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Персоналии / Personalities

ФИННО-УГОРСКИЙ МИР 
В. И. РОГАЧЕВА

FINNO-UGRIAN WORLD 
OF V. I. ROGACHEV

В июле 2022 г. исполнилось 
70 лет доктору филологи-

ческих наук, профессору ка-
федры литературы и методики 
обучения литературе Мордов-
ского государственного педаго-
гического университета имени 
М. Е. Евсевьева В. И. Рогачеву, 
заслуженному деятелю науки 
Республики Мордовия, лауре-
ату Государственной премии 
Респуб лики Мордовия. 

Владимир Ильич родился 
25 июля 1952 г. в с. Косогоры 
Большеберезниковского района 
Мордовской АССР. В историю 
культуры мордовского и финно-
угорских народов Поволжья он 
вошел как ученый большой эру-
диции, обладающий глубокими 
знаниями в области фольклора 
и литературы, истории, крае-
ведения и этнографии финно-
угорских и русского народов. Он 
находится в постоянном поиске, 
развитии, настойчивом движе-
нии вперед, на пути открытий 
неизведанных страниц прошло-
го. Наряду с перечисленными 
направлениями сферой его на-
учных интересов являются ко-
дификационно-семиотические 
системы народов Поволжья, се-
мантика знаков и символов на-
родного искусства, когнитивные 
проекции в фольклоре.

Научно-педагогическая де-
ятельность В. И. Рогачева, 
выпускника филологического 
факультета Мордовского госу-
дарственного педагогического 
института, в стенах родного 
вуза началась в 1990-е гг. Он 
пришел сюда уже сформиро-
вавшейся личностью, прора-
ботав значительное время в 
школе, в советско-партийных 
органах. Здесь Владимир Ильич 

трудился вначале старшим пре-
подавателем, доцентом, затем 
профессором кафедр миро-
вой и национальной культуры, 
оте чественной истории и этно-
логии, русской и зарубежной 
литературы, в настоящее вре-
мя является профессором ка-
федры литературы и методики 
обу чения литературе. 

В 1995 г. в Мордовском го-
сударственном университе-
те им. Н. П. Огарёва ученый 
защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Творческое 
наследие М. Е. Евсевьева в 
контексте формирования мор-
довского литературного процес-
са конца ХIХ – начала ХХ в.». 
Продолжением научно-иссле-
довательской деятельности 
стала докторская диссертация 
«Свадьба мордвы Поволжья: 
обряд и фольклор (историко-эт-
нографические, региональные, 
языковые аспекты)», успешная 
защита которой состоялась в 
2004 г. в Казани, в Институте 
языка, литературы и искусства 
им. Г. Ибрагимова. 

За время работы в педагоги-
ческом университете В. И. Рога-
чев проявил себя разносторон-
ней, инициативной личностью, 
талантливым педагогом, увле-
ченным и настойчивым иссле-
дователем. Им разработаны 
курсы по мировой художествен-
ной и национальной культу-
ре, истории народов России, 
фольклору, истории русской и 
зарубежной литературы. Ему 
принадлежат более 300 публи-
каций, в том числе 25 моногра-
фий и учебных пособий, свыше 
100 статей, опубликованных в 
изданиях РИНЦ и ВАК РФ, ин-
дексируемых в международ-

ных базах цитирования WоS 
и Scopus. Сфера его научных 
интересов распространяется на 
фольклор и этнографию, исто-
рию и краеведение, литературу 
и когнитивную лингвистику. 

Исследования ученого отли-
чаются актуальностью, новиз-
ной разработки проблем. Уже в 
своих первых, но тем не менее 
глубоко продуманных статьях и 
монографиях он дает научные 
биографии лингвиста и фольк-
лориста Хейкки Паасонена, 
исследователя мордовской ма-
териальной культуры Акселя 
Гейкеля, сведения о которых по 
крупицам собирает в финских 
научных журналах. 

