: Анна-тъ, бид-
няжъцкъ, как ф смале кипелъ, симья-тъ 

бальшая дъ нипутёвъя (Новые Русские По-
шаты, Ельниковский район); Каряцусь весь 
день как белкъ ф кълисе, а к ноцы ноги гу-
дут (Ирсеть, Старошайговский район); 

мокш. алыяй сараз ‘букв.: словно несушка 
(о суетливом человеке)’, шаромс фкя пиль-
ге лангса ‘букв.: крутиться на одной ноге’, 
ваномс мяль ‘угождать’ и др. Например: 
Месть ласькондят алыяй саразкс (Альки-
но, Ковылкинский район) «Чего носишь-
ся, словно несушка (курица)»; Ванан-ванан 
мяльцень эса – сякокс аф ванови (Лепьево, 
Краснослободский район) «Угождаю-угож-
даю тебе – не могу угодить».

Подчеркнем, что антропоцентрическое 
видение мира проявляется через образные 
сравнения. Большинство традиционных 
сравнений диалектоносителей основано на 
жизненных наблюдениях за внешним видом 
окружающих предметов, животных и лю-
дей, о чем свидетельствуют рассмотренные 
выше синонимические ряды фразеологиз-
мов в русских и мокшанских говорах Мор-
довии. 

Отдельные фразеологические единицы в 
составе следующих синонимических рядов 
включают в себя компонент душа. К ним от-
носятся следующие: 

рус. душа замаялась ‘устать, обессилеть’, 
душа не переваривает, на дух не надо ‘нет 
желания видеть кого-либо’, душа вышла 
‘умереть’ и др. Например: Ткала весь день 
фцара, душа замаилъсь (Старая Федоровка, 
Старошайговский район); Мужа маво пъра-
лич ударил, и душа вышлъ (Киржеманы, 
Большеигнатовский район); Как токъ ты 
еш таку слатку кашу? У меня прямъ душа 
ни пириваривът (Редкодубье, Ардатовский 
район); 

мокш. валда вайме ‘человек с доброй, хо-
рошей душой’, ваймозе кфтолды ‘волну-
юсь, сомневаюсь’, ваймозе сяряди ‘беспо-
коюсь, испытываю тревогу’, идемс вайме 
‘спасти кому-либо жизнь (букв.: душу)’. На-
пример: Ванан лангозт, конашкава валда 
ваймоце (Зайцево, Краснослободский рай-
он) «Смотрю я на тебя и понимаю, какая у 
тебя светлая душа»; Аст пасиба – ваймо-
цень идине «Скажи спасибо – спас(ла) твою 
жизнь».

Специфика компонента душа в составе 
фразем как русских, так и мокшанских гово-
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ров Мордовии проявляется в том, что душа, 
словно человек, способна действовать, пе-
ремещаться в пространстве, переживать, 
проявлять и испытывать эмоции. 

Для некоторых синонимических рядов 
фразеологизмов, относящихся к перво-
му классу, характерны и обороты тавто-
логического типа, которые обусловлены 
стремлением диалектоносителя к уточне-
нию значения первого слова во фразеоло-
гизме и усилению экспрессивности всего 
фразео логического оборота: 

рус. город городом и пол полом ‘отсут-
ствие порядка, чистоты’, катком катать-
ся и лежать лежма ‘болеть’, шарада ша-
радой и чапан чапаном ‘о неопрятном, 
неряшливом человеке’ и др. Например: У 
нёво брюхъ схватилъ, он катком каталси 
фсю ноч (Суподеевка, Ардатовский район);

мокш. наша-наша тиендемс ‘вести 
себя из ряда вон, скверно, высокомерно’, 
вага-вага тиендемс ‘радоваться быть до-
вольным, быстро пойти в рост’. Напри-
мер: Тяни тишесь пиземда меле вага-вага 
тиенди (Адашево, Кадошкинский район) 
«Теперь трава после дождя быстро пойдет 
в рост (букв.: вот-вот, что делает)».

Менее многочисленным в русских и 
мокшанских говорах Мордовии являет-
ся второй класс фразеологических сино-
нимов (выявлено 12 ФЕ), различающихся 
оттенками значения. Между членами си-
нонимических рядов возможны семанти-
ческие различия, связанные, во-первых, с 
разной степенью интенсивности действия 
или признака либо, во-вторых, с разным 
способом действия. 

Примером первой группы являются си-
нонимы-фразеологизмы, объединенные 
общим семантическим компонентом ‘бы-
стро бежать’: 

рус. бегма (бегома, бегомушки) бе-
жать, заголи ляшки, как на воздусях ле-
теть, на паре не догонишь. Лексическое 
значение трех последних фразем имеет 
дополнительную сему ‘очень’, указыва-
ющую на большую интенсивность при-
знака по сравнению с первым фразеоло-
гизмом синонимического ряда. Например: 
Глижу, а вдоль улицы шабренкъ бигома 
бижыт (Ожга, Старошайговский рай-
он); Я вить дъ балезни как нъ ваздусих 

ляталъ, а таперь сто шагоф прайдеш и 
зъдахнесси (Усыскино, Инсарский район); 
Вот нисеццъ, на пари ни дагониш (Ишей-
ки, Темниковский район); 

мокш. ласькомс пильгонь-прянь синдезь 
‘букв.: бежать, ноги-голову ломая’, вармакс 
лиемс ‘букв.: лететь, как ветер’. Например: 
Шабась пильгонь-прянь синдезь ласьксь 
алянц каршес (Старое Лепьево, Красносло-
бодский район) «Ребенок бежал сломя го-
лову навстречу отцу»; Ялгазе кенярдемать 
эзда вармакс лийсь инголи (Зайцево, Крас-
нослободский район) «Мой друг от радо-
сти мчался, как ветер, вперед».

Ко второй группе фразеологизмов можно 
отнести синонимический ряд с общим се-
мантическим компонентом ‘пустословить’: 

рус. алалу разводить ‘заниматься пу-
стыми разговорами’, воловодь разводить 
‘пространно говорить о чем-либо незна-
чительном’, язык отбивать ‘болтать’, мо-
лоть пустое ‘пустословить’. Например: 
Пашли картошку из ямы вынимать, не-
чивъ алалу ръзвадить тут (Усыскино, 
Инсарский район); Канчяй язык адби-
вать, иди работъть (Трофимовщина, Ро-
модановский район); 

мокш. томбамс шава шоварса ‘ве-
сти пустой разговор, делать бесполезное 
дело’, шовамс кяль ‘сплетничать, обманы-
вать, говорить зря о ком-либо (букв.: то-
чить язык)’. Например: Анна баба ават-
нень ёткса фалу томбай шава шоварса 
(Кишалы, Атюрьевский район) «Баба Анна 
среди женщин всегда пустомелит»; Саты 
шовсить кяльцень, аде работама (Зайце-
во, Краснослободский район) «Хватит ве-
сти пустой разговор, пошли работать».

Как видим, образные представления, 
определяющие общее содержание фразео-
логических единиц указанных синоними-
ческих рядов, различаются.

Малочисленность третьего класса фра-
зеологических синонимов (9 ФЕ), раз-
личающихся стилистической окраской, 
объясняется слабой стилистической диф-
ференцированностью говоров. В рамках 
синонимических рядов данного класса не-
редко используются бранные (экспрессив-
но окрашенные) фраземы, причем мно-
гие из них создаются диалектоносителями 
как средство выражения народного юмо-
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
мокш. – мокшанский язык 
рус. – русский язык

ра, нередко грубоватого. Так, синоними-
ческий ряд, объединенный общим значе-
нием ‘легкомысленный, непостоянный’, 
включает следующие фразеологизмы:

рус. как кривое веретено; куда вете-
рок, туда и разумок; нетужилка родила; 
ни то ни се ни с чем пирог; овца непутевая 
и др. Например: Есть люди такеи, ни оп 
чем не тужут. Пра них и гъварят: «Ни-
тужылкъ ръдила» (Суподеевка, Ардатов-
ский район); Чяво с няво вазьмеш, када он 
куда витирок, туда и ръзумок (Саловка, 
Лямбирский район); 

мокш. ёрдамс пула ‘перекинуться, стать 
на чью-либо сторону (букв.: перебросить 
хвост)’, ёрдамс ульме ‘переметнуться (к 
кому-либо), принять чью-либо сторону 
(букв.: перебросить удочку)’, ёрямс кич-
кор валхт ‘хитрить, говорить намеками, 
не раскрывая своих подлинных, истинных 
мыслей (букв.: кривые слова бросать)’, 
лапиемс пула ‘заискивать, подобостраст-
но относиться к кому-либо (букв.: вилять 
хвостом)’. Например: Фёдор ульмонц 
тячи ёрдазе кержи ширде эряй суседонц 
шири (Зайцево, Краснослободский район) 
«Фёдор сегодня переметнулся на сторо-
ну соседа, живущего по левую сторону от 
него»; Сон тага кичкор валнят ёряй ша-
бранцты (Адашево, Кадошкинский рай-
он) «Он опять говорит намеками соседу»; 
Саты лапиеть пулоцень сей-тов, улеза 
совестце (Новое Синдрово, Красносло-
бодский район) «Поимей совесть, хватит 
вилять хвостом туда-сюда».

Описанные выше фразеологические си-
нонимы, функционирующие в русских и 
мокшанских говорах, являются важней-
шим средством образной характеристи-
ки личности, эмотивной оценки ее чувств, 
нравственных действий, поступков и по-
веденческих реакций, в совокупности со-
ставляющих ядро ценностной картины 

мира русского и мордовского народов. 
Они раскрывают особенности восприятия 
окружающего мира диалектоносителями 
и специфику его языковой репрезентации. 

Заключение
Таким образом, живые, непосред-

ственные наблюдения и представления 
диалектоносителей, на основе которых 
складывается семантика диалектных фра-
зеологизмов, создает возможность появ-
ления в русских и мокшанских говорах 
Мордовии многочисленных синоними-
ческих рядов фразеологических единиц. 
Последние выступают важнейшим сред-
ством образной характеристики личности, 
эмотивной оценки ее чувств, нравствен-
ных действий, поступков и поведенческих 
реакций, в совокупности составляющих 
языковую картину мира русского и мор-
довского народов. 

Появление синонимических рядов ФЕ 
прежде всего связано с обновлением образ-
ной основы фразеологизмов, принадлежа-
щих к одной теме. Стремление «обновить» 
экспрессивность фразеологизма – одна из 
важнейших причин возникновения диа-
лектных синонимов. Большинство фразео-
логизмов в говорах служит для того, чтобы 
экспрессивно характеризовать, оценивать 
какие-либо факты, явления, качества чело-
века, отношения людей и т. п. 

Диалектные фразеологические сино-
нимы, функционирующие в русских и 
мокшанских говорах Мордовии, мож-
но разбить на три класса, соответственно 
различающиеся образной основой, оттен-
ками значения или стилистической окра-
ской, причем первый класс является са-
мым многочисленным. 
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IIntroduction. The article describes phraseological synonyms in Russian and Moksha subdialects on the territory of 
Mordovia. The subject of the analysis is the specific features of dialect phraseological units. The purpose of the study is to 
present a comprehensive description of the phenomenon of synonymy of phraseological turns in the considered subdialects.
Materials and Methods. To achieve this goal, it employs various research methods, the main of which is descriptive one. 
In addition, it uses the elements of distributive and component analysis method. The language material was made up of 
phraseological units extracted by continuous sampling from the “Dictionary of Russian subdialects on the territory of the 
Republic of Mordovia”, Moksha-Russian dictionaries and field observations of the authors.
Results and Discussion. As a result of the analytical review of the material, it is identified that in the phraseological units 
of both the Russian and Moksha languages develop synonymous series covered by the phenomenon of variance. The 
emergence of synonymous series is primarily associated with the renewal of the figurative basis of phraseological units 
belonging to the same topic. In the process of synonymous development of phraseological units, there is a search for a 
better image and linguistic means of constructing it while maintaining the unity of the logical side of the concept underlying it.
Conclusion. The article is of practical importance, its results can be used in writing teaching handbooks on Russian 
dialectology, in teaching the course “Russian dialectology”, “Dialectology of the Moksha language” and corresponding 
courses for students majoring in Arts and Humanities.
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Введение
Как известно, к абстрактным (отвлечен-

ным) относятся имена существительные, 
используемые для обозначения абстракт-
ных понятий качества, действия и состо-
яния. В различных контекстах они могут 
получать конкретизацию и употребляться 
во множественном числе. Цель исследова-
ния заключается в выявлении их конкре-
тизированных форм множественного чис-
ла и описании способов квантификации в 
современном эрзянском языке.

Способы квантификации абстрактных 
имен существительных  
в современном эрзянском языке

Любовь Петровна Водясова 
Мордовский государственный педагогический  
университет имени М. Е. Евсевьева, 
Саранск, Россия

Введение. В статье на материале современного эрзянского языка анализируются абстрактные имена существи-
тельные, которые в различных контекстах могут получать конкретизацию, становящуюся основой образования их 
множественного числа. Эти лексемы начинают выражать реальное количественное значение, иными словами, по-
лучают способность к квантификации. Цель исследования – выявление и описание контекстов, в которых абстракт-
ные имена существительные множественного числа обозначают квантитативные отношения. 
Материалы и методы. В качестве основного определен метод структурно-семантического описания, применяе-
мый для непосредственного наблюдения над контекстами, в которых абстрактные имена существительные вы-
ражают квантитативные отношения. Материалом исследования явились около 1 500 примеров, извлеченных из 
текстов мордовских писателей, пишущих свои произведения на эрзянском языке. 
Результаты исследования и их обсуждение. Определено, что в современном эрзянском языке формы множе-
ственного числа абстрактных имен существительных способны выражать квантитативные отношения в тех слу-
чаях, когда обозначают реальное количественное значение. Выделены два способа квантификации: дискретная, 
передающая семантику внутреннего количества, которое опирается на периферийные компоненты абстрактного 
имени существительного, и унитарная, выражающая семантику внешнего количества, которое основывается на 
центральных компонентах абстрактной лексемы. Представлены и кратко охарактеризованы основные контексты, 
где абстрактные имена существительные обозначают квантитативные отношения. 
Заключение. В современном эрзянском языке достаточно распространены абстрактные имена существительные, 
обладающие способностью к квантификации – дискретной или унитарной. Контексты с такими существительными 
часто встречаются в текстах мордовских писателей, которые используют их в качестве источника речевой экс-
прессии, средства создания художественной выразительности, формирования, интерпретации и оценки образов и 
событий произведения. 
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Обзор литературы
В сфере имен существительных аб-

страктность традиционно рассматривает-
ся как лексико-грамматическая категория. 

О. С. Ахманова абстрактные имена су-
ществительные квалифицирует как поня-
тия, обозначающие действие или признак 
в отвлечении от действователя или носи-
теля признака1. Исследователи, напри-
мер Э. А. Аушева [2], Н. В. Бунамес [3], 

1 См.: Ахманова О. С. Словарь лингвистических 
терминов. М., 1966. С. 465.
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А. Горбов [15], отмечают, что обозначае-
мые абстрактными именами существи-
тельными объекты и явления нельзя уви-
деть, осязать физически, иными словами, 
их денотаты непредметны и не принадле-
жат к конкретному физическому миру. Ос-
новными критериями при их выделении 
становятся: 1) морфологические свойства 
(преимущественное употребление в фор-
ме единственного числа); 2) специфиче-
ские словообразовательные суффиксы; 
3) синтаксические признаки (характер со-
четаемости); 4) предикативность (способ-
ность выражать скрытую пропозицию).

Мордовские языковеды при рассмотре-
нии абстрактных имен существительных 
обращают внимание на то, что они проти-
вопоставляются конкретным2, описывают 
их словообразование [9; 14]. 

Важной характеристикой абстрактных 
имен существительных является дейк-
тичность. При выполнении дейктической 
функции они играют роль разнообраз-
ных фразовых скреп, с помощью кото-
рых достигается идентичность сообща-
емого, передается движение события, 
осуществляется фокусировка внимания 
на определенном моменте, сообщается 
информация о новых элементах в акте 
речетворчества. Консолидация предло-
жений происходит с элементами обоб-
щения (более подробно см. об этом в на-
ших работах [4; 5; 16]). И. Н. Корсунова 
правомерно утверждает, что абстрактные 
имена существительные с дейктической 
семантикой способны вступать в синони-
мические отношения [11].

Абстрактные имена существитель-
ные вместе с вещественными и собира-
тельными относятся к словам singularia 
tantum (лат. ‘единственное только’). Как 
подчеркивает В. В. Виноградов, в рус-
ском языке у существительных этих раз-
рядов «с реальным значением слов не 
сочетается либо представление о чис-
ле вообще, либо представление о мно-

2 См.: Грамматика мордовских языков. Фонетика, графика, орфография, морфология: учеб. для нац. отд-ний 
вузов. Саранск, 1980. С. 144–145. 

3 Виноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. М., 1947. С. 156.
4 См.: Эрзянь кель. Морфемика, валонь теевема ды морфология: вузонь эрзянь ды финнэнь отделениянь 

тонавницятнень туртов. Саранск, 2000. С. 74–75.
5 См.: Ионова И. А. Морфология поэтической речи. Кишинев, 1988. С. 121.
6 См.: Винокур Г. О. О языке художественной литературы. М., 1991. 

жественности вообще, либо представле-
ние о множественности, выраженной в 
числах, в количественном измерении»3. 
В грамматиках мордовских языков так-
же указывается, что абстрактные имена 
существительные используются в форме 
единственного числа4. Однако в научной 
литературе приводятся данные о том, что 
в случаях конкретизации значения они 
могут употребляться во множественном 
числе. Согласно И. А. Ионовой, потен-
циал образования форм множественного 
числа у абстрактных существительных 
обусловлен возможностью приложения 
отвлеченного значения к «множеству тех 
материальных носителей», с которыми 
это значение неразрывно связано в мате-
риальной действительности5. У них, по 
свидетельству Б. А. Успенского, часто от-
мечаются «вещные коннoтации», прояв-
ляющиеся в типичных ситуациях [13]. 

Долгое время считалось, что множе-
ственное число у абстрактных существи-
тельных проявляется только стилисти-
чески. Однако сейчас подобные формы 
в тексте употребляются весьма активно. 
Это говорит о том, что их функционирова-
ние в речи обусловлено не только стили-
стическими факторами, но и реализацией 
семантического потенциала слова – аб-
страктного имени – в определенном кон-
тексте. К такому выводу приходят ис-
следователи языка художественного 
текста, в частности О. И. Александро-
ва [1], Н. В. Бунамес [3], Г. О. Винокур6, 
Л. В. Калинина [7; 8], Н. Ю. Комарова 
[10], З. Я. Тураева и Я. Г. Биренбаум [12] 
и др. Интересным, на наш взгляд, явля-
ется мнение Ю. А. Вольской, утвержда-
ющей, что значение каждой лексической 
единицы содержит и компоненты аб-
страктности, и компоненты конкретно-
сти, которые могут выражаться в зависи-
мости от контекста [6]. 

Анализ текстов на эрзянском языке по-
казывает, что в них часто встречаются та-
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кие контексты, в которых используют-
ся абстрактные имена существительные 
в форме множественного числа, причем 
этот прием является оправданным и даже 
необходимым. Авторы с целью реали-
зации творческого замысла осмысляют 
данные формы как конкретизированные 
отдельные самостоятельные единицы. 
Мы солидарны с Л. В. Калининой в том, 
что  именно конкретизация становится 
основой образования множественного 
числа (по ее терминологии, плюральной 
формы) абстрактных имен [8], которые, 
сочетаясь с различными количественны-
ми определителями, начинают выражать 
квантитативные отношения. 

Квантификация, как известно, – это 
когнитивный процесс, при котором сло-
во, изначально не выражавшее коли-
чественное значение, приобретает его 
контекстуально. К ее параметрам отно-
сятся не только число, количество, мно-
жество, но и способность организации 
множества. Представленный в каждом 
отдельном случае аспект квантификации 
зависит от смыслового окружения слово-
формы. Соглашаясь с М. М. Копыленко 
в том, что квантитативный смысл выра-
жается не словом и не сочетанием слов7, 
продолжим: он передается предложени-
ем, а в большинстве случаев следует учи-
тывать более широкий контекст – слож-
ное синтаксическое целое. 

Материалы и методы
Методологическую базу исследования 

составили труды по грамматике отече-
ственных ученых. Метод структурно-се-
мантического описания, ставший основ-
ным, применялся для непосредственного 
наблюдения над контекстами, в которых 
абстрактные имена существительные вы-
ступают в форме множественного числа 
и выражают квантитативные отношения. 
Материалом исследования послужили 
около 1 500 примеров употребления аб-
страктных имен существительных в фор-
ме множественного числа, извлеченных 
из прозаических и поэтических текстов на 
эрзянском языке. 

7 Копыленко М. М. Средства выражения количества в русском языке. Алма-Ата, 1993. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В современном эрзянском языке аб-
страктные имена существительные чаще 
всего обозначают: 1) отвлеченные поня-
тия: вечкема ‘любовь’, вий ‘сила’, кеж 
‘злость’, маштыкс ‘лихорадка’, оймсе-
ма ‘отдых’, сизема ‘усталость’, сыре-
чи ‘старость’, эйкакшчи ‘детство’, эря-
мо ‘жизнь’ и др.; 2) отвлеченные качества 
или свойства: ашочи ‘белизна’, валдочи 
‘светлость’, вачочи ‘голод’, кенярксчи ‘ра-
дость’, лембечи ‘теплота’, начкочи ‘влаж-
ность’, нужачи ‘нужда, нищета’, одксчи 
‘молодость’, парочи ‘добро’, сюпавчи ‘бо-
гатство’, чоподачи ‘темнота’, шумбрачи 
‘здоровье’ и др.; 3) отвлеченные действия 
и состояния: киштема ‘пляска’, кулома 
‘смерть’, пичкамо ‘выздоравливание’, риз-
нэма ‘печаль’, сэредема ‘болезнь’, сизема 
‘усталость’, талнома ‘волнение’, тан-
дадома ‘испуг’, удома ‘сон’, чиема ‘бег’ 
и др.

Конкретизированные формы абстракт-
ных существительных обладают способ-
ностью к квантификации, так как могут 
выступать в форме множественного чис-
ла. Например, у эрзянского слова стакачи 
‘трудность’ форма множественного числа 
появляется при сочетании с именами при-
лагательными (покш стакачить ‘большие 
трудности’, вишка/вишкине стакачить 
‘маленькие/небольшие трудности’) и ко-
личественными словами (ламо стакачить 
‘много трудностей’). Трудностей можно 
бояться или не бояться (пелемс / а пелемс 
стакачитнеде ‘бояться / не бояться труд-
ностей’), можно с ними бороться (бороцямс 
стакачитенень марто ‘бороться с трудно-
стями’) и их победить (изнямс стакачит-
нень ‘победить трудности’). Получается, 
что абстрактное имя существительное 
стакачи ‘трудность’ во многих контекстах 
ведет себя как конкретный предмет, чему 
особенно способствует форма указатель-
ного склонения. Приведем другие приме-
ры: кенярдома ‘радость’ – покш кенярдо-
мат ‘большие радости’, ризнэма ‘печаль/
страдание’ – ламо ризнэмат ‘много печа-
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лей/страданий’, ризнэмат а улить ‘печа-
лей/страданий не будет’ и т. д.

Вслед за Л. В. Калининой, рассмотрев-
шей специфику функционирования аб-
страктных имен существительных в фор-
ме множественного числа в современном 
русском языке8, в мордовском языко-
знании мы также выделяем два способа 
квантификации. Первый осуществляется 
посредством разложения понятия, выра-
женного абстрактным существительным, 
на более мелкие составные части с акцен-
тированием каких-либо отдельных сто-
рон (дискретная квантификация). Второй 
находит отражение в максимальной кон-
центрации понятия, которая в сознании 
писателя утрачивает дискретную струк-
туру. Абстрактное имя существительное 
начинает осмысляться как отдельная са-
мостоятельная единица, приближается к 
конкретной лексеме и функционирует по-
добно ей (унитарная квантификация). 

В зависимости от специфики построе-
ния текста и способа выражения квантита-
тивного смысла в современном эрзянском 
языке мы выделили наиболее распростра-
ненные контексты, в которых абстракт-
ные имена существительные выступают 
в форме множественного числа. Укажем, 
что используются все три типа склонения, 
однако предпочтительной является форма 
основного склонения, формы указатель-
ного встречаются реже, формы притяжа-
тельного единичны. Квантитативные кон-
тексты создаются для того, чтобы ярче, 
эмоциональнее выразить свою мысль. Аб-
страктные имена существительные при 
этом становятся источниками речевой экс-
прессии, одним из средств художествен-
ной выразительности, способом концеп-
туализации языковой картины мира, так 
как в большой степени связаны со знани-
ем истории народа, духовной и интеллек-
туальной жизни человека [16]. 

Перечислим выделенные контексты и 
кратко охарактеризуем их.

8 См.: Калинина Л. В. Семантика и функционирование абстрактных существительных в форме множествен-
ного числа в современном русском языке: дис. … канд. филол. наук. Киров, 1999.

9 Надькин Д. Т. Пинкст = Круги: избранные произведения. Саранск, 1993. С. 62.
10 Абрамов К. Г. Ломантне теевсть малацекс = Люди стали близкими: роман. Саранск, 1961. С. 57.
11 Надькин Д. Т. Указ. соч. С. 11.
12 Абрамов К. Г. Указ. соч. С. 118.
13 См.: Земская Е. А. Словообразование как деятельность. М., 1992. С. 165.

1. Контексты с блоками однородных 
членов, в состав которых входят аб-
страктные имена существительные в 
форме множественного числа. Если часть 
однородных компонентов в блоке выра-
жена конкретными существительными 
или существительными pluralia tantum 
(лат. ‘множественное только’) (например, 
парными словами) в форме множествен-
ного числа, то и употребленные в одном 
ряду с ними абстрактные имена суще-
ствительные также выступают во множе-
ственном числе: Кустемат, кустемат, 
кустемат эрямонь перть. Валгомат, ку-
земат9. «Лестницы, лестницы, лестницы 
всю жизнь. Спуски, подъемы». 

Встречаются также контексты, в кото-
рых весь блок однородных членов вы-
ражен абстрактными именами суще-
ствительными в форме множественного 
числа: Велесэнть эрицятнеде ламо, эрь-
ванть арсеманзо ды бажамонзо эсензэ10. 
«В селе живущих много, у каждого мыс-
ли и желания свои». В некоторых кон-
текстах одни абстрактные существитель-
ные употреблены в форме единственного 
числа, другие – множественного: …эрь-
ва ёндо ялгат сюкпря теть кандыть 
ды мизолкст11. «…со всех сторон друзья 
поклон тебе несут и улыбки»; Марявсть 
кискань онгомат, вайгельть, сэтьме 
шалт12. «Слышались собачий лай (букв.: 
лаи), голоса, тихий гул». Употребление 
таких блоков позволяет автору в сжатой 
форме передать сложную информацию.

2. Контексты с предварительным упо-
минанием понятия, выраженного затем 
абстрактным именем существительным 
в форме множественного числа. Отметим, 
что явление предтекстового упоминания 
подробно описано в работе Е. А. Земской13. 
Форма множественного числа абстрактно-
го существительного служит в таких слу-
чаях одновременно для краткости наимено-
вания и для указания на множественность 
проявлений действия или признака. В эр-
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зянском языке она обычно образуется на 
базе однокоренного глагола: Сон [Петя] 
молеманть перть арсесь: секень вант, а 
туи тонавтнеме ошов… Арсематнень 
марто Петянь превс весть эзь сакшно се, 
ведь Лиза мельга те шкас, паряк, яксесть 
уш, паряк, сонзэ умок ули алужозо14. «Он 
[Петя] во время ходьбы думал: скорее все-
го, не уедет учиться в город… С [этими] 
мыслями (букв.: думами) в голову Пети ни 
разу не приходило то, что за Лизой до это-
го времени, может, уже ухаживали, может, 
у нее давно уже есть жених».

В отдельных случаях форма множествен-
ного числа образуется от формы единствен-
ного числа. Автор в таких случаях с по-
мощью абстрактного существительного 
в форме единственного числа предлагает 
краткое обозначение явления или признака, 
а затем с помощью этого же существитель-
ного, но уже в форме множественного числа 
расширяет и углубляет смысл сказанного: 
Пштидинк зярс-мейс тетраденк, ручканк, 
сёрманк – / Лият кедьёнкст тенк вешне-
ма, лият. / Нать, велявтсь аномалиясь 
нормакс, / Весе эрямось – аномалият!..15 
«Спрячьте пока [свои] тетради, ручки, за-
писи – / другие приспособления вам [нуж-
но] искать, другие. / Значит, сделалась ано-
малия нормой, / Вся жизнь – аномалии!..» 
Номинация ситуации подобным образом 
представляет собой как бы ее резюмирова-
ние, при этом информативная значимость 
предыдущего сообщения усиливается, ак-
туализируются наиболее важные для даль-
нейшего изложения отрезки текста.

3. Контексты с последующим пояснени-
ем содержания абстрактного существи-
тельного в форме множественного числа. 
В таких контекстах абстрактные имена су-
ществительные выступают в качестве од-
ного из средств выражения проспекции: 
внимание читателя направлено на ожидае-

14 Абрамов К. Г. Указ. соч. С. 183.
15 Надькин Д. Т. Указ. соч. С. 22.
16 Калинкин И. Кочказь произведеният = Избранные произведения. Саранск, 2003. С. 67.
17 Абрамов К. Г. Указ. соч. С. 63.
18 Надькин Д. Т. Указ. соч. С. 16.
19 Сятко = Искра: лит.-худож. и обществ.-полит. ежемес. журн. 2020. № 4. С. 72.
20 Там же. С. 73.
21 Ишуткин Н. Кемемань штатол = Свеча веры: стих. // Каторова А. М. Тиринь литература. 8: учебник-хре-

стоматия эрзянь школань 8-це класснэнь = Родная литература. 8: учебник-хрестоматия для 8-го класса эрзян-
ской школы. Саранск, 2008. С. 211.

мое, обещанное автором заранее. Для них 
наиболее характерны построения такого 
типа: 1) абстрактное имя существительное 
в форме множественного числа выполняет 
функцию обобщающего слова при однород-
ных членах, обозначая в абстрагированной 
форме их семантику и являясь показате-
лем цельности всего блока: Паксянть ма-
зычинзэ: моравтозь норовжорчт, прок 
чинь рисьментень поводезь, гайгиця гор-
ниповт16. «Красоты поля: поющие жаво-
ронки, словно развешанные на солнечных 
струях, звенящие купальницы»; 2) смысл 
абстрактного имени существительного в 
форме множественного числа раскрыва-
ется в последующих предложениях: Кода 
а кемемс сонензэ [Захарнэнь], коли сонсь 
чарькодьсынзе ды содасынзе весе арсемат. 
Сонзэ эрьва валось – тонь. Тон арсят – сон 
евтни17. «Как не верить ему [Захару], если 
он сам понимает и знает все [твои] мысли. 
Каждое его слово – твое. Ты думаешь – он 
рассказывает»; …тей терькась – / Чары, 
вели минек перька, / А чарькодьсы – мень 
тамашат: / Няказо ялаксокс велявтсь18. 
«…девочка – крутится, вертится вокруг 
нас, / не поймет – что за чудеса: / Кукла в 
братика превратилась». 

4. Контексты с сочетаниями аб-
страктных существительных в форме 
множественного числа с количественны-
ми словами. Это может быть сочетание аб-
страктного имени существительного с ме-
стоимением: Течи фатинь, зяро ризкст 
ды ормат / Правтынь авань лавшо седейс 
свал19. «Сегодня понял, сколько страданий 
и болезней / Наваливал на слабое сердце 
матери всегда»; наречием: Ламо ютасть 
се шкатнестэ чить, / Ламо пиземеть вал-
нокшность ланган20. «Много прошло с того 
времени дней, / Много дождей пролилось 
на меня»; именем числительным (реже): 
Рунгонть тертить сядо ормат21. «Тело 
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опутывают сто болезней». В таких контек-
стах выражается неопределенная степень 
проявления абстрактного действия, при-
знака. Само абстрактное явление при этом 
получает гиперболизацию. Авторы вводят 
подобные построения в текст для того, что-
бы усилить эмоциональность высказыва-
ния: – Эка, кода ламо авидечить модань 
лангсо! – кувсезевсь монахось22. «– Эка, как 
много несправедливостей на земле! – стал 
вздыхать монах». 

5. Контексты с имплицитным (скры-
тым) указанием на множественность по-
нятий, выраженных абстрактными суще-
ствительными в форме  множественного 
числа. Отметим, что контексты такого типа 
в художественных текстах самые распро-
страненные. В них нет слов, обладающих 
количественной семантикой, а квантитатив-
ный смысл вытекает из самой ситуации, ко-
торая свидетельствует о существовании не-
скольких субъектов – носителей признака 
или производителей действия: Но парти-
ясь минек сех кеме, сех ванькс – сон чопо-
датнестэ ливтимизь ломанькс23. «Но пар-
тия наша самая крепкая, самая чистая – она 
из темноты (букв.: темнот) [нас] вывела в 
люди»; Сазоркань кисея пацясо тапарявсть 
сэредькст, томбавкст24. «Кисейным плат-
ком [моей] сестренки обернуты боль (букв.: 
боли), ушибы». В таких контекстах часто 
встречается указание на значение измен-
чивости: Таго лембе чипаесь / Якшамот-
нень колы25. «Снова теплое солнце / Холода 
разрушает»; интенсивности: Эрьва лома-
ненть прясо пувить вармат26. «В голове 
каждого человека дуют ветры»; повторяе-
мости, длительности: Сэнеш чирев лисне-
матне Зинань ацирьгавтнесть27. «Хожде-
ния (букв.: выходы) на берег Сэняша Зину 

22 Доронин А. Баягань сулейть = Тени колоколов: роман. Саранск, 1996. С. 77.
23 Гайни П. Стихть = Стихи. Саранск, 1963. С. 7.
24 Там же. С. 46.
25 Сятко. 2020. № 4. С. 10.
26 Там же. С. 72.
27 Сятко. 2021. № 4. С. 14.
28 Там же. С. 15.
29 Калинкин И. Указ. соч. С. 26.
30 Доронин А. Баягань сулейть. С. 87.
31 Там же. С. 99.
32 Алтышкин В. Синдезь эрямо = Сломанная жизнь: рассказ // Каторова А. М. Тиринь литература. С. 155–

156. 
33 Сятко. 2021. № 5. С. 121.
34 Надькин Д. Т. Указ. соч. С. 11.

раздражали»; эмоционального восприятия 
окружающего: …чипаесь… чоп палси Баяга 
пандонть. Мейле – томбалькстнэнь, вень-
перть28. «…солнце… целый день целует Ба-
яга-гору (букв.: Колокол-гору). Потом – за-
горье, всю ночь». 

В рассматриваемых контекстах часто 
присутствуют сигнализаторы, косвенно 
указывающие на разнообразие и частот-
ность проявлений абстрактных действий и 
признаков. В качестве таковых обычно вы-
ступают имена прилагательные, причастия, 
местоимения различных разрядов, имена 
существительные: Ансяк ней нартемкс чи-
несь стявтынзе сех маней ледстнеман29. 
«Только теперь запах полыни разбудил са-
мые красивые [мои] воспоминания»; Мо-
сковось, нать, анокстась покш калмамот, 
а зярдо лия тевс кундсемс. Истят калма-
мот, кодат эзть ульне Иов патриархонть 
куломадонзо мейле30. «Москва, по всей ви-
димости, готовила большие похороны, не-
когда было браться за другие дела. Такие 
похороны, каких не было после смерти па-
триарха Иова»; Кодаткак кавтолдомат!31 
«Никаких сомнений!»; …тонь лангсто са-
езь весе чумондоматне32. «…с тебя сня-
ты все обвинения»; …тенст тунь а мак-
совить кудораськеде содамочить33. «…им 
совсем не даются знания о родственниках»; 
Од Эверестт учнить, Авачат, алтнить а 
содавикс кеняркст34. «Новые Эвересты 
ждут, Авачи, обещают неизведанные радо-
сти». В последнем предложении автор упо-
требляет в форме множественного числа и 
собственные имена (названия гор Эверест, 
Авача), что придает им выразительность и 
обращает на них внимание читателя. 

В качестве сигнализаторов использу-
ются также послелоги ютксо ‘среди’, 
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‘между’ и ютксто ‘среди’, ‘из’, ‘с’, ча-
стица ансяк ‘только’. С помощью после-
логов при названии абстрактным именем 
существительным (обычно распростра-
ненным) множества предметов или их со-
вокупности извлекается часть: Вешнемс, 
снартомс муемс чансть, уцяска, седеень 
витиця эрямо иневедень келесэ пайсто-
мочитнень ютксо – ваямо35. «Искать, по-
пытаться найти благодать, счастье среди 
шириной с океан несчастий – утопление»; 
Неть превей кевстематнень ютксто ма-
рявсть истяткак…36. «Среди этих умных 
вопросов слышались и такие…» Частица 
ансяк служит для придания ограничитель-
ного оттенка абстрактным именам, выде-
ляя их логически: Эрьва ендо марят ан-
сяк лайшемат ды кувсемат37. «Отовсюду 
слышишь только причитания и стоны».

6. Контексты, указывающие на отсут-
ствие понятия, выраженного абстракт-
ными существительными в форме мно-
жественного числа. В таких контекстах 
выделяются: 1) построения с бытийным 
компонентом, выражающие реальное, фак-
тическое отсутствие чего-либо в окружаю-
щем мире или сознании человека: …грани-
цятнень ванстомадо башка кармавтомат 
эзть маря38. «…об охране границ особых 
указаний не слышали»; 2) построения с мо-
дальным компонентом, обозначающие же-
лательное для субъекта отсутствие чего-
либо: Седейс бажамот тунь а сыть39. «В 
сердце желания совсем не приходят». 

Для описываемых построений наибо-
лее типичны модели двух типов: 1) аб-
страктное имя существительное в форме 
множественного числа + отрицательная 
частица + глагол: …кода мазычить а 
таштамс, кода сюпавчить а раштамс40. 
«…как красоты [твои] не копить, как бо-
гатства [твои] не расширять»; 2) отрица-
тельная частица + глагол + абстрактное 
имя существительное в форме множе-
ственного числа: Кинь ансяк кургсто ней 

35 Сятко. 2021. № 5. С. 121–122.
36 Абрамов К. Г. Указ. соч. С. 63.
37 Брыжинский М. И. Кочказь произведеният = Избранные произведения. Саранск, 2013. С. 105.
38 Доронин А. Указ. соч. С. 87.
39 Ишуткин Н. Указ. соч. С. 211.
40 Надькин Д. Т. Указ. соч. С. 17.
41 Там же. С. 22.
42 Доронин А. Указ. соч. С. 87.

а марят / Гайтев видькстамот, яво-
лявкст41. «Из чьих только уст (букв.: ртов) 
теперь не услышишь / Звонкие признания, 
заявления». Кроме того, отсутствие поня-
тия может быть выражено отрицательным 
словом арась ‘нет’ в форме множествен-
ного числа (арасть): Ней Пазнэнь кеми-
цятнень ютксо арасть аладямот…42 
«Теперь среди верующих (букв.: верящих 
в Бога) нет разногласий…»

Заключение
В современном эрзянском языке доста-

точно распространены контексты с аб-
страктными именами существительными 
в форме множественного числа, облада-
ющими квантитативной семантикой. Это 
может быть дискретная квантификация, 
связанная с разложением выраженного аб-
страктным существительным понятия на 
более мелкие составные части с выделе-
нием каких-либо отдельных сторон, или 
унитарная квантификация, осуществляе-
мая через максимальную концентрацию 
понятия, когда абстрактное существитель-
ное приближается к конкретному и начи-
нает функционировать подобно ему. В 
приведенных контекстах дискретная кван-
тификация выделяется в 1-м, 2-м (частич-
но), 4-м (частично), 5-м (частично) и 6-м, 
унитарная – во 2-м (частично), 3-м и 4-м 
(частично). 