В монографии «Истоки» 
(2002 г.), посвященной проблеме 
историко-культурного и филоло-
гического наследия М. Е. Евсе-
вьева, автор показывает при-
мер вдумчивого отношения к 
организации материала, дает 
широкий обзор и глубокий ана-
лиз деятельности просветите-
ля по вопросам финно-угрове-
дения с учеными Казанского 
университета Б. Ф. Адлером, 
М. П. Веске, Н. Ф. Катановым, 
И. Н. Смирновым, академиками 
Петербургской академии наук 
В. В. Радловым, А. А. Шахма-
товым, раскрывает участие в 
организации этнографических 
и фольклорно-лингвистических 
экспедиций А. Гейкеля, Х. Паа-
сонена, Д. В. Бубриха. Все это 
позволило В. И. Рогачеву под-
черкнуть значимость фигуры 
М. Е. Евсевьева для финно-
угристики и создать его мас-
штабный портрет на фоне эпохи 
и выдающихся современников. 

Благодаря ордерному чле-
нению страниц автору удалось 
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включить в текст предельно 
сжатые, краткие, но емкие по 
содержанию очерки с портре-
тами тех ученых, с кем тесно 
сотрудничал просветитель, в 
частности Н. И. Ильминского, 
Н. А. Бобровникова, А. Ф. Юр-
това, А. Гейкеля, Х. Паасонена, 
А. А. Шахматова, Д. В. Бубриха, 
Ф. Ф. Советкина и др. В науч-
ный оборот впервые был вве-
ден ряд архивных фотографий 
М. Е. Евсевьева, отражающих 
быт и культуру мордвы, мари, 
удмуртов, татар, до настоящего 
времени представляющих исто-
рическую и этнографическую 
ценность, а также материалы 
казанского периода жизни про-
светителя, его тесной совмест-
ной работы с А. Гейкелем над 
книгой “Mordvalaisten pukuja 
ja kuoseja” (1896) («Одежда и 
орнамент мордвы»), помощи 
Х. Паасонену в организации 
фольклорно-лингвистических 
экспедиций по сбору языковых 
и устно-поэтических материа-
лов, позже вошедших в состав 
восьмитомника “Mordowinische 
Volksdishtun” («Мордовская на-
родная поэзия») (1938–1987).

Историческое образование 
(второе высшее), полученное 
В. И. Рогачевым в стенах Мор-
довского государственного уни-
верситета им. Н. П. Огарёва в 
1993 г., обогатило его новыми 
знаниями по истории, финно-
угорской культуре, расширило 
научные горизонты ученого. 
Циклы его статей и монографий 
связаны не только с фолькло-
ром и литературой, но и с дру-
гими острыми и актуальными 
проблемами духовной культуры 
народов России. В публикациях 
исследуются вопросы взаимо-
связи язычества, мифологии и 
фольклора, их проекции на ма-
териальную и духовную культу-
ру, историко-этнографические, 
мифологические, региональные 
и языковые аспекты культуры,  
кодификационно-семиологиче-
ские системы финно-угорских 
народов, отразившиеся в се-
мейно-родовых знаках этносов 
Поволжья, в семантике знаков 
декоративно-прикладного ис-
кусства, явления когнитивной 

лингвистики в устном народном 
творчестве, мировоззренческие 
аспекты и их мифологические 
проекции на духовную культуру, 
обрядность и фольклор. Впер-
вые в мордовской этнографии 
и фольклоре осуществляется 
осмыс ление терминологических 
составляющих орнаментальных 
мотивов в декоративно-приклад-
ном искусстве мордвы. 

Работа на кафедре мировой 
и национальной культуры, под-
крепленная постоянным стрем-
лением совершенствоваться, 
за короткий срок позволила 
ученому выйти на новое на-
правление, собрать обширный 
материал, обработать и издать 
в 2003 г. в виде монографии ис-
следование «Семейные знаки 
народов Поволжья (на приме-
ре знаков собственности эрзи 
и мокши)». В ходе работы над 
книгой в архивах и экспедици-
ях было собрано более тысячи 
знаков, рассмотрены кодифика-
ционно-семиотическая система 
мордовского народа, история 
ее возникновения и функцио-
нирования в сопоставитель-
но-сравнительном аспекте со 
знаками других финно-угров: 
марийцев, удмуртов, коми, а 
также тюркских этносов: татар, 
чувашей, ногайцев, казахов. 
Семейно-родовые знаки ана-
лизировались в контексте язы-
ческой философии, изучалась 
их проекция на вышивку, декор 
жилья, ритуальные и культовые 

предметы, домашнюю утварь, 
орудия охоты и труда. 

Эта актуальная тема была 
развита и в последующем изда-
нии 2005 г. «Семантика знаков 
декоративно-прикладного ис-
кусства (на примере орнамента 
эрзи и мокши)», посвященном 
анализу символики декора-
тивно-прикладного искусства, 
сформировавшегося в глуби-
нах древней истории в тесной 
связи с мифологическим миро-
восприятием. Обе монографии 
насыщены богатым иллюстра-
тивным материалом, рекон-
струкциями знаков, символов, 
обнаруженных в архивах древ-
них актов, в ходе кропотливой 
работы в полевых экспедициях, 
этнографических музеях. Успех 
книгам обеспечило и то, что 
в их оформлении участвовал 
профессиональный художник 
Н. Д. Чикринев. Издания яви-
лись важным вкладом В. И. Ро-
гачева в исследование коди-
фикационно-семиотической 
системы мордовского народа, 
стали новой страницей в науке 
и вызвали неподдельный инте-
рес людей, неравнодушных к 
финно-угорской культуре.

Ученого отличают неизмен-
ное стремление двигаться впе-
ред, жажда открытий. В 2004 г. 
в рамках подготовки и защиты 
докторской диссертации он вы-
пустил монографию «Свадьба 
мордвы Поволжья (историко-
этнографические, мифологиче-
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ские, региональные и языковые 
аспекты)», в которой обряд ис-
следуется как историко-культур-
ный, фольклорно-этнографиче-
ский феномен, воплощающий в 
себе существенный пласт уст-
но-поэтического и художествен-
ного наследия народа, отража-
ющий его религиозные взгляды, 
древнее мировоззрение, пред-
ставления о семейной жизни, 
морально-этические нормы и 
нравственные принципы. 

Брачный обряд в моногра-
фии дан в широком контексте 
национальной культуры как не-
отъемлемый элемент культуры, 
квинтэссенция национального 
духа, где наиболее ярко и пол-
но отразились целостное син-
кретическое мировосприятие 
окружающей действительности, 
отголоски суеверий и языческой 
обрядности, культовые моти-
вы, представления о человеке, 
размышления о семье и детях, 
преемственности поколений 
и смысле жизни. Автор пока-
зал свадьбу как настоящую 
сокровищницу национального 
искусства слова, выдающий-
ся памятник художественного 
таланта народа, в котором от-
четливо видны особенности 
его словесно-художественного 
мышления, сложность и специ-
фика языка, изобразительных 
средств, образов, жанровое 
разнообразие и тематическое 
богатство семей но-обря довых 
произ ведений, поэтическая 
одаренность этноса, художе-
ственные эстетические вкусы и 
представления, глубина психо-
логизма в лирике, острота ума и 
наблюдательность, щедрость и 
широта души, поэтическое вос-
приятие мира, расцвеченного 
творческой фантазией древне-
го человека, способного еще в 
те далекие времена к эстети-
зации сложных жизненных яв-
лений. Книга отличается тща-
тельно продуманным и богатым 
иллюстративным рядом. В ее 
оформлении принял участие 
народный художник Республики 
Мордовия Н. С. Макушкин.