Абстрактные имена существительные в 
форме множественного числа часто стано-
вятся структурными элементами художе-
ственного текста. Например, мордовские 
писатели активно создают контексты, в ко-
торых эти формы помогают им ярче рас-
крыть замысел произведения, служат ис-
точником речевой экспрессии, важным 
языковым элементом для создания средств 
художественной выразительности, форми-
рования, интерпретации и оценки образов 
и событий произведения, а также способом 
концептуализации действительности. 
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Ways to quantify of abstract nouns  
in the modern Erzya language
Lyubov P. Vodyasova 
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Saransk, Russia

Introduction. The article analyzes abstract nouns based on the material of the modern Erzya language, which in various 
contexts can be concretized, becoming the basis for the formation of their plural. These lexemes begin to express a real 
quantitative meaning, in other words, they acquire the ability to quantify. The purpose of the article is to identify and describe 
the contexts in which abstract plural nouns denote quantifiable relations.
Materials and Methods. The main method is structural-semantic description, used for direct observation of contexts when 
abstract nouns express quantitative relations. The material of the study is based on 1 500 examples extracted from the texts 
of Mordovian writers written their works in the Erzya language.
Results and Discussion. It has been determined that in the modern Erzya language the plural forms of abstract nouns are 
capable of expressing quantitative relations in those cases when they denote a real quantitative meaning. It defines two 
quantification ways, namely: discrete way, which conveys the semantics of the internal quantity, is based on the peripheral 
components of the abstract noun, and unitary way, which expresses the semantics of the external quantity, based on the 
central components of the abstract lexeme. The main contexts are briefly characterized, when abstract nouns denote 
quantifiable relations. 
Conclusion. In the modern Erzya language abstract nouns that have the ability to quantify, carried out discretely or unitarily 
are often encountered. The contexts with such nouns are often found in the texts of Mordovian writers, who use them as 
a source of speech expression, a means of creating artistic expression, shaping, interpreting and evaluating images and 
events.
Keywords: abstract noun, abstract noun in plural, ways to quantify, context, quantitative relations
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Особенности художественного 
билингвизма в современной  
удмуртской литературе 
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Введение. Статья посвящена изучению художественного билингвизма, под которым понимается творческое ис-
пользование двух языков как способ создания произведений художественной литературы с конкретным осмыслени-
ем специфики семантического и прагматического потенциала этих языков. Цель статьи – выявление особенностей 
художественного билингвизма в творчестве современного удмуртского поэта Б. Анфиногенова.
Материалы и методы. Основным источником исследования послужил сборник поэтических текстов Б. Анфино-
генова «Айшет будущего». Методологическую основу составили лингвистический анализ художественного текста, 
синтез-обобщение достижений классического литературоведения, структурный анализ и др. Был использован ком-
плекс исследовательских методов: описательный, сплошной выборки, контекстуального и ситуативно-контексту-
ального анализа.
Результаты исследования и их обсуждение. На примере поэтического творчества Богдана Анфиногенова было 
выявлено, что одним из приемов, присущих билингвальной коммуникативной стратегии, становится использование 
явления кодового переключения, которое выполняет различную функциональную нагрузку. Помимо традиционных 
предметно-тематической, эмоциональной, декоративной, адресатной, фактической и эмфатической функций кодо-
вых переключений художественный билингвизм в творчестве исследуемого автора направляет интерес читателя 
на изучение языка и культуры удмуртского народа. Также удмуртский поэт нарочито подчеркивает факт изменя-
ющейся социальной среды и ориентацию на западную культуру в молодежной среде. Иными словами, использова-
ние явления кодового переключения вносит в художественный текст дополнительную смысловую нагрузку, систему 
ценностей, определенный тип модально-эмоциональных смыслов.
Заключение. Базовыми элементами явления кодового переключения в творчестве Б. Анфиногенова выступают 
языковые единицы, представляющие все уровни языка: фонетический, морфологический, синтаксический. Важное 
значение приобретают ситуации кодового переключения, представленные на уровне графической системы удмурт-
ского языка.
Ключевые слова: удмуртская литература, художественный билингвизм, кодовое переключение, Б. Анфиногенов, 
языковая игра
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Введение
Современное общество характеризует-

ся стремительным ростом языковых кон-
тактов, что обусловлено бурным развити-
ем средств связи и транспорта, активно 

развивающимися миграционными про-
цессами, изменениями в системе образо-
вания и др. Это, в свою очередь, приводит 
к росту числа билингвов и трилингвов в 
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мире [6; 10; 11; 13; 14 и др.]. Как подчер-
кивают финские исследователи H. Dufva, 
S. Pietikäinen, вопросы формирования би-
лингвизма связаны, с одной стороны, с 
общественно-политическими условия-
ми, с другой – с индивидуальными по-
требностями личности: “Мonikielisyys 
on yhteiskunnallis-poliittisissa olosuhteissa 
syntyvä ja niiden mukaan määräytyvä, mutta 
myös yksilöllisesti koettu asia” [12, 11]. 

Общие вопросы билингвизма в науч-
ной литературе принято рассматривать в 
междисциплинарном контексте. В част-
ности, вопросы дву- и многоязычия ис-
следуются в рамках лингвистики, пси-
хологии, социо логии, этнологии и др.; 
изучаются причины и условия возник-
новения билингвизма, раскрываются его 
этнокультурные корни и др. Более того, в 
последние годы отдельные аспекты дву-
язычия все чаще становятся предметом 
специальных научных изысканий лите-
ратуроведов, поскольку интеграция раз-
ных культурных традиций в художествен-
ном произведении осуществляется уже не 
только на уровне сюжетных линий, мо-
тивов, образов, средств выразительности 
и др., но и на уровне языкового оформле-
ния художественного текста. 

Явление, при котором писатель или 
поэт, владея двумя языками и культура-
ми, создает художественные произведе-
ния на обоих языках попеременно (или с 
иноязычными вкраплениями) на высоком 
уровне, в современном литературоведе-
нии принято называпть художественным 
билингвизмом [3; 4]. 

Художественный билингвизм как сти-
листический прием в удмуртской литера-
туре на сегодняшний день особенно ярко 
используется в молодежной среде, одним 
из представителей которой является Бог-
дан Анфиногенов. Основная цель данной 
статьи – выявление особенностей художе-
ственного билингвизма в творчестве со-
временного удмуртского поэта Б. Анфи-
ногенова.

Предмет исследования составляют 
чрезвычайно разнообразные с точки зре-
ния способов графического выраже-
ния, грамматической и морфологической 
структуры, национально-языкового стату-

са компоненты поэтических текстов, на-
деленные объединяющим их признаком 
иноязычия, т. е. принципиально не адап-
тированные удмуртским языком элементы 
из других языков. 

Объектом исследования является фе-
номен художественного билингвизма, во-
площенный в поэтических произведениях 
Б. Анфиногенова, в его взаимообуслов-
ленности с удмуртско-русским двуязычи-
ем как историко-лингвокультурной уни-
версальностью. 

Обзор литературы
Зарождение предметной области ху-

дожественного билингвизма уходит кор-
нями в такое явление, как литературный 
билингвизм. В частности, ряд замечаний 
относительно включения в литературный 
текст различных высказываний, в том чис-
ле иноязычных, можно найти в трудах 
Л. В. Щербы, А. А. Потебни, В. В. Вино-
градова, Ю. М. Лотмана, М. Л. Гаспарова 
и др. 

Долгое время вопросы литературного 
билингвизма рассматривались в контексте 
переводческой деятельности. В частно-
сти, Ч. Г. Гусейнов  предлагает выделять 
пять типов литературного билингвизма: 
а) творчество на национальном языке и ав-
торский перевод на русский; б) творчество 
на русском языке с последующим перево-
дом на национальный; в) параллельное 
творчество на национальном и русском 
языках без самоперевода; г) временный 
или постоянный переход с дву язычия на 
одноязычие русское или национальное, 
при котором произведение не переводится 
автором на национальный язык в первом 
случае и на русский – во втором; д) твор-
чество лишь на русском языке, которое 
причисляется к национальной литерату-
ре [2]. 

Сегодня основные акценты изучения 
художественного билингвизма смещают-
ся в сторону лингвокультурологии. Так, 
Р. О. Туксаитова подчеркивает, что о явле-
нии художественного билингвизма можно 
говорить тогда, когда происходит «инди-
видуализированная реализация в художе-
ственном тексте высших уровней лингви-
стической компетенции» на обоих языках 
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[9, 201–202]. Иными словами, в этом слу-
чае речь идет о синтезе двух картин мира, 
в чем и выражается уникальность писате-
ля-билингва.

Исследуя философские основы художе-
ственного билингвизма, Г. Д. Гачев также 
отмечает, что двуязычие – это диалог двух 
мировоззрений, систем мира, обусловли-
вающий стереоскопичность зрения, объ-
емность мышления [1].

Некоторые ученые предлагают отне-
сти изучаемый феномен к области фило-
софии и когнитологии, поскольку художе-
ственный билингвизм – комбинированное 
явление: рассмотрение начинается с двух 
языков и заканчивается когнитивными 
процессами и трансформацией языковой 
личности в силу продуцирования творче-
ской речи на двух языках [3].

Особый интерес представляет иссле-
дование С. Г. Николаева «Феноменоло-
гия билингвизма в творчестве русских 
поэтов» [7], где автор вводит в научный 
оборот новый термин «билингвема», под 
которой понимается минимальная вне-
уровневая единица выражения, чье при-
сутствие делает речь, художественную в 
том числе, двуязычной, или билингвизи-
рует ее. Несомненно, в зависимости от 
многообразных территориальных, исто-
рических, политических, культурных, со-
циолингвистических и других условий 
билингвема в каждом конкретном языке 
будет приобретать специфические черты. 

Таким образом, сегодня в научной ли-
тературе существует широкое и узкое по-
нимание художественного билингвизма. 
В широком смысле он включает все слу-
чаи соприкосновения и взаимодействия 
языков и культур. Узкий взгляд на художе-
ственный билингвизм предполагает твор-
ческое использование двух языков как 
способов создания произведений художе-
ственной литературы с конкретным ос-
мыслением специфики семантического и 
прагматического потенциала этих языков, 
т. е. оригинальное творчество, основанное 
на взаимодействии двух и более языков и 
культур. Важно подчеркнуть, что художе-
ственный билингвизм как объект и пред-

1 См.: Анфиногенов Б. Айшет будущего: Кылбуръёс, поэмаос. Ижкар, 2014. Далее ссылки на произведения 
из этого сборника будут приводиться в тексте с указанием номера страницы в круглых скобках.

мет литературоведения на сегодняшний 
день находится еще на стадии уточнения 
и корректировки базовых понятий, иссле-
довательских принципов и подходов.

Материалы и методы
Основным источником исследования 

послужил сборник поэтических текстов 
молодого удмуртского поэта Б. Анфиноге-
нова «Айшет будущего»1.

Методологическую основу составили 
лингвистический анализ художественно-
го текста, синтез-обобщение достижений 
классического литературоведения, струк-
турный анализ и др. Стратегию исследо-
вания определил также накопленный в 
отечественной и зарубежной филологи-
ческой науке опыт изучения вопросов би-
лингвизма.

Для решения поставленной цели был 
использован комплекс исследовательских 
методов: описательный, метод сплошной 
выборки, метод контекстуального и си-
туативно-контекстуального анализа, что 
позволило рассмотреть на конкретном 
материале особенности применения кодо-
вых переключений в поэтических текстах 
Б. Анфиногенова.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Богдан Витальевич Анфиногенов – 
один из ярких представителей современ-
ной удмуртской поэзии. Он родился 8 ав-
густа 1990 г. в с. Малая Пурга Удмуртской 
Республики. Имеет базовое историческое 
образование, что прямо влияет на выбор 
тем и сюжетов, образов многих поэтиче-
ских текстов. 

Творчество Богдана Анфиногено-
ва многопланово. В разные годы он был 
участником творческой группы “Amiso 
Wott”, автором хип-хоп проекта “Мурӝол 
Underground”, творческого объединения 
“Ullapala Boy”, вокалистом группы “Ма-
лыми” и др. Молодой поэт является по-
бедителем и призером многих творческих 
конкурсов. В частности, в 2009 г. он по-
лучил приз зрительских симпатий на фе-
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стивале «Рифма» и стал победителем фе-
стиваля «Арт-Э»; в 2010 г. – победителем 
Приговских чтений; в 2015 г. – лауреатом 
литературной премии Общества М. А. Ка-
стрена (Финляндия); в 2019 г. – лауреатом 
премии «Признание», учрежденной Гла-
вой Удмуртской Республики.

В качестве основных слагающих успе-
ха молодого автора можно назвать де-
кламационность, философский контекст, 
широкое использование интертекстуаль-
ности и др. Немаловажным является так-
же осознанный выбор художественного 
билингвизма как одного из доминиру-
ющих стилистических стратегий творче-
ского процесса. По мнению поэта, бла-
годаря билингвальному письму можно 
привлечь внимание подрастающего поко-
ления к изучению родных языков: «Если 
говорить о какой-то задаче моего творче-
ства, то для меня она как раз в привле-
чении таких, как я, обрусевших удмур-
тов, детей, подростков, молодых людей 
к родной культуре. Они оказываются вне 
культурного контекста, так как не знают 
языка»2.

В стихотворном сборнике «Айшет бу-
дущего» автор поднимает актуальные 
для удмуртской молодежи проблемы ми-
роощущения, самоидентификации под-
растающего поколения. Важное место 
занимают оппозиции город – деревня, тра-
диционное – современное. Для молодого 
поэта, переехавшего из удмуртской дерев-
ни в столицу республики, значимым ста-
новится поиск ответа на вопрос: «Как в 
условиях городской среды можно сохра-
нить удмуртский колорит?»  

В сборник включены 83 стихотворения 
и 3 поэмы («Маленькая поэма о малой ро-
дине», “Ullapala”, “Мынам generation”). 
Произведения расположены в хроноло-
гическом порядке. Интересно отметить, 
что стихотворения, написанные в 2007–
2008 гг., представляют собой русскоязыч-
ные тексты. Перелом авторского сознания, 
по-видимому, произошел в 2009 г., по-
скольку первые вкрапления удмуртского 
языка представлены в стихотворении, да-
тированном указанным годом:

2 Бикузин А. В Удмуртии «звездой» быть не принято // Национальный акцент. 2018. 21 июня. URL: https://
nazaccent.ru/content/27530-v-udmurtii-zvezdoj-byt-ne-prinyato.html (дата обращения: 08.03.2021).

жингыр-жингыр
ӟильыр-ӟильыр

журчали
звенели 
и выступали из-под земли 
темные ели.
на мировом пеньке росли 
мурома, меря и веси.
и был перед ними разлит
неопознанный мир. весь (с. 32).

В данном стихотворении прием кодо-
вого переключения играет опосредован-
ную роль, поскольку удмуртскоязычные 
вкрапления даже визуально стоят отдель-
но: звукоподражательные слова жин-
гыр-жингыр и ӟильыр-ӟильыр, как набат 
колокола и журчание родника, пытают-
ся акцентировать внимание читателя на 
проблеме исчезновения языков. Однако 
в последующих стихотворениях экспе-
рименты с билингвальным письмом уси-
ливаются. Так, появляются стихотворе-
ния, в которых представлены элементы 
из двух и более языков: 

Знак бесконечности завис 
Через Bluetooth… 
Мыным кельше тямыс.
Чебер лыдпус (с. 79).

Знак бесконечности завис 
Через Bluetooth… 
Мне нравится восьмерка. 
Красивая цифра.

Или:

Эн сюлмаське, friends, эшъёс, друзья, 
Мынам ваньмыз мынэ радызъя (с. 56).
Не волнуйтесь, друзья, друзья, друзья,
У меня все идет по плану.

Подобные иноязычные вкрапления по-
зволяют полнее ощутить реалии совре-
менного мира, характеризующегося экс-
пансией англицизмов в повседневную 
речь.

Несколько иную функцию – отраже-
ние национально-культурной специфи-
ки описываемого хронотопа – выполня-
ет включение в структуру стихотворного 
текста лексических единиц из хантыйско-
го языка: 
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Я, увы, не студент ЮГУ. 
Я всего лишь удмуртский клещ. 
У вас “тЫлащ”, у нас “толЭзь”. 
Вуща олатэ. Ӟечбуресь (с. 119).
Я, увы, не студент ЮГУ. 
Я всего лишь удмуртский клещ. 
У вас “тЫлащ”, у нас “толЭзь”.
Здравствуйте. Здравствуйте.

Важное место в творчестве Б. Анфино-
генова занимает языковая игра, построен-
ная на использовании кодовых переклю-
чений. Подчеркнем, что традиционно под 
языковой игрой принято рассматривать 
«баловство», игру со структурными эле-
ментами языковой системы в самом широ-
ком смысле слова, разнообразное словес-
ное и звуковое «кривляние», обыгрывание 
скрытых значений и смыслов многознач-
ных слов или омонимов и др. [5]. 

Приведем примеры обращения Б. Ан-
финогенова к кодовым переключениям 
как к приемам языковой игры.

1. Графическая детерминация 
Данный прием акцентирует внимание 

на ключевых словах стихотворного текста, 
реализуя прежде всего эмоциональную, 
декоративную и эмфатическую функции 
языка. В этом контексте важно подчер-
кнуть, что поэт использует две традиции 
написания удмуртских слов/фраз – кирил-
лицей и латиницей: 

а) чаще всего применяется литератур-
ная форма удмуртского языка с его кирил-
лической графикой: 

б) в ряде примеров удмуртские лексемы 
представлены в латинской транскрипции: 

В данном произведении для своего ли-
рического героя Б. Анфиногенов созда-
ет авторское собственное имя Justari, 

что скорее всего соотносится с лексемой 
ӟустари ‘тряпкаʼ. Характеризуя лириче-
ского героя, автор подчеркивает: еvel viz'mo 
‘не умныйʼ, evel zador ‘не задорныйʼ, но 
сheber ‘красивыйʼ и motor ‘эффектныйʼ.

Графическая детерминация играет важ-
ную роль и в следующем стихотворении, 
где автор с болью в сердце говорит о про-
блеме сохранения удмуртского языка и 
культуры:

Нам выпало время следить, 
как народ вымирает,

Как все, что лелеяли предки, 
вдруг сходит на нет.

Jech lu, Udmurtlyk,
Ты оставил скелет в Ludorvae.
Jech lu, tabani, zyret.
Udmurt kalyke, простить  kar mone,
Mynam ulone umoi kad' myne.
Tone, kalyke, возрождать karono,
Всё это прекрасно, блин, но…
Но я сам не владею родным языком,
Я его не впитал с молоком (с. 164–165).
Нам выпало время следить, 

как народ вымирает,
Как все, что лелеяли предки, 

вдруг сходит на нет.
До свидания, удмуртское сообщество,
Ты оставил скелет в Лудорвае 

(музей под открытым небом).
До свидания, табани с зыретом 

(национальное блюдо).
Удмуртский народ, прости меня.
Моя жизнь вроде бы течет хорошо,
Тебя, мой народ, необходимо возрождать.
Всё это прекрасно, блин, но…
Но я сам не владею родным языком,
Я его не впитал с молоком;

в) автором допускается осознанное ис-
кажение правил написания отдельных 
лексем, чаще всего отсылающее к явлени-
ям удмуртско-русской языковой интерфе-
ренции:

ныллёс (вместо нылъёс) чик ӧвӧл 
четлык чыртывещ (вместо чыртывесь)
ныллёс чик ӧвӧл
умой умоещ (вместо умоесь) (с. 106)
девушек здесь нет 
капкан мониста
девушек совсем нет
здравствуй здравствуйте;

г) встречаются примеры, когда англий-
ские заимствования приведены в кирилли-
ческой транскрипции:

лымы тӧдьы белый снег 
белый снег белый снег 
осыпает кругозор осыпает кругозор
мы – медведи мы – медведи 
дело – в сне дело – в сне 
мы – орнамент мы – орнамент 
мы – узор (с. 37) мы – узор;

Мон Justari, Я Justari (Тряпка), 
гламурной Justari. гламурный Justari. 
еvel viz'mo, evel zador, не умный, не задорный,
зато – сheber, зато – красивый,
зато – motor (с. 106). зато – эффектный. 
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Как подчеркивает С. Г. Николаев, ино-
язычная графическая система, в которую 
вводится иноязычный метакомпонент, 
сама по себе выступает способом выде-
ления и средством создания экспрессив-
ности [7], поскольку данная черта не в 
последнюю очередь связана с принципом 
изобразительности, которую, в отличие 
от образности, присутствующей в струк-
туре тропа, предлагаем именовать нетро-
пеической. 

2. Графогибридизация 
(графодеривация)
Данное явление представляет собой ги-

бридизацию латинского и кириллическо-
го письма. Исследователи под гибридиза-
цией понимают самостоятельный прием 
языковой игры, причем как при оформ-
лении заимствованных единиц, так и при 
обновленном, игровом написании русско-
язычных языковых единиц, включая име-
на собственные, особенно в сфере поп-
культуры и шоу-бизнеса [8, 89].

Я волосы высушу феном,
Я буду молиться Google-у (с. 100).

Или:

Кыӵе ке но хипстер-pisey (…)
Я пил Kumyshku. Мешая с Brendy (…)
Я пил Кумышку. Мешая с Колой (с. 108–109).
Какая-то хипстер-кошка (…)
Я пил Кумышку. Мешая с бренди (…)
Я пил Кумышку. Мешая с колой.

Использование приема графогибриди-
зации позволяет обращать внимание на 
смысловые лексемы:

Я – гражданин республики Удмуртия.
Я не один. Нас много, до предела.
Я повторяю фразу перед трудностью
И у любого перепутья:
“res Publica” – общее дело (с. 149).

В приведенных примерах акцентирует-
ся внимание на общем принципе контра-

ста, который может проявляться на внеш-
нем (в случае написания графической 
единицы буквами второго алфавита) и 
внутреннем, смысловом уровне лексемы.

3. Визуализация интонационных 
различий удмуртского 
и русского языков 
В творчестве Б. Анфиногенова она до-

стигается посредством использования гра-
фических маркеров:

Мусо Удмурт Блогиня – МаринА.
Ӟуч филфакысь – Сергеева МарИна (с. 128).

Милая удмуртская блогерша – Маринá. 
С филфака – Сергеева Мари́на.

Благодаря данному приему не толь-
ко реализуется предметно-тематическая 
функция языка, но и раскрываются изо-
бразительно-выразительные возможности 
лексемы и, как следствие, расширяется со-
держательная структура целого текста.

4. Обыгрывание 
межъязыковой омофонии 
Оно вносит в стихотворение легкость и 

шуточный характер. Таким образом, с од-
ной стороны, усиливается эмфатическая 
функция языка, с другой – реализуются 
его адресатная и фатическая функции:

Эше шуэ: “Тон ю, бон, ю…”
Мон юисько.
Without you (с. 154).

Мой друг говорит: «Да ты пей, ты пей…»
Я пью.
Без тебя.

Как подчеркивает А. А. Ривлина, дан-
ный прием соотносится с приемом псев-
домотивации и лежит в основе создания 
своеобразных межъязыковых каламбу-
ров [8, 89], что подтверждают следующие 
строки:

Ческыт аръян, 
Гырон быдтон. 
Сяська пӧлын 
Растет полынь (с. 128).
Вкусный аръян (кисломолочный напиток), 
Гырон быдтон (праздник окончания пахоты). 
Среди цветов
Растет полынь.

ФриДарали, Свободная Дарали, 
Фэшн айшон. Модный айшон. 
Только али, Только сейчас,
Тонэ мон нашел (…), Тебя я нашел.
ФриДарали Свободная Дарали
Вумэн удмурти 

(с. 59).
Удмуртская

девушка. 
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Или:

Нош толон мон туж кышкай,
Ымпушкысь потӥз аж ӝук:
Новенький Nissan Qashqai
Протаранил Nissan Juke (с. 104).
А вчера я очень испугался,
Так, что изо рта вывалилась каша:
Новенький Nissan Qashqai
Протаранил Nissan Juke.

Можно заметить, что в этом случае ис-
пользование иноязычных элементов не 
обусловлено какими-либо семантически-
ми потребностями, но их нельзя называть 
неоправданными, поскольку в подобных 
примерах реализуется референциальная 
функция языка.

5. Переключение кодов  
на синтаксическом уровне 
Данное явление в творчестве удмурт-

ского поэта представлено, в частности, 
в следующем примере, где рефреном по-
вторяется синтаксема «не настолько» в 
контексте с удмуртскими прилагательны-
ми:

Иногда автор обыгрывает такую синтак-
сическую связь, характерную для удмурт-
ского языка, как изафет. В следующем 
примере Б. Анфиногенов вместо обще-
принятого «Союз художников» использу-
ет «художников Союз» (в буквальном пе-
реводе именно так звучало бы указанное 
словосочетание в удмуртском языке: Су-
редасьёслэн огазеяськонзы):

Он не в художников Союзе,
Он пьет аръян, не ест попкорн,
Оглом – ЧудьяЖениБикузин,
Оглом – удмуртский Арагорн! (с. 123)
Он не в Союзе художников,
Он пьет аръян, не ест попкорн,
Это он – ЧудьяЖениБикузин, 
Это он – удмуртский Арагорн!

Явление кодового переключения на 
синтаксическом уровне позволяет созда-

вать непринужденную, раскованную ат-
мосферу, вызывать улыбку у собеседника, 
оживлять разговор.

6. Интертекстуальность 
Как уже отмечалось, интертекстуаль-

ность в творчестве Б. Анфиногенова за-
нимает особое место, причем нередко ци-
таты известных людей, языковые реалии 
обыгрываются или шутливо переиначива-
ются в рамках переключения кодов: 

Бакчаям нош будэ ни сутэр,
“Рай отын, кытын мон” (с) (Ф. Вольтер)
бакчаям нош будэ ни сугон.
“Тодонын – вань кужым” (с) (Ф. Бэкон)
Бакчаям нош будэ ни кияр.
“Фрагментысь – фрагментэ” 

(с) (Ж. Бодрийяр) 
В общем, ваньмыз будэ бакчаям (с. 131).
В огороде растет смородина,
«Рай там, где я» © (Ф. Вольтер)
А в огороде уже растет лук.
«Знание – сила» © (Ф. Бэкон)
В огороде уже растет огурец. 
«От фрагмента к фрагменту» © (Ж. Бодрийяр)
В общем, всего много в моем огороде.

В подобных контекстах явление кодово-
го переключения выполняет важную эсте-
тическую функцию – нарушает автома-
тизм речи, привлекает внимание, создает 
шутливую атмосферу.

7. Использование лексем-триггеров, 
связанных с культурными реалиями
Писатель-билингв, внося иноязычные 

вкрапления, критически оценивает воз-
можности текстопорождения на исполь-
зуемых им языках. В этом ключе осо-
бый интерес представляет стихотворение 
«Японщина», где к удмуртским лексемам 
автор подбирает близкие по созвучию 
японские культурные реалии: 

Байгурезь – не Фудзияма, 
Байтуган – не Бакуган, 
Был нунал. Шунды сияло. 
Глина липла к сапогам. 
Кимоно – не азькышет, 
Ибырвесь – не икебана (с. 104).
Байгурезь – не Фудзияма,
Байтуган – не Бакуган,
Был день. Солнце сияло. 
Глина липла к сапогам
Кимоно – не передник, 
Ибырвесь (женское украшение) – не икебана.

Тон доры мон берто, Я вернусь к тебе, 
Ведь тонтэк та улон Ведь жизнь без тебя
Не настолько шудо, Не настолько счастлива,
Не настолько чебер, Не настолько красива,
Не настолько 

яркыт (с. 70).
Не настолько яркая.
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Данный прием позволяет целенаправ-
ленно создавать оппозицию свое – чужое, 
опираясь на традиции народной культуры, 
реалии окружающей жизни, как бы стран-
но они иногда ни проявлялись. Иноязычные 
вкрапления в подобных стихотворениях – 
это достаточно яркий маркер уникального 
национального колорита (культуры, тради-
ции, истории, эпохи и др.).

8. Структурное 
своеобразие стихотворений 
Б. Анфиногенов экспериментирует не 

только на уровне образной системы и 
языка произведений, большое внимание 
он уделяет и структуре стихотворений. 
В частности, следующее стихотворение 
имеет бинарную структуру, где первую 
и вторую части формируют фразы “Уй. 
Пеймыт. И мы” в их зеркальном переводе 
«Ночь. Темно. Но ми»: 

Уй. Пеймыт. 
И мы. 
Умыт 
Мир. 
Ночь. Темно. 
Но ми. Горд вир. 
Тон ышид 
Туннэ. 
Это турне 
Поместим 
В интернет (с. 46).
Ночь. Темно.
И мы.
Умыт
Мир.
Ночь. Темно.
И мы. Красная кровь.
Ты исчезла
Сегодня.
Это турне
Поместим
В интернет.

Заключение
Творчество Б. Анфиногенова – один из 

ярких образцов художественного билинг-
визма. Явление кодового переключения 
становится визитной карточкой удмурт-
ского поэта. Использование данного прие-
ма вносит в художественный текст допол-
нительную смысловую нагрузку, систему 
ценностей, определенный тип модально-
эмоциональных смыслов. Художествен-

ный билингвизм в творчестве исследуемо-
го автора направляет интерес читателя на 
осмысленное изучение языка и культуры 
удмуртского народа.

Билингвальные произведения Б. Анфи-
ногенова имеют особую архитектонику: в 
одной группе стихотворений доминирует 
удмуртский язык как канва произведения; 
в другой – русский язык. Но в том и дру-
гом случае иноязычные вкрапления гар-
монично вписываются в общую идею ху-
дожественного текста. 

Иноязычные компоненты в стихотво-
рениях Б. Афиногенова могут выдвигать-
ся на позиции ведущего, ключевого фраг-
мента произведения и концентрировать в 
себе дополнительные смыслы. В этом от-
ношении явление кодового переключения 
уникально и едва ли допускает замещение 
другими средствами языка и речи.

Базовыми элементами явления кодового 
переключения в творчестве Б. Анфиноге-
нова становятся языковые единицы, пред-
ставляющие все уровни языка: фонетиче-
ский, морфологический, синтаксический. 
Удмуртский автор активно использует 
языковую игру, построенную на переклю-
чении кодов. Особое место в этом слу-
чае занимают графическая детерминация, 
графогибридизация, обыгрывание межъ-
языковой омофонии, лексемы-триггеры, 
особые синтаксические конструкции, ин-
тертекстуальность и др. Значительной 
смысловой нагрузкой при кодовом пере-
ключении может обладать и архитектони-
ка произведения. 

Исследуя билингвальное письмо Б. Ан-
финогенова, можно также отметить упо-
требление звукосимволических приемов и 
аллюзий разного типа в тексте, использо-
вание специфической лексики, связанной с 
удмуртской культурой или современными 
реалиями. Как подчеркивает автор, он соз-
дает «новый» жанр письма под названием 
«свободное плавание»: Та кылбуръёс про-
сты, как баклажан, / Они поменьше, чем 
роман «Гаян». / Я открываю новый жанр, / 
Со нимаське “эрик уян” (с. 79). «Эти сти-
хотворения просты, как баклажан, / Они 
поменьше, чем роман “Гаян”. / Я открываю 
новый жанр, / Он называется “свободное 
плавание”». Рассмотренные и другие при-
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емы организации художественного текста 
придают творчеству поэта уникальность, 
оригинальность и узнаваемость. 

Использование приемов художествен-
ного билингвизма позволяет Б. Анфи-
ногенову реализовать в своих произве-
дениях дополнительную смысловую, 

эмоциональную, экспрессивную нагруз-
ку, создавать ситуативно-речевой комизм 
и таким образом поднимать актуальные 
для удмуртского общества проблемы, 
связанные с самоидентификацией удмур-
тов, их мироощущением и взглядами на 
будущее.
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Introduction. The article deals with artistic bilingualism which is interpreted as the creative use of two languages in creating 
works of literature based on precise understanding of the specifi c features of semantic and pragmatic potential of these 
languages. The purpose of the article is to identify the features of artistic bilingualism in the work of the modern Udmurt 
poet B. Anfi nogenov.
Materials and Methods. The main source of research is the collection of B. Anfi nogenov’s poetry “Aishet of the future”. The 
methodological framework includes linguistic analysis of poetic texts, synthesis and generalization of the achievements in 
literary studies, structural analysis, etc. The research is based on the use of the descriptive method as well as the method 
of full coverage and methods of contextual and situational-contextual analysis. 
Results and Discussion. Based on the analysis of the poetry of the young Udmurt author Bogdan Anfi nogenov, it was 
revealed that one of the techniques inherent in the bilingual communication strategy is the use of code switching, which 
performs various functions. In addition to the traditional thematic function, emotional, decorative, recipient, factual and 
emphatic functions of code switching, artistic bilingualism in the work of this author draws the reader's attention to the 
Udmurt language and culture. Also, the Udmurt poet deliberately emphasizes changes in the social environment and 
orientation towards Western culture. In other words, the use of code switching introduces additional semantic nuances into 
the literary text, a certain system of values, a certain type of modal-emotional meanings.
Conclusion. The main constituent elements of code switching are language units representing all language levels: 
phonetic, morphological, syntactic. Special attention is paid to the phenomenon of code switching, represented at the level 
of the graphic system of the Udmurt language.
Keywords: Udmurt literature, artistic bilingualism, code switching, B. Anfi nogenov, language game
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Архаичные и инновационные явления 
в падежных парадигмах эрзянских 
диалектов Заволжья и Южного Урала 
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Введение. Современная дифференциация эрзянских диалектов Заволжья и Южного Урала сложилась в резуль-
тате длительного исторического развития. Их формированию способствовала миграция мордвы с прежних мест 
жительства. Обособленный от основной массы мордвы характер проживания в данном регионе эрзи и контакты 
с народами разных языковых систем способствовали сохранению архаичных явлений в языке-основе и возникно-
вению инновационных компонентов в структуре исследуемых диалектов. Цель работы состоит в обнаружении и 
описании архаичных явлений и новообразований в падежных парадигмах данного ареала.
Материалы и методы. Статья подготовлена на основе полевых материалов авторов, собранных во время линг-
вистических экспедиций в местах компактного проживания эрзи на территории Заволжья и Южного Урала. Сбор 
диалектного материала проводился по программе-вопроснику, отражающей лексическое, фонетическое и морфо-
логическое варьирование языковых явлений. При анализе языкового материала в работе использовались описа-
тельный и сравнительно-исторический методы. 
Результаты исследования и их обсуждение. Исследование языкового материала Заволжья и Южного Урала 
показало отличия падежных парадигм имени существительного от соответствующих парадигм эрзянского кодифи-
цированного языка и других диалектов и говоров. В ходе анализа выявлено, что в парадигмах определенного скло-
нения единственного числа встречается разный состав падежей и отсутствует единая структура словоформ. Одни 
парадигмы являются архаичными, последовательными и логичными, в составе других имеются новообразования, 
омонимичные падежные суффиксы и послеложные конструкции. 
Заключение. Основные диалектные типы эрзянского языка были сформированы до миграционных процессов на 
восточные территории современного проживания эрзи. Изолированное развитие диалектов Заволжья и Южного 
Урала позволило, с одной стороны, сохранить архаичные явления в парадигмах определенного склонения, а с 
другой – выработать в них нехарактерные для них новообразования. 
Ключевые слова: эрзянский язык, кодифицированный язык, морфема определенности, диалект, падежная пара-
дигма, архаичные и инновационные явления
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Введение
В мордовском диалектном ареале про-

блема изучения падежной системы до на-
стоящего времени остается актуальной и 
открытой. Сложность заключается в том, 
что категория падежа в именном словоиз-
менении является подвижной и непосто-
янной. 

Отсутствие единой падежной системы 
характерно и для эрзянских диалектов и 
говоров Заволжья и Южного Урала. Эр-

зяне этого языкового ландшафта, изна-
чально говорившие на разных диалектах 
и говорах, выработали для общения новые 
диалекты, в которых сохранились архаич-
ные языковые элементы и возникли разно-
образные инновационные явления, свой-
ственные только этим диалектам. 

Дифференциация диалектных падеж-
ных парадигм имени существительного 
в исследуемом ареале связана с неодина-
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ковым составом падежей в том или ином 
склонении, особенностями оформления 
отдельных падежей, характером падеже-
образующей основы и различиями значе-
ний некоторых падежей. 

Падежные системы эрзянских диалек-
тов Заволжья и Южного Урала до насто-
ящего времени не были предметом спе-
циального исследования. Имеющиеся 
работы ограничиваются рассмотрением 
отдельных уровней диалектной структу-
ры мордовских языков. В течение ряда 
веков в мордовском языковом ландшаф-
те Заволжья и Южного Урала сложились 
диалекты и говоры, сохранившие многие 
архаичные явления языка-основы. В про-
цессе контактирования с языками других 
систем в них развились инновационные 
явления, характерные только для этого 
языкового ландшафта. Однако в настоя-
щее время в диалектах Заволжья и Юж-
ного Урала происходят довольно глубо-
кие процессы ассимиляции, в результате 
чего сфера функционирования этих диа-
лектов сокращается, что требует скорей-
шей фиксации речи носителей языка и 
диалектных особенностей данного линг-
вистического ареала.

Обзор литературы
Изучению категории падежа в мордов-

ских языках посвящен ряд работ. Основ-
ной проблемой в таких исследованиях 
является вопрос о количестве падежей в 
падежных парадигмах. 

Состав падежных форм в именном сло-
воизменении мордовских языков в той 
или иной степени рассматривался в самых 
ранних работах финно-угроведов Х. Габе-
ленца [18], А. Алквиста [15], Ф. Видемана 
[25], Й. Буденца [17], Х. Паасонена [21]. 
В исследованиях этих авторов приводятся 
неоднозначная трактовка названий паде-
жей и разное их количество.

Позже проблема состава падежных па-
радигм в мордовских языках была ос-
вещена в трудах Д. В. Бубриха [4, 39–

1 См.: Ананьина К. И. Верхне-алатырские говоры мокшанского языка: автореф. дис. ... канд. филол. наук. 
Тарту, 1974.

2 Цыганкин Д. В. Грамматические категории имени существительного в диалектах эрзя-мордовского языка. 
Саранск, 1977. С. 34.

3 См.: Агафонова Н. А., Рябов И. Н., Рябова Г. В. Программа по сбору диалектного материала эрзянского 
языка. Саранск, 2018.

41, 191–195], А. П. Феоктистова [12], 
М. Н. Коляденкова [7, 265–270], Л. Кере-
стеша [20, 52–60], Р. Бартенс [16, 70–107], 
Д. Рютера [22], Р. Турунен [24], Н. Инаба 
[19, 207–225] и других ученых.  

Д. Т. Надькин раскрывает причины не-
одинакового количества падежей в падеж-
ных парадигмах в нижнепьянском диалек-
те эрзянского языка и приводит некоторые 
уточнения к критерию словоизменитель-
ности той или иной формы существитель-
ного [10, 10].

Процессы образования новых падеж-
ных форм на основе послеложных кон-
струкций в верхне-алатырских говорах 
мокшанского языка на территории Ни-
жегородской области описаны в работе 
К. И. Ананьиной1.

Проблеме падежа в эрзянском диа-
лектном ареале посвящены исследова-
ния Д. В. Цыганкина [13; 14]. По его 
мнению, «отсутствие единого состава па-
дежей в мордовских диалектах связано с 
рядом факторов, одним из которых явля-
ется множественность диалектов эрзя- и 
мокша-мордовских языков»2. 

Вопросы сохранения архаичных явле-
ний и возникновения новообразований 
в падежных парадигмах отдельных диа-
лектов Заволжья и Южного Урала рассма-
тривались в работах Н. А. Агафоновой и 
И. Н. Рябова [1–3; 14].

Материалы и методы
Диалектный материал для исследова-

ния собран авторами в полевых услови-
ях во время лингвистических экспедиций 
в местах компактного проживания эрзи 
на территории Заволжья и Южного Ура-
ла. Фиксация языкового материала осу-
ществлялась с помощью разработанной 
ранее программы-вопросника, отража-
ющей лексическое, фонетическое и мор-
фологическое варьирование языковых 
особенностей3. Дополнительным источ-
ником послужили диалектные материалы 
словарного кабинета кафедры мордовских 
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языков Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Огарёва.

В ходе исследования в работе применя-
лись описательный и сравнительно-исто-
рический методы. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Эрзянские диалекты Заволжья и 
Южного Урала характеризуются отсут-
ствием единой системы падежей в пара-
дигмах определенного склонения имени 
существительного. В одних диалектах, 
как и в эрзянском кодифицированном 
языке, различают 10  падежных форм, 
в других их число колеблется от 9 до 3. 
Многие падежи кроме синтетических 
форм имеют аналитические конструкции.

В эрзянском кодифицированном язы-
ке суффиксами определенности являют-
ся -сь (в номинативе), -ть (в генитиве-ак-
кузативе), -нть (в остальных падежах). В 
исследуемом ареале нами зафиксированы 
следующие варианты суффиксов опреде-
ленности: -ś, -t́, -t́t́i-, -ńt́, -ś-/-ź-, -śt́. 

1. Морфема -ś. Она является универ-
сальным показателем определенности в 
номинативе и встречается во всех диалек-
тах и говорах эрзянского языка.

2. Морфема -t́. Зарегистрирована в ди-
алектах с. Старое Борискино, Старое До-
мосейкино, Солалейка Северного района, 
Пронькино, Шестайкино, Кивацкое Бугу-
русланского района Оренбургской обла-
сти. Эта морфема в генитиве-аккузативе 
полисемантична. В ней совмещены се-
мантика генитива и семантика определен-
ности. Данная морфема характерна для 
мокшанского литературного языка и не-
которых эрзянских говоров юго-восточ-
ного диалекта с мокшанскими языковы-
ми элементами на территории Мордовии 
и Пензенской области: ύiŕ-t́ – лес-DEF.
SG-GEN/ACC ‘этого леса’, ύiŕ-t́-(t́)i – лес-
DEF.SG-DAT ‘этому лесу’ и т. д.

3. Морфема -t́t́i-. Встречается в гово-
рах с. Шелехметь, Торновое Волжско-
го района, Подстепки (бывшая Мордов-
ская Борковка) Ставропольского района 
Самарской области. Она образована сле-
дующим образом: морфема определен-
ности -t́ + падежный суффикс датива -t́i: 

ύiŕ-t́-t́i-sa – лес-DEF.SG-DAT-INE ‘в этом 
лесу’, ύiŕ-t́-t́i-sta – лес-DEF.SG-DAT-ELA 
‘из этого леса’, ύiŕ-t́-t́i-g’e – лес-DEF.
SG-DAT-PROL ‘по этому лесу’, ύiŕ-t́-t́i-
ksa – лес-DEF.SG-DAT-CAUS ‘из-за это-
го леса’. 

4. Морфема -ńt́. Встречается как в ко-
дифицированном эрзянском языке, так 
и в косвенных падежах эрзянских гово-
ров сел Абдулинского и Бугурусланского 
районов Оренбургской области, Похвист-
невского района Самарской области, Ер-
мекеевского района Республики Башкор-
тостан.

5. Морфема -śt́. Зафиксирована в эрзян-
ских говорах сел Шенталинского райо-
на Самарской области и в Альметьевском 
районе Республики Татарстан. Встреча-
ется также в большеигнатовском [5, 158–
160] и приалатырском диалектах на терри-
тории Республики Мордовия [8, 43]. 