Непрекращающийся твор-
ческий рост, постоянная напря-
женная работа – важные черты 

научной деятельности В. И. Ро-
гачева. С начала 2000-х гг. по 
мере своего научного и твор-
ческого становления он много 
и результативно работает над 
сбором материалов по мордов-
скому и русскому фольклору, 
этнографии, истории и краеве-
дению, делает проспекты и ма-
кеты книг, решает финансовые 
и издательские вопросы. В это 
время он один и в соавторстве 
готовит и издает серию важных 
для финно-угорской культуры 
монографий, хрестоматий, со-
держащих ценные архивные и 
полевые материалы, которые 
могли быть утрачены для науки: 
«Мордовская свадебная обряд-
ность и поэзия (по фольклорно-
этнографическим материалам 
Шугуровского брачного окру-
га)» (2004), “Дубёнка ёнксонь 
койтне ды моротне” («Обряды 
и песни Дубенской стороны») 
(2006), «Живая память поколе-
ний: духовная культура морд-
вы Зубово-Полянского района: 
хрестоматия народной культу-
ры» (2009), «Русский фольклор 
Поволжья» (2011), «Мотивы ро-
димой земли: духовная культу-
ра жителей Зубово-Полянского 
района Республики Мордовия: 
хрестоматия народной культу-
ры» (2011), «Обряды и фоль-
клор мордвы-мокши: теория и 
практика проблемы (по фоль-
клорно-этнографическим ма-
териалам Зубово-Полянского 
района)» (2012), «Мокшанский 
фольклор» (2014). Кроме того, 
ученый участвует в реализации 
крупных республиканских изда-
тельских проектов: «Мордовия: 
Энциклопедия» (в 2 т. 2003; 
2004), «Мордовская мифоло-
гия» (в 2 т. 2013; 2020), пишет 
главы для коллективных моно-
графий «Очерки по истории, 
этнографии и культуре мор-
довского народа» (2004; 2012), 
«Наследие народов Российской 
Федерации: Сокровища культу-
ры Мордовии» (2012).

Ни на минуту не прерыва-
ется исследовательская дея-
тельность ученого, обращен-
ная к «белым» страницам 
национального фольклора и 
этнографии, отраженным в на-

званиях публикаций: «Коди-
фикационно-семиологическая 
система восточных финнов» 
(1999), «Свадебные песни фин-
нов и мордвы: соответствия и 
параллели» (2002), «“Свадьба 
по умершей” у эрзи и мокши» 
(2011), «Печь как сакральный 
локус в фольклорной картине 
мира» (2011),  «К проблеме об-
ряда имянаречения невесты (на 
примере свадьбы эрзи и мок-
ши)» (2012), «Свадебные обря-
ды и фольклор финно-угорских 
народов, связанные с культом 
воды» (2012), «Отражение ми-
фологических представлений 
финно-угров в этнографических 
реалиях» (2013), «К вопросу об 
особенностях погребального 
обряда мордовского народа (по 
фольклорно-этнографическим 
материалам)» (2013), «Этногра-
фические особенности мордов-
ского обряда бракосочетания: 
обычаи похищения и купли-
продажи невест» (2014), «Ти-
пологическая и генетическая 
общность свадьбы и похорон 
(на примере мордовской обряд-
ности)» (2014), «К вопросу ре-
конструкции мифомодели мира 
финно-угорских народов (на 
примере мифологии и декора-
тивно-прикладного искусства)» 
(2014), «Пространственные и 
атрибутивно-объектные аспек-
ты в мордовском фольклоре» 
(2014), «Мифологическая ос-
нова символики украшений 
финно-угорских народов Повол-
жья» (2015), «Основные группы 
мордовских украшений и их се-
мантическое значение» (2016) 
и т. д. 

Профессор активно уча-
ствует в оппонировании кан-
дидатских и докторских дис-
сертаций в Саранске, Казани, 
Ульяновске, находится в курсе 
событий по изданным новинкам 
в области фольклора, литера-
туры и этнографии, рецензи-
рует сборники произведений и 
монографии по финно-угристи-
ке и тюркологии Н. Г. Юрченко-
вой (2010), Н. В. Шестеркиной 
(2012), Р. В. Кирилловой (2014), 
А. В. Арапова (2014), Ю. А. Ми-
шанина (2014), К. А. Тангалы-
чева (2014), О. И. Марискина 
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(2016), И. Г. Закировой (2017), 
А. С. Лузгина (2017), В. А. Юр-
ченкова (2017), Н. И. Ворониной 
(2019), Г. Г. Грязева (2021), ан-
тологию «Современная литера-
тура народов России. Детская 
литература» (2017) и др.