В генитиве-аккузативе компонент -ś 
несет утраченную семантику падежно-
го суффикса генитива-аккузатива -ń, а 
компонент -t́ – семантику определенно-
сти единственного числа. В этой падеж-
ной форме произошло наложение трех 
суффиксов: -ń (генитив) + -ś (морфема 
определенности) + -t́ (морфема опреде-
ленности). Поскольку стечение трех со-
гласных – нехарактерное для эрзянско-
го языка фонетическое явление, первый 
компонент морфемы (суффикс -ń) выпа-
дает и передает свою семантику следу-
ющему компоненту -ś. 

В остальных падежных формах мор-
фемой определенности является -śt́, где 
произошло наложение двух древних 
дейктических суффиксов *-ś и *-t́. Ср.: 
ύiŕ-e-ś-t ́ – лес-INT-DEF.SG.GEN/ACC-
DEF.SG ‘этот лес’, ύiŕ-se͔-śt ́– лес-INE-DEF.
SG ‘в этом лесу’, ύiŕ-ste͔-śt ́– лес-ELA-DEF.
SG ‘из этого леса’, ύiŕ-ga-śt ́ – лес-PROL-
DEF.SG ‘по этому лесу’, ύiŕ-t́em’e-śt ́– лес-
ABE-DEF.SG ‘без этого леса’.

6. Морфема -ś-/-ź-. Характерна для эр-
зян ских говоров сел Новомалыклинского 
района Ульяновской области: ύiŕ-e-ź-i-ń – 
лес-INT-DEF.SG-INT-GEN ‘этого леса’, 
ύiŕ-e-ź-ńe – лес-INT-DEF.SG-DAT ‘этому 
лесу’, ύiŕ-e-ź-d́e – лес-INT-DEF.SG-ABL/
ELA ‘об этом лесе’ и ‘из этого леса’ и т. д. 
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В словоформах с морфологическим 
маркером -ś-/-ź- до настоящего времени 
сохранились последовательность и логич-
ность структуры как в единственном, так 
и во множественном числе: основа сло-
ва + морфема определенности + падеж-
ный суффикс. 

Диахронно морфема восходит к древней 
указательной местоименной основе *sγ-. 
В интервокальной позиции суффикс -ś- в 
некоторых косвенных падежах перешел в 
-ź-: ḱiĺeύ-e-ź-i-ń [береза-INT-DEF.SG.-INT-
GEN] ‘этой березы’, kudo-ź-ńe [дом-DEF.

SG-DAT] ‘этому дому’, kudo-ź-d́e [дом-
DEF.SG-ABL] ‘об этом доме’, kudo-ź-d́e 
[дом-DEF.SG-ELA] ‘из этого дома’. 

Сравнительные парадигмы определен-
ного склонения единственного числа эр-
зянских говоров сел Новомалыклинского 
района Ульяновской области и эрзянско-
го кодифицированного языка приведены в 
табл. 1.

Как видно, в исследуемой парадигме 
встречается ряд нехарактерных для коди-
фицированного языка особенностей. Так, 
семантика генитива и аккузатива переда-

Таблица 1. Парадигма определенного склонения единственного числа говоров сел  
Новомалыклинского района Ульяновской области

Table 1. Paradigm of a certain declension of the singular number of dialects of the villages  
of the Novomalyklinsky district of the Ulyanovsk region

Падеж / Case Новомалыклинские  
говоры /  

Novomalyklin dialects

Эрзянский  
литературный язык /  

Erzya literary language

Русский язык /  
Russian language

Номинатив / 
Nominative

ḱiĺeύ-e-ś 
šакš-o-ś 
ύeĺe-ś 

килеесь
чакшось
велесь 

та береза 
тот горшок  
то село  

Генитив / Genitive ḱiĺeύ-e-ź-i-ń
šакš-o-ź-i-ń
ύe ĺe-ź-i-ń

килеенть
чакшонть
веленть

той березы
того горшка 
того села 

Аккузатив / 
Accusative

ḱiĺeύ-e-ś-t́
šакš-o-ś-t́
ύeĺe-ś-t́

килеенть
чакшонть
веленть

ту березу 
тот горшок 
то село 

Датив / Dative ḱiĺeύ-e-ź-ńe
šакš-o-ź-ńe
ύeĺe-ź-ńe

килеентень
чакшонтень
велентень

той березе 
тому горшку 
тому селу 

Аблатив / Ablative ḱiĺeύ-e-ź-d́e
šакš-o-ź-d́e
ύeĺe-ź-d́e

килейденть
чакштонть
веледенть

о той березе 
о том горшке  
о том селе  

Инессив / Inessive ḱiĺeύ-e-ś-(ś)ńe
šакš-o-ś-(ś)ńe
ύeĺe-ś-(ś)ńe

килейсэнть
чакшсонть
велесэнть

в той березе 
в том горшке  
в том селе 

Элатив / Elativ ḱiĺeύ-e-ź-d́e
šакš-o-ź-d́e
ύeĺe-ź-d́e

килейстэнть
чакшстонть
велестэнть

из той березы 
из того горшка
из того села 

Иллатив / Illative ḱiĺeύ-e-ź-ńe
šакš-o-ź-ńe
ύeĺe-ź-ńe

килеентень
чакшонтень
велентень

в ту березу
в тот горшок 
в то село 

Пролатив / 
Prolative

ḱiĺeύ-e-ź-ga /
ḱiĺeύeźiń e͔zga
šакš-o-ź-ga /
šакš-o-ź-i-ń e͔zga
ύeĺe-ź-ga /
ύeĺe-ź-i-ń e͔zga

килейганть

чакшканть

велеванть

по той березе

по тому горшку  

по тому селу  

Компаратив / 
Comparative

ḱiĺeύ-e-ź-e-ška /
ḱiĺeύeźiń e͔jška
šакš-o-ź-e-ška /
šакš-o-ź-i-ń e͔jška
ύeĺe-ź-e-ška /
ύeĺe-ź-i-ń e͔jška

килейшканть

чакшошканть

велешканть

с ту березу 

с тот горшок  

с то село 

Абессив / 
Abessive

ḱiĺeύ-e-ź-i-ń-t́eḿe /
ḱiĺeύ-e-ś-t́eḿe
šакš-o-ź-i-ń-t́eḿe /
šакš-o-ś-t́em’e
ύeĺe-ź-i-ń-t́eḿe /
ύeĺe-ś-t́eḿe

килейтементь

чакштомонть

велевтементь

без той березы 

без того горшка  

без того села 
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ется при помощи разных морфем: ź-i-ń 
(ḱora-ź-i-ń ‘этого мужчины’, lomań-e-z-i-ń 
‘этого человека’, e͔kakš -e͔-ź-i-ń ‘этого ре-
бенка’) и -ś-ḱ (ḱora-ś-ḱ ‘этого мужчину’, 
lomań-e-ś-ḱ ‘этого человека’, e͔kakš -e͔-ś-ḱ 
‘этого ребенка’). 

В представленной парадигме эла-
тив по формальным признакам совпада-
ет с аблативом: ḱiĺeύ-e-ź-d́e [береза-INT-
DEF.SG-ELA] ‘из этой березы’, kudo-ź-d́e 
[дом-DEF.SG-ELA] ‘из этого дома’, ύeĺe-
ź-d́e [село-DEF.SG-ELA] ‘из этого села’, 
ύiŕ-e-ź-d́e [лес-INT-DEF.SG-ELA] ‘из это-
го леса’, ṕ iks-e͔-ź-d́e [веревка-INT-DEF.
SG-ELA] ‘из этой веревки’, ĺej-e-ź-d́e 
[река-INT-DEF.SG-ELA] ‘из этой реки’, 
šakš-o-ź-d́e [горшок-INT-DEF.SG-ELA] ‘из 
этого горшка’, lomań-e-ź-d́e [человек-INT-
DEF.SG-ELA] ‘от этого человека’. 

Омонимичность аблатива и элатива в 
анализируемых говорах объясняется на-
личием в составе этих падежных морфем 
древнего суффикса аблатива *-ta/-tä [11, 
22–23; 23, 79]. 

Особый интерес в данной парадигме 
вызывает инессив. В указанной падеж-
ной форме, как и в номинативе, морфемой 
определенности является суффикс -ś, а па-
дежным суффиксом инессива служит -(ś)
ńe: ḱiĺeύ-e-ś-(ś)ńe [береза-INT-DEF.SG-INE] 
‘в этой березе’, kudo-ś-(ś)ńe [дом-DEF.SG-
INE] ‘в этом доме’, ύeĺe-ś-(ś)ńe [село-DEF.
SG-INE] ‘в этом селе’, ύiŕ-e-ś-(ś)ńe [лес-
INT-DEF.SG-INE] ‘в этом лесу’, ĺej-e-ś-(ś)
ńe [река-INT-DEF.SG-INE] ‘в этой реке’. 

Диахронно эрзянский падеж инессив 
образовался от двух древних падежных 
суффиксов: *-s (латив) и *-na/*-nä (лока-
тив) > *-sna/*-snä [11, 20–22; 23, 78].

Таким образом, в исследуемых гово-
рах формант инессива -ńe суффикса -(ś)ńe 
восходит к древнему локативу *-na/*-nä, 
тогда как в кодифицированном языке и в 
других диалектах эрзянского языка соот-
ветствующий суффикс представлен только 
-s-овым формантом латива -s(-o)/-s(-e͔). В 
анализируемой словоформе инессива про-
изошло наложение морфемы определен-
ности -ś на суффикс инессива -sna/-snä, в 
результате чего на стыке двух морфем по-
явилась гемината [ss], которая впослед-
ствии стала выполнять только функцию 

морфемы определенности, что позволило 
ей остаться в глухом варианте.

Архаичный суффикс инессива -śńe/-snę 
после свистящих и шипящих согласных 
характерен также для говоров северо-за-
падного диалекта на территории Респу-
блики Мордовия, Чувашской Республики 
и Нижегородской области [5, 155–157; 6, 
109; 9, 61].

Отличительными чертами эрзянских 
диалектов Заволжья и Южного Урала по 
сравнению с грамматической системой ли-
тературного языка являются зависимость, 
открытость, проницаемость и вариант-
ность. В них наблюдаются следующие ин-
новационные процессы: возникновение 
новых падежных форм из послелогов; за-
мена синтетических падежных форм ана-
литическими конструкциями. 

В качестве иллюстрации редукции по-
слелогов можно привести падежные пара-
дигмы имени существительного в опреде-
ленном склонении смешанных диалектов 
Самарской области. В мордовском диа-
лектном ареале этого региона нами выде-
ляются две группы смешанных говоров. 
К первой группе относятся говоры с. Под-
степки Ставропольского района, Шелех-
меть и Торновое Волжского района. Во 
вторую группу входят говоры с. Верхнее и 
Нижнее Санчелеево, Узюково, Новая Бина-
радка Ставропольского района. Парадиг-
ма определенного склонения единствен-
ного числа говоров первой группы состоит 
из 11 синтетических падежных форм. Для 
второй группы в этой парадигме характер-
ны 5 синтетических форм, другие же заме-
нены аналитическими конструкциями.

Необходимо отметить, что все перечис-
ленные говоры диахронно имеют мокшан-
скую основу. Известно, что в парадигме 
определенного склонения в мокшанском 
кодифицированном языке выделяются 
только три падежные формы: номинатив, 
генитив, датив. Остальные падежные фор-
мы в этих говорах являются новообразова-
ниями, возникшими под влиянием эрзян-
ского языка. 

Падежные парадигмы определенного 
склонения единственного и множествен-
ного числа говоров выделенных нами 
групп в сравнении с эрзянским и мокшан-
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ским литературными языками представле-
ны в табл. 2, 3. 

Как можно видеть, парадигма опреде-
ленного склонения единственного числа 
первой группы говоров имеет ряд отли-
чий от соответствующих парадигм второй 
группы и кодифицированных мокшанско-
го и эрзянского языков.

1. Морфема определенности -ś встре-
чается только в номинативе. В косвенных 
падежах морфемой определенности явля-
ется суффикс -t́. 

2. Морфологический маркер генитива -t́ 
выражает две семантические функции: 
функцию определенного артикля и падеж-
ную функцию генитива. Флективность 
морфемы генитива является характерной 
для мордовских языков.

3. В представленной парадигме диа-
лектные формы смешанных говоров в но-
минативе, генитиве и дативе совпадают с 
соответствующими формами мокшанско-
го кодифицированного языка. 

4. В аблативе, инессиве, элативе, ил-
лативе, компаративе падежные формы 
близки к эрзянскому кодифицированно-
му языку. Однако они не совпадают с ана-
логичными эрзянскими формами, так как 
образовались на основе падежной фор-
мы датива мокшанского языка с соответ-

ствующим падежным суффиксом: vaĺma-
t́-t́i-da ‘об этом окне’, vaĺma-t́-t́i-sa ‘в этом 
окне’, vaĺma-t́-t́i-sta ‘из этого окна’, vaĺma-
t-́t́i-ge ‘по этому окну’, vaĺma-t-́t́i-ška ‘с это 
окно (по размеру)’. 

5. На основе датива образовался и про-
латив, но падежным суффиксом является 
мокшанский вариант суффикса пролатива 
-g’e: vaĺma-t́-t́i-ge ‘по этому окну’, ύiŕ-t́-t́i-
ge ‘по этому лесу’, pakśa-t́-t́i-g’e ‘по этому 
полю’.

6. В данной парадигме исключение со-
ставляет падежная форма абессива, ко-
торая образовалась на основе мокшан-
ского генитива: vaĺma-t́-ftəmə ‘без этого 
окна’, ύiŕ-t́-ftəmə ‘без этого леса’, pakśa-
t́-ftəmə ‘без этого поля’. Указанное явле-
ние в абессиве характерно и для эрзян-
ского языка.

7. Особенность парадигмы составляет 
падежная форма каузатива, образованная 
также на основе датива: vaĺma-t́-t́i-ŋksa ‘из-
за этого окна’, ύiŕ-t́-t́i-ksa ‘из-за этого леса’, 
pakśa-t́-t́i-ksa ‘из-за этого поля’. В эрзян-
ском кодифицированном языке и других 
диалектах каузативные формы не встреча-
ются. Семантика каузативности передается 
аналитическими конструкциями.

Отметим, что подобные образования 
зафиксированы К. И. Ананьиной в верх-

Таблица 2. Парадигма определенного склонения единственного числа говоров сел  
Волжского и Ставропольского районов Самарской области

Table 2. Paradigm of a certain declension of the singular number of dialects of the villages  
of the Volzhsky and Stavropol districts of the Samara region

Падеж / Case Говоры  
1-й группы / 

1st group 
dialects

Говоры  
2-й группы /

2nd group 
dialects

Эрзянский лите-
ратурный язык / 

Erzya literary 
language

Мокшанский  
литератур-
ный язык / 

Moksha 
literary 

language

Русский язык / 
Russian language

Номинатив / Nominative pakśa-ś pakśa-ś пакся-сь пакся-сь то поле
Генитив-Аккузатив / 
Genitive-Accusative

pakśa-t́ pakśa-t́ пакся-н-ть пакся-ть того поля, 
то поле

Датив / Dative pakśa-t́-t́i pakśa-t́-t́i пакся-нт-ень пакся-ти тому полю
Аблатив / Ablative pakśa-t́-t́i-da pakśa-t́ äzda пакся-до-нть ø о том поле
Инессив / Inessive pakśa-t́-t́i-sa pakśa-t́ äsa пакся-со-нть ø в том поле
Элатив / Elativ pakśa-t́-t́i-sta pakśa-t́ ästa пакся-сто-нть ø из того поля
Иллатив / Illative pakśa-t́-t́i pakśa-t́-t́i пакся-нт-ень ø в то поле
Пролатив / Prolative pakśa-t́-t́i-g’e pakśa-va-ńt́/

pakśa-t́ äzga
пакся-ва-нть ø по тому полю

Компаратив / 
Comparative

pakśa-t́-t́i-ška pakśa-ška-ńt́/ 
pakśa-t́ äška

паксяшка-нть ø с то поле

Абессив / Abessive pakśa-t́-ftəmə pakśa-t́-tuma пакся-втомо-нть ø без того поля
Каузатив / Causative pakśa-t́-t́i-ksa ø ø ø из-за того поля
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не-алатырских говорах Нижегородской 
области4 .

Парадигма второй группы смешанных 
говоров также характеризуется некоторы-
ми особенностями.

1. Отличительную черту парадигмы со-
ставляет отсутствие единой для всех паде-
жей морфемы определенности: в номина-
тиве -ś, в косвенных падежах -t́/ -ńt́.

2. Генитиву свойственна флективность: 
формант -t́ одновременно выполняет 
функции морфемы определенности и мор-
фемы падежа.

3. Из-за отсутствия аффикса -ń пе-
ред -t́ он, как и в мокшанском языке, при-
соединяется к основе непосредственно 
(при гласной основе) или с помощью ин-
терфикса (при согласной основе). Ср.: 
val'ma-t́ ‘окна (того), окно (то)’, viŕ-t́-t́i 
‘лесу (тому)’.

4. Фиксируется однотипность гени-
тива-аккузатива и датива с соответству-
ющими формами мокшанского языка. Ср.: 
д.ф. moda-t́, м.л. moda-t́ ‘земли (той)’; д.ф. 
moda-t́i, м.л. moda-t́i ‘земле (той)’. 

5. В аблативе, инессиве и элативе на-
блюдается замена синтетических форм 

4 См.: Ананьина К. И. Указ. соч. С. 14.

аналитическими конструкциями: pakśa-t́ 
e͔zda ‘об этом поле’, pakśa-t́ e͔sa ‘в этом 
поле’, pakśa-t́ e͔sta ‘из этого поля’. Се-
мантика пролатива и компаратива парал-
лельно выражается синтетическими фор-
мами и аналитическими конструкциями: 
pakśa-va-ńt́/pakśa-t́ e͔zga ‘по этому полю’, 
pakśa-ška-ńt́/ pakśa-t́ e͔ška ‘с это поле (по 
размеру)’.

В определенном склонении оппозиция 
форм единственного и множественного 
числа представлена во всех косвенных 
падежах. Формы множественного числа, 
как и в мордовских литературных языках, 
образуются с помощью двух суффиксов: 
универсального суффикса множествен-
ного числа -t/-t́ и суффикса -ńe/-ne͔/-nə, 
восходящего к указательному местоиме-
нию ńe ‘эти’: ĺis’ma-t́-ńe ‘эти колодцы’, 
gobŕik-(t)-ńe ‘эти погреба’, ćora-t́-ńe ‘эти 
мужчины’. Морфема определенности 
во множественном числе во всех паде-
жах имеет в словоформе постоянное ме-
сто – перед падежными морфемами, ха-
рактерными для основного склонения. 
Структура форм множественного числа 
определенного склонения следу ющая: 

Таблица 3. Парадигма определенного склонения множественного числа говоров сел 
Волжского и Ставропольского районов Самарской области

Table 3. Paradigm of a certain declension of the plural of dialects of the villages 
of the Volzhsky and Stavropol districts of the Samara region

Падеж / Case Говоры 
1-й группы / 

1st group dialects

Говоры 
2-й группы /

2nd group 
dialects

Эрзянский 
литератур-
ный язык / 

Erzya literary 
language

Мокшанский 
литератур-
ный язык / 

Moksha literary 
language

Русский язык / 
Russian 
language

Номинатив / 
Nominative

viŕh(-t)-ne viŕh(-t)-ńe вир-т-не вирьх-не те леса

Генитив-
Аккузатив / 
Genitive-
Accusative

viŕh(-t)-ńe-ń viŕh(-t)-ńe-ń вир-т-не-нь вирьх-не-нь тех лесов, 
те леса

Датив / Dative viŕh(-t)-ńe-ńd́i viŕh(-t)-ńe-ńe вир-т-не-нень вирьх-не-нди тем лесам
Аблатив / Ablative ø viŕh(-t)-ńe-da вир-т-не-де ø о тех лесах
Инессив / Inessive viŕh(-t)-ńe-ńd́i-sa viŕh(-t)-ńe-sa вир-т-не-сэ ø в тех лесах
Элатив / Elativ viŕh(-t)-ńe-ńd́i-sta viŕh(-t)-ńe-sta вир-т-не-стэ ø из тех лесов
Иллатив / Illative viŕh(-t)-ńe-ńd́i-s viŕh(-t)-ńe-s вир-т-не-c ø в те леса
Пролатив / 
Prolative

viŕh(-t)-ńe-ńd́i-g’e viŕh(-t)-ńe-va вир-т-не-ва ø по тем лесам

Компаратив / 
Comparative

viŕh(-t)-ńe-ńd́i-ška viŕh(-t)-ńe-ška вир-т-не-шка ø с те леса

Абессив / Abessive viŕh(-t)-ńe-ń-ftəme viŕh(-t)-ńe-ftuma вир-т-не-втеме ø без тех лесов
Каузатив / 
Causative

viŕh(-t)-ńe-ńd́i-nksa ø ø ø из-за тех лесов
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склоняемая основа имени + суффикс 
множественного числа -t/-t́ + морфема 
определенности + морфема падежа: viŕh-
(t)-ńe-ńd́i-sa ‘в этих лесах’, v'el’e-t́-ńe-
ńd́i-ge ‘по этим селам’, pŕa-t́-ńe-ńd́i-ška ‘с 
эти головы (по размеру)’.

Как видно из табл. 2, 3, определенное 
склонение в эрзянских диалектах и гово-
рах Самарской области характеризует-
ся отсутствием единой системы падежей, 
разнообразием падежных форм. Одно и 
то же падежное значение может быть пе-
редано падежной словоформой и анали-
тической конструкцией, ср.: veĺe-va-ńt́/
veĺe-ń-t́ e͔zga ‘по этому селу’, ćora-do-śt́/
ćora-(ń)-ś-t́ e͔zda ‘об этом мужчине’, kudo-
ška-t́/kudo-t́ e͔ška ‘с этот дом (размером)’.

Заключение
Изолированное развитие эрзянских ди-

алектов Заволжья и Южного Урала спо-
собствовало, с одной стороны, сохране-
нию архаичной парадигмы определенного 
склонения, а с другой – появлению новых 
парадигм. 

Анализ диалектного материала иссле-
дуемого ареала показал, что в некоторых 
диалектах до настоящего времени в па-
радигме определенного склонения един-
ственного и множественного числа со-
хранилась единая структура словоформ: 
основа + морфема определенности + па-
дежный суффикс. При этом в единствен-
ном числе во всех падежных формах мор-
фемой определенности является только 

-ś-/-ź-, тогда как в соответствующих пара-
дигмах эрзянского литературного языка и 
других диалектах наличествуют три мор-
фемы: -сь, -ть, -нть.

В смешанных диалектах, основой кото-
рых был мокшанский язык, образовались 
новые падежные формы. Известно, что 
в мокшанском кодифицированном язы-
ке и диалектах в парадигме определенно-
го склонения имеются только 3 падежные 
формы, в эрзянском – 10. В смешанных 
диалектах Заволжья и Южного Урала с 
мокшанской основой под влиянием сосед-
них эрзянских диалектов сформировалась 
более полная парадигма определенного 
склонения, имеющая 11 падежных форм, 
из них 6 (аблатив, инессив, элатив, прола-
тив, компаратив, каузатив) образовались 
на основе формы датива, иллатив и абес-
сив – на основе генитива.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
Глоссы:
ABE – абессив
ABL – аблатив
ACC –  аккузатив
CAUS –  каузатив
DAT – датив
DEF – определенное склонение
ELA –  элатив
GEN – генитив
INE –  инессив
INT –  интерфикс
PROL –  пролатив
SG – единственное число
д.ф. – диалектная форма
м.л. – мокшанский литературный язык
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in the Volga region and the Southern Urals
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Introduction. The modern differentiation of the Erzya dialects in the Volga region and the Southern Urals is the result of 
a long historical development. The migration of the Mordovians from their former places of residence contributed to their 
formation. The fact that in these regions the Erzya lived isolated from the rest of the Mordovians and contacted directly 
with peoples having different patterns of language contributed to preserving archaic phenomena of the base language and 
appearing innovative components in the structure of the dialects under study. The purpose of the work is to identify and 
describe archaic phenomena and innovations in the case paradigms of the study area.
Materials and Methods. The article is based on the field materials collected by the authors during linguistic expeditions in 
the places of concentration of the Erzya in the territory of the Volga region and the Southern Urals. The dialectal material was 
collected based on the questionnaire, reflecting the lexical, phonetic and morphological variations of linguistic phenomena. 
The descriptive and comparative historical methods were used to analyze language material.
Results and Discussion. The study of the linguistic material of the Volga region and the Southern Urals showed the 
differences in the case paradigms of the noun from the corresponding paradigms of the Erzya codified languages   and 
other Mordovian dialects. In analysis showed that in the paradigms of the definite declension singular, there are different 
sets of cases and there is no single structure of word forms. Some paradigms are archaic, consistent, and logical. In the 
composition of others, new formations have developed, homonymous case suffixes and postpositional constructions have 
appeared.
Conclusion. The main dialect types of the Erzya languages   were developed before the migration processes to the eastern 
territories of the modern residence of the Erzya. The isolated development of the dialects of the Volga region and the 
Southern Urals made it possible both to preserve archaic phenomena in the paradigms of the definite declension and to 
develop new formations uncharacteristic for them.
Keywords: the Erzya language, codified language, morpheme of certainty, dialect, case paradigm, archaic and innovative 
phenomena
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Финно-угорские элементы  
в искусстве ранних кочевников 
Южного Урала

Алексей Львович Банников 
Институт развития образования Республики Башкортостан, 
Уфа, Россия

Введение. Предметы, входящие в состав погребального инвентаря, особенно культового характера, служат 
этнокультурным, социальным и идеологическим маркером того населения и того времени, к которым они от-
носились. Изучение проникновения инородных элементов в сферу религиозно-мифологических представлений 
племен Волго-Уралья позволит раскрыть новые аспекты взаимодействия кочевого и оседлого миров. В данной 
статье речь идет об элементах финно-угорского искусства и идеологии, нашедших отражение в искусстве ранних 
кочевников Южного Урала, в частности в изображениях на специфических культовых предметах – каменных жерт-
венниках-алтариках.
Материалы и методы. Статья основана на применении к археологическим материалам методов сопоставительно-
го и семантического анализа, культурологического подхода.
Результаты исследования и их обсуждение. Принадлежность каменных жертвенников-алтариков к предметам 
жреческого круга позволяет рассматривать изображения на них как отпечаток религиозно-мифологических пред-
ставлений ранних кочевников, а также уровня культурных контактов последних с соседними племенами. Образы 
волка и медведя на алтарях могут отражать как собственные, так и заимствованные представления.
Заключение. Исходя из сопоставительного и семантического анализа изображений на алтарях, их территориаль-
ной привязки и времени функционирования, сопоставления их с другими предметами погребального круга ранних 
кочевников можно сделать вывод о регулярных контактах различного плана финно-угорского и ираноязычного на-
селения, оказавших серьезное влияние на сакральную сферу жизнедеятельности кочевых племен Южного Урала.
Ключевые слова: ранние кочевники Южного Урала, каменные жертвенники-алтарики, образ медведя, искусство, 
мифология, финно-угорский мир
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Введение
Южный Урал с древности и по сегод-

няшний день – контактная зона, место вза-
имодействия различных племен и культур. 
Чаще всего мы наблюдаем материальные 
проявления такого взаимопроникновения 
в культуре и искусстве. Искусство ран-
них кочевников Южного Урала (1-е тыс. 
до н. э.) было неотрывной частью искус-
ства племен скифо-сибирского мира и 
черпало из него сюжеты, мотивы, спосо-
бы изготовления и, наконец, образы. Фин-
но-угорский мир лесов и лесостепей Ев-
разии, находясь на периферии великого 
степного пояса от Алтая до Дуная, лишь 
отчасти влиял на культуру и идеологию 
кочевников, однако порой это влияние, за-
печатленное в произведениях искусства, 

проявлялось достаточно выразительным 
образом. На Урале кочевой и оседлый 
миры сталкивались по водоразделам, мар-
кировавшим границы степной, лесостеп-
ной и лесной территорий. Ананьинские 
и, позже, кара-абызские племена, которые 
большинство исследователей причисляют 
к финно-угорским культурам, сталкива-
лись с кочевниками в Приуралье (долина 
р. Белой). Взаимодействия, далеко не всег-
да мирные, были регулярными, что отра-
зилось в материальной и духовной культу-
ре тех и других.

Объектом нашего исследования явля-
ется такая яркая категория культуры юж-
но-уральских кочевников, как каменные 
жертвенники-алтарики. Наиболее массо-
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вое обнаружение жертвенников относит-
ся к степной территории Южного Урала, 
позволяя считать их специфической кате-
горией погребального инвентаря, харак-
терного именно для данного населения 
в середине 1-го тыс. до н. э. Внутри нее 
выделяется еще более уникальная катего-
рия – жертвенники с зооморфными изо-
бражениями на ножках и фризах, которые, 
как мы предполагаем, отражают мифоло-
гические и религиозные представления 
кочевников. Эти изображения, в частно-
сти образы волка и медведя, их взаимо-
связь и происхождение составляют пред-
мет исследования.

Обзор литературы 
Жертвенники Южного Урала не раз ста-

новились предметом широких дискуссий 
[1; 15; 16]. В ходе данных дискуссий были 
обозначены две основные позиции от-
носительно выполняемых ими функций: 
1) утилитарное назначение жертвенни-
ков, их применение в качестве ритуальных 
краскотерок или предметов косметическо-
го назначения [3, 32–33; 4, 64; 5, 14; 8, 
172]; 2) культово-сакральное назначение, 
непосредственно связанное с содержани-
ем изображений [1; 2; 6, 86; 13, 202–203; 
14, 154; 15, 15–40; 16]. Не менее дискусси-
онными являются вопросы интерпретации 
изображений на жертвенниках. Исходя из 
особенностей экстерьера, исследователи 
видят на них волков, медведей, лошадей, 
баранов, хищных птиц. Детальный раз-
бор этих взглядов осуществлен В. К. Фе-
доровым. В то же время сам исследова-
тель сводит большинство изображений к 
образу волка и соответственно связывает 
их с древнеиранским культом Сомы/Хао-
мы [15, 38–40]. Однако с этим трудно со-
гласиться, поскольку культовая и видовая 
принадлежность жертвенников представ-
ляется гораздо более разнообразной.

Материалы и методы 
Материалом для данной статьи послу-

жили результаты исследований В. Н. Ва-
сильева, В. Ю. Зуева, К. Ф. Смирнова, 
В. К. Федорова, в которых был определен 
корпус жертвенников-алтарей как отдель-
ная категория погребального инвентаря, 

имеющая самостоятельное культурологи-
ческое и историческое значение, а также 
были сформированы основные взгляды 
на их применение и значение зооморф-
ных и орнаментальных изображений. При 
анализе всех категорий жертвенников, их 
связи с определенными категориями на-
селения и функционального назначения 
использовался сравнительно-историче-
ский метод. Сравнительно-сопоставитель-
ный метод применялся при анализе изо-
бражений и изучении их семантики. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Каменные жертвенники-алтарики – 
один из наиболее важных и интерес-
ных компонентов погребального обряда 
и погребальных комплексов ранних ко-
чевников Южного Урала. Несмотря на 
территориальную и хронологическую 
ограниченность, они служат культуро-
определяющим элементом южноуральско-
го кочевого общества.

Очевидно, что зооморфные компози-
ции на жертвенниках являются отраже-
нием обрядовой и религиозной принад-
лежности последних. Эти же композиции 
отражают религиозно-мировоззренческие 
представления кочевников, причем звери-
ные образы и орнамент семантически свя-
заны с идеей самого алтаря. Южно-ураль-
ские алтари на трех ножках с круглым 
блюдом и с зооморфными изображениями 
соответствуют также модели мира у ира-
ноязычных кочевников. При этом зверь 
на ножке символизирует нижний мир, по-
верхность блюда – верхний, а фриз высту-
пает разделительным символом.

Семантику изображений на алтарях це-
лесообразно рассматривать в контексте 
евразийской традиции искусства зверино-
го стиля, поскольку искусство кочевников 
Южного Урала было искусством контакт-
ной зоны и вобрало в себя элементы раз-
личных культур. Важнейшая характери-
стика искусства кочевников – господство 
в нем зооморфных образов – обусловле-
на особенностями мифологического мыш-
ления, во многом общего у народов, про-
живавших в контактных зонах, таких как 
Южное Приуралье [2, 167–168].
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В соответствии с видовой принадлеж-
ностью изображений на жертвенниках мы 
выделяем группы волков, медведей, хищ-
ную птицу (орла?), а также синкретич-
ные изображения, в которых сочетаются 
черты волков и медведей. Если изображе-
ния волков и орла характерны в целом для 
скифо-сибирского кочевого искусства, то 
изображения медведей встречаются в нем 
гораздо реже и, как правило, связаны с за-
имствованиями у лесных и лесостепных 
соседей. Практика заимствований при 
этом показывает, что заимствуются пре-
жде всего такие черты, которые близки к 
пониманию и жизни тех, кто заимствует. 
Если предположить, что жертвенники от-
носятся к атрибутам жречества, а изобра-
жения на них указывают на религиозные и 
мифологические представления, то образ 
медведя будет стоять в одном смысловом 

1 См.: Иванов В. В., Топоров В. Н. Медведь // Мифы народов мира: энцикл. М., 1992. Т. 2. С. 128–130.

ряду с изображениями волка. В культу-
рах различных народов, в том числе индо-
иранских (степь) и финно-угорских (лес 
и лесостепь), данные образы трактуются 
примерно одинаково. 

Медведь у многих народов Евразии – 
основатель традиции, предок-родоначаль-
ник, хозяин нижнего мира и при этом оби-
татель мира небесного1. На территории 
севера Евразии медведь пользовался ува-
жением у местных финно-угорских наро-
дов, ему приписывались божественные 
свойства, его происхождение связывалось 
с представлениями о «сыне неба» – оду-
хотворенном божестве природы. Особен-
но популярен был медведь у обских угров, 
являясь их тотемным предком [10, 195]. 

Образ медведя был распространен в ис-
кусстве и мифологии северо-западных со-
седей южно-уральских кочевников – пле-

Рисунок. Примеры зооморфных изображений на жертвенниках (масштаб различен): 1, 2 – жертвенники из 
Обручевского кургана 2; 3 – ножка жертвенника из урочища Кумис-Сай, курган 2; 4 – ножка жертвенника 

из курганного могильника Бесоба, курган 12 [15, рис. 5, 7]
Figure. Examples of zoomorphic images on altars (different scales): 1, 2 – altars from Obruchevsky burial mound 
2; 3 – leg of an altar from the Kumis-Sai tract, mound 2; 4 – leg of an altar from the Besoba burial mound, 12 

[15, fig. 5, 7]
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мен ананьинской культуры Поволжья и 
Прикамья. Здесь он использовался для вы-
ражения годичного цикла в календарных 
системах, выступая при этом как универ-
сальный зооморфный символ плодородия 
и цикличности в природе [9, 10]. Подобно 
волку, медведь имел дуалистическую ми-
фологическую природу: будучи существом 
нижнего мира, он был неразрывно связан с 
миром верхним [12, 119]. Однако в отличие 
от волка медведь не просто хтоническое су-
щество, а хозяин нижнего мира, он не толь-
ко является порождением смерти, но и сам 
обладает порождающим началом. 

Изображения медведя на жертвенниках 
представлены экземпляром из Обручев-
ского кургана 2, а также ножками в виде 
медвежьих голов из кургана 2 могильника 
Кумис-Сай и кургана 12 могильника Бесо-
ба (рисунок).

Образ медведя в искусстве южно-ураль-
ских кочевников распространился, вероят-
но, под влиянием ананьинского звериного 
стиля, тесную связь которого с искусством 
кочевников отмечал еще К. Ф. Смирнов 
[13, 228–229]. Вероятно, можно говорить 
и о влиянии зауральского лесостепного 
населения и возможной инфильтрации от-
дельных его групп в кочевую среду. Об-
ручевский курган находился в зоне актив-
ных контактов с саргатской и иткульской 
культурами. Очевидно, одним из резуль-
татов подобных контактов было переня-
тие кочевниками некоторых религиозно-
мифологических представлений племен 
Зауралья, в которых медведь (как и у ана-
ньинцев) занимал важное место как хозя-
ин нижнего мира и предок-прародитель. 
В данном случае медведь по своему куль-
товому значению был сходен с волком (в 
том же Обручевском кургане был найден 
жертвенник с изображениями волков). 
Указанное сходство говорит о том, что ко-
чевники и их военно-жреческая элита вос-
принимали из культуры соседних народов 
лишь то, что соответствовало их собствен-
ным религиозно-идеологическим пред-
ставлениям. При этом медведь в отличие 
от волка был теснее связан не с воински-
ми, а с природными культами, будучи од-
новременно хозяином нижнего мира и го-
сподином природы [2, 172]. 

В появлении изначально нехарактерных 
для искусства кочевников Южного Ура-
ла изображений медведя на жертвенни-
ках мы видим факт смешения двух тради-
ций – иранской и финно-угорской. Тем не 
менее синкретические явления обнаружи-
вают себя и в других формах. Например, 
в искусстве южно-уральских кочевни-
ков известен тип подвесок с композиция-
ми, сочетающими голову волка или мед-
ведя (широкий конец подвески) и голову 
хищной птицы (узкий конец) [14, 31–32]. 
Ярким примером использования образа 
медведя в кочевом зверином стиле, безус-
ловно, служит деревянная чаша на ножках 
в виде медвежьих лап, обитых золотыми 
листами, с ручкой, выполненной в виде 
стилизованной головы медведя, из Филип-
повского кургана 1 [11, 77, 83]. 

В кара-абызский период в заимствова-
ниях наблюдается и обратная тенденция. 
Так, на поясных накладках финно-угров по-
являются несвойственные искусству этих 
народов изображения грифонов, оленей, 
баранов, кошачьих хищников. По стилю 
изображений они близки к алтайским и юж-
но-сибирским предметам искусства [7, 21].

Заключение
Исходя из сопоставительного и семан-

тического анализа изображений на алта-
рях, их территориальной привязки и вре-
мени функционирования, сопоставления с 
другими предметами погребального круга 
ранних кочевников можно сделать вывод 
о регулярных контактах различного плана 
финно-угорского и ираноязычного населе-
ния, оказавших серьезное влияние на са-
кральную сферу жизнедеятельности коче-
вых племен Южного Урала. Можно также 
констатировать факт сильного направлен-
ного влияния идеологии и искусства фин-
но-угорского мира на искусство степных 
кочевников. Оно отразилось даже на та-
кой специфической категории предметов, 
как каменные жертвенники-алтарики, ха-
рактерные в основном для степного насе-
ления Южного Урала середины 1-го тыс. 
до н. э. Это позволяет утверждать, что в 
религии и идеологии непохожих народов 
находятся не только разделители, но и точ-
ки соприкосновения. 
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Finno-Ugric elements in the art 
of the early nomads of the Southern Urals
Alexey L. Bannikov

Institute for Educational Development of the Republic of Bashkortostan,
Ufa, Russia

Introduction. Arterfacts, which are a part of the burial equipment, especially of a cult nature, are a ethnocultural, social 
and ideological markers of the population and time which they belong to. The research in the area of penetration of foreign 
elements into the sphere of religious and mythological representations can reveal new aspects of the interaction of nomadic 
and sedentary worlds of Volga-Urals area. This article refers to elements of Finno-Ugric art and ideology, which are refl ected 
in the art of the early nomads of the Southern Urals, in particular, in the images of stone altar altars, specifi c cult objects.
Materials and Methods. The article is based on employing the methods of comparative and semantic analysis, as well as 
cultural approach for archaeological materials. 
Results and Discussion. The belonging of stone altars to the objects of the priestly circle allows considering their images 
as a refl ection of religious and mythological representations of early nomads, as well as the level of their cultural contacts 
with neighboring tribes. Images of a wolf and a bear on the altars can refl ect both their own and borrowed ideas.
Conclusion. Based on the comparative and semantic analysis of the images on the altars, their territorial binding and the 
time of operation, comparison of them with other objects of the burial circle of early nomads, we conclude that there are 
regular contacts of different nature of Finn-Ugric and Iranian-speaking population, which had a serious impact on the sacred 
sphere of life of the nomadic tribes of the Southern Urals.
Keywords: early nomads of the Southern Urals, stone altars, bear image, art, mythology, Finno-Ugric world
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Система уездного управления в Коми крае 
в конце XVII – первой половине XVIII в.
Анна Капитоновна Гагиева 

Коми республиканская академия государственной службы и управления,
Сыктывкар, Россия

Введение. Работа посвящена исследованию системы уездного управления на территории Коми края в конце XVII – 
первой половине XVIII в. В этот период в стране происходили грандиозные преобразования, в основе которых 
лежало изменение системы государственного управления с воеводско-приказной на коллежскую. Она активно 
внедрялась в высших и центральных органах власти, не только изменяя систему управления документами, но и 
формируя новый государственный аппарат. Иначе обстояло дело в уездных воеводских канцеляриях, в частности 
на территории Коми края. 
Материалы и методы. Основными методами исследования явились системно-структурный, исторический, фор-
мально-юридический и др., которые стали базовыми при анализе опубликованных и неопубликованных документов. 
Результаты исследования и их обсуждение. Как показал анализ опубликованных и неопубликованных докумен-
тов, на территории Коми края (Яренский уезд), где проживало черносошное, а позднее государственное крестьян-
ство, в изучаемое время переход от воеводско-приказной к коллежской системе управления и делопроизводства 
не произошел. Коллежская модель государственного управления, сформулированная в новом административном 
законодательстве, не смогла вытеснить воеводскую. Приказная система эволюционировала по своим законам и 
демонстрировала жизнеспособность, а коллежская система вынуждена была приспосабливаться к требованиям 
царя-реформатора. Особенно ярко это проявилось при ведении уездной канцелярией документооборота. 
Заключение. Проводя реформы начала XVIII в., власть на уровне уездов не смогла организовать преобразования 
делопроизводственной службы и управления и не была готова к изменениям. В результате приказное делопроиз-
водство сохранялось наряду с коллежским. Коллежское делопроизводство активно внедрялось и развивалось в 
центральном аппарате. На местах, например в Яренском уезде Коми края, сохранялось приказное делопроизвод-
ство, а коллежское стало доминирующим лишь к середине XVIII в.
Ключевые слова: управление, воеводская канцелярия, Яренский уезд, писарь, коллежское делопроизводство, 
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Введение
Исследование вопросов становле-

ния и развития системы государственно-
го управления в различные исторические 
эпохи сохраняет актуальность. Самобыт-
ный исторический опыт, накопленный на-
шей страной в деле построения системы 
государственного управления в нацио-
нальных регионах, может быть использо-
ван в настоящее время при создании раз-
личных моделей управления. 