Ученый относится к числу 
тех редких авторов из морд-
вы после М. Е. Евсевьева, чьи 
статьи были опубликованы в 
авторитетном журнале Русско-
го географического общества 
«Живая старина» (2011; 2014; 
2015; 2016).

Исторически сложилось так, 
что в Среднем Поволжье морд-
ва проживает дисперсно с рус-
скими, татарами, чувашами, 
башкирами и на протяжении 
сотен лет взаимодействует с 
ними. В. И. Рогачев вниматель-
но прослеживает интегратив-
ные процессы между русскими 
и мордвой в статьях «Социаль-
ные движения и интегративные 
процессы в Нижегородском 
крае (на примере свадебной об-
рядности и фольклора мордвы 
и русских)» (2004), «Прошлое и 
настоящее мордвы-терюхан Ни-
жегородской губернии» (2018), 
«На земле предков» (2018). 
Им подробно рассматриваются 
мордовско-татарские этнокуль-
турные связи и их отражение в 
материальной и духовной куль-
туре «Свадебные причитания 
мордвы и татар: типологическое 
сходство, взаимодействие, раз-
личия» (2015), «Финно-угорское 
и тюркское этнокультурное 
пространство Поволжья: уров-
ни взаимодействия (на примере 
устного народного творчества 
и литературы мордовского и 
татарского народов)» (2016), 
«Тюркская свадебная терми-
нология в обрядовом фолькло-
ре мордвы-каратаев Камско-
Устьинского района Республики 
Татарстан» (2014), «Взаимо связи 
в фольклорно-эпическом на-
следии татар и мордвы-карата-
ев (на примере фольклорной 
лексики)» (2020). Истории ста-
новления каратаев как этно-
графической группы на терри-
тории Республики Татарстан 
посвящены статьи «К проблеме 
формирования этнографиче-

ской группы мордвы-каратаев 
Камско-Устьинского района 
Республики Татарстан» (2012), 
«Мордва-каратаи как этнокуль-
турный феномен взаимодей-
ствия мордвы и татар» (2018), 
теме сходства кодификаци-
онно-семиотических кодов – 
«Реконструкция бытования 
родоплеменных знаков финно-
угорских и тюркских этносов: 
исторический экскурс, сравни-
тельный аспект» (2013). 

Вузовская жизнь требует по-
стоянной напряженной работы 
в режиме поиска нового. В по-
следнее время В. И. Рогачев 
обращается к вопросам когни-
тивных проекций в фольклоре 
и публикует ряд статей по этой 
проблематике: «Функциони-
рование растительного кода 
в традиционной культуре на-
родов Поволжья (на примере 
фольклора мордвы-эрзи и мок-
ши)» (2019), «Мифопоэтика до-
роги (на материале народных 
русских загадок)» (2020), «К 
вопросу о растительных об-
разах-символах (кодах) в уст-
ной народной поэзии народов 
Среднего Поволжья» (2020), 
«Пространственно-временные 
маркеры в фольклоре и языке 
мордвы-эрзи (на примере ма-
териалов села Косогоры Боль-
шеберезниковского района 
Рес публики Мордовия)» (2020), 
«Мифопоэтика растительного 
кода в традиционной культуре 
мордовского народа» (2022). 

Вопросы русской культуры 
и литературы, которые также 
интересуют ученого, нашли от-
ражение в статьях «Реплика: 
к вопросу о “сватах” в “Сло-
ве о полку Игореве”» (2014), 
«Поэтикa “плaчa” и “слaвы” 
в “Слове о полку Игоpеве”» 
(2019), «Многоаспектность изо-
бражения времени и простран-
ства в “Слове о полку Игореве”» 
(2021) и др.