Известно, что период конца XVII – пер-
вой половины XVIII в. характеризовался 
активным развитием всех отраслей хозяй-
ства, освоением новых территорий, изме-
нением системы делопроизводства и др. В 
различных частях страны это происходило 
неодинаково. Вариативность обусловлива-

лась размерами регионов, национальным 
составом населения, ролью государства 
и др. Исходя из этого результаты преобра-
зований также были различными. 

Данная работа является первым опы-
том изучения истории государственного 
управления в исследуемое время в одном 
из финно-угорских регионов страны. Цель 
статьи – рассмотреть влияние петровских 
преобразований в системе государственно-
го управления на уездное управление Коми 
края, выявить его специфику и особенно-
сти. Для ее достижения решались следу-
ющие задачи: определить состав долж-
ностных лиц, их функции и регламенты, 
представить систему документационного 
управления, отчетность и контроль.
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Обзор литературы 

В российской историографии в насто-
ящее время появилось много интерес-
ных концепций и теорий, посвященных 
исследованию исторического развития 
страны. Одна из них – теория модерниза-
ции, в рамках которой соответствующий 
исторический опыт исследуется с уче-
том региональной компоненты, с одной 
стороны, и модернизационной составля-
ющей – с другой [3, 60]. Это неоднократ-
но отмечалось в работах как российских, 
так и зарубежных ученых [13; 18–20]. 
Утверждалось, что для проведения мо-
дернизации необходимо было изменить 
систему управления не только в стране, 
но и на уровне регионов. Проводя мо-
дернизацию как масштабную кампанию, 
власть «разрушала некоторые структуры 
традиционного общества, использовала 
новые формы бюрократического деспо-
тизма» [20, 17]. 

Первый этап модернизации, связанный 
с государственными реформами Петра I, 
преследовал цель изменения структуры 
общества через усиление регламентации 
общественной жизни, ужесточение кон-
троля и укрепление централизации вла-
сти, что не могло не отразиться на систе-
ме управления.

В нашей стране изучение истории 
управления в конце XVII – первой поло-
вине XVIII в. имеет давнюю традицию. 
Такие исследователи, как Е. В. Аниси-
мов, А. П. Виноградов, Н. Ф. Демидо-
ва, выделяли периоды «допетровской» и 
«послепетровской Руси». Последний, по 
их мнению, характеризовался разруше-
нием старой воеводско-приказной модели 
управления и созданием новой – коллеж-
ской [1; 2; 4]. Для работников государ-
ственного аппарата допетровского вре-
мени был предложен термин «служилая 
бюрократия», а для их последователей – 
«дворянская бюрократия» [4, 15–16]. В 
работах подчеркивается прогрессивность 
коллежской системы управления по срав-
нению с приказной, отмечаются ее вклад 
в дело развития делопроизводства и ар-

1 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 609. Оп. 1–3.
2 Национальный архив Республики Коми (НА РК). Ф. 286. Оп. 1. Д. 606.

хивного дела в имперской России, эф-
фективность и востребованность [17]. 
Вместе с тем в ряде современных иссле-
дований признается эффективность при-
казной системы, указывается на ее си-
стемность и «живучесть» [12; 14–16; 19].

В региональной историографии при-
казная и коллежская системы управ-
ления в конце XVII – первой половине 
XVIII в. рассматривались как в общих, 
так и в специальных работах [5; 6, 138–
143; 8; 10, 20–32]. Авторы, придержи-
ваясь общепринятой точки зрения, вы-
деляли особенности государственного 
управления на изучаемой территории 
[8, 20–32]. Однако системного изучения 
уездного управления в конце XVII – пер-
вой половине XVIII в. предпринято не 
было, что усиливает новизну нашей ра-
боты.

Материалы и методы 
В основу методики исследования был 

положен системный подход. Системно-
структурный, исторический, формаль-
но-юридический методы стали базовыми 
при анализе опубликованных и неопубли-
кованных документов. Последние тради-
ционно делятся на директивные (поста-
новления и решения), организационные 
(протоколы заседаний), коммуникатив-
ные (переписка), учетно-отчетные (отче-
ты) [7].

Архивные источники представлены 
фондами, отложившимися в различных 
архивохранилищах страны, в первую 
очередь это фонд «Яренская воеводская 
канцелярия» Российского государствен-
ного архива древних актов1 и фонд «Ре-
естр императорских указов, поступив-
ших в Яренское воеводское правление 
до 1745 г.» Национального архива Ре-
спублики Коми2. Из всего массива архив-
ной документации нами для достижения 
поставленной цели были изучены по-
становления уездной канцелярии, доку-
менты волостных органов управления, 
отчеты представителей волостной и уезд-
ной администраций, донесения, отправ-
ляемые в центральные органы власти и 
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управления, как от отдельных лиц, так и 
от обществ. Хотя эти документы знакомы 
исследователям, занимающимся пробле-
мами истории Республики Коми в эпоху 
феодализма, однако в контексте изучения 
истории управления они использованы 
явно недостаточно. Многие из них пред-
ставлены впервые, что актуализирует за-
явленную нами тему. 

Для полноты раскрытия вопроса был 
также привлечен массив опубликованных 
источников, который представлен зако-
нодательными актами, содержащимися 
в Полном собрании законов Российской 
империи3. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

К началу изучаемого периода основ-
ная территория, заселенная народом 
коми и получившая название «Коми 
край», входила в состав Яренского уез-
да. Он располагался в бассейне Вычег-
ды (правого притока Северной Двины) с 
притоками Сысолой и Вымью и верхней 
части Мезеня. Территория уезда состав-
ляла 210 тыс. квадратных верст (око-
ло 240 тыс. км2) [9, 26–27]. Небольшая 
часть коми проживала в Пустозерском 
уезде и на территории Ижемской воло-
сти. Все население относилось к кате-
гории черносошных, с начала XVIII в. – 
государственных крестьян, которые не 
знали крепостной зависимости, плати-
ли налоги и исполняли государствен-
ные повинности в пользу государства. 
Высшими органами управления терри-
торией были Сибирский приказ, Новго-
родская и Устюжская четверти, находив-
шиеся в Москве. 

В 1607 г. указом царя Василия Ивано-
вича Шуйского в Яренском уезде было 
введено воеводское управление. Воевода 
отчитывался непосредственно перед пра-
вительством за сбор податей и выполне-
ние повинностей, руководил аппаратом 
и т. д. [11, 20–32]. Он был посредником 
между существовавшими до этого време-
ни выборными волостными правлениями 
и центральной властью. 

3 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собрание первое. 1649–1825 гг. СПб., 1830. 

Параллельно с воеводским в уезде на 
протяжении XVII в. функционировала 
еще одна модель управления. Она была 
сформирована в результате появления 
здесь «отхожих волостей», т. е. террито-
рий, вышедших из воеводского управле-
ния, причем на них проживало 55 % все-
го населения уезда. Причиной «ухода» от 
воеводы было нежелание платить нало-
ги назначенному чиновнику. Вместо это-
го предлагалось оставить механизм вы-
платы налогов непосредственно царю, 
который существовал здесь до введения 
воеводства [8, 140–142]. Царь пошел на-
встречу и подтвердил самостоятельность 
территорий царскими грамотами. Выс-
шую власть в «отхожих волостях» пред-
ставляли целовальники, а на оставшейся 
территории – воевода.

Как нам представляется, поддерживая 
желание ряда территорий подчиняться 
непосредственно царю, государственная 
власть через централизацию управления 
обеспечивала компромисс между тради-
ционным управлением и новыми потреб-
ностями общества, которые были формой 
усиления государственного управления. 
При этом установившийся издавна со-
циальный порядок был сохранен. Госу-
дарственное управление выступало здесь 
в качестве компенсаторной, щадящей 
структуры старого порядка и формы раз-
вития общества. Выбирая стратегии госу-
дарственного управления на территории 
Коми края для той или иной территории, 
власть, возможно, учитывала различия в 
их природном базисе. 

Для осуществления функций управле-
ния уездом в изучаемое время в Яренске 
была образована воеводская канцелярия 
во главе с воеводой. Канцелярия состо-
яла из столов (повытий), которыми ру-
ководили подьячие. Их количество ва-
рьировалось от двух до пяти человек, а 
число столов зависело от объема работы. 
В аппарат управления входили и писчи-
ки (пищики), которые, как и подьячие, 
назначались воеводой. Контроль над де-
ятельностью всех должностных лиц осу-
ществлял «товарищ воеводы», а при его 
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отсутствии обязанности возлагались на 
более опытного подьячего. Кроме этих 
должностных лиц в воеводском управле-
нии была учреждена должность перевод-
чика, так как многие служилые люди не 
знали коми языка. 

Сложившееся делопроизводство к на-
чалу XVIII в. определялось как приказ-
ное, которое должно было осуществлять 
работу с входящими и исходящими доку-
ментами. Необходимо было правильно 
их оформить и сохранить. Специальных 
узаконений, посвященных документа-
ционному обеспечению управления, не 
было. Отсутствовали прописанные регла-
менты по ведению дел, правила оформле-
ния входящих и исходящих документов. 
Функции работников, ведущих делопро-
изводство, также не были определены. 

Традиционной формой ведения дело-
производства в приказах были столпы 
(столбцы). Текст документа писался на 
узкой бумажной ленте на одной стороне 
(оборотная сторона служила для помет 
и резолюций), несколько таких докумен-
тов – столбцов – путем склеивания друг 
с другом оформлялись в дело, в итоге по-
лучался столп, который в длину мог до-
стигать нескольких десятков метров. 

В начале XVIII в. были запущены ак-
тивные преобразования в системе управ-
ления, что привело, как указывается в 
исследованиях, к его «форсированной 
бюрократизации» [19, 56]. Стимулом к 
преобразованиям стала Северная вой-
на. Она потребовала мобилизационных 
усилий, реализация которых проходила, 
в частности, через усиление бюрокра-
тии [19, 53]. В центре внимания оказал-
ся центральный аппарат, подвергшийся 
кардинальным изменениям. Была введе-
на коллежская система управления и де-
лопроизводства: появились новые до-
кументы, новые органы управления, 
отменялась столбцовая форма докумен-
та, начался повсеместный переход на те-
традную форму, впервые архив отделил-
ся от делопроизводства и т. д. Коллежская 
система управления, базировавшаяся на 
коллегиальном принятии решений, была 

4 ПСЗ. Т. 8, № 5333; т. 20, № 14392.
5 Там же. Т. 5, № 3303, 3318, 3466, 3534, 3890, 4378.

призвана изменить существовавшую си-
стему.

Созданный в результате Петровских 
реформ 1708–1711 гг. институт губер-
наторов должен был заменить воевод 
и воеводское управление. Однако это-
го не произошло. Воеводы и воеводские 
управления были воссозданы в 1719–
1725 гг., а в последовавших за этим ука-
зах 1727 г. и «Наказе губернаторам, вое-
водам и их товарищам, по которому они 
должны поступать» 1728 г. были пропи-
саны основы местного управления4. Вме-
сто подьячих появились канцеляристы, 
подканцеляристы и архивариусы. Кан-
целяристы, подканцеляристы воеводской 
канцелярии, как и в предыдущее время, 
назначались воеводой. Изредка они мог-
ли избираться и самими канцелярскими 
служителями. Как и прежде, наблюде-
ние за работой канцелярии воевода воз-
лагал на своего товарища, а в случае от-
сутствия такового – на канцеляриста «с 
приписью». Кроме канцелярских служи-
телей в воеводской канцелярии работали 
так называемые счетчики, обязанностями 
которых были ведение учета и хранение 
казенных денег и ценностей. В Яренском 
уезде основную массу канцелярских слу-
жащих по-прежнему составляли предста-
вители центральных районов страны. 

В 1720-х гг. императором был опубли-
кован ряд указов, посвященных регла-
ментации документационного обеспече-
ния управления: Генеральный регламент 
1720 г., Табель о рангах 1722 г., штаты, 
реестры, указы о структурах учреждения 
на местах и т. д.5 Как считают исследова-
тели, в основе их составления лежала ев-
ропейская практика работы с документа-
ми, о которой император узнал во время 
своего путешествия. Особое внимание в 
Генеральном регламенте обращалось на 
регистрацию документов, правильное 
ведение дел и контроль. Обязательным 
реквизитом стала подпись под докумен-
том служащих, принимавших участие 
в обсуждении вопроса, предусматри-
валась также передача дел на архивное 
хранение. 
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Несмотря на то что к началу XVIII в. 
появилась масса узаконений и распоря-
жений в области организации работы ор-
ганов власти, на территории Коми края 
полного перехода на коллежское управ-
ление, как и делопроизводство, не про-
изошло, наблюдались лишь некоторые 
его элементы. Не отмечено никаких из-
менений и на уровне терминологии. Из-
учение архивных материалов показало, 
что основная масса документов носила 
названия «челобитные» и «доношения»6. 
Новые термины, введенные в коллеж-
ское делопроизводство, например «пре-
мории», «отпуска» и др., встречались 
крайне редко7. Оформление докумен-
тов, подаваемых в Яренскую воеводскую 
канцелярию, не соответствовало требо-
ваниям коллежского делопроизводства. 
Содержание документов было простран-
ным, отсутствовали точки и заглавные 
буквы, довольно частыми были случаи 
буквенного обозначения цифр и т. д. 

Причина такого положения дел со-
стояла в следующем. Реформируя дело-
производство, законодатель не учел, что 
чиновничество воеводских уездных кан-
целярий было не готово вести делопро-
изводство по новым требованиям, пропи-
санным в законодательных документах. 
Писчики и подьячие канцелярий не были 
профессионалами и в делопроизводстве 
исходили из традиций и опыта, нако-
пленного ими за годы службы. Длитель-
ность работы на одном месте, особенно 
при работе с документами, рассматрива-
лась как одно из ценнейших качеств го-
сударственного служащего. Такой по-
дьячий мог вести самые разнообразные 
дела – от судебно-следственных до стати-
стико-экономических. Подготовка новых 
служащих осуществлялась по тем же пра-
вилам, когда главным было уметь ориен-
тироваться в массе бумаг и документов. 
Это неоднократно подчеркивалось ис-
следователями, занимавшимися истори-
ей Петровской эпохи и государственной 
службы [14, 59–61]. 

Проводя реформы начала XVIII в., 
власть на уровне уездов не смогла ор-

6 РГАДА. Ф. 609. Оп. 1. Д. 1, 31, 258–259; НА РК. Ф. 286. Оп. 1. Д. 606.
7 РГАДА. Ф. 609. Оп. 1. Д. 263–265; НА РК. Ф. 286. Оп. 1. Д. 606.

ганизовать преобразования делопро-
изводственной службы и управления и 
оказалась неготовой к изменениям. В ре-
зультате приказное делопроизводство 
продолжало существовать наряду с кол-
лежским. Коллежское делопроизводство 
активно внедрялось и развивалось в цен-
тральном аппарате. На местах, в нашем 
случае в Яренском уезде, сохранялось 
приказное делопроизводство с элемента-
ми коллежского.

Заключение
Изучение системы уездного управле-

ния Коми края в конце XVII – первой по-
ловине XVIII в. позволяет предположить, 
что коллежская модель государственного 
управления на уровне Яренского уездного 
управления не смогла вытеснить приказ-
ную. Это наиболее ярко проявилось в си-
стеме делопроизводства. Приказная систе-
ма эволюционировала по своим законам и 
демонстрировала жизнеспособность. В 
Коми крае не произошло реформирования 
уездного управления и системы управле-
ния документами. Лишь к концу XVIII в., 
когда значительно возрастет докумен-
тооборот, в системе документационного 
управления начнут действовать регламен-
тация и унификация, коллежская система 
делопроизводства будет внедрена.

Относительно специфики системы 
управления в Коми крае необходимо от-
метить следующее. Во-первых, все дело-
производство велось на русском языке, 
поэтому для составления бумаг и отве-
та на обращения населения в канцелярии 
служили переводчики с русского на коми 
и наоборот. Во-вторых, в силу удаленно-
сти края от центра и центральных органов 
управления на изучаемой территории от-
сутствовала регламентация делопроизвод-
ства, которая была сформирована и актив-
но применялась на соседних территориях, 
например на Урале. В-третьих, в управле-
нии Коми края сохранялась система корм-
лений и подношений. Общего сокращения 
аппарата управления на уровне уезда, как 
это было заявлено царем-реформатором, 
не произошло.
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The system of county administration 
in the Komi Region at the end of the XVII – 
fi rst half of the XVIII century
Anna K. Gagieva 

Komi Republican Academy of Public Administration and Management,  
Syktyvkar, Russia

Introduction. The work studies the system of county administration on the territory of the Komi Region at the end of the 
XVII – fi rst half of the XVIII century. This period was characterized by signifi cant transformations based on changing the 
system of public administration from voivodeship- clerical into collegiate. It was actively implemented in the highest and 
central authorities, not only changing the document management system, but also forming a new state apparatus. The 
situation was different in the county voivodeship offi ces, such as, the voivodeship offi ce in Komi Region.
Materials and Methods. The main research methods were system-structural, historical, formal-legal, etc., which became 
basic in the analysis of published and unpublished documents.
Results and Discussion. As shown by the study of published and unpublished documents on the territory of the Komi Region 
(Yarensky uyezd), populated with black-collar and later state peasantry, there was no transition from the voivodeship – 
clerical to the collegiate system of management and offi ce management at the time under study. The collegiate model 
of public administration, formulated in the new administrative legislation, could not displace the Voivodeship model. The 
clerical system evolved according to its own laws and demonstrated viability, and the collegiate system was forced to adapt 
to the requirements of the reforming tsar. This was especially evident when the county offi ce carried out the document 
management. 
Conclusion. Carrying out the reforms of the beginning of the XVIII century, the authorities on the county level could not 
organize the transformation of the clerical service and management and was not ready for changes. As a result, the clerical 
offi ce work was maintained along with the collegiate one. Collegiate offi ce work was actively introduced and developed 
in the central offi ce. On the ground, for example, the Yarensky uyezd, clerical offi ce work continued to be preserved, and 
collegiate one became dominant only by the middle of the XVIII century.
Keywords: administration, voivodeship offi ce, Yarensky uyezd, clerk, collegiate offi ce work, writ offi ce work
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Одежда в похоронно-поминальной 
обрядности марийцев 
(конец XIX – начало ХХ в.)

Александра Александровна Песецкая 
Российский этнографический музей, 
Санкт-Петербург, Россия

Введение. В статье рассматриваются свойства и функции одежды в марийской похоронно-поминальной обряд-
ности. Цель исследования – выявление роли и способов реализации одежды в обряде.
Материалы и методы. Материалом для статьи послужили опубликованные этнографические источники XIX – на-
чала ХХ в., полевые дневники Т. А. Крюковой из фондов архива Российского этнографического музея, а также 
полевые материалы автора, собранные в разные годы экспедиционной деятельности в Республике Марий Эл. 
Основными методами в исследовании стали структурно-функциональный и сравнительно-исторический. Сбор по-
левых материалов проводился с помощью методов включенного наблюдения и полуструктурированного интервью.
Результаты исследования и их обсуждение. Одежда в похоронно-поминальной обрядности марийцев фигуриро-
вала в двух вариантах: как костюм покойника и в виде самостоятельного обрядового объекта. Обряжение умершего 
сопровождалось рядом запретов, а предметы его одежды служили наполнением гроба. В ходе поминальных обря-
дов одежда становилась частью ритуала замещения, когда роль покойника выполняли живые люди. Также одежда 
использовалась в качестве подарка участникам обряда.
Заключение. Смена одежды во всех обрядах жизненного цикла маркировала переход ее носителя из одного со-
стояния в другое. В похоронной обрядности центральной фигурой являлся покойник, переодевание которого спо-
собствовало отделению его от общества живых. При этом костюм характеризовался инверсией деталей и обнару-
живал связь со свадебными предметами. В контексте поминальных обрядов одежда выступала в качестве средства 
коммуникации между миром живых и покойником, а ее пролонгированное использование в виде дара позволяло 
поддерживать налаженную связь между ними. 
Ключевые слова: похоронно-поминальная обрядность, одежда, марийцы, традиционный костюм, заместитель по-
койника
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Введение
Одежда – значимый, многофункцио-

нальный элемент традиционной культуры. 
Кроме утилитарных свойств она облада-
ет символическим значением, поскольку 
формирует внешний вид человека в соот-
ветствии с его социокультурными харак-
теристиками. В то же время, тесно взаи-
модействуя с телом, предметы одежды 
формируют его границы и выполняют за-
щитные функции. 

Похоронная обрядность помимо сим-
волического перехода в новое состояние 
обозначает физическое исключение чело-
века из общины. При этом в отличие от 
свадебных обрядов в ритуальной практи-
ке оформлен только процесс отделения от 

коллектива, в то время как включение «на 
том свете» в категорию предков лишь под-
разумевается [1, 69]. Хотя использование 
одежды в похоронно-поминальной обряд-
ности менее разнообразно, чем в свадеб-
ной, оно также отражает смену состояний 
действующих лиц и является инструмен-
том горизонтальной и вертикальной ком-
муникации.

Похоронные традиции марийцев име-
ют много общего с традициями других на-
родов региона. На каждом этапе обряда – 
подготовка тела к погребению, собственно 
погребение и поминки – предметы одеж-
ды фигурируют как значимая часть ри-
туальных практик. На сегодняшний день 
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отдельные аспекты включения одежды в 
погребальные обряды марийцев хорошо 
изучены. Данная статья рассматривает ма-
рийскую одежду комплексно – как в по-
гребальных, так и в поминальных практи-
ках, акцентируя внимание на ее роли.

Объектом исследования стала одежда в 
похоронной обрядности марийцев, предме-
том – ее отличительные черты и функции. 
Цель работы – выявление роли одежды и 
способов ее использования в похоронно-
поминальной обрядности марийцев. Для ее 
достижения решались следующие задачи: 
рассмотреть одежду покойника и напол-
нение гроба, дать описание траурного ко-
стюма живых участников обряда, проана-
лизировать случаи использования одежды 
в качестве объекта обрядовых практик. 

Обзор литературы 
Известные этнографические описания 

похоронно-поминальной обрядности ма-
рийцев были обобщены Н. С. Поповым 
[22]. В контексте изучения обрядов жиз-
ненного цикла погребальные обычаи на-
рода рассматривались Т. Л. Молотовой 
[12; 13], Т. П. Федянович [29], группы 
восточных марийцев – Л. В. Ямурзиной 
[38]. Культурологический подход к изу-
чению погребальной марийской одежды 
применен А. Н. Павловой [20]. Похорон-
ная обрядность пермских марийцев была 
исследована А. В. Черных, Т. Г. Голевой, 
Р. И. Щукиной [32], прибельских марий-
цев – Г. М. Яфаевой [39]. Музыкальному 
оформлению поминальной обрядности 
посвящена работа М. Н. Мамеевой [10]. 
Отдельные аспекты похоронных прак-
тик марийцев затронуты Л. С. Тойдыбеко-
вой1. Исследование мифологических ос-
нов представлений марийцев о загробном 
мире осуществлено Ю. А. Калиевым [6]. 
Особенности похоронного обряда средне-
векового марийского населения освещены 
в трудах Т. Б. Никитиной [15] и Т. Б. Ши-
каевой [35]. Таким образом, подробно из-
учены фабула похоронно-поминального 
марийского обряда, символизм погребаль-
ного костюма, а также отдельные способы 
использования одежды в ритуальном кон-

1 См.: Тойдыбекова Л. С. Марийская мифология: этногр. справ. Йошкар-Ола, 2007.
2 Архив Российского этнографического музея (АРЭМ). Ф. 2. Оп. 1. Д. 1579; Ф. 18. Оп. 1. Д. 69, 73.

тексте. При этом роль одежды как обря-
дового предмета, включенного в систему 
коммуникации коллектива и мира мерт-
вых, исследована недостаточно. 

В качестве сравнительного материала 
были привлечены труды, посвященные 
роли одежды в похоронно-поминальной 
обрядности соседних народов: русских – 
В. С. Бузина [3], Н. В. Зорина, Н. В. Леш-
таевой [5], Т. А. Листовой [9], С. В. Про-
синой [23], мордвы – М. А. Тростиной, 
А. Е. Лапокиной [28], Т. А. Шигуровой 
[34], чувашей – И. Г. Петрова [21]. 

Материалы и методы
Источниковой базой исследования по-

служили опубликованные этнографиче-
ские материалы по похоронно-поминаль-
ной обрядности марийцев С. К. Кузнецова 
[8], Д. П. Никольского [16], А. Н. Овсян-
никова [18], У. Хольмберга [24], П. И. Рыч-
кова [25], И. Н. Смирнова [26], Н. Троиц-
кой [27], А. Филимонова [30], А. Фукс 
[31], В. М. Шестакова [33], Г. Яковле-
ва [37]. Были также привлечены коллек-
ции Российского этнографического музея 
(РЭМ) и неопубликованные результаты 
полевой работы Т. А. Крюковой из архива 
РЭМ2. Кроме того, в исследование вклю-
чены полевые материалы автора, собран-
ные в ходе экспедиций в Республику Ма-
рий Эл (2009; 2010; 2019 гг.). 

Анализ источников осуществлен с помо-
щью структурно-функционального и срав-
ни тельно-исторического методов. Сбор по-
левых материалов был выполнен методами 
включенного наблюдения и полуструкту-
рированного интервью. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В марийской культуре одним из пред-
вестников смерти считалось сновидение, 
центральным сюжетом которого была по-
теря одежды [22, 158]. Эта символическая 
утрата подразумевала неопределенность 
положения человека в социуме и его ис-
ключение из общественных практик. В 
обрядах жизненного цикла, сосредоточен-
ных вокруг конкретного лица, предметы 
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одежды играли важную роль. С их помо-
щью маркировались значимые изменения 
социального статуса человека. 

Смерть в традиционных воззрениях 
марийцев является результатом перехода 
души в загробный мир, где продолжается 
ее существование. Исторические источни-
ки фиксируют представления о семи ми-
рах, которые душа должна поэтапно прой-
ти; вера в один загробный мир является 
более поздней трансформацией [6, 53]. 
Путь туда был сложным и неблизким, со-
провождался серией различных препят-
ствий. Их успешное преодоление и обе-
спечение благополучной жизни умершему 
на том свете были целью похоронно-по-
минальной обрядности марийцев. 

Одежда покойника
В марийской культуре смерть считалась 

результатом действий духа смерти Азыре-
на, который перерезал горло умирающе-
му и забирал его кровь [8, 97]. После этого 
дом, тело и окружающие предметы, в том 
числе одежда, нуждались в очищении от 
невидимых капель крови. 

Правила обращения с одеждой, в кото-
рой находился человек в момент насту-
пления смерти, были строго регламенти-
рованы. Ее снимали особым способом: 
разорвав спереди от горла до подола, что 
запускало череду действий с телом по-
койника. Для них были характерны, с од-
ной стороны, привычность (обмывание, 
одевание), а с другой – иной способ осу-
ществления. Если рубаху снимали приня-
тым для живых способом, покойнику мог-
ло показаться, что ее не сняли, и тогда его 
душа не находила покоя. Подобная инвер-
сия действий сопровождала в дальнейшем 
весь обряд. 

Ранние источники свидетельствуют о 
том, что смертную одежду – колмо жвата 
нельзя было хранить, поскольку она была 
осквернена духом смерти. Ее уничтожали 
разными способами: сжигали на костре, 
бросали в могилу или увозили в поле [32, 
309; 33, 43]. Восточные марийцы вывеши-
вали смертную рубаху на кол во дворе или 

3 Полевые материалы автора: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Пайгусово, записи 2010 г. 
(далее – ПМА).

4 ПМА: Республика Марий Эл, Килемарский район, д. Актаюж, записи 2019 г.

забрасывали на крышу, где она находилась 
до тех пор, пока не истлевала [16, 32]. 

В дальнейшем отношение к смертной 
одежде стало меняться. На нее проециро-
вались свойства мертвого тела – безмол-
вие, безболезненность и т. д. [9, 116]. Как 
следствие, она стала использоваться в ка-
честве мощного оберега, делая владель-
ца недосягаемым для вредоносных сил. 
Одежду стирали и хранили, разрезали на 
части, которые раздавали близким род-
ственникам [11, 182]. Такие отрезы под-
шивали к изнанке одежды в случае даль-
ней дороги или участия в суде3. Рубаха 
покойника могла стать ценным подарком 
обмывальщику тела, роль которого счита-
лась почетной [22, 160]. Лицо, исполняв-
шее ее, нередко выбиралось самим уми-
рающим. Таким образом, с развитием 
погребального культа и представлений о 
жизни после смерти усложнялось и уча-
стие одежды в обряде. 

Особым значением для последующего 
перехода покойника в разряд предков об-
ладала его погребальная одежда. От того, 
насколько полно было укомплектовано 
тело перед захоронением, зависела даль-
нейшая жизнь всех участников коллектива. 
Внешний вид умершего должен был соот-
ветствовать ряду предписаний и запретов, 
касающихся новизны, колорита, состава и 
способа надевания костюма, которые в со-
вокупности способствовали успешному 
продвижению души в другой мир. 

Одежда для погребения не должна была 
быть новой. В тех случаях, когда нельзя 
было этого избежать, ее «делали не но-
вой», например разрезали или стирали 
[39, 9]. Считалось, что неношеная одежда 
«не доходит» до человека. Однако в источ-
никах середины XIX в. встречаются сви-
детельства о том, что одежду для погребе-
ния шили в день смерти [25, 89]. Позднее, 
под влиянием христианства, распростра-
нилась традиция предварительной под-
готовки «смертного узла». Иногда таких 
комплектов было несколько4.

При выборе посмертной одежды пред-
почтение отдавалось белой или, в случае 
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пестрядинного варианта, синей ткани. Бе-
лый – традиционный цвет марийского ко-
стюма. Синяя пестрядь использовалась 
восточными марийцами для изготовле-
ния рубахи невесты. Красный цвет в ка-
честве похоронной одежды был запрещен, 
поскольку в таком костюме «тело горит». 
Предубеждение перед красным цветом 
выразилось в неодобрении распростра-
ненных в советское время гробов, обтя-
нутых красной тканью, которая «сгорает 
в мире мертвых» [32, 305]. Вероятно, за-
прет связан с восприятием красного цвета 
в качестве символа жизни и родовой свя-
зи, «крови» [3, 29]. 

Основу посмертной одежды составлял 
праздничный костюм. Комплект замуж-
ней женщины луговых марийцев включал 
первую рубаху молодухи – кавынь тувыр 
[12, 48]. Незамужних и неженатых хоро-
нили в свадебной одежде. Считалось, что 
за ними приезжает свадебный поезд и уво-
зит их к жениху или невесте, где необхо-
дим будет свадебный костюм. В гроб де-
вушки клали женский головной убор. Для 
женщин обязательным элементом был 
праздничный кафтан, который символизи-
ровал «крылья, чтобы вознестись на небо» 
[12, 49]. Аналогичная метафора характер-
на для марийских свах, которые надева-
ли для поездки за невестой специальные 
платки: «Одев серебряные крылья, запряг-
ши серебряного аргамака, мы прибыли к 
вам за невестой» [6, 65]. Таким образом 
посмертная одежда отражала представле-
ния марийцев об образе птицы – женском 
символе, посреднике между мирами. 

На ноги покойнику обязательно надева-
ли новые лапти, сплетенные в день смер-
ти. Считалось, что в такой обуви ему «лег-
че будет идти», чем в сапогах [9, 116]. 
Вероятно, это представление связано с 
высокой стоимостью последних. 

Погребальный костюм дополнялся те-
плой одеждой, причем независимо от вре-
мени года, на который приходились по-
хороны. Письменные и археологические 
источники указывают, что в погребаль-

5 Марий калык ойпого: марий калык тушто-влак = Свод марийского фольклора: марийские народные загад-
ки / сост. А. Е. Китиков. Йошкар-Ола, 2006. С. 377.

6 ПМА: Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, записи 2010 г.
7 ПМА: Республика Марий Эл, Горномарийский район, д. Тушналы, записи 2009 г.

ный комплект обязательно входил теплый 
кафтан из телячьей кожи или шуба, кото-
рая могла либо надеваться на тело, либо 
служить покрытием для него [8, 101]. Это 
нашло отражение в марийской загадке о 
шубе: «Одежду покойника надеваю»5. К 
верхней одежде добавляли шапку, носки и 
варежки – последние в теплое время года 
клали рядом в гроб, подразумевая, что в 
дальнейшем человек ими воспользуется в 
стране мертвых, которая находится на се-
вере [19]. 

Костюм на покойника надевали особым 
образом, что подчеркивало его отличие от 
живых. Чтобы умерший не мог вернуть-
ся к живым, на его одежде не завязывали 
узлы6. При ее шитье иглу держали в об-
ратном направлении [21, 89]. Сходным об-
разом меняли свои стороны привычные 
предметы: онучи заворачивались нале-
во, пояс – направо. В противоположную 
сторону закручивались волосы в женской 
прическе. При этом использовать в похо-
ронном костюме булавки и иголки было 
запрещено [12, 49; 32, 305]. Известно, что 
иголка в рубахе живого человека воспри-
нималась как оберег. Таким образом, при 
составлении костюма покойника с помо-
щью различных противопоставлений под-
черкивалась полярность мира мертвых и 
мира живых. 

Тело дополнительно закрывали белой 
холщовой тканью, которая в марийском 
фольклоре стала символом смерти: «Че-
ловек уйдет одетый – жди возвращения, 
покрытый белым холстом – никогда не 
вернется» [36, 33]. Горные марийцы ис-
пользовали вместо холста рубахи7. Как 
правило, ступни оставляли открытыми, 
чтобы на том свете человек мог ходить. 
Для лица готовили специальные плат-
ки шӱргӧ шовыч или шӱргӧ леведыш, ко-
торые приносили соседи на прощание с 
умершим. Отрезок холста укладывали со 
словами: «Да будет покрывалом лица тво-
его» [37, 66]. Перед погребением его нене-
долго снимали, чтобы покойник взглянул 
на солнце в последний раз. Считалось, что 
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соседей, подаривших шӱргӧ леведыш, на 
том свете будут встречать по этому отрезу 
холста [12, 51]. 

Одежда покойника играла первостепен-
ную роль на начальном этапе похоронной 
обрядности. За счет строгих предписаний, 
которые структурировали его костюм, до-
стигалось соответствие представлениям 
о внешнем облике человека, начинающе-
го переход в категорию предков. С одной 
стороны, это была одежда, обладающая 
социокультурными характеристиками (со-
став костюма, цвет, отсутствие новизны 
и др.), с другой – она шилась и надевалась 
иначе по сравнению с одеждой живых. Ис-
пользование белого холста в качестве фи-
нального покрытия становилось важной 
ступенью на пути отделения умершего от 
коллектива, поскольку было актом про-
щания и одновременно символом личной 
связи на том свете всех его членов.

Наполнение гроба
Успешный переход в загробный мир и 

дальнейшее существование в нем покой-
нику обеспечивал комплект предметов, по-
ложенных в гроб. Данное явление зафик-
сировано в подавляющем большинстве 
средневековых марийских могильников, 
где дополнительные наборы вещей распо-
лагались в изголовье или ногах погребен-
ного [15, 75]. В XIX в. наполнение гро-
ба отличалось разнообразием и включало 
сменную одежду – пару рубах, уложенных 
на дно либо под голову [17, 33]. Иногда в 
гроб дополнительно клали валенки [13, 87]. 
Помимо запасной одежды покойнику пола-
галась еда: три блина за пазуху, вино или 
пиво, а также хлеб, ребенку – яйцо [2, 129; 
18, 55]. В специальный мешочек помещали 
деньги, с помощью которых умерший мог 
«выкупить свою кровь» у владыки загроб-
ного мира. Иногда их заворачивали в пояс 
либо привязывали на палец правой руки [2, 
129; 27, 76]. 

Оставшиеся от подготовки тела к по-
гребению предметы также складывали в 
гроб: мочало и веник после обмывания; 
волосы и ногти, срезанные после смерти, 
заворачивали в подушку [32, 306].

Считалось, что на том свете человек бу-
дет нуждаться в тех вещах, которые сопро-

вождали его при жизни. В ноги ему мог-
ли положить котел, а в изголовье – нож с 
обломанным кончиком, трубку с табаком, 
кнут, кочедык и лыко, незаконченную при 
жизни вышивку с иглой и мотком ниток 
[8, 102–103; 26, 136]. Все эти предметы 
соответствовали деятельности человека 
и должны были обеспечить ему достой-
ную жизнь в загробном мире, ограничив 
несанкционированные появления в мире 
живых. 

Восточные и луговые марийцы вкла-
дывали покойнику в левую руку липовую 
палку, а в правую – три ветки шиповника, 
которые должны были служить в качестве 
средства для обороны от змей во время 
перехода в загробный мир. Среди луговых 
марийцев бытовало мнение, что шипов-
ник способен защитить тело от прикосно-
вения нечистого духа [30, 433]. 

Вспомогательную роль при осущест-
влении перехода в другой мир играли про-
тянутые вдоль тела три шерстяные или 
шелковые нити красного, черного, зелено-
го цветов [12, 50]. Их длина должна была 
совпасть с ростом умершего (для ребен-
ка – с ростом отца), в противном случае 
он мог запутаться в них во время посмерт-
ного путешествия [27, 77]. У восточных 
марийцев нити обводили вокруг тела [32, 
306]. Они символизировали длину отме-
ренного жизненного пути – в том числе 
после смерти. Наряду с нитями, предна-
значенными для мертвого, во время по-
хорон на гроб клали моток для живых, из 
которого каждый участник тянул нитку, 
приговаривая: «Меня с собой не бери – я 
вон какую длинную выдернул» [26, 136]. 
Такая нить обладала защитными свойства-
ми: намотанная на пуговицу, она станови-
лась оберегом для своего владельца [12, 
50]. Аналогично поступали чуваши и та-
тары. Похожая традиция существовала у 
мордвы: женщина перед смертью разда-
вала родственникам свою пряжу, которую 
во время похорон они вешали на руку [34, 
144]. 

Нити, протянутые вдоль тела покой-
ника, играли также роль медиатора. Они 
служили «качелями» для подъема на небо 
или «мостом», предназначенным для пе-
рехода через мифическую реку мертвых 
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[13, 89; 37, 66]. Горные марийцы протя-
гивали шелковую нить от креста до гро-
ба, чтобы умерший мог по ней поднимать-
ся на поверхность. Иногда на ее нижний 
конец подвешивали монету, которая сим-
волизировала солнце [22, 168]. Метафора 
«качелей» как способа передвижения «на 
тот свет» часто встречается в марийских 
сказках: «Села на шелковые качели, раска-
чалась выше дома, выше сосны, взлетели 
качели до неба и улетела девушка далеко-
далеко»8. 

Таким образом, в составе погребально-
го инвентаря одежда занимала значимое 
место, представляя собой «запас» на вре-
мя пути в иной мир. Среди уложенных в 
гроб вещей были предметы первой необ-
ходимости (еда, деньги, одежда) и предме-
ты для последующей профессиональной 
деятельности, симметричные нуждам жи-
вых. Погребальный набор создавался ком-
плексно, в соответствии с мифологически-
ми представлениями марийцев, и одежда 
как наиболее информативный предмет за-
нимала в нем ведущую позицию.

Траурная одежда
Внешний вид живых участников похо-

ронного обряда был менее строго регла-
ментирован и касался в основном соблюде-
ния ритуальной чистоты: по возвращении 
с похорон и поминок обязательно мылись 
в бане, меняли обувь и надевали чистую 
праздничную одежду [27, 77]. Других ука-
заний на наличие специальной траурной 
одежды или ее элементов в источниках по 
марийской этнографии не найдено.

Одежда в обрядах замещения
Одежда, по представлениям марийцев, 

находилась в тесной связи со своим хо-
зяином. Через ее части можно было на-
вредить владельцу или вылечить его. По 
данным Т. А. Крюковой, чтобы извести 
человека, часть его рубахи привязывали 
к колоколу или топили в болоте9. Прове-
сти обряд лечения бесплодия у женщины 
можно было только в том платье, в кото-

8 Марийские народные сказки / сост. В. А. Акцорин. Йошкар-Ола, 1984. С. 150.
9 АРЭМ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 69. Л. 4.
10 Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1579. Л. 24.
11 Там же. Ф. 18. Оп. 1. Д. 73. Л. 11.

ром она выходила замуж [7, 136]. Следова-
тельно, одежда оказывала влияние на тело 
и могла становиться его заместителем в 
некоторых обрядах. После погребения она 
оставалась единственным физическим во-
площением человека. Наиболее ранние 
формы замещения умершего с помощью 
одежды обнаружены в средневековых ма-
рийских погребениях-кенотафах [20, 425]. 
Свойство марийской одежды представ-
лять покойника проявилось в традиции 
символического погребения убитых вда-
ли от родины: крест с повешенной на него 
рубашкой погибшего ставили в память о 
нем на кладбище. Одежда в такой форме 
становилась его заместителем10. 

В ходе больших поминок сороково-
го дня, которые являлись решающим эта-
пом отделения мертвого от мира живых, 
костюм покойника становился его вопло-
щением. Если до погребения смысловым 
центром обряда был умерший, то во время 
поминальных ритуалов им становилась его 
одежда. Она могла выполнять роль покой-
ника сама по себе, будучи развешенной в 
том месте, где за столом должен был сидеть 
он. Демонстрировался полный костюм, не-
зависимо от пола владельца: рубаха, шта-
ны, шапка, пояс, лапти, головной убор для 
женщины, свадебное полотенце солык. 
Для женщин вешали рубаху, которая наде-
валась при жизни на второй день свадьбы 
[14, 78]. В Моркинском районе для этих ве-
щей оборудовали место у входа в избу, где 
на березовую палку развешивали одежду, 
предварительно вывернув ее наизнанку11. 
У горных марийцев было принято склады-
вать одежду покойника на почетном месте. 
К ней обращались на протяжении сорочин 
и по очереди с ней танцевали [26, 139]. У 
восточных марийцев бытовал обряд пере-
одевания в костюм покойного, когда на по-
минки сорокового дня каждый должен был 
надеть какой-то предмет одежды и в нем 
плясать. После этого одежду непременно 
вытряхивали во дворе, избавляясь тем са-
мым от следов присутствия духа умершего 
[12, 55]. Чаще всего на поминках сороково-
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го дня роль покойника исполнял конкрет-
ный человек (рис. 1). 

Обряд, когда одежда умершего стано-
вилась частью инсценированного пред-
ставления, во главе которого стоял его 
заместитель, широко известен в Повол-
жье и получил различные интерпретации. 
Сходные ритуалы у мордвы трактуются 
как «переодевание покойника»: таким об-
разом для него отправлялась одежда «на 
тот свет» [28, 171]. У марийцев умира-
ющий заранее мог выбрать лицо, которо-
му доставалась роль его заместителя на 
больших поминках. Принцип отбора был 
различным в зависимости от локальной 
традиции. По одним данным, заместитель 
покойника – вургем чийыше (‘одетый в 
одежду’) выбирался из его родственников, 
по другим – из соседей исходя из внеш-
него сходства12. Нередко эта роль, как и у 
русских, доставалась обмывальщику вме-
сте с одеждой умершего, которая станови-
лась подарком за услуги. В ней он должен 
был появиться на поминках сорокового 
дня [27, 77]. По свидетельству А. Фукс, 

12 См.: Тойдыбекова Л. С. Указ. соч. С. 72. 

заместителем покойника мог стать карт 
(жрец). В этом случае мужская одежда, 
как правило, надевалась целиком, а жен-
ская – перекидывалась через плечо [31, 
208]. Вургем чийыше во всех вариантах 
становился проводником души на помин-
ках сорокового дня. 

В день поминок исполнявший роль по-
койника отправлялся на кладбище на луч-
ших лошадях «под звон бубенчиков» и с 
угощениями. Умершего приглашали на 
праздник и везли домой на телеге, где для 
него с помощью подушки было обозначе-
но место. По приезде подушка с вообра-
жаемым покойником переносилась туда, 
где висела его одежда, которую, по словам 
родственников, «никто не носил и ни одной 
вещи не потеряли» [24, 150]. У восточных 
и части луговых марийцев по пути с клад-
бища срубали липовую палку, которая впо-
следствии изображала умершего: ее парил 
в бане будущий вургем чийыше и на нее за-
тем вешали его одежду [11, 183]. Похожий 
вариант использования дерева известен в 
чувашском обряде юпа, который проводи-

Рис. 1. Поминки сорокового дня. На жерди висит одежда умершего: рубашка, лапти и штаны, которые 
в ходе поминок наденет заместитель покойного. Начало ХХ в. Вятская губерния, Уржумский уезд, 

д. Большой Цоранур (коллекция РЭМ № 3033-6)
Fig. 1. Commemoration of the fortieth day. The clothes of the deceased hang on the poles: a shirt, bast shoes 
and trousers for the deputy of the deceased one to wear during the commemoration. Beginning XX century. 

Vyatka province, Urzhumsky district, Bolshoi Tsoranur village (collection REM No. 3033-6)
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ли на сорочины. По пути с кладбища сру-
бали столб из липы – для женщины, из 
дуба – для мужчины. Его привозили домой, 
укладывали в кровать и обряжали в одежду 
покойного. После проведения поминок ее 
снимали, а столб – юпа везли на кладбище 
и устанавливали на могиле [21, 93]. Для чу-
вашей и марийцев были характерны культ 
предков и поклонение деревьям, через ко-
торые осуществлялась связь с ними. Веро-
ятно, этим объясняется возможность заме-
щения покойника с помощью деревянного 
предмета.

Основное действие поминок сороково-
го дня начиналось около полуночи, ког-
да выбранный в качестве вургем чий ыше 
человек надевал одежду покойного и изо-
бражал его на протяжении оставшейся 
ночи. Заместитель занимал главное ме-
сто за столом, общался с родственниками 
от имени умершего, рассказывал о своей 
благополучной загробной жизни и давал 
наказы13. Обязательной частью обряда у 
сернурско-торъяльской группы марийцев 
была последняя пляска – вургем чийыше 
куштымаш, в которой вместе с замести-
телем участвовал его помощник при об-

13 См.: Тойдыбекова Л. С. Указ. соч. С. 72.
14 АРЭМ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 73. Л. 15.
15 См.: Тойдыбекова Л. С. Указ. соч. С. 74.

мывании тела. Этот танец также известен 
как тупыньела куштымаш (‘пляска на-
оборот’), поскольку движения в нем со-
вершались в обратную сторону. Все при-
сутствовавшие держали в руках свечки, 
изображавшие участие других предков в 
танце (рис. 2). За пляску заместителю и 
помощнику полагались деньги [10, 139]. 

Пляска заместителя нередко восприни-
мался как воплощение «свадьбы покойно-
го» и символизировала его возрождение 
в другом мире [4, 168]. Танец становился 
частью проводов покойника либо предва-
рял их. На рассвете заместитель покидал 
дом различными способами в зависимо-
сти от локальной традиции. Однако все 
они сопровождались нестандартными и 
регламентированными движениями. Так, 
в Моркинском районе вургем чийыше пя-
тился к выходу задом, а зайдя за матицу – 
бежал прочь. Вслед ему бросали старый 
лапоть, чтобы покойник не мог вернуть-
ся14. Встречались варианты, когда заме-
ститель отсчитывал от выхода 41 шаг, 
снимал одежду умершего, а затем возвра-
щался другой дорогой домой15. У восточ-
ных марийцев вургем чийыше отходил на 

Рис. 2. Поминки сорокового дня. Пляска заместителя покойного под игру рожка. Остальные гости стоят 
на коленях в два ряда с зажженными свечами в руках. Начало ХХ в. Вятская губерния, Уржумский уезд, 

д. Большой Цоранур (коллекция РЭМ № 3033-6)
Fig. 2. Commemoration of the fortieth day. The dance of the deputy of the deceased to the sound of the horn. 
The rest of the guests are kneeling in two rows with lighted candles in their hands. Beginning XX century.  

Vyatka province, Urzhumsky district, Bolshoi Tsoranur village (collection REM No. 3033-6)
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40 шагов [11, 183]. Числовой символизм 
больших поминок дублировался на раз-
ных уровнях похоронного обряда и был 
способом окончательного отделения мерт-
вого от мира живых. 

Проводы покойника после поминок 
осуществлялись в разное время и до раз-
ных точек пространства. Так, луговые ма-
рийцы провожали его на рассвете, вос-
точные – после полудня, предварительно 
сходив с вургем чийыше в гости к соседям 
[11, 183; 24, 152]. Такой разброс во време-
ни симметричен временным рамкам сва-
дебной обрядности. Заместитель мог про-
водить покойника до двора, а мог вместе 
с угощениями довезти до могилы. Быто-
вал вариант, когда вургем чийыше доходил 
только до середины дороги на кладбище, 
после чего выпивал пиво, раскидывал уго-
щения и возвращался [33, 43]. Архаичная 
традиция зафиксирована у мордвы: умер-
шего коллективно провожали до могилы, 
где подушкой обозначали его место, рас-
стилали скатерть, ставили угощения и 
вместе трапезничали. При этом костюм 
покойника, предназначенный ему в дар, 
раскладывали на могиле в той последо-
вательности, в которой он надевался [28, 
171].

После поминок все предметы, прини-
мавшие участие в обряде, уничтожались 
разными способами. Липовую палку, ко-
торая изображала покойника, ломали и 
бросали на крышу дома [11, 183]. Одежду 
вытряхивали во дворе и вешали с север-
ной стороны хозяйственных построек, 
где она оставалась до полного истлева-
ния [32, 312]. Предполагалось, что та-
ким образом она попадала в другой мир к 
своему хозяину. Иногда одежду умерше-
го раздавали после поминок нищим, что 
приравнивалось к варианту уничтожения 
[24, 152]. 

Следует отметить, что дольше все-
го роль вургем чийыше продержалась на 
территории Моркинского, Сернурско-
го, Куженерского районов и у восточных 
марийцев. Впоследствии изображение по-
койника ограничилось его одеждой, разве-
шенной на стене или сложенной на лавке, 
которая, однако, все равно воспринима-
лась в качестве его воплощения [29, 276]. 

Итак, на поминках сорокового дня, за-
вершающем этапе перехода умершего 
в другой мир, одежда выступала в роли 
его физического воплощения – самосто-
ятельно либо в совокупности с деревян-
ным предметом (березовой, липовой, ду-
бовой палкой). Наиболее развернутый 
вариант поминок подразумевал участие 
другого лица, которое за счет надевания 
одежды покойника получал право гово-
рить и действовать от его имени. Строгий 
регламент его активности и речи, инвер-
сия, характерная для движений, поддер-
живали дистанцию между вургем чийыше 
и коллективом. 

Одежда в практиках одаривания
Поскольку похороны – обряд, направ-

ленный на отделение человека из одного 
общества и включение в другое, принци-
пиально важным был полный состав его 
участников. В основе погребальных обы-
чаев лежат отношения между поколени-
ями, которые нуждаются в закреплении. 
Важнейшим способом подтверждения 
связи служат практики одаривания. 

Как и в других обрядах жизненного 
цикла, одежда использовалась на похо-
ронах в качестве подарка участникам. В 
некоторых местах одаривались все род-
ственники, в других – непосредственно 
включенные в процесс: обмывальщики, 
могильщики, музыканты [39, 11]. Как пра-
вило, подарками служили рубахи, плат-
ки, полотенца, холсты, катушки ниток 
или мыло, которому приписывались чу-
додейственные свойства. Подарком ста-
новились и инструменты захоронения: 
полотенца (холст), на которых опускали 
гроб, доставались тем, кто копал могилу 
или нес покойника [12, 52]. Подарки были 
взаимными: живые одаривались вещами 
умершего, а он, в свою очередь, получал 
от них шӱргӧ леведыш. 

В дальнейшем живые регулярно пере-
давали покойнику подарки разными спо-
собами. Как и у других народов Восточ-
ной Европы, первый встреченный во 
время похорон человек одаривался спе-
циальным мешочком с гостинцами либо 
платком. Это было залогом благополуч-
ной встречи души на том свете [29, 276]. 
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Одежда, выполнявшая роль заместителя 
покойного на поминках сорокового дня, 
также была адресована ему. 

Предметы одежды становились подар-
ком умершим в ходе календарных празд-
ников. Через год после смерти покойник 
переходил в разряд предков, для них в дар 
на Семик сжигали старую одежду, а также 
шили новую, которую предполагалось из-
носить до следующего праздника [26, 141]. 

Таким образом, одежда оставалась важ-
ным, востребованным предметом челове-
ка даже после его смерти. Продолжение 
одевания покойного «на том свете» под-
держивало связь между ним и миром жи-
вых, а одежда выступала в качестве по-
средника коммуникации. 

Заключение
Одежда являлась непременной частью 

марийской похоронно-поминальной об-
рядности и отличалась разнообразием 
функций. Она формировала костюмные 
комплексы, маркируя смысловые социаль-
ные переходы как для покойника, так и для 
живых участников обряда. Способы ути-
лизации одежды умершего свидетельство-
вали о ее прочной связи с хозяином, кото-
рая не нарушалась даже после его смерти 
и оказывала влияние на родственников и 
соседей. Одежда могла становиться мощ-
ным оберегом и выполнять защитные 
функции в мире живых. Костюм покойни-
ка и набор вещей, которые укладывали с 
ним в гроб, должны были способствовать 

успешному отделению его от общины, что 
выражалось в особых признаках, нехарак-
терных для одежды живых людей. 

Использование в похоронно-поминаль-
ной обрядности свадебных предметов 
одежды отражает общую направленность 
и смысловую парадигму обрядов жизнен-
ного цикла, причем женскому костюму, в 
силу его консервативности, это свойствен-
но в большей степени. 

Разнообразие ритуальных действий с 
предметами одежды выделяет ее в самосто-
ятельный объект, способный выступать в 
разных качествах. Она могла замещать со-
бой отсутствовавшего человека и наделять 
чертами покойника того, кто надевал ее в 
ходе обряда, а также давала право говорить 
от его лица. Одновременно предметы одеж-
ды воспринимались как средство коммуни-
кации между миром живых и миром мерт-
вых, являясь непременной частью практик 
одаривания, начинавшихся на похоронах и 
продолжавшихся в контексте календарной 
обрядности. Практики одаривания способ-
ствовали социальному сплочению, коллек-
тивному проживанию феномена смерти. 

Сравнение традиций использования 
одежды в похоронно-поминальной обряд-
ности марийцев с обычаями других наро-
дов демонстрирует наличие общей осно-
вы и консервативность данных практик. 
Устойчивость предметов одежды в каче-
стве ритуального объекта свидетельству-
ет о ее глубокой связи с мифологическими 
представлениями. 
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Mari сlothing in the funeral and memorial 
rituals (late XIX – early XX century)
Aleksandra A. Pesetskaya

Russian Museum of Ethnography, 
Saint-Petersburg, Russia

Introduction. The paper considers the Mari clothing for funeral and memorial rituals, its specific features, and functions. The 
purpose of the research is to define a role and application that clothes have in ceremonies.
Materials and Methods. As the research materials for the article, the author used ethnographic sources published in 
the XIX and early XX centuries, field journals by Tatyana Kryukova belonged to the Archive of the Russian Museum of 
Ethnography, as well as the author’s personal field research materials, collected during personal expeditionary activities 
in the Mari El Republic. The structural-functional and comparatively historical methods were the major methods for the 
research. The research materials were collected by means of participant observation and semi-structural interview methods. 
Results and Discussion. The Mari clothing during the funeral and memorial ceremonies marked two core functions, being 
represented by a costume of the deceased person and as an independent ritual object. Dressing the deceased person 
entailed a number of taboos whereas some clothes of the deceased were used to fill up the coffin. During the memorial 
rituals, the clothing of the deceased became a part of the «substitution» ritual when the role of the deceased was taken on 
by living people who were present at the ceremony. Apart from that, the clothing served as a present for the participants of 
the ceremony.
Conclusion. A change of clothes in the lifecycle rituals marked a transfer of the clothes’ owner from one condition to 
another. A deceased person was a key figure during the funeral rite, while a change of his clothes facilitated their separation 
from the living ones. The costume itself was characterized by the inversion of the details and revealed its reference to 
wedding items. In the context of the memorial ceremonies, the clothing functioned as means of communication between a 
deceased and living ones, whereas its prolonged use accepted as a gift allowed maintaining the communication. 
Keywords: funeral and memorials ceremonies, clothing, Mari, traditional dress, deceased representative
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100 лет марийского 
изобразительного искусства:
этнографический реализм (1920–1930-е гг.) 

Эльвира Мазитовна Колчева
Казанский государственный институт культуры, 
Казань, Россия

Введение. Статья является первой в серии публикаций, посвященных 100-летию марийской автономии и связанно-
го с этим фактом появления у народа мари профессионального изобразительного искусства. Автор рассматривает 
его как системный элемент национально-этнической культуры, выполнявший функцию этнокультурной рефлексии 
художественными средствами на протяжении всего столетнего пути, в котором можно проследить четыре крупных 
этапа и соответствующие стилистические формы. В статье характеризуется начальный этап развития марийского 
изобразительного искусства 1920–1930-х гг. 
Материалы и методы. Основным материалом стала коллекция художественно-этнографических работ 1920–
1930-х гг. из фондов Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева. Применялись разнообразные методы: историче-
ского исследования, искусствоведческого анализа художественных произведений, а также авторский метод струк-
турно-архетипического анализа.
Результаты исследования и их обсуждение. Первые художественные институции появились в горномарийском 
крае на рубеже 1910–1920-х гг. благодаря художнику А. В. Григорьеву, впоследствии основавшему с соратниками 
в Москве Ассоциацию художников революционной России. Систематическое институциональное оформление ма-
рийского изобразительного искусства началось во второй половине 1920-х гг., чему способствовала деятельность 
Марийского областного общества краеведения и Центрального марийского музея в г. Краснококшайске. Осново-
положниками марийского изобразительного искусства стали приглашенные казанские художники П. А. Радимов, 
Г. А. Медведев, В. К. Тимофеев, М. М. Васильева, первые художники-мари К.Ф. Егоров и Е. Д. Атлашкина, а также 
П. Г. Горбунцов. С началом «большого террора» первый этап развития марийского изобразительного искусства 
фактически прервался, на смену этнографическому реализму пришел социалистический реализм. 
Заключение. Развитие изобразительного искусства мари на начальном этапе было стимулировано Марийским 
областным обществом краеведения и Центральным марийским музеем в лице В. А. Мухина (Сави), В. М. Васи-
льева, Т. Е. Евсеева. Их научно-просветительские интересы, соединившись с документалистски ориентированной 
программой Ассоциации художников революционной России, способствовали складыванию такой стилистической 
формы, как этнографический реализм, который стал первой художественной формой этнокультурной рефлексии 
средствами изобразительного искусства.
Ключевые слова: марийское изобразительное искусство 1920–1930-х гг., этнографический реализм, Националь-
ный музей РМЭ им. Т. Евсеева
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Введение
Профессиональное изобразительное 

искусство Марийского края отмечает свой 
столетний юбилей вместе с юбилеем Ре-
спублики Марий Эл. В силу особенностей 
его исторического развития сложилось 
синкретическое понятие марийского изо-
бразительного искусства, в котором сли-
лись региональные и этнические аспекты. 
Отчасти это следствие инерции советской 
установки на формирование искусства 

«национального по форме, социалисти-
ческого по содержанию», отчасти – отста-
вания институционального оформления 
изобразительного искусства в сравнении 
с другими профессиональными видами 
творчества в марийской культуре.

Как региональный феномен многона-
ционального искусства России изобра-
зительное искусство края всегда уделя-
ло значительное внимание этническому 
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свое образию исконного для данной тер-
ритории марийского народа. Его ста-
новление как самостоятельного явления 
происходило на основе тесного взаимо-
действия изобразительных традиций рус-
ского (оте чественного) искусства и эт-
нической ментальности, привносимой в 
него художниками-мари. Для последних 
оно становится художественной формой 
рефлексии родной культуры. Так склады-
вается национальный феномен изобра-
зительного искусства в марийской худо-
жественной культуре наряду с другими 
профессиональными видами творчества. 
На каждом этапе развития обнаруживает-
ся своеобразие его дискурсивных практик, 
а потому и репрезентативных форм, кото-
рые необходимо рассмотреть в диахронии 
единого культурного процесса. Проблема 
современного исследования марийского 
изобразительного искусства состоит в не-
обходимости обнаружения его как систем-
ного элемента национальной культуры, 
выполняющего функцию этнокультурной 
рефлексии художественными средствами 
на протяжении ее исторического развития. 

Предметом такого исследования в данной 
статье являются начальный этап формиро-
вания профессионального национально-
этнического изобразительного искусства 
мари, его исторические условия и особен-
ности, репрезентацией которых стал этно-
графический реализм 1920–1930-х гг.

Обзор литературы
Первую оценку состояния изобрази-

тельного искусства края дал в 1936 г. в 
преддверии 15-летия образования Ма-
рийской автономной области (МАО) 
непосредственный участник собы-
тий литератор и общественный деятель 
В. А. Мухин1. Он подверг критике этно-
графическую ориентацию марийского 
искусства и фактически выступил пропа-
гандистом соцреализма. В то же время в 
его позиции четко прослеживается взгляд 
на формирующееся изобразительное ис-
кусство как на национальный феномен.

Систематическое научное изучение 
марийского изобразительного искусства 

1 См.: Мухин В. А.  Изобразительное искусство марий // 15 лет Марийской автономной области. Йошкар-
Ола, 1936. С. 205–209.

началось с созданием Марийского отде-
ления Союза художников РСФСР (1961), 
при этом начальный период оставался на 
периферии интереса исследователей, по-
скольку он во многом был связан с име-
нами, находившимися под запретом, и 
даже после снятия запрета было не при-
нято затрагивать тему репрессий. Кроме 
того, были уничтожены многие произве-
дения искусства, утрачены документы, 
что затрудняет исследование. 

Первым историком марийского ис-
кусства стал искусствовед Б. Ф. Това-
ров-Кошкин, совместно с С. М. Червон-
ной сделавший обзор работ начального 
периода через призму отражения в них 
социалистических преобразований [18; 
19]. Г. И. Прокушев в начале 1980-х гг. 
дал высокую оценку произведений ка-
занских художников на марийскую тему: 
«Приходится только пожалеть, что рабо-
ты Радимова и Тимофеева, имеющие не 
только историческую, но и художествен-
ную ценность, не стали достоянием ма-
рийского народа» [9, 9]. Однако сам он не 
занимался исследованием этого перио-
да. Г. И. Соловьева к изучению изобрази-
тельного искусства пришла от исследова-
ний народного творчества и фактически 
первой прикоснулась к проблеме изобра-
зительного искусства как этнокультурно-
го явления. Этнографизм 1920-х гг. она 
порицала, давая положительную оцен-
ку национальному неоромантизму (этот 
термин тогда не использовался) 1960–
1980-х гг. [15], развившемуся в рамках 
социалистического реализма. 

Переоценка рассматриваемого перио-
да истории марийского изобразительно-
го искусства наметилась в постсоветский 
период. Значительны работы совре-
менного исследователя В. Г. Кудрявце-
ва. Его научный интерес сосредоточен 
в первую очередь на марийской графике 
[3]. Особое внимание ученого привлек-
ли трагические страницы ранней исто-
рии марийского искусства; совместно с 
К. Н. Сануковым, автором монографии 
об А. В. Григорьеве [11; 12], он ввел в 
научный оборот документы, связанные 
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с основоположниками изобразительно-
го искусства в крае А. В. Григорьевым2 и 
К. Ф. Егоровым3. Трудом, обобщающим 
научные изыскания автора, стала моно-
графия «Художественная культура ма-
рийского народа: народное творчество, 
деревянное зодчество, изобразительное 
искусство» (2017) [4]. Раздел о профес-
сиональном изобразительном искусстве 
наглядно демонстрирует синкретический 
подход в восприятии феномена как ре-
гионального и национального одновре-
менно, хотя автор вплотную подошел к 
дифференциации этих аспектов изобра-
зительного искусства марийского края.

В 2010-х гг. под руководством автора 
статьи началось комплексное системное 
исследование произведений рассматрива-
емого периода, которые хранятся главным 
образом в фондах Национального музея 
РМЭ им. Т. Евсеева4. Оно предполагало 
решение проблем их музейного хранения, 
т. е. паспортизацию, создание электрон-
ных каталогов, а также историко-культу-
рологическое изучение, этнографическое 
и искусствоведческое описание работ. 
Решение поставленных задач позволило 
ввести в научный оборот данные произ-
ведения как целостную коллекцию куль-
турных ценностей, а также связанные с 
ней новые документы, восполнить не-
которые лакуны в исторической картине 
событий, выработать оценку начально-
го периода марийского изобразительного 
искусства и подходы к его дальнейшему 
изучению. Впервые этот этап был осмыс-
лен как начало институционализации на-
ционального изобразительного искусства 
народа мари. В исследованиях приня-
ли участие историки В. Е. Кутасова [6], 
С. К. Свечников, О. А. Требушкова [13], 
этнограф Н. А. Большова [1]. 

2 См.: Кудрявцев В. Г. Александр Владимирович Григорьев: Документы. Статьи. Письма. Воспоминания. 
Йошкар-Ола, 1992.

3 См.: Кудрявцев В. Г. Художник Константин Егоров. Йошкар-Ола, 1998. 
4 Проект РГНФ № 09-01-24101 а/В «Этнокультурное пространство в художественно-этнографических ра-

ботах 20–30-х годов XX века из фондов Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева»; проект ФЦП «Культура 
России 2012–2018» № 12-0017 «Предпечатная подготовка каталога живописи 20–30-х годов XX века из фон-
дов Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева». 

5 См.: Экономическая и краеведческая хроника // Марий Эл. 1927. № 10. С. 198–205.
6 См.: Путеводитель по фондам ГКУ «Государственный архив Республики Марий Эл». Йошкар-Ола, 2012.
7 См.: Культурное строительство в Марийской АССР: сб. док. Йошкар-Ола, 1983–1985. Кн. 1. 1917–1941 гг.; 

Кн. 2. 1941–1980 гг. 
8 См.: История сел и деревень Республики Марий Эл: сб. док. очерков. Йошкар-Ола, 2003–   .

Материалы и методы

Основным материалом, т. е. источниковой 
базой, исследования начального этапа разви-
тия марийского изобразительного искусства 
является коллекция художественно-этногра-
фических работ 1920–1930-х гг. из фондов 
Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева. 
Она составляет около 260 ед. хр. и включа-
ет произведения живописи и этюды (около   
ед. хр.), а также графику: рисунки, этногра-
фические зарисовки и наброски докумен-
тального характера, выполненные в экспе-
дициях и после их завершения. Коллекция 
уникальна по богатству запечатленного в 
ней этнокультурного материала.

Неопубликованные документальные ис-
точники представлены материалами Госу-
дарственного архива Республики Марий 
Эл (ГА РМЭ), фотодокументального фонда 
Национального музея РМЭ им.  Т. Евсеева 
(ФДФ НМ РМЭ). Опубликованные источ-
ники включают материалы журнала «Ма-
рий Эл»5, в котором музей регулярно публи-
ковал отчеты о деятельности. Значительно 
облегчают работу исследователя издания 
Государственного архива РМЭ: Путево-
дитель по фондам ГКУ «Государственный 
архив Республики Марий Эл»6, двухтом-
ный сборник документов по культурному 
строительству в Марийской АССР7, много-
томный сборник документальных очерков 
«История сел и деревень Республики Ма-
рий Эл»8. 

Круг примененных методов интегра-
тивного по характеру исследования раз-
нообразен: это методы исторического ис-
следования, искусствоведческого анализа 
художественных произведений; культуро-
логические аспекты исследования реша-
лись с помощью авторского метода струк-
турно-архетипического анализа [2].
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Историко-культурные условия 
возникновения марийского 
изобразительного искусства
1920–1930-е гг. стали качественно но-

вым этапом развития культуры марийского 
народа. Первые декреты советской власти 
и разработанная в ходе долгих политиче-
ских дискуссий национальная политика 
ВКП(б) заложили основу федеративного 
устройства Страны Советов, с предостав-
лением национальным образованиям ав-
тономии или статуса союзной республики. 
В числе многих государственность получи-
ли и марийцы. В 1920 г. была создана Ма-
рийская автономная область как «форма 
административной автономии», а в 1936 г. 
ее статус был повышен до «формы нацио-
нально-государственной автономии» [10, 
163] – была образована Марийская Авто-
номная Советская Социалистическая Ре-
спублика в составе РСФСР. На этом этапе 
национальная политика Советского госу-
дарства прошла эволюцию от поддержки 
и стимулирования национально-культур-
ного строительства до его фактического 
сворачивания, замены на идеологические 
внеэтнические приоритеты, что привело к 
тотальным репрессиям национальной ин-
теллигенции.

В рассматриваемый период были успеш-
но решены многие задачи хозяйственно-
экономического и культурного развития 
марийского края. Началось институцио-
нальное оформление марийской культуры, 
т. е. она стала переходить на стадию куль-
туры национального (модернизационно-
го) типа9. Политика «коренизации» моло-
дой советской власти, в частности декрет 
ВЦИК «О мерах к переводу делопроиз-
водства государственных органов в нацио-
нальных областях и республиках на мест-
ные языки» 1924 г., способствовала тому, 
что в МАО сложилась система образова-
ния на родном языке и практически была 
ликвидирована неграмотность. Развива-

9 См.: Флиер А. Я. Культурология для культурологов: учеб. пособие для магистрантов и аспирантов, докто-
ров и соискателей, а также преподавателей культурологии. М.; Екатеринбург, 2002. C. 244.  

10 Культурное строительство в Марийской АССР. Кн. 1. С. 46.

лась печать на родном языке, формировал-
ся слой управленцев из числа мари, крепла 
творческая и научная интеллигенция. 

К концу второй пятилетки (1937) ма-
рийский край из аграрного превратился в 
аграрно-индустриальный. Основными от-
раслями промышленности стали лесозаго-
товительная и деревоперерабатывающая, 
развивались также легкая и пищевая, стро-
ительных материалов. В то же время нель-
зя сбрасывать со счетов сложный процесс 
коллективизации 1930-х гг., приведший к 
голоду 1934 и 1936–1937 гг. Два зловещих 
события, голод 1921–1922 гг. и голод, со-
впавший с «большим террором», отмечают 
хронологические рамки и подчеркивают 
неоднозначность раннего этапа социализ-
ма в Стране Советов.

В столице МАО Краснококшайске 
(1919–1928, с 1928 г. – Йошкар-Ола) куль-
турное строительство в 1920-е гг. вырази-
лось в создании ряда учреждений образо-
вания и изучения культуры народа мари, и 
среди них Марийский областной отдел на-
родного образования (1919), Марийский 
областной краеведческий музей (1921), 
Марийское областное общество краеведе-
ния (1926), Марийский научно-исследова-
тельский институт (1930). Это десятилетие 
стало временем формирования научных 
подходов к изучению этнической культуры 
и фольклора мари. 

В новых условиях систематическое раз-
витие получило профессиональное искус-
ство. 1-й Козьмодемьянский кантонный 
съезд работников искусств 1921 г. очертил 
свои идеологические рамки и задачи сле-
дующим образом: «…привлечение специ-
алистов в области искусств к активному 
участию в строительстве пролетарского 
искусства»10.

В 1930-е гг. происходила институциона-
лизация национальной литературы, драма-
тургии и музыки. В 1934 г. был учрежден 
Союз писателей МАО как областное от-
деление Союза писателей СССР, что озна-
чало закрепление в марийской литературе 
метода социалистического реализма. Хре-
стоматийными образцами этого творче-
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ского метода в литературе стали романы 
С. Г. Чавайна “Элнет” (1936), Я. Я. Ялкай-
на “Оҥго” («Круг») и др. Любительский на-
циональный театр, возникший в 1919 г. как 
Передвижной театр народа мари, в 1929 г. 
стал профессиональным коллективом Ма-
рийского государственного драматического 
театра с репертуаром русской драмы и пье-
сами национальных драматургов, в частно-
сти С. Г. Чавайна: “Мÿкш отар” («Пасека», 
1928), “Илыше вÿд” («Живая вода», 1929). 
Значительными были в эти годы успехи 
профессионального музыкального искус-
ства, у истоков которого стояли первый 
марийский композитор И. С. Ключников-
Палантай. Были созданы профессиональ-
ные исполнительские коллективы: Марий-
ская хоровая капелла под руководством 
А. И. Искандарова (1933), Марийская го-
сударственная филармония (1938), Ма-
рийский государственный ансамбль песни 
и пляски (1939). Музыкальной классикой 
этого периода стали «Марийская сюита» 
Н. П. Ракова (1931), «Марийский марш» 
Я. Эшпая (1931), «Увертюра на марийские 
темы» В. Шебалина (1936). 

Наконец, возникли условия для подго-
товки профессиональных кадров в области 
искусства. В 1931 г. был открыт Марий-
ский техникум искусств с музыкальным и 
театральным отделениями (с 1936 г. – Ма-
рийский техникум искусств им. И. С. Па-
лантая, с 1937 г. – Марийское музыкально-
театральное училище им. И. С. Палантая).

Изобразительное искусство на общем 
фоне развития художественной культуры 
края в рассматриваемый период выгляде-
ло наименее развитым. Главным образом 
оно «обслуживало» другие виды творче-
ства: театр, книгоиздание. Художников 
было сравнительно немного. В силу отме-
ченных условий говорить об идейной борь-
бе каких-либо художественных течений и 
группировок, бурлившей в это время в ис-
кусстве страны, не представляется возмож-
ным. 

Ростки профессионального изобрази-
тельного искусства народа мари относят-
ся к дореволюционному периоду и связаны 
с именами первых марийских художников 
П. С. Кушелева, А. В. Григорьева, Е. Д. Ат-
лашкиной, первыми произведениями на 

марийскую тему, такими как знаменитая 
«Черемисская свадьба» Н. Фешина (1908) 
или этнографические зарисовки финского 
художника А. Рейнхольма. 

В годы революции развернулась деятель-
ность художника-горномари Александра 
Владимировича Григорьева (1891–1961) по 
созданию первых институтов художествен-
ной культуры в Козьмодемьянске, куда он 
в 1918 г. прибыл по поручению РКП(б) в 
качестве заведующего волостным отде-
лом народного образования, а в 1920 г. воз-
главил уездный комитет РКП(б). Это был 
краткий, но значительный период в исто-
рии становления институтов культуры 
края. Благодаря усилиям А. В. Григорьева 
был создан уездный краеведческий музей 
с художественным отделом (1919), органи-
зована школа Казанских государственных 
свободных художественных мастерских 
(1919), проведена первая в марийском крае 
Козьмодемьянская художественная выстав-
ка (1920). 

Этой личности предстояло сыграть ис-
ключительную роль в истории всего совет-
ского искусства, в укреплении реализма как 
творческого метода. «Опытный, энергич-
ный и испытанный работник по всем от-
раслям партийного и советского строитель-
ства», «работник центрального масштаба» 
[12, 52], он был отозван в 1922 г. в Москву, 
где вместе с соратниками (одним из них 
был казанец П. А. Радимов) создал Ассоци-
ацию художников революционной России 
(АХРР), а позже объединение «Союз со-
ветских художников» (1928–1932). Убеж-
денного большевика А. В. Григорьева мало 
интересовала этнокультурная проблема-
тика, но он способствовал интеграции ма-
рийского края в художественную жизнь 
Советской России. Таким образом, пер-
вые институцио нальные формы профес-
сионального изобразительного искусства в 
МАО были заложены при нем. 

Формирование этнографического  
реализма в марийском  
изобразительном искусстве
Процессы, инициировавшие становле-

ние изобразительного искусства как эт-
нокультурного феномена, связаны с луго-
марийской стороной марийского края, с 
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учреждением в 1920 г. Центрального уезд-
ного музея в г. Краснококшайске (с 1921 г. – 
Марийский областной краеведческий му-
зей, с 1925 г. – Центральный марийский 
музей), полноценная деятельность которо-
го началась фактически только в 1924 г., 
когда на должность директора заступил Ти-
мофей Евсеевич Евсеев (1887–1937). 

Значительную роль в деятельности му-
зея играло Марийское областное общество 
краеведения (1926), которое занималось 
широким кругом вопросов: от истории и 
искусства края до его природы и экономи-
ки [5]. Членами общества были этнограф 
Т. Е. Евсеев, писатель С. Г. Чавайн, исто-
рик Ф. Е. Егоров, языковед В. М. Васильев, 
поэт и общественный деятель В. А. Мухин, 
организатор народного образования мари 
Л. Я. Мендияров, экономист М. Н. Янтемир 
(Сазонов) и др. Это была первая когорта на-
ционально-демократической интеллиген-
ции, мечтавшая о культурном процветании 
своего народа и много делавшая для его 
приближения. Они явились исследователя-
ми народной культуры и фольклора, прак-
тическими организаторами первых марий-
ских культурных институций, в частности 
музейного дела. Их отличали разносторон-
няя одаренность и творческий универса-
лизм. В становление изобразительного ис-
кусства большой вклад внесли Владимир 
Алексеевич Мухин (литературный псевдо-
ним Сави) (1888–1938), Валериан Михай-
лович Васильев (1883–1961), Тимофей Ев-
сеевич Евсеев. 

Общество краеведения активно сотрудни-
чало с музеем, участвуя в исследовательских 
программах и экспедициях. Первая этногра-
фическая экспедиция в составе Т. Е. Евсее-
ва, В. М. Васильева и Ф. Е. Егорова была 
организована в 1925 г. 1 октября 1926 г. об-
ластной отдел народного образования на-
правил В. М. Васильева, члена Общества 
археологии, истории и этнографии при Ка-
занском университете, в музей научным со-
трудником. В 1926–1927 г. Т. Е. Евсеев про-
шел стажировку в Финляндии, где углубил 
профессиональные знания в области музей-
ного дела и полевой экспедиционной рабо-
ты. Началось научное формирование фон-
дов музея. Под руководством председателя 
общества краеведения (и одновременно за-

ведующего областным отделом народного 
образования) В. А. Мухина были разработа-
ны мероприятия по созданию художествен-
но-этнографического отдела музея. Эти же 
ученые выступили консультантами во время 
съемок АО «Востоккино» в 1928–1929 гг. 
«социально-этнографического» докумен-
тального фильма «Марийцы» [17].

Немаловажно, что у ученых имелись 
сложившиеся еще до революции науч-
ные связи с Финно-угорским обществом 
при Академии наук Финляндии. Напри-
мер, Т. Е. Евсеев с 1905 г., будучи молодым 
учителем, принимал участие в этнографи-
ческих экспедициях по марийскому краю 
Ю. Вихмана и А. О. Хейкеля [23]. До ре-
волюции ученый, собирая материал о куль-
туре и быте своего народа самостоятель-
но, не имел возможности в полной мере 
популяризировать накопленный научный 
материал на родине, так как не было соот-
ветствующих научных учреждений. Даже 
после открытия музея в Краснококшайске 
он сталкивался с обывательским мнением: 
«Зачем нам в музей одежду и украшения, у 
нас на улице свой музей» [8, 4]. В связи с 
этим значительная часть собранного мате-
риала была отослана им в Финляндию [21]. 
В настоящее время в научных фондах Фин-
но-угорского общества помимо рукопис-
ных документов Т. Е. Евсеева, в том числе 
фольклорных текстов на марийском языке, 
имеются и произведения изобразительного 
искусства (Е. Д. Атлашкиной, В. К. Тимо-
феева) [22]. 

1930-е гг. в истории музея были отме-
чены новым идеологическим поворотом. 
В январе 1930 г. 1-я Марийская областная 
конференция краеведов в своей резолю-
ции отметила, что назрела необходимость 
«реорганизации Центрального музея крае-
ведения, чтобы он отражал новое соци-
алистическое строительство области, ее 
естественные богатства, экономику, не ис-
ключая в то же время экспозиций по исто-
рии и быту из прошлого мари». В после-
дующем работа музея подверглась острой 
критике «за идеализацию марийской ста-
рины и за проявление узконационалисти-
ческих тенденций» [8, 20–21]. 

В начале 1930-х гг. В. А. Мухин, став-
ший первым директором Марийского на-



CULTURAL STUDIES

Finno-Ugric World. 2021. Vol. 13, no. 3 299

учно-исследовательского института, полу-
чил выговор за «скатывание к троцкизму». 
Во время всесоюзной кампании по разгро-
му традиционного краеведения Т. Е. Ев-
сеев и В. М. Васильев, причисленные к 
представителям «старого краеведения», 
обвинялись в том, что в музейной прак-
тике избегают показывать достижения со-
циалистического строительства. Главное 
же обвинение, по которому они были вы-
сланы из республики на три года, состоя-
ло в «контр революционной деятельности 
в пользу Финляндии с целью отторжения 
МАО от СССР или создания Финно-угор-
ской федерации под протекторатом Фин-
ляндии» [5, 11]. В годы «большого террора» 
их уже объявили организаторами «марий-
ской контр революционной буржуазно-на-
ционалистической организации», «инспи-
рированной фашистами Финляндии».

Однако в 1920-х гг. ученые успели сы-
грать решающую роль в культурной жизни 
края, в частности в становлении изобрази-
тельного искусства, сформировав система-
тический и тематический запрос на него. 
Для создания коллекции произведений ху-
дожественно-этнографического отдела му-
зея была внедрена практика заказов худо-
жественных работ на этнографические 
темы профессиональным художникам, 
установлены связи с АХРР11. С 1925 г. по 
начало 1930-х гг. музеем была осуществле-
на «контрактация» художников П. А. Ради-
мова из Москвы, Г. А. Медведева, В. К. Ти-
мофеева, М. М. Васильевой из Казани. К 
работе были привлечены местные худож-
ники К. Ф. Егоров, Е. Д. Атлашкина, при-
ехавший в 1926 г. в МАО на постоянное ме-
сто жительства П. Г. Горбунцов. 

От художников требовалась этнографи-
ческая документальность в отражении по-
вседневной жизни марийского народа. В то 
же время организаторы и деятели культуры 
понимали самостоятельное значение худо-
жественного типа познания, при приемке 
произведений критерий художественности 
был не менее важен. В фотодокументаль-

11 См.: Экономическая и краеведческая хроника. С. 198–205.
12 Протокол заседания экспертной комиссии от 06.04.1927 // ФДФ НМ РМЭ. Л. 17. (Переписка о распре-

делении и передаче музейных материалов за 1927 год. Мемориальный фонд коллекции Тимофея Евсеева на 
45 листах).

13 Экономическая и краеведческая хроника. С. 199
14 Там же.

ном фонде музея сохранились некоторые 
акты оценочно-приемных комиссий тех 
лет. Так, в акте от 6 апреля 1927 г. пишется, 
что «картины необходимо принять для му-
зея лишь те, которые являются вполне за-
конченными и представляют научно-этно-
графическое или историческое значение»12. 

По итогам «контрактации» 1926 г. обще-
ство краеведения выразило неудовлетво-
ренность работами приезжих и признало 
«целесообразным» привлекать в будущем 
художников-марийцев, «лучше других зна-
ющих марийскую жизнь»13. Т. Е. Евсеев 
нашел замечательное решение возникшей 
проблемы: летом 1927 г. он включил казан-
ского художника В. К. Тимофеева в состав 
собственной этнографической экспедиции 
по Моркинскому кантону МАО, чтобы вве-
сти его во внутренний мир культуры мари. 
С точки зрения художественного осознания 
увиденного это принесло яркие плоды, за-
дало высокую планку местному искусству. 

Таким образом, в процесс осмысления 
традиционной культуры мари средствами 
искусства изначально оказались вовлече-
ны деятели, находившиеся по отношению 
к ней как «изнутри», так и «снаружи». У 
первых за плечами был глубокий опыт ее 
знания и понимания, у последних – много-
вековая традиция и художественный опыт 
русской реалистической школы, к которой 
уже были приобщены некоторые художни-
ки из числа мари.

В результате регулярного сотрудниче-
ства в музее образовалась блестящая кол-
лекция художественных работ, которая 
создавала живой и многоплановый образ 
марийского народа, представленный в его 
повседневной жизнедеятельности с харак-
терными этнокультурными особенностями. 

В марте 1926 г. состоялась первая вы-
ставка картин по итогам экспедиций пре-
дыдущего года «работающих для Маробла-
сти» П. А. Радимова и В. К. Тимофеева. Ее 
значение, по мнению организаторов, состо-
яло в том, что это была «первая попытка вы-
явить жизнь и быт Марийского народа»14. 
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В Краснококшайске по инициативе назван-
ных художников был организован филиал 
АХРР. В 1927 г. в столице МАО состоялась 
художественная выставка, посвященная 
10-летию Великой Октябрьской социали-
стической революции. Она включала уже 
56 живописных работ 6 привлеченных ху-
дожников [9, 9]. К концу 1927 г. в фондах 
музея насчитывалось более 100 картин, 
этюдов, эскизов и рисунков, отражавших 
«преимущественно разные стороны жиз-
ни и быта марийского народа и представля-
ющих не только художественный, но также 
и историко-этнографический интерес»15.

В последующие два года Т. Е. Евсеев вел 
активные переговоры с различными уч-
реждениями Народного комиссариата про-
свещения об издании альбомов или откры-
ток марийских вышивок и репродукций 
художественных картин из фондов музея. 

АХРР стала в те годы своего рода «ана-
логом профсоюза работников искусства» 
[16, 106], в чем усматривается немалая за-
слуга ее лидера А. В. Григорьева. Для ху-
дожников из регионов АХХР, поддержи-
ваемая правительством и руководством 
партии, нередко воспринималась как един-
ственная действующая организация, от ко-
торой многое зависело в повседневной 
жизни. В АХРР обратился и Т. Е. Евсеев. 
Были достигнуты определенные догово-
ренности с коммерческим отделом АХРР 
в Москве и типографией «Татполиграф» в 
Казани16. В Акте обследования деятельно-
сти Марийского областного краеведческо-
го музея от 10 августа 1929 г. представите-
лем национальной секции Центрального 
бюро краеведения П. В. Озеровым как осо-
бо ценные отмечаются подготовленные к 
печати два альбома рисунков и таблиц ма-
рийских вышивок и два альбома рисун-
ков «Домашняя утварь мари» художника 
М. Ф. Хохлова с рекомендацией к их ско-
рейшей публикации. Однако «след» идеи 
издания репродукций живописных работ 
из фондов музея теряется, была ли пред-
принята хоть какая-то попытка подготовки 

15 Экономическая и краеведческая хроника. С. 204.
16 См.: Доклад зав. Областным музеем Т. Евсеева о поездке в г. Москву для выяснения и проведения в жизнь 

ряда вопросов музейной работы // ГА РМЭ. Ф. Р-1026. Оп. 1. Д. 3. Л. 47–48. (Годовые отчеты о работе Марий-
ского республиканского краеведческого музея за 1926–1930 гг. на 98 листах).

17 Трудовые договоры с художниками 1930 г. // ФДФ НМ РМЭ. Л. 11–16. (История Марийского краеведче-
ского музея. КП 5397/1-92).

таковых, неизвестно. 1928 г. был кризис-
ным для АХРР: произошла реорганиза-
ция ассоциации, А. В. Григорьев покинул 
ее ряды. Возможно, тем, кто оказывал под-
держку проекту, стало не до провинциаль-
ных инициатив. В 1931 г. был арестован и 
Т. Е. Евсеев, а по выходе из тюрьмы от ру-
ководства музеем отстранен. 

Начиналась новая страница в истории 
музея, его коллекций, республики и стра-
ны. В годы репрессий изобразительному 
искусству, как и всей культурной жизни 
республики, был нанесен существенный 
урон, прервались связи с казанскими ху-
дожниками.

Коллекция оказалась забыта на мно-
гие годы, не экспонировалась как целое с 
1936 г., не издавалась в репродукциях. В 
годы репрессий и в военный период значи-
тельная часть связанных с ней документов 
была утрачена. О том, как музей взаимо-
действовал с художниками, можно судить 
по нескольким сохранившимся трудовым 
договорам от 1930 г. Художник обязывался 
написать определенное количество картин 
на заданные темы («Сплав леса», «Труд ма-
рийской женщины по вышивке», «Этюды 
из быта мари» и т. п.). Оплата подразуме-
валась по мере написания картин и оцен-
ки их «музейно-расценочной» комиссией, 
авансом выдавалась некоторая сумма (как 
правило, 250 руб.) «для поездок и собира-
ния материалов»17. Это все, что известно о 
программах экспедиций художников на се-
годняшний день.

Этнографический реализм 
как метод национально-этнического 
изобразительного искусства
Привлеченные художники были актив-

ными членами Татарского отделения Ас-
социации художников революционной 
России, практически все, кроме П. Т. Гор-
бунцова и Е. Д. Атлашкиной, имели от-
ношение к Казанской художественной 
школе и Казанскому высшему художе-
ственно-техническому институту. Более 
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того, П. А. Радимов, как уже упоминалось, 
был соратником А. В. Григорьева в работе 
по организации АХРР в 1922 г. в Москве.  

Творческая программа «ахрровцев», не-
смотря на провозглашенную задачу «ху-
дожественно-документально запечатлеть 
величайший момент истории в его рево-
люционном порыве», все же была ориен-
тирована на «действительную картину со-
бытий, а не абстрактные измышления», 
на фиксацию быта «рабочих, крестьян-
ства, деятелей революции и героев труда» 
[16, 92]. Устремления «героического реа-
лизма» АХРР, отличаясь идеологической 
трактовкой, тем не менее соответствовали 
интересам марийских ученых-исследова-
телей. Призывы к правдивому, прямому и 
понятному отображению жизни как нель-
зя лучше совпадали с задачами ученых-эт-
нографов. Родившийся для характеристики 
этнически акцентированных тенденций в 
русской [14], коми [7, 30] и других литера-
турах термин «этнографический реализм» 
будет здесь более чем уместным. 

В регионах в составе АХРР оказалось 
немало национальных художников, по-
разному понимавших задачи этой худо-
жественной группировки. Объединением 
была продолжена заложенная еще в XIX в. 
традиция поездок по стране в поисках тем 

и впечатлений для создания произведений. 
Художники, обратившиеся к этнографи-
ческим темам, трактовали их в широком 
идейно-эмоциональном спектре: от сочув-
ственно-жалостливого взгляда в духе кри-
тического реализма XIX в. (П. А. Радимов 
«Бабушка и внучек», 1927; П. Т. Горбунцов 
«Раздумье», 1920–1930-е) до выявления 
нового типа национального героя – стро-
ителя социализма (П. Т. Горбунцов «Засе-
дание сельсовета», 1929; В. К. Тимофеев 
«Портрет Бирюкова Н. И., пролетарского 
поэта», «Комсомолка-мари», 1927). 

Квинтэссенцией этнографического 
под хода стали работы, где художникам 
удалось проникнуться смыслами тради-
ционной культуры. Так, картина В. К. Ти-
мофеева «Жатва» (рис. 1) репрезенти-
рует суть традиционного образа жизни 
и включает основные сакральные ланд-
шафтные образы, культурные архети-
пы: поле, священную рощу и священную 
гору Карман-курык на горизонте. Жатва 
выступает символом повседневной жиз-
ни народа, прежде всего сельскохозяй-
ственного: композиционный центр зани-
мает изображение мужчины на коленях, 
симметрично расположены женщины, 
справа налево демонстрируются этапы 
уборки урожая. 

Рис. 1. В. К. Тимофеев. Жатва (1927 г.)
Fig. 1. V. K. Timofeev. Harvest (1927)
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До начала модернизации 1930-х гг. об-
раз крестьянского труда и быта в изобра-
зительном искусстве края был самоценен 
в своем патриархальном виде, для музее-
фикации он важен именно благодаря эт-
нографичности. Этот труд спокоен, разме-
рен, извечен. Концепт сельского труда как 
«битвы за урожай» придет в марийское 
искусство только в послевоенное время. 
Разнообразие хозяйственных занятий ма-
рийцев оказалось запечатленным в произ-
ведениях той эпохи в полной мере.

Женское начало марийской культуры 
сливается в собирательный образ труже-
ницы. Знаковое произведение принадле-
жит В. К. Тимофееву. Его «Марийка со 
снопом поскони» (рис. 2) отражает роль и 
статус женщины в традиционной культу-
ре. Выращивание льна является сакрально 
значимым занятием в круге хозяйственных 
женских занятий, связано с началом мифо-
логического творения мира. Героине кар-
тины удалось получить на личной делян-
ке хороший урожай льна, ее гордая осанка 

выражает нравственное достоинство, что в 
полной мере соответствует женскому иде-
алу, персонифицированному в образе Не-
бесной Девы Юмынÿдыр. 

Мужчина в произведениях исследуемо-
го периода выступает воплощением мудро-
сти, самодостаточности (рис. 3). Картина 
основоположника марийского изобрази-
тельного искусства К. Ф. Егорова «Старик» 
(1920-е гг.) репрезентирует архетип полу-
слепого старца-мудреца, хранителя древ-
него знания. В продолжение передвиж-
нической традиции выявления народных 
характеров художники в экспедициях фик-
сируют национальные типы (В. К. Тимофе-
ев «Народный музыкант», 1926; П. Т. Гор-
бунцов «Тип клепошника из Морков», «Тип 
марийца-мочальника», 1927). 

Появляется на полотнах и культурный ге-
рой новой эпохи (рис. 4). В этнографическом 
ключе он предстает как национальный про-
светитель и деятель культуры (В. К. Тимо-
феев «Гусляр Терентьев П. Т.», 1927, «Пор-
трет пролетарского поэта Бирюкова», 1927). 

Рис. 2. В. К. Тимофеев. Марийка со снопом поскони 
(1927 г.)

Fig. 2. V. K. Timofeev. A Mari woman a with a sheaf 
of poskon (hemp stalk) (1927)

Рис. 3. П. А. Радимов. Мариец (1918 г.)
Fig. 3. P. A.Radimov. A Mari man (1918)
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Новый жанр индустриального пейзажа, 
изобретенный художниками АХРР в пе-
риод начавшихся экономических преоб-
разований в стране, на этнографическом 
материале интересен тем, что показывает 
трансформацию традиционного культур-
ного пространства и стилистически уже 
тяготеет к социалистическому реализму 
(рис. 5). 

Этнографический реализм 1920–
1930-х гг. как форма этнокультурной 
рефлексии решал познавательную зада-
чу визуального самоописания. Посколь-
ку традиционная культура мари не имела 
пластической образности в формах види-
мого мира, требовалось создать нагляд-
ный образ своей культуры, как бы увидеть 
со стороны, предъявить его. Традицион-
ный образ был выражен условным, зна-
ковым языком, о профанном говорилось 
языком сакрального. В новых парадиг-
мальных условиях необходимо было уви-
деть собственный профанный образ в 
профанном мире. Поэтому так тщатель-
но фиксировались типы, типические ситу-
ации и занятия, из которых выстраивался 
ценностно-значимый мир культурно-архе-
типических образов.

Культурная политика большевиков при-
вела к тематическим ограничениям само-

описания – запрету на религиозные темы. 
В связи с этим тема праздников, которые 
в контексте традиционной культуры име-
ли религиозное содержание, в произведе-
ниях коллекции отсутствует. Интересно, 
что получивший распространение уже в 

Рис. 4. К. Ф. Егоров. Мужской портрет. М. Г. Орлов 
(1929 г.)

Fig. 4. K. F. Egorov. Portrait of a man. M. G. Orlov (1929)

Рис. 5. В. К. Тимофеев. Проводка радио в д. Кокшамары (1936 г.)
Fig. 5. V. K. Timofeev. Radio posting in the village of Kokshamary (1936)
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1920-е гг. новый советский праздник Пеле-
дыш пайрем, призванный вытеснить наи-
более почитаемые общенародные празд-
ники Семык, Кугече, Сӱрем [20, 461] и в 
1925 г. проведенный даже на территории 
священной рощи, в произведениях этого 
времени не запечатлен.

Однозначное табу на художествен-
ное осмысление духовной культуры на-
рода ведет к трагедии творческой лично-
сти. Ярчайший пример этого – биография 
К. Ф. Егорова, создавшего ряд произведе-
ний на тему праздника. Еще в 1926 г. музе-
ем были приобретены шесть его больших 
картин, в том числе «Моление», «Совет 
старейшин на кургане», «Ага пайрем»18. 
В 1930-е гг. под влиянием идеологической 
критики художник больше внимания стал 
уделять революционной и социалистиче-
ской тематике. Как пишет В. Г. Кудрявцев, 
К. Ф. Егоров «прошел сложную эволюцию 
от последовательной приверженности мо-
дели национальной самобытности… до 
активного участника в реализации интер-
националистической программы» [3, 107], 
но это не уберегло его от расправы. Насле-
дие первого марийского художника после 
его расстрела в 1937 г. в основном было 
уничтожено.

Картина жизни народа, совокупный 
образ культуры, сложившийся в ре-
зультате тщательной фиксации в рам-
ках этнографического реализма, оказал-
ся неполным, хотя быт, повседневность, 
характеры представлены многосторон-
не, ярко. К. Ф. Егоров, В. К. Тимофеев, 
П. А. Радимов дали точные психологиче-
ские характеристики субъектов этнокуль-
турного пространства.

18 Акт от 9 сентября 1937 г. // ГА РМЭ. Ф. Р-1026. Оп. 1. Д. 13. Л. 26–27. (Марийский республиканский крае-
ведческий музей. Приемо-сдаточные акты имущества при смене директоров. 1937 г. на 35 листах).

Заключение

Таким образом, начальным этапом раз-
вития профессионального марийского изо-
бразительного искусства как национально-
этнического феномена необходимо считать 
период от создания Марийской автономной 
области в 1920 г. до изменения ее статуса на 
Марийскую Автономную Советскую Соци-
алистическую Республику в составе РСФСР 
в 1936 г., когда началась индустриализация 
края, сопровождавшаяся «ликвидацией 
культурного неравенства» народов России. 

Институционализация изобразительного 
искусства мари на фоне развития других ви-
дов искусства отставала. Его развитие было 
стимулировано Марийским областным об-
ществом краеведения и Центральным ма-
рийским музеем в лице В. А. Мухина (Сави), 
В. М. Васильева, Т. Е. Евсеева, введших 
практику ежегодной «контрактации» худож-
ников для написания произведений на тему 
быта народа мари. Их научно-просветитель-
ские интересы, соединившись с докумен-
талистски ориентированной программой 
Ассоциации художников революционной 
России, способствовали складыванию та-
кой стилистической формы, как этногра-
фический реализм, который стал первой 
художественной формой этнокультурной 
рефлексии средствами изобразительного 
искусства. Он решал задачу наглядного ви-
зуального самоописания, а потому специфи-
ка репрезентации архетипики как совокуп-
ности ценностных констант этнокультуры 
мари состоит в том, что она представлена 
этнографической предметностью, в которой 
духовный смысл узнается, вычитывается из 
профанных форм.
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100 years of the Mari fi ne arts: 
ethnographic realism (1920–1930)
Elvira M. Kolcheva

Kazan State Institute of Culture,
Kazan, Russia

Introduction. The article is the fi rst in a series of publications dedicated to the 100th anniversary of the Mari autonomy and 
the fact of the emergence of professional visual arts among the Mari people. The author regards it as a systemic element 
of national-ethnic culture, which performed the function of ethno-cultural refl ection by artistic means throughout the entire 
century, in which four major stages and corresponding stylistic forms can be traced. The article describes the initial stage of 
the Mari fi ne arts of the 1920s – 1930s.
Materials and Methods. The main material was the collection of art and ethnographic works of the 1920s–1930 found in the 
funds of the National Museum of the Republic of Mari El. The author used various methods: historical research, art history 
analysis of works of art, as well as the author's own method of structural and archetypal analysis.
Results and Discussion. The first art institutions appeared in the mountainous Mari region at the turn of the 
1910–1920 thanks to the artist A.V. Grigoriev, who together with his associates later founded the Association of 
Artists of Revolutionary Russia in Moscow. The systematic institutionalization of the Mari fine arts began in the 
second half of the 1920, which was facilitated by the activities of the Mari Regional Society of Local History and 
the Central Mari Museum in the town of Krasnokokshaisk. The founders of the Mari fine arts were the invited 
artists from Kazan, namely P. A. Radimov, G. A. Medvedev, V. K. Timofeev, M. M. Vasilyeva, the first Mari artists 
K. F. Egorov and E. D. Atlashkina, and P. G. Gorbuntsov. With the beginning of the “Great Terror” period, the first 
stage of the Mari art was interrupted, and socialist realism replaced ethnographic realism.
Conclusion. The development of the fi ne art of the Mari at the initial stage was stimulated by the Mari Regional Society 
of Local History and the Central Mari Museum represented by V. A. Mukhin (Savi), V. M. Vasiliev, T. E. Evseev. Their 
educational interests, combined with the documentary-oriented program of the Association of Artists of Revolutionary 
Russia, contributed to the formation of such a stylistic form as ethnographic realism, which became the fi rst artistic form of 
ethnocultural refl ection by the means of fi ne arts.
Keywords: Mari fi ne art of the 1920s-1930s, ethnographic realism, T. Evseev National Museum of the Republic of Mari El
For citation: Kolcheva EM. 100 years of the Mari fi ne arts: ethnographic realism (1920–1930). Finno-ugorskii mir = Finno-
Ugric World. 2021;13;3:293–307. (In Russ.). DOI: 10.15507/2076-2577.013.2021.03.293-307. 
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Семантика ткани 
как основы мордовской вышивки

Татьяна Алексеевна Шигурова
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,
Саранск, Россия

Введение. Семантика ткани традиционного костюма – одна из недостаточно разработанных тем в современных 
гуманитарных исследованиях. Между тем ткань может быть осмыслена в качестве летописи истории культуры. 
Будучи рукотворной формой и материалом, на котором возникла и развивалась вышивка, она использовалась в 
обычаях и обрядах многих народов, в том числе мордвы. В статье рассматривается семантика ткани традиционной 
мордовской одежды, декорированной вышивкой. 
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили вещевые музейные коллекции Республики Мор-
довия, данные письменных источников Русского географического общества, археологических разысканий мордов-
ских древностей. Методологическую основу составили сравнительно-исторический, структурно-семиотический и 
феноменологический подходы к материалу. 
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ семантики ткани, декорированной вышивкой, и условий, в 
которых эта семантика формировалась, позволяет выявить замысел мастера – творца этнокультуры. Определены 
разнообразные утилитарные, магические функции, выполняемые холщовой (из конопли) и льняной тканью тра-
диционной мордовской одежды в культуре народа, экономические, нравственные смыслы ткани, используемые в 
устном народном творчестве. Важнейшим материалом, пришедшим на смену коже и меху в изготовлении одежды 
и изменившим облик носителя костюма, у мордвы была шерстяная ткань, значение которой зафиксировано в со-
держании многих понятий в мокшанском и эрзянском языках, в народных представлениях о шерсти как источнике 
магических свойств. 
Заключение. Семантика ткани традиционного мордовского костюма отражает представления человека о суровых 
природных условиях, реальном мире и необходимости его освоения в процессе созидательной творческой дея-
тельности в соответствии с законами традиционного мировосприятия. Актуальна и передаваемая тканью знаковая 
информация о трудолюбии, аккуратности, нравственных качествах человека, которая могла быть средством регу-
лирования норм поведения в обществе. 
Ключевые слова: мордовский народ, этническая культура, творческая деятельность, традиция, ценности этно-
культуры, традиционный костюм, материал, семантика ткани, вышивка
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Введение
С конца ХVIII в. стали появляться от-

зывы о мордовской вышивке, подтверж-
дающие высокое качество ее исполнения, 
безупречность вкуса мастериц, гармонию 
цветовых сочетаний и орнаментальных 
композиций. В настоящее время вышивка 
является популярным приемом декориро-
вания ткани одежды и бытовых изделий. 
Кроме того, она заслуженно становится 
брендом, востребованным не только как 
продукт на внутреннем и внешнем рын-
ках, но и как носитель эстетических и мо-
ральных ценностей. В государственных 
символах Республики Мордовия орна-
мент вышивки и традиционное украшение 

гривна использованы «в качестве этно-
культурных маркеров» [17, 98]. Возрас-
тание интереса людей к прошлому своей 
семьи, родины, к этнической идентифика-
ции обусловливает актуальность и необ-
ходимость осмысления причин современ-
ных социальных процессов и проведения 
дальнейших исследований в сфере исто-
рии, этнографии, культурологии. 

Цель статьи – рассмотреть семантику 
ткани традиционной мордовской одежды, 
декорированной вышивкой, и условий, в 
которых эта семантика формировалась. 
Новизна работы определяется недоста-
точной степенью изученности основы, на 
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которой выполнялась вышивка, а также 
введением в научный оборот не опубли-
кованных ранее архивных и археологиче-
ских материалов по истории культуры и 
искусства мордовского народа.

Обзор литературы
Представители передовой научной 

интеллигенции России, ведущие фин-
но-угроведы, высоко ценившие красоту 
традиционного мордовского женского ко-
стюма, предпринимали попытки система-
тизации его локальных вариантов, мест 
распространения тех или иных особенно-
стей традиционной одежды на террито-
рии проживания мордвы. Первым уделил 
внимание орнаментации бытовых предме-
тов, перечислил наиболее важные особен-
ности мордовской вышивки А. О. Гейкель 
в работе «Одежда и вышивка мордвы». 
Большую ценность представляет иллю-
стративный материал его книги, зафик-
сированный возможными на тот момент 
техническими средствами, а также выяв-
ленные им специфические черты вышив-
ки: «…мордве известны не только все те 
способы шитья, которые встречаются у 
финляндских карелов, но и многие дру-
гие, неизвестные последним»1. Однако 
сам материал костюма подробно им не 
рассматривался. 

Н. И. Спрыгина по результатам экспе-
диции в мордовские селения Пензенской 
губернии представила этнографически 
полное описание женского костюма морд-
вы-мокши Краснослободского и Бедноде-
мьяновского уездов, а также мордвы-эрзи 
Городищенского уезда Пензенской губер-
нии. Ею были тщательно рассмотрены ло-
кальные варианты традиционной одежды 
и названы виды тканей, из которых жен-
щины создавали повседневную, празднич-
ную, верхнюю зимнюю одежду, головные 
уборы и другие элементы; особенно цен-
на информация об изменениях в вышивке, 
происходивших в начале ХХ в. [13, 18–19]. 

Исключительная наблюдательность и 
внимание к этнографическим особенно-
стям мордовского костюма характерны 

1 См.: Нeikel A. O. Trachten und Muster der Mordvinen. Helsingfors, 1899. S. 125.
2 См.: Крюкова Т. А. Мордовское народное изобразительное искусство. Вышивка, шитье бисером, узорное 

тканье, резьба по дереву. Саранск, 1969.

также для работы Н. И. Гаген-Торн. Иссле-
дователь показывает разнообразие тканей, 
используемых в создании женского голов-
ного убора «златной» мордвой Спасского 
уезда Пензенской губернии: «Твердая хол-
щовая основа обтянута сверху шелковой 
материей темно-красного цвета. К лобной 
части пришита парчовая, шитая золотом, 
полоса – покупной, монастырской рабо-
ты, – “златной-коня”» [2, 186]. 

В. Н. Куклин в статье «Приемы обра-
ботки и изготовления изделий из шерсти 
мордвой в ХIХ – начале ХХ в.» первым 
наиболее полно рассмотрел способы обра-
ботки шерсти и получения из нее пряжи, 
ткани, войлока, а также обратил внимание 
на использование изделий из шерсти в об-
рядовой сфере. Автор привел сравнитель-
ные данные, касающиеся производства 
шерстяных изделий другими народами 
Среднего Поволжья и Приуралья [7, 227–
242]. Этот аспект очень интересен с точ-
ки зрения прослеживаемого этнографами 
сходства орудий и приемов, используе-
мых мордвой «при обработке раститель-
ных волокон и шерсти, близких к оруди-
ям и приемам соседних народов Среднего 
Поволжья», а также южных великорусов, 
башкир, молдаван, крымских татар, наро-
дов Кавказа [1, 27]. Отметим, что иссле-
дования У. Т. Сирелиуса, Б. Сентенса и 
Дж. Гиллоу свидетельствуют о широком 
распространении архаичных форм ткаче-
ства у народов мира [20, 98–99; 21, 118].

В 1968 г. была опубликована пер-
вая обобщающая работа о мордовском 
народном изобразительном искусстве 
Т. А. Крюковой, в которой значительное 
место уделено вышивке как наиболее ха-
рактерному его виду, показано разнообра-
зие орнаментальных элементов, техноло-
гических приемов2. 

Следующий шаг был сделан В. Н. Бели-
цер, обобщившей и проанализировавшей 
в монографии «Народная одежда мордвы» 
все известные ей литературные, музейные 
источники и материалы Мордовской этно-
графической экспедиции, проходившей в 
1953–1969 гг. в Мордовской АССР и дру-
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гих районах расселения мордвы. В центре 
внимания автора оказалась технология из-
готовления традиционной одежды. В гла-
ве «Изготовление тканей для одежды» 
рассмотрены вопросы распространения 
домашнего ткачества у мордвы, первичной 
обработки шерсти, прядения шерсти, под-
готовки ниток к тканью. Приведены крат-
кие сведения о тканье сукна, изготовле-
нии тесьмы для обшивки подола и рукавов 
женской рубахи, способе тканья поясов и 
тесьмы на дощечках – досканят, плетении 
тесьмы и шнуров на пальцах руки без ис-
пользования инструментов [1, 12–26]. 

Музеями, научно-исследовательскими 
учреждениями МАССР регулярно прово-
дились сбор и накопление музейных кол-
лекций, полевых материалов о мордов-
ской вышивке. Неслучайно следующая 
работа о вышивке создана В. Н. Мартья-
новым, этнографом и археологом, много 
лет проработавшим в НИИ языка, лите-
ратуры, истории и экономики при Сове-
те Министров Мордовской АССР, ис-
пользовавшим коллекции мордовской 
одежды НИИ, Мордовского республикан-
ского краеведческого музея, полевые ма-
териалы, аннотации иллюстративного ма-
териала для поиска отражения сложной 
этнической истории народа в декоратив-
но-прикладном искусстве мордвы. Про-
анализировав орнаментальные мотивы, 
композицию, технику вышивки как исто-
рический источник, автор пришел к вы-
воду «о едином покрое нательной руба-
хи в 1 тыс. нашей эры у древней мордвы, 
проживавшей в пределах Волжско-Окско-
Сурского междуречья» [9, 62]. Материал 
для изготовления одежды он специально 
не рассматривал, указав лишь на преобла-
дание ткани из шерсти у населения, оста-
вившего Армиевский могильник (5–7 вв.), 
и на холст как основу мордовской вышив-
ки ХIХ–ХХ вв. 

Краткий обзор научных источников 
показывает недостаточную степень изу-
ченности материала традиционного мор-
довского костюма. Между тем границы 
научного анализа декоративно-приклад-
ного искусства в настоящее время суще-

3 См.: Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Саранск, 1972. Т. 7, ч. 1.

ственно расширились, наметились разные 
подходы к определению места традицион-
ной культуры и искусства в современном 
мире, среди которых выделяются куль-
турно-исторический и аксиологический. 
Знания о традиционной народной худо-
жественной культуре, накопленные в ми-
фологии, этнографии, фольклористике, 
искусствоведении, стали исключительно 
востребованными [16, 54].

Материалы и методы 
В исследовании применяются срав-

нительно-исторический, структурно-се-
миотический и феноменологический 
подходы, теоретическую базу кото-
рых составляют труды Г. С. Масловой, 
Р. В. Захаржевской, М. Хайдеггера. Прак-
тическое использование методологии 
можно проследить в монографиях автора 
«Свадебная одежда мордвы» (2010), «Се-
мантика картины мира в традиционном 
костюме мордвы» (2012), «Костюм мор-
довского народа в обычаях и обрядах» 
(2020). Структурно-семиотический под-
ход позволяет анализировать язык ткани 
через познание технологических принци-
пов ее создания. Сравнительно-истори-
ческий подход способствует выявлению 
общих черт в процессах витья, плетения, 
ткачества, в функционировании костюма 
в обычаях и обрядах народов Среднего 
Поволжья. Феноменологический подход 
дает возможность дополнить систему ин-
терпретации содержания, транслируемо-
го тканью как элементом сложной знако-
вой системы костюма, одним из способов 
видения картины мира.

Материалом для статьи послужили 
письменные источники Русского геогра-
фического общества, артефакты архео-
логических памятников Окско-Сурского 
междуречья, традиционный мордовский 
костюм и фотографии из фондов Мордов-
ского республиканского объединенного 
краеведческого музея имени И. Д. Воро-
нина, а также богатое духовное наследие, 
сохранившееся в собрании мордовского 
фольклора «Устно-поэтическое творче-
ство мордовского народа»3. Ценным ис-
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точником информации явились Этимо-
логический словарь Д. В. Цыганкина и 
М. В. Мосина4 и Эрзянско-русский сло-
варь5, где зафиксированы многие лингви-
стические понятия и народные представ-
ления об одежде и материале, из которого 
она изготовлена.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Исследование вопросов о культурной 
самобытности мордовского народа, и в 
частности о специфике мордовской вы-
шивки, ее ценностной составляющей, 
предполагает осмысление особенностей 
реальной формы, т. е. материала, на кото-
рый наносилась вышивка. В русле выска-
зывания О. Шпенглера «Все, что вообще 
стало, все, что проявляется, есть символ, 
есть выражение души» [19, 308] весьма 
перспективным представляется познание 
не только истоков семантики ткани, деко-
рированной вышивкой, но и замысла ав-
тора, труженика и творца этнокультуры. 
По мнению крупнейшего специалиста 
по истории костюма Р. В. Захаржевской, 
«ткань можно рассматривать как летопись 
истории культуры…» [5, 35].

Прядение, ткачество, вышивание были 
непосредственными повседневными обя-
занностями женщины (рис. 1–4). Кроме 
того, женщиной выполнялись и стриж-
ка овец, чистка, сортировка шерсти. Не-
прерывный, из года в год повторяющийся 
цикл творческой деятельности объяснялся 
пониманием его важности. 

Очевидно, что материал является осно-
вой для создания традиционной мордов-
ской одежды и ее последующего декори-
рования. Производство ткани для одежды 
начинается с получения нити «путем скру-
чивания между собой волокон» [15, 7]. В 
мордовской культуре зафиксирована лек-
сическая близость понятий инструмен-
та создания нити, т. е. пальца (сур), и ре-
зультата деятельности работы пальцев 
руки, которым выступает нить (суре). Сло-
во сюре/суре (м., э. ‘нить, нитка’) являет-

4 См.: Цыганкин Д. В., Мосин М. В. Этимологиянь валкс. Саранск, 2015.
5 См.: Эрзянско-русский словарь. М., 1993. 
6 См.: Цыганкин Д. В., Мосин М. В. Указ. соч. С. 173. 
7 Там же. С. 151.

ся древним по происхождению, восходит 
к уральскому праязыку и имеет соответ-
ствия в финно-угорских и самодийских 
языках: фин. saa ‘нитка, прядь веревки’; 
мар. шурто ‘нить, нитка’; коми шорт ‘пря-
жа (нить, прядь)’; удм. шорт ‘пряжа (нить, 
прядь)’; нен. сюр ‘вращение’6. Для сравне-
ния можно привести близкие по смыслу 
соответствия в других языках: рус. струна; 
лит. siūlas, sriegis ‘нитка’; башк. сигеу ‘вы-
шивать’; англ. string/strand ‘струна, шнур/
нитка, нить’; чув. тере ‘узор’. 

Начиная c неолита человек использо-
вал процессы витья, плетения и ткачества в 
своей хозяйственной деятельности. Архео-
логические памятники мордовского края 
той эпохи сохранили керамику с оттиском 
перевитой веревочки в качестве декора. С 
этого времени нить как первичный резуль-
тат созидательного процесса, несомненно 
выполняя практическую и эстетическую 
функции, становится средством создания 
знака, передающего важную информацию 
о картине мира древних племен. Керамика 
с оттисками нити (веревочки) или ее ими-
тацией (псевдорогожный, текстильный, 
или сетчатый, орнамент) официально при-
знана научным сообществом в археологии 
знаком городецких древностей, предше-
ствующих древнемордовской культуре. 

Прослеживается связь мордовских 
слов, служащих для обозначения процес-
сов вязания и плетения, с аналогами из 
других финно-угорских языков: м., э. по-
намс ‘вить, заплести’, фин. punoa ‘вить, 
скручивать’, мар. пунаш ‘вить, плести’7. 

Древнейшим сырьем для изготовления 
нити и создания ткани являлось натураль-
ное волокно, в частности шерстяная пря-
жа. Исследователи Степановского могиль-
ника эпохи Cредневековья подтверждают 
«факт повсеместного разведения мелко-
го рогатого скота, который давал жителям 
не только мясо, но и шерсть, шкуры для 
одежды» [11, 88]. 

Разнообразие сохранившихся инстру-
ментов созидательной деятельности жен-
щины в памятниках Окско-Сурского 
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междуречья 1-го тыс. н. э. – глиняные и 
каменные грузила и пряслица особой фор-
мы, костяные иглы для шитья и плетения, 
как и лепная посуда, покрытая псевдоро-
гожными и текстильными отпечатками, 
говорит о достаточно высоком уровне раз-
вития процессов плетения, прядения, ши-
тья и ткачества, о бытовавших в тот пе-
риод различных видах ткани (тонких и 
грубых), которые создавались, вероятно, 
на вертикальных станах [12, 16]. Как со-
общает Л. В. Ефимова, шерстяные ткани 
составляли большинство обнаруженных в 
мордовских могильниках находок [4, 127]. 
Согласно описанию материалов Борков-
ского (VI–VII вв.) и Кузьминского (VIII–
IX вв.) могильников Рязанской губернии, 
«на 35 костяках найдены остатки шерстя-
ной ткани, на 8 – шерстяные шнуры»8. 

Преобладание тканей, изготовленных 
из шерстяной пряжи, подтверждают ар-
тефакты археологических памятников ру-
бежа 1–2-го тыс. н. э.; население Окско-
Сурского междуречья прекрасно владело 
разнообразными технологическими при-

8 Альбом древностей мордовского народа. Саранск, 1941. С. 108.
9 См.: Цыганкин Д. В., Мосин М. В. Указ. соч. С. 151. 

емами тканья – простого и усложненно-
го полотняного переплетения, а также 
использовало саржевое и ажурное пере-
плетения. Обращает на себя внимание та-
кая важная особенность ткани полотняно-
го переплетения усложненного вида, как 
ковровая, или паласная, техника: подоб-
ные ткани с зернистой поверхностью впо-
следствии стали считаться «наиболее ха-
рактерными для финно-угорских племен» 
[4, 128–129]. 

От понятия-термина пона ‘шерсть’ ве-
дут происхождение слова понамо ‘плете-
ние’, понамс ‘вить, плести’, понань ‘шер-
стяной’; слово пона имеет переносное 
значение ‘облик, внешность’9. 

Можно предположить, что шерсть у 
предков мордовского народа являлась тем 
природным сырьем, которое человек пре-
образовывал в культурное изделие, фор-
мирующее, в свою очередь, новый образ 
носителя костюма (понань оршамо ‘шер-
стяная одежда’ → панар ‘рубашка’). Не-
удивительно, что процесс создания нити 
зафиксирован и часто упоминается в про-

Рис. 1. Тканье холста. Мордва-эрзя. Пензенская губерния, Городищенский уезд. 1920-е гг.
Fig. 1. Canvas fabric. Erzya Mordovians. Penza province, Gorodishchensky district. 1920s
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изведениях устного народного творче-
ства. По представлениям мордовского на-
рода, боги покровительствовали пряхам, а 
богиня судьбы Ведь-ава раздавала людям 
нити, длина которых соответствовала про-
должительности их земного существова-
ния и счастливой семейной жизни. Вплоть 
до ХХ в. в мордовской деревне верили в 
магическую силу нити, совершая с ее по-
мощью обряд предохранения от мора, 
чумы: 11–12-летнюю девочку просили 
спрясть нить с целью ограждения дерев-
ни и спасения всех в ней прожива ющих. 
Народные представления отражают неиз-
менность ценностей, формируемых в со-
ответствии с семантическим развитием 
понятий: «движение» – «жизнь» – «маги-
ческая сила».

Свойства шерстяной ткани (теплоза-
щитные, лечебные) были необходимы для 
адаптации человека в суровой климати-
ческой зоне. Известны факты использова-
ния изделий из шерсти или просто мотков 
шерстяной пряжи в семейных обычаях и 
обрядах мордовского народа ХIХ – нача-
ла ХХ в., что было обусловлено их маги-
ческой и знаковой семантикой богатства, 

плодородия, силы, здоровья [18, 63]. Когда 
женщина стала украшать ткань вышивкой, 
это дополнило семантику ткани особыми 
смыслами красоты и гармонии. 

Благодаря многократному чередованию 
эмоциональных, визуальных, осязатель-
ных, звуковых, обонятельных сигналов 
происходили закрепление и передача ин-
формации, безмолвно транслируемой тка-
нью, о ее способности помогать человеку 
приспосабливаться к суровым природным 
условиям. Артефакты конца 1-го тыс. н. э. 
демонстрируют высокие технологические 
достижения материальной культуры мор-
довского народа. Исследования археоло-
гических памятников древней мордвы, в 
частности Второго Журавкинского могиль-
ника (VIII–XI вв.), свидетельствуют о пре-
обладании шерстяных тканей, хотя встре-
чались здесь также растительные волокна: 
лен и конопля, что было характерно для 
одежды всей Восточной Европы. Разви-
тие мотыжного земледелия способствова-
ло культивированию льна и конопли. 

Близость наименований конопли в раз-
личных языках: м., э. каньф, кансть; мар. 
кыне, лит. kanapes; лат. cannabis; осет. 

Рис. 2. Женщины на завалинке. Мордва-эрзя Самарской губернии. 1914 г.
Fig. 2. Women on the block. Erzya Mordovians of the Samara province. 1914
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ган – отражает не только популярность и 
широкое распространение растения, но 
и заимствование названия из одного ис-
точника. М. Фасмер определил это слово 
как «странствующий термин восточного 
происхождения»10. 

Ткань, использовавшаяся для созда-
ния традиционного мордовского костю-
ма, должна была выполнять прежде всего 
практические функции, способствующие 
сохранению здоровья человека. Достоин-
ством конопляного холста было не толь-
ко то, что он позволял поддерживать 
необходимый для тела микроклимат, воз-
духообмен, задерживать ультрафиолетовое 
излучение, но и то, что он за счет хорошей 
драпируемости и устойчивости к дефор-
мации во время стирки мог быть проч-
ным каркасом, сохраняющим форму даже 
при значительной физической работе кре-
стьян. Внимания заслуживает и такая осо-
бенность фактуры холста, как грубоватость 
в плане воздействия на тело: «…рубашки 
наши были из холста, царапали тело» [3, 
359]. Важнейший осязательный механизм 
воздействия на тело через физические 
ощущения (трение, колкость, жесткость) 
эксплицирует семантику надежной и проч-
ной защиты организма, объективно выпол-
няя функции создаваемой человеком образ-
ности. Скрывая беззащитность природного 
естества, индивидуальные особенности че-
ловека, материал одежды соответствовал 
ценностным идеалам и требованиям наро-
да, строгим морально-этическим принци-
пам этнокультуры, общепринятым нормам 
жизни и передавал определенные смыслы, 
формируемые в культуре. 

Таким образом, семантика ткани – ру-
котворного результата индивидуальной 
деятельности женщины – уже на стадии 
производства и практического использо-
вания обогащалась социально значимыми 
смыслами, которые наполняли простран-
ство духовной культуры, представляя со-
бой синтез знаний, ценностей и регуляти-
вов народной культуры. 

10 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. Т. 2. С. 312.
11 См.: Рукописи трудов членов Русского географического общества и отдельные документы по Симбирской 

губернии. М. Парменионов. Сведения географические, статистические и этнографические, собранные Благо-
чинным Симбирской губернии Ардатовского уезда села Низовки. 1848 г. // Архив Русского географического 
общества. Разряд 37. Оп. 1. Д. 3. Л. 3.

Неровная поверхность холста, усиливая 
колющие свойства одежды, служила иде-
альным фоном для дополнительного деко-
ра, например массивной эрзянской вышив-
ки шерстяной нитью, которая становилась 
своего рода плотным и грубым каркасом, 
оберегом человека, позволяющим дер-
жать определенную дистанцию. Коно-
пляная ткань использовалась эрзянскими 
женщинами для изготовления традицион-
ной одежды вплоть до начала ХХ в. Из-
вестно, что в русских деревнях Рязанской, 
Тамбовской, Пензенской, Тульской, Воро-
нежской, Орловской губерний в середине 
ХIХ в. также бытовал конопляный холст. 
Н. И. Лебедева и Г. С. Маслова считали это 
показателем «чудского» компонента в со-
ставе русского населения [8, 218]. 

Во второй половине ХIХ в. некоторые 
элементы одежды мордовского населе-
ния стали шиться из льняного холста, как 
считают исследователи, под влиянием 
русских. Так, по сведениям Архива Им-
ператорского Русского географического 
общества за 1848 г., мордва-эрзя Ардатов-
ского уезда Симбирской губернии носила 
белые рубахи из поскони (конопли). Рус-
ское население этой же местности в будни 
надевало рубахи посконные, но с рукава-
ми «из самотканой разного цвета пестря-
ди», а в праздники – льняные с ситцевы-
ми рукавами11. Постепенно с развитием 
межкультурной коммуникации, расшире-
нием контактов между народами Повол-
жья происходили изменения в материаль-
ной культуре мордвы. В конце ХIХ в. в 
с. Дюрки Паранеевской волости Ардатов-
ского уезда Симбирской губернии женщи-
ны шили распашную одежду «шушпан» и 
праздничную рубаху «из самого тонкого 
льняного холста» [6, 571]. 

В середине ХIХ в. мокшанки для шитья 
праздничных рубах использовали полу-
льняное полотно. В письменных источни-
ках сообщается о прядении мордовскими 
женщинами льна и о стремлении каж-
дой хозяйки выткать за год не менее 40 м 



CULTURAL STUDIES

Finno-Ugric World. 2021. Vol. 13, no. 3 315

льняного холста наряду с таким же коли-
чеством посконного [10, 716]. 

Более тонкое полотно «требовало» ис-
пользования для вышивания более тонкой 
нити, поэтому мокшанская вышивка ста-
новится легкой, ажурной. Изменение мате-
риала одежды сопровождалось сменой не 
только кроя рубашки, но и самой вышивки. 

В материале одежды был запечатлен 
труд всей семьи: изготовление необходи-
мых орудий труда, вспашка почвы для по-
сева льна или конопли, их возделывание 
и уборка, первичная обработка раститель-
ных волокон, прядение и тканье. Кроме 
того, для изготовления элементов костюма 
использовались подаренные невесте род-
ственниками отрезы холста, шить одежду 
перед свадьбой ей помогали подруги. Кол-
лективный труд, опыт, знания, исполнение 
обрядовых примет и правил были направ-
лены на сохранение традиции, или «кол-
лективной памяти» о прошлом. 

Стабильность существования мордов-
ского общества проявлялась в сохранении 
традиции и функционировании в повсед-
невной культуре основных элементов тра-
диционной одежды, в том числе ткани. По-
ниманием степени сложности, важности, 

длительности процессов создания ткани 
объясняется бережное отношение даже к 
изношенным вещам, предметам одежды – 
в мордовской деревне они никогда не вы-
брасывались, использовались в качестве 
материала максимально долго, сохраняя 
практическую функциональность. 

Результаты деятельности людей фило-
софски осмысляются как звучание речи, 
сопровождаемое появлением фрагмента 
текста [14, 265]. Создаваемая в процессе 
трудовой деятельности семьи в течение 
всего года ткань непременно наполнялась 
семантикой «спрессованного» в ней вре-
мени, происходящих событий, пережива-
емых эмоций. Зернистый рельеф холста, 
словно экран, представлял на обозрение 
каждую нить, отражал информацию о ра-
боте ткачихи, о ее старательности и тер-
пеливости, аккуратности и трудолюбии. 
Семантика ткани содержит сведения о 
важных и строго оцениваемых окружа-
ющими качествах человека, соответству-
ющих ценностям этнокультуры. Неслу-
чайно символика рукотворного холста со 
свойственным ей обилием этнокультур-
ных, нравственных, экономических смыс-
лов широко используется в фольклоре, 

Рис. 3. Девушки-вышивальщицы. Пензенская губерния, Саранский уезд. Фото М. Е. Евсевьева
Fig. 3. Girls-embroiderers. Penza province, Saransk district. Photo by M. E. Evseviev
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например при описании внешности неве-
сты: Ашо коцташкт – пильгинеть «Белые 
скатки холста – ноги твои»12. 

Глубинные смыслы семантики ткани 
особенно ярко раскрывались в обрядо-
вом фольклоре, сопровождавшем важней-
шие, переходные этапы мордовской семьи 
(свадьба, рождение ребенка, похороны), в 
том числе в причитаниях13:

«Сколько ниток в основе холста,
Сколько утков нанизано,
Столько ответов он даст за тебя,
Столько слов в твою защиту выскажет!» 

Археологические памятники мордвы 
второй половины 1-го тыс. н. э. сохрани-
ли образцы шелковой материи, что в ком-
плексе с находками арабских монет сви-
детельствует о существовавших контактах 
с арабским Востоком через соседнее бул-
гарское население. Согласно Д. В. Цыган-
кину, обозначение шелковой ткани парсей 
‘парча, шелк’ говорит о связи с булгарским 
миром14. Шелковые ткани не были матери-
алом, на который наносилась мордовская 
вышивка, местное население использова-
ло их скорее для декорирования элементов 
костюма, например женского головного 
убора. Поскольку приобретение шелковой 
ткани могли позволить себе только состо-
ятельные семьи, отсутствие такой возмож-
ности, несомненно, служило толчком к 
имитационной активности процессов де-
корирования элементов женского костюма 
вышивкой. Мастерство рукоделия прояви-
лось в имитации вытканного узора шелко-
вой ткани вышивкой шелковой нитью по 
холсту в мокшанском комплексе костюма, 
тонкой шерстью – в эрзянском.

В начале ХХ в. богатые мордовские кре-
стьянки, имевшие возможность покупать 
на рынках хлопчатобумажные нити, шили 
праздничные рубашки из холста, выткан-
ного пополам с ними. Тогда же шире стали 
использоваться фабричные хлопчатобу-
мажные ткани, первоначально служившие 
знаком богатства, материальной обеспе-
ченности человека. Символом престиж-
ности было и использование в украшении 

12 Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 7, ч. 1. С. 56.
13 Там же. С. 271. 
14 См.: Цыганкин Д. В., Мосин М. В. Указ. соч. С. 139.
15 См.: Эрзянско-русский словарь. С. 486.

элементов одежды кумача, постепенно за-
менявшего вышивку. Новое явление в ма-
териальной культуре закрепилось в языке 
посредством нового термина кумац-руця, 
обозначавшего распашную одежду, укра-
шенную аппликацией из кумача.

Изменения в материальной культуре 
постепенно затрагивают и духовные цен-
ности народа, что подтверждается по-
следующим отказом женщин от ручного 
труда в процессах изготовления и декори-
рования традиционного мордовского ко-
стюма. В конце ХIХ – начале ХХ в. ста-
ла широко применяться фабричная ткань 
(чаще всего бязь), ширина которой позво-
ляла шить рубаху всего с двумя швами по 
бокам. Так, в ряде мокшанских сел из фа-
бричной ткани женщины шили верхнюю 
одежду кафтонь крда ‘вдвое, вдвойне, в 
два раза’. В традиционном костюме мок-
шанок появилось платье нула, которое не 
планировалось украшать вышивкой. Тер-
мин «нула», являясь диалектным назва-
нием национального платья с кокеткой на 
груди и воланами по подолу, имеет еще 
одно значение с обобщенно-пренебрежи-
тельным оттенком ‘пеленка, тряпка’. Это 
обстоятельство актуализирует созданные 
традицией и «коллективной памятью» на-
рода смыслы одежды, изготовленной из 
фабричной ткани15. 

Семантика дешевой хлопчатобумажной 
ткани, ставшей доступной всем слоям на-
селения, из которой можно было быстро 
сшить одежду на швейной машинке, объяс-
няет отсутствие на ней вышивки. Традици-
онная рубаха из холста, которая выполня-
ла теперь роль нательной нижней одежды и 
для окружающих стала невидима, вышив-
ку сохранила, хотя ее количество постепен-
но сократилось до минимума. 

Заключение
Исследование культуры мордовского 

народа показывает, что семантика тка-
ни традиционного костюма включала в 
себя важную информацию о ее функци-
ях, связанных с сохранением здоровья, 
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жизни человека. По традиции изготов-
лению ткани уделялось много времени, 
физических и морально-нравственных 
усилий не только женщины, но и всей се-
мьи. Эти затраты «окупались» использо-
ванием одежды в качестве второй кожи, 
не только защищающей тело человека, но 
и моделирующей его образ, являющейся 
социокультурным барьером-оберегом.

В древности наиболее распространен-
ным материалом одежды у мордвы, при-
шедшим на смену коже и меху и изме-
нившим облик носителя костюма, была 
шерсть (пона). Ее семантика нашла от-
ражение в понятиях «внешность, облик» 
(пона), «процессы витья» (понамс), в на-
звании основного элемента мордовской 
одежды – рубахи (панар). Многократное 
чередование эмоциональных, визуаль-
ных, звуковых, осязательных, обонятель-
ных сигналов во время прядения и ткаче-
ства закрепляло передачу из поколения в 
поколение информации о семантике шер-
стяной ткани, способствующей приспо-
соблению человека к реальным суровым 
условиям жизни. Появление вышивки 
шерстяной нитью дополнило ее визуаль-
но-пластические, эстетические, магиче-
ские, защитные свойства. 

Холщовая ткань как результат коллек-
тивного и индивидуального труда, основа 
для создания традиционной мордовской 
одежды и ее последующего декорирования 
соответствовала требованиям этнокульту-
ры. Семантика ткани включала богатый 
спектр понятий и смыслов, содержательно 
и количественно превосходивший объек-
тивное содержание вещи. В ней представ-
лена разнообразная магическая, знаковая 
символика, стимулирующая трудолюбие, 
аккуратность, выносливость человека, ре-
гулирующая поведение общества. 

Фабричная ткань во второй половине 
ХIХ в. имела для крестьян высокую стои-
мость и использовалась только для декори-
рования элементов костюма. В эрзянском 
комплексе одежды она часто заменяла со-
бой вышивку. В начале ХХ в. с ростом до-
ступности фабричная ткань стала основой 
создания повседневного костюма, причем 

эрзянское население первым отказалось 
от изготовления традиционного костюма, 
мокшанское же сохраняло традицию до 
середины ХХ в.

Изменения, связанные с изготовлением 
и использованием различных тканей тра-
диционной одежды, отражают специфику 
культуры мордвы, в которой тесно взаи-
мосвязаны и переплетены природные реа-
лии и созидательная деятельность челове-
ка, традиции и ценности народа. 

Рис. 4. Женский костюм. 1930-е гг. Мордва-мокша. 
Зубово-Полянский район МАССР. 

Фото Н. Е. Ревизова16

Fig. 4. Female folk costume. 1930s. Moksha Mordovians. 
Zubovo-Polyansky district of the MASSR. 

Photo by N. E. Revizov16

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
англ. – английский язык
башк. – башкирский язык
лат. – латинский язык
лит. – литовский язык
м. – мокшанский язык
мар. – марийский язык
нен. – ненецкий язык
осет. – осетинский язык
рус. – русский язык
удм. – удмуртский язык
фин. – финский язык
чув. – чувашский язык
э. – эрзянский язык

16 Мордовия. Народное искусство: альбом. Саранск, 1985. 
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Fabric semantics  
as a basis of Mordovian embroidery
Tatyana A. Shigurova

National Research Mordovia State University,
Saransk, Russia

Introduction. The semantics of the fabric of the traditional costume is one of the underdeveloped topics in modern 
humanitarian studies. Meanwhile, the fabric can be interpreted as a chronicle of the history of culture. Being a man-made and 
material on which embroidery arose and developed, it was used in the customs and rituals of many peoples, including the 
Mordovians. The article deals with the semantics of the fabric of traditional Mordovian clothing, decorated with embroidery.
Materials and Methods. The work investigates the museum collections of the Republic of Mordovia, the data from written 
sources of the Russian Geographical Society, archaeological research of Mordovian artefacts. The methodological basis is 
the comparative-historical, structural-semiotic and phenomenological approaches to the material.
Results and Discussion. The analysis of the semantics of the fabric, decorated with the embroidery, and the conditions in 
which it was formed, makes it possible to reveal the intention of the master, the creator of the ethnoculture. It defined the 
various utilitarian, magical functions performed by canvas (hemp) and linen fabrics of traditional Mordovian clothing in the 
culture of the people, the economic, moral meanings of the fabric used in oral folk art. The Mordovians had woolen fabric as 
the most important material that replaced leather and fur in the manufacture of clothing and changed the appearance of the 
person wearing the costume. Its importance was recorded in many concepts of the Mordovian language, in folk ideas about 
wool as a source of magical properties.
Conclusion. The semantics of the fabric of a traditional Mordovian costume reflects a person's ideas about harsh natural 
conditions, the real world and the need to master it through creative activity in accordance with the laws of the traditional 
worldview. Fabric is also capable of transferring updated and relevant symbolic information about diligence, accuracy, moral 
qualities of a person, which could also be a means of regulating norms of behavior in society. 
Keywords: Mordovian people, ethnic culture, creative activity, tradition, values   of ethnoculture, traditional costume, 
material, fabric semantics, embroidery
For citation: Shigurova TA. Fabric semantics as a basis of Mordovian embroidery. Finno-ugorskii mir = Finno-Ugric World. 
2021;13;3:308–320. (In Russ.). DOI: 10.15507/2076-2577.013.2021.03.308-320. 

1. Belitser VN. Folk clothes of the Mordovians. 
Mоscow; 1973. (In Russ.)

2. Gagen-Torn NI. Women's clothes of the 
peoples of the Volga region: (Materials for 
ethnogenesis). Cheboksary; 1960. (In Russ.)

3. Ermushkin GI. North-western dialects of the 
Erzya-Mordovian language. Ocherki mordov-
skikh dialektov = Essays on Mordovian dia-
lects. Saransk; 1968;5: 318–382. (In Russ.)

4. Efimova LV. Fabrics from the Finno-Ugric 
burial grounds of the 1st millennium. Krat-
kie soobshcheniia Instituta arkheologii = 
Brief reports of the Institute of Archeology. 
Mоscow; 1966;107:127–134. (In Russ.) 

5. Zaharzhevskaya RV. The history of the cos-
tume: from antiquity to the present. Mоscow; 
2005. (In Russ.)

6. Ivantsev S. From the life of the Mordovians-
Erzya s. Dyurki of the Paraneyevskaya volost 
of the Ardatovsky district of the Simbirsk 
province. Izvestiia Obshchestva arkheologii, 

istorii i etnografii = News of the Society of 
Archeology, History and Ethnography. Ka-
zan; 1893;11;6;571–575. (In Russ.)

7. Kuklin VN. Methods of processing and 
making products from wool Mordovians in 
the XIX – early XX centuries. Trudy Mor-
dovskogo nauchno-issledovatel'skogo insti-
tuta iazyka, literatury, istorii i ekonomiki = 
Proceedings of the Mordovian Research 
Institute of Language, Literature, History and 
Economics. Saransk; 1968;34:227–242. (In 
Russ.)

8. Lebedeva NI, Maslova GS. Russian peasant 
clothes of the 19th – early 20th centuries. 
Russkie: ist.-etnogr. atlas = Russians. His-
torical and Ethnographic Atlas. Mоscow; 
1967:193–267. (In Russ.)

9. Martyanov VN. Mordovian folk embroidery. 
Saransk; 1991. (In Russ.)

10. Minh AN. Extract from the historical and 
geographical description of the Ozersk volost 

REFERENCES

Original article

DOI: 10.15507/2076-2577.013.2021.03.308-320

ISSN 2076-2577 (Print), 2541-982X (Online)



КУЛЬТУРОЛОГИЯ

320 Финно–угорский мир. 2021. Том 13, № 3 

of the Saratov district. Mordovskii etnogra-
fi cheskii sbornik = Mordovian ethnographic 
collection. Saint-Petersburg; 1910:681–720. 
(In Russ.)

11. Peterburgskiy IM, Aksenov VN. Ancient 
monuments on the Lyacha river. Saransk; 
2008. (In Russ.) 

12. Smirnov AP, Trubnikova NV. Gorodets cul-
ture. Moscow; 1965; Д-1-14. (In Russ.) 

13. Spryigina NI. Clothes of Mordovians-Mok-
sha of Krasnoslobodsky and Bednodemya-
novsky districts of the Penza province. Based 
on materials from the 1925 expedition. 
Penza; 1928:3. (In Russ.) 

14. Haydegger M. Time and Being. Articles and 
Speeches. Moscow; 1993. (In Russ.)

15. Tsvetkova NN. The art of hand weaving. 
Saint-Petersburg; Moscow; 2014. (In Russ.)

16. Shigurov VV, Shigurova TA. Research in 
the fi eld of decorative and applied art of the 

Mordovians. Aktual'nye nauchnye issledova-
niia v sovremennom mire = Actual scientifi c 
research in the modern world. 2019; 6–8:50–
55. (In Russ.)

17. Shigurova TA. Study of Mordovian embroi-
dery in the context of ethnoculture. Integra-
tsiia obrazovaniia = Integration of education. 
2011;3:98–102. (In Russ.)

18. Shigurova TA. The costume of the Mordo-
vian people in customs and rituals. Mono-
graph. Moscow; 2020. (In Russ.)

19. Shpengler O. Decline of Europe. Vol. 1: Im-
age and reality. Novosibirsk; 1993. (In Russ.)

20. Gillow J, Sentance Br. World Textiles. A Vi-
sual Guide to Traditional Techniques. Lon-
don; 2006. 

21. Sirelius UT. Suomen kansanomaista kult-
tuuria. Esineellisen kansatieteen tuloksia. 
Helsinki; 1921;2. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Т. А. Shigurova – Doctor of Cultural Studies, Professor, Department of Cultural Studies 
and Library and Information Resources, National Research Mordovia State University, 
shigurova_tatyana@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-5342-8471

Submitted 24.06.2021; reviewing 09.07.2021; accepted 15.07.2021.



EVENTS, PEOPLE, BOOKS

Finno-Ugric World. 2021. Vol. 13, no. 3 321

В 2021 г. марийское науч-
но-педагогическое со-

общество отмечает 90-ле-
тие видного деятеля науки, 
ученого-драматурговеда 
А. Е. Иванова (1931–1990). 

Аркадий Евдокимович 
родился 29 июня 1931 г. в 
д. Шой-Шудумарь (Шой-
Шӱдымарий) ныне Куже-
нерского района Республи-
ки Марий Эл в крестьянской 
семье. В 1938–1945 гг. 
учился в Шой-Шудумарской 
неполной средней школе. 
Окончил Сернурское педа-
гогическое училище (1948), 
а затем историко-фило-
логический факультет Ма-
рийского государственного 
педагогического института 
им. Н. К. Крупской (1952), 
получив специальность 
«Марийский язык и литера-
тура» с присвоением квали-
фикации «Преподаватель 
марийского языка и литера-
туры в средней школе».

Трудиться начал в авгу-
сте 1952 г. Несколько лет 
работал учителем марий-
ского языка и литературы в 
школах Марийской (Весь-
Шургинская средняя школа 
Моркинского района) и Баш-
кирской (Киебаковская сред-
няя школа Калтасинского 
района) АССР, завучем Кал-
тасинской средней школы. 

В декабре 1960 г. стал 
младшим научным сотруд-
ником сектора литературы 
Марийского научно-иссле-
довательского института. 
Окончив аспирантуру Ин-
ститута мировой литера-
туры имени А. М. Горько-

го Академии наук СССР, в 
1968 г. защитил кандидат-
скую диссертацию на тему 
«Основные этапы разви-
тия марийской драматур-
гии (1917–1967 гг.)». С мая 
1968 г. – старший научный 
сотрудник, заведующий сек-
тором литературы МарНИИ. 
14 июля 1971 г. Высшей ат-
тестационной комиссией 
утвержден в ученом звании 
старшего научного сотруд-
ника. 

С 1972 г. А. Е. Ива-
нов – преподаватель исто-
рии марийской литерату-
ры, заместитель декана 
историко-фило логического 
факультета Марийского 
госу дарственного универ-
ситета. За годы работы в 
вузе для студентов отде-
ления марийской фило-
логии он разработал и вел 
такие курсы, как «История 
марийской литературы», 
«Марийское устное народ-
ное творчество», спецкурсы 
«Сов ременная марийская 
драматургия», «Проблемы 
истории марийской лите-
ратуры» и др. Лекционные 
и практические занятия не-
изменно проводил на высо-
ком теоретическом и мето-
дическом уровне. 

Немало сил уделял уче-
ный и педагог написанию 
учебных книг. В частности, 
он являлся одним из авто-
ров школьного учебника и 
программы по марийской 
литературе для 9–10 клас-
сов, а также учебника для 
вуза по истории марийской 
литературы.

Научные интересы 
А. Е. Иванова были сосре-
доточены на исследовании 
жанров драматургии и про-
зы в родной литературе. 
Этим проблемам посвяще-
ны фундаментальная моно-
графия «Марийская дра-
матургия. Основные этапы 
развития» (1969), статьи 
«О современной марийской 
драматургии» (1966), «Пол-
века марийской драматур-
гии» (1970) и др. Он также 
был одним из авторов под-
готовленной МарНИИ к из-
данию «Истории марийской 
литературы» (1989). Как 
литературовед и литератур-
ный критик регулярно пу-
бликовал в периодической 
печати, научных сборниках 
обзорные статьи о творче-
стве марийских писателей: 
“Волгыдо ӱмыр. М. Геор-
гинан юбилейже лӱмеш” 
(«Светлая судьба. М. Ге-
оргиной – 60 лет»; 1973), 
“Георгий Ефруш да тудын 
сылнымут корныжо” («Ге-
оргий Ефруш и его герои»; 
1975), “У илышлан мелын. 
А. Ф. Конаковын шочмыж-
лан – 100 ий” («Навстре-
чу новой жизни. А. Ф. Ко-
накову – 100 лет»; 1987); 
рецензии на театральные 
постановки: «Шаги револю-
ции. Об опыте марийской 
историко-революционной 
пьесы» (1967), “Тошто герой 
дене вашлиймаш. Н. Рыба-
ковын “Кинде” пьесыж по-
чеш шындыме спектакль 
нерген” («Встреча со ста-
рым героем. О спектакле 
Н. Рыбакова “Хлеб”»), “Сце-
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ныште тӱтан сарын герой-
жо. М. Шкетан лӱмеш Марий 
театрын “Ануш” спектакль-
же нерген” («Шаги револю-
ции. Об опыте марийской 
историко-революционной 
пьесы “Ануш”»), “Кӱртньӧ 
вий” роман да спектакль” 
(«Роман и спектакль “Же-
лезная сила”») и др., кото-
рые отличались вдумчивым 
подходом автора к изучае-
мому материалу и глубиной 
анализа.

Аркадий Евдокимович за-
ни мал ся ис сле до ва ни ем 
твор чес тва марийских дра ма-
тургов Н. Арба на, К. Коршу-

нова, С. Ни колаева, А. Вол-
кова, о чем свидетельствуют 
его публикации «Драматур-
гия Н. Арбана» (1962); “Кон-
стантин Кор шу нов ын дра-
ма тур гий же” («Драматургия 
Константина Коршунова»; 
1969), «Сергей Николаев» 
(1971; 1974; 1976; 1979), 
“Усталык памаш. Арсий Вол-
ковлан – 50 ий” («Родник 
таланта. Арсию Волкову – 
50 лет»; 1973). В последние 
годы жизни работал над гло-
бальными трудами: моно-
графией «Становление ма-
рийской литературы. Пути 
развития марийской прозы», 

курсом лекций для студен-
тов «История марийской 
литературы», которые оста-
лись незавершенными и до 
сих пор не опубликованы. 

За активную научно-педа-
гогическую и общественную 
работу А. Е. Иванов награж-
ден Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета 
Марийской АССР, знаком 
«Победитель социалистиче-
ского соревнования» (1981), 
медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» 
(1970)», «Ветеран труда».
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В 2021 г. исполняется 
60 лет со дня рождения и 

35 лет научной деятельности 
одного из крупных ученых 
финно-угроведов, заслужен-
ного деятеля науки Респу-
блики Марий Эл, кандидата 
филологических наук, веду-
щего научного сотрудника 
отдела языка Марийского на-
учно-исследовательского ин-
ститута языка, литературы и 
истории им. В. М. Васильева 
О. А. Сергеева.

Олег Арсентьевич ро-
дился 9 сентября 1961 г. в 
д. Малый Кулеял Моркин-
ского района Марийской 
АССР. В 1978 г. поступил на 
историко-филологический 
факультет Марийского госу-
дарственного университета. 
По окончании вуза в 1983 г. 
работал учителем родно-
го языка и литературы в 
Азъяльской средней школе 
Моркинского района Марий-
ской АССР. 

В 1986 г. поступил в 
аспирантуру при кафедре 
финно-угорского языко-
знания Тартуского универ-
ситета (Эстония), где под 
научным руководством 
академика П. Аристэ и про-
фессора Э. Вяари занимал-
ся исследованием по теме 
кандидатской диссерта-
ции «Рукописные словари 
марийского языка XVIII–
XIX веков». В диссертации, 
которую успешно защитил 
в 1990 г., был использован 
обширный архивный ма-
териал, представлен исто-

рико-лингвистический и 
палеографический анализ 
памятников письменности 
марийского языка XVIII–
XIX вв.

Более 20 лет Олег Арсен-
тьевич работал преподава-
телем Марийского государ-
ственного университета на 
кафедре марийского языка и 
литературы в должности ас-
систента, а затем доцента. 
С 2007 по 2010 г. возглавлял 
кафедру общего и финно-
угорского языкознания ин-
ститута финно-угроведения. 

Активную преподаватель-
скую деятельность успешно 
совмещал с плодотворной 
научной работой. Одним из 
основных научных интере-
сов юбиляра было изучение 
памятников письменности 
марийского языка. Этой 
теме посвящено множество 
работ финно-угроведа, в том 
числе монографии “Тошто 
марий мутер-влак: XVIII–
XIX курымласе кид дене во-
зымо марий мутер-влакын 
йылмышт” («Рукописные 
марийские словари: язык не-
опубликованных марийских 
словарей XVIII–XIX вв.»; 
2000), «Истоки марийской 
письменности: историко-
лингвистический анализ ру-
кописных памятников XVIII–
XIX вв.» (2002). Наряду с 
этим он является автором 
научных публикаций, посвя-
щенных вопросам слово-
образования (“Марий йылме. 
Мут ышталтмаш” – «Марий-
ский язык. Происхождение 

слов»; 1995), лексикографии 
(«Из истории отечественной 
лексикографии. Словарь 
черемисского языка с рос-
сийским переводом»; 2003; 
“Марий анатомий мутер” – 
«Марийский анатомический 
словарь»; 2004), лексико-
логии и стилистики (“Марий 
йылме. Стилистика” – «Ма-
рийский язык. Стилистика»; 
2010) марийского языка.

Научную деятельность 
ученый продолжил в Ма-
рийском научно-исследо-
вательском институте язы-
ка, литературы и истории 
им. В. М. Васильева. В на-
стоящее время – ведущий 
научный сотрудник НИИ. Ос-
новным направлением его 
научной деятельности оста-
ется изучение памятников 
письменности марийского 
языка и их стилистических 
особенностей. Он активно 
занимается редактировани-
ем, рецензированием руко-
писей. Им написано более 
60 отзывов на рукописи мо-
нографий, учебно-методи-
ческих пособий и словарей. 

Ученый тесно сотрудни-
чает с Министерством об-
разования и науки РМЭ, 
Марийским институтом об-
разования. Участвует в под-
готовке вопросов и ответов 
по марийскому языку для 
районных, республиканских 
и межрегиональных олим-
пиад, контрольных работ 
по языку для аттестации 
школ РМЭ и Республики 
Татарстан. Является со-
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ставителем контрольно-из-
мерительных материалов 
для ЕГЭ. Входит в состав 
жюри на республиканских и 
межрегиональных олимпиа-
дах по марийскому языку и 
литературе, в жюри респу-
бликанской олимпиады по 
родному языку и литерату-
ре в Республике Татарстан, 
в комиссию по аттестации 
марийских школ Удмуртской 
Республики. Читает лек-
ции по стилистике, истории 
письменности, лексикологии 
и словообразованию марий-
ского языка в Марийском 
институте образования для 
учителей на курсах повыше-
ния квалификации.

На протяжении многих 
лет О. А. Сергеев высту-
пает активным участником 
международных научных 
проектов. Особого упомина-
ния заслуживает его много-
летнее плодотворное со-
трудничество с коллегами 
из университета Турку (Фин-
ляндия) в области изучения 
лексикологии и лексико-
графии марийского языка в 
рамках проектов «Reverse 
Dictionary of Mari (Cheremis). 
Обратный словарь марий-
ского языка»; «Языковые 
особенности марийских га-
зет начала XX века»; «Доре-
волюционные книги и руко-
писные словари марийского 
языка XVIII – начала XX в.»; 

«Развитие лексики марий-
ского языка в 20–30-х гг. 
XX века» и др. 

Результаты научно-иссле-
довательской деятельности 
ученого регулярно апроби-
руются на региональных и 
всероссийских научных кон-
ференциях, международных 
симпозиумах и конгрессах 
по проблемам финно-угро-
ведения. В частности, он 
принимал участие в VIII, IX, 
X, XI и XII международных 
конгрессах финно-угрове-
дов – самого крупного фору-
ма научной общественности 
финно-угроведения.

Научная жизнь юбиля-
ра неразрывно связана с 
деятельностью различных 
научных и общественных 
сообществ. Он является за-
рубежным членом Финно-
угорского общества (Хель-
синки, 2008), председателем 
Марийского регионального 
комитета финно-угроведов 
(2009), членом Российского 
комитета финно-угроведов 
(Ханты-Мансийск, 2009), 
Международного комитета 
финно-угроведов (Пилишча-
ба, 2010), Международного 
исполнительного комитета 
конгрессов финно-угрове-
дов (Пилишчаба, 2010; Оулу, 
2015), Международного орг-
комитета «Языковые контак-
ты народов Поволжья» (Тур-
ку, 2005), членом Комиссии 

по государственным языкам 
Республики Марий Эл при 
Правительстве Республики 
Марий Эл, Комиссии по при-
суждению Государственной 
премии Республики Марий 
Эл, членом Союза журнали-
стов России (2014), членом 
редакционного совета науч-
ного журнала «Финно-угро-
ведение» (2018).

О. А. Сергеев активно 
выступает по радио, теле-
видению, в периодической 
печати с научно-информа-
ционными сообщениями, 
дает интервью по актуаль-
ным проблемам марийского 
языка (около 60 выступле-
ний и интервью). С 2010 г. 
является автором и веду-
щим радиопередачи “Ны-
жыл шочмо йылме” («Мой 
родной язык»), им подго-
товлены и проведены около 
70 радиопередач “Ныжыл 
шочмо йылме” и одна теле-
передача.

Работу Олега Арсентье-
вича отличают глубина и 
скрупулезность исследова-
ний, основанных на прочном 
фундаменте знаний в обла-
сти финно-угроведения. Для 
друзей и коллег он служит 
образцом настоящего уче-
ного и необычайно деятель-
ного человека. 

Поздравляем юбиляра и 
желаем ему крепкого здоро-
вья и творческих успехов!

Наталья Михайловна Мосина –
доктор филологических наук, профессор кафедры английского 
языка для профессиональной коммуникации 
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва, 
Саранск, Россия, natamish@rambler.ru, 
https://orcid.org/0000-0003-1742-5438

Natalya M. Mosina –
Doctor of Philology, Professor, 
Department of English for Professional Communication, 
National Research Mordovia State University, 
Saransk, Russia, natamish@rambler.ru, 
https://orcid.org/0000-0003-1742-5438
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Народы мордовского края 
обладают поистине бес-

ценным богатством – на-
родной культурой, которую 
составляют обряды, риту-
алы, песни, костюм, вы-
шивка и т. д. Это богатство 
не просто сохраняется, но 
творчески развивается, обо-
гащается и внедряется в со-
временную культуру, стано-
вится достоянием жителей 
Мордовии и всей России. 

Представитель эрзянско-
го субэтноса заслуженный 
работник культуры Респу-
блики Мордовия, член Со-
юза художников России 
Людмила Демьяновна Ле-
вина (род. 1962) – художник 
декоративно-прикладного 
искусства, энтузиаст изуче-
ния народного творчества 
мордвы – свои произведения 
связывает с родным краем, с 
той прекрасной мордовской 
провинцией, которой всегда 
гордилась. Она неутомима 
и неугомонна. Об энергии, 
активной жизненной позиции 
Людмилы Демьяновны го-
ворят маршруты ее поездок 
по местам, в которых можно 
почерпнуть интересные ле-
генды, мифы, стихи, песни, 
а иногда и увидеть какой-то 
обряд, окунуться в загадоч-
ный и реалистичный мир 
эрзян. Пряденые вещи или 
резные фигурки из дерева – 
самый неистребимый вид 
народного творчества, и этот 
способ самовыражения стал 
ей особенно близок. 

Творчество Л. Д. Леви-
ной (гобелен, батик и другие 
виды художественной об-

1 Современный советский гобелен = Modern soviet tapestry: альбом / сост. В. И. Савицкая. М., 1979. С. 3.

работки ткани) посвящено 
современной интерпрета-
ции мотивов народного ис-
кусства и фольклора. Оно 
глубоко нравственно, дей-
ственно, патриотично, воз-
вышенно, нежно и совер-
шенно. Любое появление 
работ художницы в экспози-
ции сопровождается широ-
ким резонансом в печатных и 
электронных средствах мас-
совой информации. Критики 
и журналисты не оставляют 
без внимания творческие 
эксперименты Людмилы Де-
мьяновны, тем более что 
она всегда открыта для ин-
тервью, творческих встреч, 
тренингов и мастер-классов, 
охотно делится своими на-
ходками, умеет выразитель-
но рассказать о том, чем жи-
вет и что любит.

В работах автора каждый 
раз черпаешь для себя что-
нибудь необыкновенно важ-
ное: то прозрачную струйку 
речки, то необыкновенный 
цвет крученой морской вол-
ны, то восторженный полет 
мотылька, то динамику ткац-
кого станка. От этих бес-
хитростных мотивов веет 
волнующей силой. Сюжеты 
наполнены доброй энерги-
ей. Художница создает пре-
красные образы родной при-
роды и изысканные черты 
людей, живущих рядом.

Л. Д. Левина – преподава-
тель, который умело пере-
дает свой опыт начинающим 
мастерам, что очень важно 
для сохранения вековых 
этнических традиций в ху-
дожественном творчестве. 

По признанию художницы, 
это «хлопотно и не всегда 
результативно. Но талантли-
вые есть, и они продолжают 
развивать профессионализм 
в ткачестве».

Произведения Л. Д. Леви-
ной – это гармоничное спле-
тение плодотворных худо-
жественных направлений в 
народном искусстве мордов-
ского этноса, включающего 
не только эстетику традици-
онного народного творчества, 
но и эксперименты ХХ сто-
летия. Одним из любимых и 
значительных жанров худож-
ницы долгие годы является 
гобелен. Как заметила ис-
кусствовед В. И. Савицкая, 
в гобелене, «как ни в каком 
другом виде декоративно-
го творчества, неожиданно 
были обнаружены неис-
черпаемые пластические 
возможности, которые не-
медленно привлекли к нему 
многих художников, – при-
чем не только текстильщи-
ков, но и живописцев, и гра-
фиков, и монументалистов, 
и керамистов»1. Л. Д. Левина 
сумела почувствовать это 
и удивила своими художе-
ственными проектами, в ко-
торых интересны новые под-
ходы и креативные решения. 

С. В.  Гавин и З. А. Тань-
шина, наблюдая за тем, 
как «зарождается и на-
бирает силу мордовская 
школа гобелена, опираясь 
на богатейшие традиции 
своего народа, на прочную 
фундаментальную профес-
сиональную подготовку», 
связывают этот процесс в 

ПТИЦА-РЕКА ЭРЗЯНКИ 
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первую очередь с именем 
Л. Д. Левиной2. В работах 
этого жанра привлекают точ-
ность наблюдений автора, 
мастерство художественно-
го видения, бесконечная лю-
бовь к разным мелочам про-
винциального быта (рис. 1). 
В этом видится собствен-
ная причастность к родной 
земле, к малой родине. Про 
Людмилу Демьяновну мож-
но сказать: «Ее биография в 
ее гобеленах».

Художественные полотна 
Л. Д. Левиной – явление не 
только в масштабе Мордо-
вии. Они говорят о всплеске 
интереса к этническим фор-
мам искусства во всей Рос-
сии, об интеллектуальной 
и эмоционально-эстетиче-
ской потребности человека 
в осмыслении этих форм. 
Фольклорное мировоззре-
ние в искусстве твердо ме-
няется на профессиональ-
ное мышление – обращение 
к истокам, корням народа, 
выраженное современным 
языком. Этнофутуризм и 
этносимволизм – новые на-
правления в мордовском 
искусстве, которые, не про-
тивореча друг другу, активно 

2 Гавин С. В., Таньшина З. А. Искусство гобелена Мордовии сегодня // Финно-угорский мир. 2019. № 1. 
С. 89. DOI: 10.15507/2076-2577.011.2019.01.086-092.

3 Воронина Н. И. Идентичность и толерантность в многоукладности российской культуры // Толерантность 
в культуре и процесс глобализации. М., 2010. С. 443.

развиваются по своим пра-
вилам. Они отражают глуби-
ны внутреннего мира. «Осо-
бо интересна их знаковость, 
которая, помимо символики, 
чрезвычайно поэтична, в то 
же время привлекательна 
гротесковыми образами»3.

На мордовской мифоло-
гии основаны и авторские 
гобелены Л. Д. Левиной с 
интересной сюжетикой и 
техникой ткачества. Послед-
няя, конечно, не нова в тра-
дициях эрзянского народа, 
но ее креативное использо-
вание, выполнение работ в 
различной форме и манере 
стали открытием в художе-
ственном мире. Работы от-
личают тонкий вкус, грамот-
ная интерпретация сюжета 
и безупречная чистота ис-
полнения. Художница умело 
использует традиции народ-
ного искусства, которые для 
нее стали неиссякаемым 
источником вдохновения в 
творчестве. 

Отметим, что у Людми-
лы Демьяновны нет неза-
конченных работ. Если воз-
никала идея, то она всегда 
многоплановая, наполненная 
смыслом и художественными 

образами, поэтому воплоща-
лась в картине сразу. Трудно 
в наши дни найти что-либо 
более народное по языку и 
по мысли в гобелене. В мет-
ких художественных деталях 
мастером выкованы такие 
живые фигуры окружающего 
мира, что диву даешься: как 
это можно сделать простыми, 
незатейливыми штрихами.

Характерными для об-
разного ряда художницы 
становятся геометрические 
фигуры, и прежде всего круг 
как олицетворение мира, как 
обобщающий образ вселен-
ной и доминанта в авторских 
композициях. Рядом – полу-
круг, ромбы, квадраты, абри-
сы различных полуфигур и 
фигурок, динамично «насе-
ляющих» фантазийный мир 
автора. 

На полотне – этно-знаки 
мордвы, рисунчатое пись-
мо, передающее смыслы 
в общении людей (рис. 2). 
Композиция абстрактная, но 
художница воплотила в ней 
«паспорт своей земли». В 
простой геометрии прочиты-
ваются определенные тек-
сты, наполненные глубоким 
содержанием: стрела связа-

Рис. 1. Л. Д. Левина, О. Е. Колмогорцева. Родные мотивы. 
Гобелен, ткачество (1987 г.). 120×160

Fig. 1. L. D. Levina, O. E. Kolmogortseva. Native motives. 
Tapestry, weaving (1987). 120×160

Рис. 2. Л. Д. Левина. Тешкст. Гобелен (20 11 г.)
Fig. 2. L. D. Levina. Teshkst. Tapestry (2011)



EVENTS, PEOPLE, BOOKS

Finno-Ugric World. 2021. Vol. 13, no. 3 327

на с охотой; дом с коньком на-
верху – с домашним очагом; 
птица – с прародительницей 
эрзянского рода; отдельные 
предметы инвентаря – с жи-
тейским обустройством и др. 
С одной стороны, это исто-
рия, своеобразный документ, 
с другой – художественное 
полотно, в котором «рабо-
тают» не только знаки, но и 
цвет, пространство, форма. 
Говоря словами М. М. Бах-
тина, «множество разных 
голосов звучит»4 в одном по-
лотне – важно, что они объ-
единены одной сокровенной 
идеей. А символы, знаки, об-
разы, чувства – это душа са-
мого художника.

В формате творчества 
Л. Д. Левиной знаки и штри-
хи, детали часто перерас-
тают в самостоятельные 
образы, и каждому она по-
свящает отдельное полот-
но. Так появился сюжетный 
ряд мифологических об-
разов, сначала прочитан-
ных и прочувствованных в 
«Мастораве», а потом уви-
денных в обрядах, родовых 

4 Бахтин М. М. Проблемы поэ-
тики Достоевского. М., 1963. С. 59.

Рис. 3. Л. Д. Левина. Ожерелье времени. Гобелен, 
ткачество (2006 г.). 80×90

Fig. 3. L. D. Levina. Necklace of time. Tapestry, weaving 
(2006). 80×90

Рис. 4. Л. Д. Левина. Иненармунь. Ткачество, гобелен 
(2004 г.). 60×80

Fig. 4. L. D. Levina. Inenarmun. Weaving, tapestry 
(2004). 60×80

Рис. 5. Л. Д. Левина. Птица-река. Гобелен, ткачество (2011 г.). 80×140
Fig. 5. L. D. Levina. Bird-river. Tapestry, weaving (2011). 80×140

знаках, характерных чертах 
народного быта и приклад-
ного творчества. Художница 
одновременно выстраивает 
и разрабатывает оригиналь-
ный пластический язык для 
их воплощения (рис. 3). 

Особое место в этом 
мире отводится птице – Ине-
нармунь (рис. 4). Водопла-
вающая птица является од-
ним из важнейших символов 
мордовской мифологии. Ее 
образ дуалистичен. Она тво-
рец мира и одновременно 
вестник новой жизни. Семь 

яиц, отложенных в гнезде, – 
это семь богинь, которые по-
являются на свет с конкрет-
ной миссией. 

Большое значение при-
дается цвету – каждый не-
сет определенный смысл. 
Красно-коричневые тона, ха-
рактерные для многих работ 
Л. Д. Левиной, отвечают за 
яркость, сочность солнечно-
го мира. Особое отношение у 
мастера и к голубому цвету, 
передающему мечту, движе-
ние, полет, и к белому – чи-
стоту (рис. 5). 
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Этнограф и фольклорист 
П. Г. Богатырев, рассма-
тривая народный костюм 
как особую семиотическую 
систему, утверждает, что 
«функциональность пре-
вращает костюм из явления 
материальной действитель-
ности в явление действи-
тельности идеологической… 
вещь превращается в 
знак»5. Данное утверждение 
в полной мере относится к 
комплексу национального 
эрзянского костюма, кото-
рый отличается красотой и 
богатством украшений. Это 
и пулай, и монисто, и узор-
ные пояса и, конечно, сюл-
гамо как основной его сим-
вол. Л. Д. Левина создала 
множество гобеленов с ва-
риациями знаковой системы 
подобной атрибутики, на них 
обязательно присутствует 
круг или полукруг, заполнен-
ный бусинами, ракушками, 
монетами, колокольчиками, 
плетеными нитями или по-
ясами (рис. 6). 

5 Богатырев П. Г. Вопросы тео-
рии народного костюма. М., 1997. 
С. 342.
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Рис. 6. Л. Д. Левина, И. В. Хомякова. 
Панно для отеля «Шератон». 

Гобелен, ткачество (2017 г.) 
Fig. 6. L. D. Levina, I. V. Khomyakova. 
Panel for the hotel “Sheraton”. 

Tapestry, weaving (2017)

В многоярусном цвете-
нии особым языком пере-
даются быт и праздник, 
эстетика и традиции ноше-
ния6. Художник выбирает 
его форму для выражения 
времени и места эрзян на 
земле, для соединения тра-
диции и современности в 
мышлении народа. Хотя в 
целом композиции гобеле-
на не цитируют напрямую 
тематику народного искус-
ства эрзян, они прекрасно 
передают их ментальные 
черты через колористику, 
через выбор пространства 
и решение горизонтальных 
и вертикальных линий. Во 
всем этом ощущается ка-
скад этнических традиций. 
Работы привлекают узо-
рочьем и фактурностью 
поверхности. Поэтичные 
фольклорные образы г обе-
ленов роднят их с шедев-

6 См.: Левина Л. Д. Народный костюм как особая семиотическая 
система // Финно-угорская традиционная культура в современном ин-
формационном обществе: материалы Всерос. заоч. науч.-практ. конф. / 
сост.: И. Н. Пронина, М. А. Шорохова; отв. ред. И. Л. Сиротина. Са-
ранск, 2013. С. 44–47; Мордовский народный костюм: альбом / авт.-сост. 
Т. П. Прокина. Саранск, 2007; Шигурова Т. А. История культуры и искус-
ства Мордовии. Саранск, 2017. 

рами народной вышивки, 
костюма и резьбы. 

Таким Людмила Левина 
видит самобытный эрзян-
ский мир, именно в таком 
ракурсе изображает этни-
ческую красоту сельчан, 
высказывая свою позицию, 
никому ее не навязывая, 
ни у кого не заимствуя. Ра-
боты художницы наполне-
ны радостным ощущением 
полноты жизни, «неповто-
римым духовным ликом» 
(Н. А. Бердяев), показы-
вают ее привязанность к 
ценностям, отражающим 
ментальные черты родного 
народа. Через особый мир, 
через антропологию места 
и его красоту они форми-
руют у современника при-
частность к пространству 
смыслов жизни этноса, его 
исторической и культурной 
идентичности. 
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Книга «Удмурты: тайна 
тамги», вышедшая в из-

дательстве «Удмуртия» в 
2018 г., попала в лонг-лист 
ежегодного конкурса «Луч-
шая книга России» и была 
отмечена в двух номина-
циях. Реализованный про-
ект можно назвать удачным 
по ряду причин, наиболее 
важными из которых явля-
ются актуальность темы, ее 
проблемное изложение на 
широком этнографическом 
материале, яркая и убе-
дительная форма подачи 
материала, фактографич-
ность, историзм, тщатель-
но выверенная компоновка 
текста, использование воз-
можностей современной по-
лиграфии в сочетании с ди-
зайнерским искусством.

Книга состоит из отдель-
ных очерков – на наш взгляд, 

это наиболее приемлемая 
форма для изданий такого 
рода. Первым вполне умест-
но и логично дается исто-
рический очерк «Удмурты» 
доктора исторических наук, 
профессора Удмуртского 
государственного универси-
тета В. Е. Владыкина. В нем 
популярно раскрываются 
этногенез, формирование 
и расселение финно-угор-
ских народов, в том чис-
ле удмуртов, в При уралье. 
Анализ археологических 
материалов позволил уче-
ному определить ключевую 
роль культуры ананьинских 
и пьяноборских племен в 
формировании поломской 
и чепецкой родоплеменных 
общностей, составивших 
основу удмуртского этноса. 
Точка зрения профессора 
опирается на историко-ар-

хеологические артефакты, 
лингвистические и топони-
мические свидетельства. 
Очерк объективно рисует 
становление, хозяйствен-
но-экономическое раз-
витие, занятия лесными 
промыслами, земледель-
ческий быт, формирование 
духовной культуры удмурт-
ского народа в ландшафт-
но-географической зоне 
Приуралья в тесном со-
седстве с татарами, рус-
скими. В целом следует 
отметить, что историческая 
реконструкция истории уд-
муртов, осуществленная 
В. Е. Владыкиным, явля-
ется нужным контекстом и 
важной предпосылкой для 
понимания предмета раз-
говора и дальнейшего раз-
вития темы традиционной 
культуры удмуртов, ее ко-

ПИСЬМЕНА  
ПРЕДКОВ

LETTERS  
OF THE ANCESTORS

Рецензия / Review

Рецензия на книгу: Удмурты: тайна тамги / сост. Г. Г. Грязев. – 
Ижевск: Удмуртия, 2018. – 80 с.: ил.

Book review: Udmurts: the secret of tamga / comp. G. G. Gryazev. – 
Izhevsk: Udmurtia, 2018. – 80 p.

Так как вотяки (удмурты) не имеют своей письменности, то 
вместо фамильного знака каждый домохозяин употребляет 
тамгу, которая после его смерти переходит к сыновьям, имен-
но в неизменном виде, если сын один, или разделенная на части, 
если их несколько.

Иоганн Фридрих Эрдма. 
Путешествие по Вятской губернии 1816 года

Пус показывает принадлежность роду (воршуду). Этот знак вна-
чале, в период матриархата, был материнским, а потом стал 
передаваться в роду от отца к старшему сыну, а младшим он 
до ставался в несколько измененном виде.

Удмурты: тайна тамги
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дификационной знаково-ор-
наментальной системы. 

Следующую страницу 
культуры этноса представ-
ляет очерк Берната Мункачи 
«Среди удмуртов» (перевел 
и подготовил кандидат фи-
лологических наук А. Н. Ува-
ров), дающий информацию 
об обрядовой, песенно-му-
зыкальной культуре, богатой 
духовности удмуртов, ми-
фопоэтическом восприятии 
окружающей действительно-
сти, основных векторах твор-
ческого осмысления мира. 
И первый, и второй очерки 
богато иллюстрированы те-
матическими историческими 
рисунками и картами, изо-
бражением археологических 
находок, историческими и 
современными фотографи-
ями. 

Очерк «О материнстве как 
основе рода, о родовых на-
званиях и знаках собствен-
ности у вотяков с изображе-
ниями знаков собственности 
в тексте и отдельной табли-
цей» П. М. Сорокина (под-
готовил кандидат истори-
ческих наук В. С. Чураков) 
непосредственно обращен 
к проблеме тамга-знаков. 
В очерке статистик пытает-
ся раскрыть природу тамг, 
их происхождение, связь с 
родоплеменным строем уд-
муртов, которые в ХIХ в. еще 
можно было уловить, хотя и 
с трудом. Вводится понятие 
«подэм пус» (т. е. родовое 
(воршудное) «знамя», борт-
ное пятно) как знак собствен-
ности. На основании более 
чем 500 пусов, собранных 
энтузиастом в ХIХ в., просле-
живаются связь знака с тем 
или иным родовым кланом, 
его изменения при переходе 
от отца к сыновьям, иссле-
дуются характер изменений, 
природа рисунка. 

Интерес представляет 
детальная систематизация 
пусов на простейшие со-
четания: 1) система парал-
лельных линий; 2) угол, зам-

1 См.: Рогачев В. И. Семейные знаки народов Поволжья (на примере знаков собственности эрзи и мокши). 
Саранск, 2003. С. 65–67.

кнутый или незамкнутый, в 
четырех положениях; 3) ло-
маная или смешанная линия; 
4) параллелограмм; 5) крест, 
а также таблица, в которой 
выделяются простые и изо-
бразительные знаки (с. 35). 
Значимость очерку придает 
и то, что тамги собраны в пе-
риод их интенсивного быто-
вания, имеют характер коди-
фикационно-семиотической 
системы, реализующейся в 
форме традиционной пись-
менности и обозначающей 
принадлежность к тому или 
иному роду жителей удмурт-
ских поселений. 

Весьма ценной, на наш 
взгляд, является фиксация 
знаков, принадлежащих 
к конкретным родам: род 
Апья – мумы пус ‘ромб’, род 
Боня – тирнуллон ‘натопор-
ник’, род Ворча – курег кук 
‘куриная нога’, род Вэнья – 
крест кэчат ‘диагональ-
ный крест» и т. д. Наряду с 
геральдическим значением 
пусов исследователь ХIХ в. 
отметил использование зна-
ков в рамках бытового юри-
дического права как знаков 
собственности, наносимых 
на борти для их сохранности 
от кражи или порчи: «…глав-
нейшим образом для бор-
тей и употреблялись пусы» 
(с. 39). Обращается внима-
ние на способ нанесения 
пусов – «сильными ударами 
топора», что объясняет нам, 
почему пусы «так просты и 
состоят из прямых линий». 
«Главнейший материал, на 
который они наносились, – 
дерево – «дозволяет делать 
только широкие и прямоли-
нейные зарубки» (с. 39). 

Очень важно, что до нас 
дошла структура пусов, в 
которой различаются выл 
ил ‘верх’ и дынь ‘низ’, бур-
палань ‘правая сторона’ 
и палань ‘левая сторона’, 
модос ‘осевые и корневые 
черты’, бурд ‘правое и левое 
крыло’. Автором раскрыва-
ются правила нанесения

знаков: вначале «воспро-
изводится родовая основа, 
а затем уже прибавочные 
нарезки» (с. 39). Рассма-
триваются способы видоиз-
менения знаков с помощью 
дополнительных чеков (от 
глагола чеканить – «уда-
рять, отмечать)», детали-
зируется использование 
знаков различными удмурт-
скими родами, патриар-
хальными семьями, даются 
названия знаков, их этимо-
логическая расшифровка, 
прослеживаются изменения 
пусов, обусловленные сте-
пенью сложности, поряд-
ком отделения сыновей от 
родителей, присутствием 
в селении других родов со 
сходными тамгами. Прово-
дится сравнительно-сопо-
ставительный анализ знаков 
удмуртских родов, указыва-
ются принципы их наследо-
вания, видоизменения ос-
нов пусов в пределах рода, 
что, кстати, фиксируется и у 
других финно-угров России1.

Столь скрупулезное опи-
сание процессов нанесения 
и бытования знаков пред-
ставляет научный интерес 
для современных исследо-
вателей кодификационно-
семиотических систем про-
шлого.

Наряду с подэм пусами – 
бортными пятнами П. Н. Со-
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рокин отмечает существова-
ние гужем пусов – полевых 
знаков, использовавшихся 
при межевании, нарезке 
земельных наделов и их 
фиксации за крестьянами. 
Подобные знаки находили 
широкое применение и у дру-
гих народов Приуралья и По-
волжья2. В целом очерк несет 
в себе значительный блок 
этнографических знаний о 
бытовании в историческом 
прошлом кодифика цион но-
семиотической системы уд-
муртского народа, имеющей 
значительную историко-куль-
турную ценность.

В очерке «Книга и пись-
менность в традиционных 
представлениях удмуртов» 
автор, кандидат филологи-
ческих наук А. В. Камитова, 
на материале легенд, преда-
ний, этнографических фак-
тов, письменных материа-
лов доказывает бытование 
у удмуртов традиционного 
письма в виде идеографи-
ческих и пиктографических 
знаков, с помощью которых 
передавалась информация, 
велся счет, фиксировалась 
собственность. В частности, 
на так называемых долговых 
бирках ставился фамиль-
ный знак владельца. Очерк 
написан с использованием 
сравнительного материала 
коми тамговых знаков – па-
сов. Отмечается связь пусов 
и орнамента, указывается на 
использование тамг в каче-
стве мотивов орнаментации. 
Автором делаются выводы 
о применении «тамговой 
письменности в различных 
сферах: в хозяйственной 
и государственной жизни 
(клеймение, мирские приго-
воры), в торговле (воршуд-
ный знак могли продать), в 
судебном разрешении спо-
ров, в имущественных отно-
шениях (тамговые надписи, 

2 См.: Рогачев В. И. Семейные знаки народов Поволжья... С. 55, 60–61.
3 См.: Виноградов С. Н. Кладезь удмуртской философии и магии. Ижевск, 2016. 
4 См.: Рогачев В. И. Семантика знаков декоративно-прикладного искусства (на примере орнамента эрзи и 

мокши). Саранск, 2005. С. 18, 30.
5 Там же. С. 19.
6 Там же. С. 18, 33.

удостоверяющие собствен-
ность)» (с. 56). Уточним: ско-
рее всего знак как символ 
собственности продавался 
вместе с бортным ухожаем, 
бортями, что оформлялось 
как юридическая имуще-
ственная сделка. 

Исследователем отме-
чается, что «мифопоэтиче-
ские воззрения удмуртов о 
книге, письменности, знания 
тамговых знаков связаны 
с представлениями о пись-
менной культуре» (с. 56). От-
сюда следует утверждение, 
что «сопутствующие поня-
тийные термины в процессе 
эволюции закономерно за-
крепились в удмуртской лек-
сике, а с возникновением уд-
муртской письменности они 
стали активным обслужива-
ющим инструментарием в 
этой области» (с. 56). 

Очерк А. В. Камитовой за-
мыкают страницы-заставки 
с изображением нескольких 
сотен пусов, а также знаков 
традиционной удмуртской 
цифровой системы из книги 
С. Н. Виноградова «Кладезь 
удмуртской философии и 
магии»3.

Заключает книгу очерк 
«Удмуртские народные узо-
ры и значение их названия» 
народного художника Уд-
муртии С. Н. Виноградова. 
В нем исследуются такие 
уходящие в глубь веков эт-
нографические нюансы, 
как происхождение и се-
мантика названий узоров, 
связанных с космическими 
мотивами: солярный знак 
питырес (окружность, круг 
с радиальными лучами), 
иначе называемый шунды 
пужы ‘узор солнца’, толэзь 
пужы ‘узор луны’, кизили 
пужы ‘узор звезды’. Отрад-
но, что художником профес-
сионально рассматриваются 
обширные группы орнамен-

тальных мотивов. В части 
растительных орнаментов 
выделяются наиболее по-
пулярные узоры, связанные 
с местной флорой – важной 
частью растительного мира 
Приуралья: кыз пужы ‘елоч-
ка’, кыз йыл пужы  ‘макушка 
ели’. Они стали украшением 
нагрудной части празднич-
ной девичьей одежды гадь 
котыртэм ‘букв.: ограда 
грудей’. Подобные узоры на-
блюдаются и у других финно-
угров4. С. Н. Виноградовым 
приводятся многочисленные 
примеры растительных мо-
тивов, свидетельствующие о 
тесной связи человека с при-
родой, его наблюдательно-
сти, об эстетизации природ-
ных объектов в народном 
сознании: пужым пужы ‘со-
сна’ (узор по подолу повсед-
невной женской одежды), 
легезьпу пужы ‘шиповник, 
узор шиповника’, боры куар 
‘листья клубники’ и др. Близ-
кие по характеру раститель-
ные узоры известны мордов-
ским вышивальщицам5. 

В числе известных зоо-
морфных мотивов выделя-
ются курег пыд ‘куриные 
лапки’, юсь ‘лебедь’, юсь 
пуз ‘лебединое яйцо’, чож 
бурд пужы ‘утиные крылья’, 
зазег пинь ‘гусиные зуб-
ки’, кый син пужы ‘змеиный 
глаз’. Типологически сход-
ные мотивы этнографами 
отмечены в мордовской 
орнаментике – в вышивке6. 
Удмуртская орнаментика 
представлена также узором 
в пермском зверином сти-
ле, изображающим хищную 
птицу, душес пужы ‘узор 
ястреба’, который, вероят-
но, имел некие обереговые, 
охранительные функции. 
Вышивальщицам известен 
узор така сюр ‘бараньи 
рога’. С большой долей ве-
роятности можно утверж-
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дать, что в его основе ле-
жит стилизованная форма 
одного из семейно-родовых 
знаков удмуртов. В копилке 
этнографов такой же знак 
встречается в значительном 
числе семейных тешксов 
(зарубок, тамг) родствен-
ной удмуртам мордвы7. 
Этимология узора вало-ва-
ло ‘кони’ связана с древне-
удмуртской мифологией, с 
культом коня. Специфика 
этого орнаментального мо-
тива в том, что он вышива-
ется на полотенцеобразном 
свадебном платке невесты, 
символизирующем счастли-
вую дорогу новобрачной. 

В очерке художника рас-
крывается этимология ряда 
других узоров, в том числе 
связанных с антропоморф-
ными мотивами, а также мо-
тивами предметов домаш-
него обихода. 

Подчеркнем, что, может 
быть, впервые во всей фин-
но-угорской орнаментали-
стике, после А. О. Гейкеля, 
С. Н. Виноградов дает ри-
сунки удмуртских узоров с 
их терминологическим обо-
значением, что имеет ис-
ключительную и непреходя-
щую ценность для потомков. 
Такой скрупулезный подход 
к орнаментальным мотивам 
финно-угров демонстриро-
вали ранее, кроме упомя-
нутого А. О. Гейкеля8, лишь 
В. Н. Белицер9, Т. А. Крюко-
ва10, Л. С. Грибова11.

Материал очерка можно 
назвать украшением кни-
ги: он во всей полноте дает 
представление о красоте 
духовной культуры, сформи-
ровавшихся в древности ми-
ровоззренческих установках 
этноса, творческой фанта-
зии, эстетических способах 
освоения мира, отразивших-
ся в удмуртской народной 
орнаментике, насчитыва-
ющей несколько сотен лет. 

7 См.: Рогачев В. И. Семейные знаки народов Поволжья... С. 99, 108.
8 См.: Нeikel A. O. Mordvalaisten Pukuja ja kuoseja: Trachten und Muster der Mordvinen. Helsingissa, 1899. 
9 См.: Белицер В. Н. Народная одежда удмуртов: Материалы к этногенезу. М., 1951.
10 См.: Крюкова Т. А. Удмуртское народное изобразительное искусство. Ижевск; Л., 1973. 
11 См.: Грибова Л. С. Декоративно-прикладное искусство народов Коми. М., 1980. 

Правомерно утверждать, 
что издание получилось. 
Иллюстрации, визуальный 
ряд сопровождают тексто-
вый материал, облегчают 
понимание разделов книги, 
усиливают интерес к ней. 
Книга поражает воображе-
ние светописью, богатством 
красок, насыщенной иллю-
стративной частью: десятка-
ми репродукций старинных 
картин на тему удмуртского 
быта, фотографиями архео-
логических и исторических 
реконструкций «Пермский 
звериный стиль», «Матери-
алы ананьинской культуры», 
«Материалы Тарасовского 
могильника», картографиче-
скими материалами ХVIII в. 
«Карта вятского намест-
ничества», портретами 
Н. И. Ильминского, Б. Мунка-
чи, Г. Е. Верещагина, рисун-
ками и гравюрами К. О. Бро-
жа и В. К. Зейпеля. На всех 
фотографиях точно схваче-
ны, тонко отмечены черты 
удмуртского народа, его кра-
сота и скромность, трудолю-
бие и сердечность, мягкость 
нрава и доброта, открытость 
и щедрость, радушие и го-
степриимство. Видеоряд 
представляет не только зна-
ковую систему удмуртского 
народа, но и естественную 
связь пусов с богатейшим 
удмуртским орнаментом, не 
оставляя сомнений в том, 
что многие знаки этой систе-
мы стали основой мотивов 
декора одежды.

Из поля зрения соста-
вителя не выпало и свое-
образное отражение ми-
фологических воззрений 
удмуртов в изобразитель-
ных видах искусства. Так, в 
очерке С. Н. Виноградова 
отмечается использование 
в удмуртской вышивке с по-
мощью выработанной века-
ми знаково-символической 
системы узоров, связанных 

с луной, солнцем, звездами, 
а также природных мотивов: 
водоплавающей птицы – 
чож, коня – вало-вало, соло-
вья – учы, стрекозы – вукар-
нан, бабочки – бубыли. 

Весь комплекс духов-
ной культуры удмуртов в 
книге проанализирован с 
учетом исторических ре-
алий, с привлечением эт-
нокультурных параллелей 
и сопоставлений. Главное 
внимание уделялось таким 
основополагающим аспек-
там проблемы, как связь 
знаковой и орнаментальной 
системы с традиционными 
представлениями народа 
об устройстве мира, с его 
хозяйственно-промысло-
вой деятельностью, в ходе 
которой возникала необхо-
димость фиксации предме-
тов собственности с помо-
щью знаков традиционного 
письма. Выявлены внутри-
системные связи знаков и 
орнаментальных мотивов 
вышивки. Названия неко-
торых узоров: пичи печет 
‘маленькая печать’ (клеймо), 
куско печет ‘приталенная 
печать’ (клеймо), сюро пе-
чет ‘печать с рогами’ (клей-
мо) и др. – свидетельствуют 
об использовании пусов в 
качестве основы для орна-
ментальных мотивов в уд-
муртской вышивке. 

Книга сделана со вку-
сом, с любовью, написана 
хорошим научно-популяр-
ным языком. Несмотря на 
научный характер издания, 
ученые не увлекаются тер-
минологией, не загромож-
дают ею страницы, приводя 
доступную интерпретацию 
сложных понятий. Исключи-
тельная информативная на-
сыщенность книги позволяет 
утверждать, что мы имеем 
дело с изданием, где словам 
тесно, а мысли просторно. 
Творческая удача стала воз-
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можной после длительной 
и тщательной выверки всех 
разделов книги, добротного 
редактирования, искусной 
электронной верстки, под-
гонки всех ее частей друг к 
другу, где все необходимо, 
все нужно для понимания 
главной идеи. Авторский 
слог легок и красив, понятен 
и доступен широкой чита-
тельской аудитории. Богатый 
и занимательный материал 
может быть использован и 
рядовым читателем, и сту-
дентом-гуманитарием, и на-
чинающим ученым.

Издание вызывает ин-
терес и по другой причине. 
Работ подобного характера 
по кодификационно-семи-
отической системе финно-
угорских и тюркских наро-
дов Поволжья и Приуралья 
за последние десятилетия 
издано немного. Это иссле-
дования Л. С. Грибовой12, 
А. А. Трофимова13, Р. Б. Ах-
мерова14, И. Баски15, Г. Ма-
карова16, В. И. Рогачева17, 
Н. В. Бортниковой18. 

Редким исключением яв-
ляется защита кандидат-
ских диссертаций по данной 
проблематике, например 
Н. В. Рябова19 и В. З. Ту-
лумбаева20. Между тем эта 
тема представляет интерес 
в научном плане, о чем сви-
детельствует, в частности, 
прошедшая в 2019 г. в Госу-
дарственном архиве Респу-
блики Татарстан выставка 
«Тамга в истории Поволжья 
и Приуралья». Сотрудники 
архива представили древ-
ние документы с родовыми 

12 См.: Грибова Л. С. Указ. соч.
13 См.: Трофимов А. А. Древнечувашская руническая письменность: Памятники. Алфавит. Дешифровка. 

Чебоксары, 1993; Его же. Чувашская народная культовая скульптура. Чебоксары, 1993. 
14 См.: Ахмеров Р. Б. Наскальные знаки и этнонимы башкир. Уфа, 1994. 
15 См.: Baski I. Tamqas and Names (A Contribution to the Tatar Ethnoqenesis) // Oriqinea Tatarilor. Bucuresti, 

1997. P. 64–92.
16 См.: Макаров Г. Ыру тамгасы, баш казыгы hэм таш билге – борынгыдан килгэн тарихи хэтер билгелэре // 

Проблемы изучения истории заселения и образования населенных пунктов Альметьевского района. Казань, 
2000. С. 143–157.

17 См.: Рогачев В. И. Семантика знаков декоративно-прикладного искусства...; Его же. Семейные знаки на-
родов Поволжья...

18 См.: Бортникова Н. В. Родовая символика удмуртов: традиции и современность // Siberian Journal of Life 
Sciences and Agriculture. 2014. № 7. С. 147–159.

19 См.: Рябов Н. В. Этносимволические формы мордовской культуры: генезис и эволюция: автореф. дис. … 
канд. ист. наук. Саранск, 2007. 

20 См.: Тулумбаев В. З. Башкирские тамги и их названия (лингвистическое исследование): автореф. дис. … 
канд. филол. наук. Уфа, 2001. 

знаками татарского и баш-
кирского народов, у которых 
тамга (родовой знак) ранее 
использовалась в качестве 
печати, подписи на докумен-
тах, например в метрических 
книгах. Так, в большинстве 
татарских метрик вплоть до 
начала ХХ столетия в запи-
сях о браке ставились тамги 
родителей-супругов и свиде-
телей.

В Марийском научно-ис-
следовательском институте 
языка, литературы и исто-
рии им. В. М. Васильева в 
2016 г. состоялось заседа-
ние круглого стола «Марий 
тамган туштыжо» («Тайны 
марийской тамги») в рам-
ках проведения республи-
канского праздника «День 
марийской письменности». 
На ту же тему снят фильм 
«Тайна марийской тамги». 
В Марий Эл проводятся ви-
деоуроки по традиционной 
культуре народа, в ходе ко-
торых учителя обращаются 
к знакам-тисте, разъясняют 
их природу, историю возник-
новения и бытования. 

Выставки, виртуальные 
экскурсии, семинары, кру-
глые столы по вопросам 
традиционной культуры, 
формам древнего пись-
ма проводятся в Удмуртии, 
Коми, Башкортостане, Татар-
стане, Чувашии, Мордовии. 
К традиционным народным 
письменам, пиктограммам, 
идеограммам, тисте, пусам, 
пасам, тешксам, тамга-зна-
кам в республиках Приура-
лья и Поволжья обращаются 
ученики школ в ходе научно-

исследовательских работ, во 
время конкурсов, олимпиад. 
Все это говорит о том, что 
интерес к кодификацион-
но-семиотической системе, 
бытовавшей в виде знаков и 
бытующей в вышивке, не ис-
сякает, что глубокие иссле-
дования по этой проблеме 
сделаны еще не все и ждут 
своего часа.

Наряду с вышеперечис-
ленными направлениями 
в разработке темы удмурт-
ское издание на новом 
уровне представляет ис-
следование о знаковой си-
стеме этноса. Удачный из-
дательский проект по такой 
интересной проблеме, как 
бытование тамга-знаков, ре-
ализован благодаря многим 
составляющим: профессио-
нализму составителя и его 
глубоким знаниям широкого 
спектра вопросов, связан-
ных с удмуртской культурой, 
высокой степени информи-
рованности, накопленному 
издательскому опыту и прак-
тике, литературному мастер-
ству, творческому подходу и 
тщательной художественно-
офор мительской работе над 
книгой. 

Нельзя не отметить и то, 
что Г. Г. Грязев работал над 
книгой совместно с коллек-
тивом единомышленников. 
Группа фотографов предо-
ставила значительное коли-
чество фотографий, укра-
сивших иллюстративный 
ряд издания. Тщательно 
продуманный макет, искус-
ный дизайн, скрупулезная 
верстка – заслуга В. Ю. Се-
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менова. Благодаря стара-
ниям и вдумчивому труду 
художественного редактора 
Ю. Н. Лобанова книга пре-
вратилась в шедевр изда-
тельского искусства.

Монография подготов-
лена и прошла редакцион-
но-издательскую обработку 
в ГУП УР «Издательство 
«Удмуртия», отпечатана в 
полном соответствии с ка-
чеством предоставленного 
оригинал-макета в АО «Об-
ластная типография «Печат-
ный двор» г. Ульяновска. Она 

издана в удобном для чита-
теля формате 60 × 90 1/8 и 
насчитывает 80 страниц с 
иллюстрациями. 

Остается лишь сожалеть, 
что тираж столь замечатель-
ного издания составил всего 
1 000 экземпляров, которых, 
как показало время, явно 
недостаточно для цените-
лей удмуртской культуры, 
преподавателей вузов, рос-
сийских ученых и зарубеж-
ных исследователей, широ-
кого круга пользователей в 
лице студентов-историков 

и филологов, увлеченных 
финно-угристикой, зани-
мающихся традиционной 
культурой и письменностью 
финно-угорских народов 
Уральско-Поволжского ре-
гиона России. Книга пред-
ставляет немалую ценность 
и для школьных учителей 
истории, старшеклассников 
Удмуртии. Она прививает 
глубокую любовь и серьез-
ный интерес к культуре уд-
муртов, финно-угорских и 
других народов Приуралья и 
Поволжья.
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В 2020 г. в новосибирском 
издательстве «Академ-

издат» вышла монография 
Павла Сергеевича Шахова 
«Эрзянские и мокшанские 
фольклорные традиции си-
бирского бытования: свадь-
ба, календарь, круговые пес-
ни», посвященная изучению 
музыкально-фольклорных 
традиций мордовского насе-
ления Кемеровской области, 
Алтайского и Красноярского 
краев. 

Мордовский народ отно-
сится к этносам с довольно 
сложной внутренней струк-
турой, важной частью кото-
рой являются его этнотер-
риториальные группы. Они 
сформировались в ходе 
активных миграционных 
процессов, обусловленных 
внутренним социально-эко-
номическим и политическим 
развитием страны в XVII – 
начале XX в. на территории 
Урало-Поволжья и Сибири. 
Это определяет необходи-
мость изучения истории и 
культуры мордвы не в об-
щем, а с учетом дисперсно-
сти ее расселения и наличия 
специфических черт в куль-
туре локальных групп. 

МУЗЫКАЛЬНО- 
ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

ТРАДИЦИИ МОРДВЫ 
СИБИРИ

MUSICAL AND 
FOLKLORE 
TRADITIONS 
OF THE MORDOVIAN 
POPULATION IN SIBERIA

Рецензия / Review

Рецензия на книгу: Шахов П. С. Эрзянские и мокшанские фоль-
клорные традиции сибирского бытования: свадьба, календарь, 
круговые песни. – Новосибирск: Академиздат, 2020. – 388 с.

Book review: Shakhov P. S. Erzya and Moksha folklore traditions of 
the life in Siberia: weddings, a calendar, circular songs. – Novosibirsk: 
Akademizdat, 2020. – 388 p.

Формирование мордов-
ского населения Сибири 
относится к концу XVIII – 
второй половине XIX в. К 
настоящему времени наибо-
лее многочисленные группы 
мордвы проживают именно 
в тех регионах, которые рас-
сматриваются в монографии 
П. С. Шахова. Так, в Причу-
мышье (Чумышь – правый 
приток Оби, протекающий по 
территории Алтайского края 
и Кемеровской области) 
мордовские поселения отме-
чены в Залесовском, Зарин-

ском, Первомайском и ряде 
других районов Алтайского 
края. Здесь выделяются две 
области проживания морд-
вы: в окрестностях с. Бори-
сово – эрзи, вокруг д. Малый 
Калтай – мокши. На юго-за-
паде и севере Кемеровской 
области с конца XIX в. про-
живают эрзяне. Многие их 
поселения возникли здесь 
в 1920-е гг., когда проходи-
ла государственная кампа-
ния по освоению Сибири. 
На юге Красноярского края 
в основном обитает мокша, 
которая переселялась сюда 
как в XIX в., так и во второй 
половине XX в. Эрзянские 
жители рассматриваемых 
территорий являются вы-
ходцами из восточных рай-
онов Мордовии – Большебе-
резниковского, Чамзинского, 
Кочкуровского, мокшане же 
в основном переезжали из 
Ковылкинского, Зубово-По-
лянского, Краснослободско-
го районов. 

Таким образом, состав 
мордовских переселенцев 
в данные регионы Сибири 
был неоднородным как в 
территориальном, так и в эт-
ническом отношении. Кроме 
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того, они прибывали сюда 
в разные периоды. Все это 
создало условия для воз-
никновения неоднородных 
по составу культурных ком-
плексов мордовского насе-
ления, в том числе фоль-
клорных традиций.

Начало изучения тради-
ционных форм культуры 
сибирской мордвы, вклю-
чая ее музыкально-фоль-
клорную сферу, относится к 
1920-м гг. Одним из первых 
исследователей в данной 
области был И. С. Поздяев 
(Сибиряк) – партийный де-
ятель, историк, этнограф и 
фольклорист. В июне 1937 г. 
он был обвинен в «троц-
кизме», арестован и приго-
ворен к 10 годам лишения 
свободы. Большую часть 
этого срока он находился в 
Норильске. После реабили-
тации в 1955 г. ученый рабо-
тал в Заполярье (до 1963 г.). 
Именно в этот период он и 
записал более 50 мордов-
ских фольклорных текстов, 
которые затем были изда-
ны в одном из томов серии 
«Устно-поэтическое творче-
ство мордовского народа», 
посвященном песенному ис-
кусству Заволжья и Сибири1.

В 1970–1980-е гг. в Си-
бири работали экспедиции 
Научно-исследовательского 
института языка, литерату-
ры, истории и экономики при 
Совете Министров МАССР 
(ныне Научно-исследова-
тельский институт гумани-
тарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия) 
под руководством Э. Н. Та-
ракиной и В. Б. Русяйкина. 
Их участниками были сде-
ланы аудиозаписи образцов 
музыкального фольклора 

1 См.: Устно-поэтическое творчество мордовского народа. В 8 т. Т. 9. Мордовские народные песни Завол-
жья и Сибири. Саранск, 1982. 

2 См.: Русяйкин В. Б. О песенном репертуаре мордовского населения Сибири // Фольклор в творчестве 
мордовских писателей и композиторов. Саранск, 1986. С. 72–80. (Тр. НИИЯЛИЭ; т. 86); Лобанов М. А. Тра-
диционные напевы южносибирской мордвы (песни, причитания) // Финно-угорские музыкальные традиции в 
контексте межэтнических отношений: сб. науч. тр. Саранск, 2008. С. 343–393.

3 См.: Щеглова Т. К. Формирование и современное развитие мордовской диаспоры Алтайского края (севе-
ро-восточные районы): к постановке проблемы // Научные чтения памяти Ю. С. Булыгина: сб. науч. ст. Барна-
ул, 2004. С. 53–59; Мордва юга Сибири. Саранск, 2007; Никонова Л. И., Щанкина Л. Н., Гармаева Т. В. Мордва 
Циркумбайкальского региона и Республики Хакасия. Саранск, 2010; Овчарова М. А. Мордва Алтая: история и 
этнокультурные процессы (XIX – начало XXI века). Новосибирск, 2010. 

сибирской мордвы. К сожа-
лению, лишь небольшая их 
часть была представлена 
в статьях В. Б. Русяйкина и 
М. А. Лобанова2.

В 2000-е гг. культуру раз-
личных групп мордовского 
населения Сибири изучали 
как мордовские, так и сибир-
ские исследователи. В их 
трудах имеются сведения и 
о фольклорных традициях 
мордовского населения дан-
ного региона3.

В 2007–2011 гг. сотруд-
никами и студентами Ново-
сибирской государственной 
консерватории (академии) 
имени М. И. Глинки были 
проведены экспедиции в 
местах компактного про-
живания мордовского на-
селения в Кемеровской и 
Новосибирской областях, 
Алтайском и Красноярском 
краях, а также в Республике 
Хакасия. Их главной целью 
было изучение современно-
го состояния фольклорных 
традиций местной мордвы. 
В полевых исследованиях 
принял участие и автор ре-
цензируемой монографии. 
Собранные многочислен-
ные материалы позволили 
П. С. Шахову в 2015 г. защи-
тить кандидатскую диссер-
тацию «Музыкально-фоль-
клорные традиции мордвы 
Сибири (приуроченные жан-
ры)». В настоящее время он 
является старшим научным 
сотрудником сектора фоль-
клора народов Сибири, а 
также занимает должность 
ученого секретаря Институ-
та филологии Сибирского 
отделения РАН.

Монография П. С. Шахо-
ва базируется на хорошей те-
оретической и эмпирической 

основе, глубоком постиже-
нии ряда фундаментальных 
концепций отечественных 
ученых. В историографи-
ческом обзоре автором за-
действован широкий спектр 
научной литературы, посвя-
щенной проблематике ис-
следования, дан подробный 
анализ публикаций. Это, с 
одной стороны, позволяет 
судить об основательной 
осведомленности молодого 
ученого в данной области, а 
с другой – обозначает прио-
ритеты, которые оказывают-
ся принципиально важными 
при решении конкретных за-
дач исследования. 

Немаловажно и то, что об-
ширный теоретический мате-
риал П. С. Шахов подкрепля-
ет собственными полевыми 
материалами, собранными 
в уже упоминавшихся ранее 
экспедиционных поездках в 
мокшанские и эрзянские се-
ления исследуемого регио-
на. Эти материалы конструк-
тивно используются в работе, 
они дополняют сведения, 
заимствованные из других 
источников. Несомненный 
интерес среди последних вы-
зывают впервые вводимые в 
научный оборот материалы 
и аудиозаписи, хранящиеся 
в архиве Научно-исследова-
тельского института гумани-
тарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия. 
Огромной заслугой молодого 
исследователя является то, 
что он изучил их и адаптиро-
вал для дальнейшего исполь-
зования. 

Ключевой аспект моно-
графии составляет срав-
нительное исследование 
фольклорно-этнографиче-
ских обрядовых комплексов 
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мордвы Сибири. Оно позво-
лило выявить локальные 
особенности музыкально-
обрядовой культуры различ-
ных групп сибирской мордвы 
как в сравнении с другими 
этнотерриториальными об-
разованиями этноса, так и 
относительно друг друга. 
Автору удалось показать, 
что характерными призна-
ками указанных комплексов 
являются, с одной стороны, 
архаичные элементы, обу-
словленные определенной 
изоляцией этих групп друг 
от друга, а с другой – много-
численные новации, кото-
рые возникли в результате 
этнических контактов мокши 
и эрзи с другими народами, 
в особенности с русскими. 

Надо также отметить тща-
тельно оформленный науч-
ный аппарат монографии, 
имеющий большое значение 
для последующих исследо-
ваний в области не только 
фольклористики, но и других 

направлений изучения куль-
туры финно-угорских наро-
дов. Книга имеет ряд при-
ложений, в которых автором 
публикуются аутентичные 
фольклорные тексты с пере-
водом их на русский язык, 
а также авторские нотные 
транскрипции мокшанских и 
эрзянских песен различных 
жанров. П. С. Шахов раз-
местил здесь значительный 
по объему устный матери-
ал, собранный им во время 
экспедиций. Он включает 
подробное описание семей-
ных и календарных обря-
дов мордвы исследованных 
селений, а также основную 
терминологию данных цере-
моний. В сочетании с фоль-
клорным материалом это 
позволило создать целост-
ное представление о рас-
сматриваемых обрядовых 
комплексах.

Имеющееся в моногра-
фии фотоприложение по-
могает образно представить 

различные моменты риту-
альных действий, их пред-
метное наполнение. Кроме 
того, опубликованные фото-
материалы знакомят нас как 
с исследователями сибир-
ской мордвы, так и с носите-
лями ее традиций. Послед-
ние, по словам автора, «в 
отдалении от “материнской” 
культуры вопреки тотальной 
урбанизации и глобализа-
ции сумели сохранить род-
ной язык, устные традиции 
и народные песни, которые 
являются культурным насле-
дием России» (с. 14). 

В заключение хочется вы-
разить большую благодар-
ность молодому исследова-
телю за его труд, несомненно 
имеющий существенное на-
учно-историческое и социо-
культурное значение, и поже-
лать автору новых успехов в 
его научной деятельности, в 
том числе в дальнейшем из-
учении традиций мордовско-
го населения Сибири.
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