В. И. Рогачев явился инициа-
тором издания и одним из авто-
ров серии историко-краеведче-
ских научно-популярных книг по 
материальной и духовной куль-
туре мордовских и русских сел 
республики: «Край отшумевших 
ярмарок, базаров… Быль и 

новь села Новотроицкое» (2009, 
2-е изд., доп. 2013), «Косогоры: 
историко-этнографические и 
литературные очерки» (2016), 
«Село Шугурово: история, 
люди, культура (историко-этно-
графические и филологические 
заметки)» (2018), «По следу 
времени: этнографические и 
филологические заметки по 
истории села Косогоры» (2018). 
Им запущена в производство 
важная для культурной иденти-
фикации и нравственной памя-
ти российских народов книжная 
серия «Народонаселение Рос-
сии: крестьянство»: «Летопись 
села Никольское, Старые Косо-
горы тож (по материалам юри-
дических актов ХIХ–ХХ вв.)» 
(2017), «Ново-Троицк: Летопись 
(по данным метрических книг 
ХVIII–ХIХ вв.)» (2018). Под-
тверждением правильности 
выбранного направления ста-
ла высокая оценка читателями 
опубликованных изданий.

При реализации указанных 
проектов проявились лучшие 
личностные качества В. И. Ро-
гачева как человека и ученого, 
его организаторские способно-
сти, умение сплачивать вокруг 
себя небольшие творческие 
коллективы, ставить задачи и 
нацеливать людей на резуль-
тат, создавать вокруг себя спо-
койную творческую рабочую 
обстановку, изыскивать финан-
совые средства, продумывать 
эскизы, макеты, оформление 
книг, заниматься версткой, 
формировать иллюстративный 
ряд, работать с оформителями 
и редакторами.

Труды Владимира Ильича 
вызывают глубокий интерес 
у научного сообщества, в них 
осмыс ливаются этнические ми-
ровоззренческие аспекты, про-
блемы когнитивной лингвистики, 
их экстраполяция на фольклор 
и декоративно-прикладное ис-
кусство, связь мифа с этниче-
ской символикой, декором, ор-
наментикой, прокладываются 
концептуальные связи между 
фольклором и литературой, 
много внимания уделяется ре-
конструкции фольклорных фак-
тов, взаимодействию русской и 
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мордовской культур на протя-
жении 1000-летней совместной 
истории. Исследователь ис-
пользует современный научный 
инструментарий и методологию 
в разработке пространствен-
но-временных концептов при 
изучении мифопоэтического 
сознания и следов язычества в 
фольклоре.

Ученый принимает актив-
ное участие в работе междуна-
родных, всероссийских науч-
но-практических конференций, 
выступает с докладами на кон-
ференциях в Москве, Казани, 
Уфе, Йошкар-Оле, Пензе, Улья-
новске.

Научной деятельности 
В. И. Ро га чева свойственны 
широта, открытость, подлинный 
интернационализм во взглядах 
на культуру народов России. 
Им выдвигаются новые идеи, 
разрабатываются перспектив-
ные направления. Его высокая 
публикационная активность 
проявляется в издании моно-
графий, статей по актуальной 
тематике в журналах, рецен-
зируемых ВАК РФ, индексиру-
емых в Scopus и WоS, участии в 
совместных научно-исследова-
тельских и издательских проек-
тах с учеными Москвы, Казани, 
Нижнего Новгорода, Ижевска, 
Уфы. Для исследовательской 
работы характерны высокая 
результативность, широкий круг 
научных интересов, нацелен-
ность на освоение новых меж-

дисциплинарных подходов, 
тесная связь теории и практики, 
апробация научных результатов 
в процессе учебно-педагогиче-
ской работы. 

Профессор активно сотруд-
ничает с научно-образователь-
ными учреждениями Москвы, 
Казани, Ижевска, Уфы и Респуб-
лики Мордовия. Он также явля-
ется экспертом, консультантом, 
председателем и членом жюри 
различных районных, городских 
и республиканских олимпиад, 
конкурсов. Серьезное внима-
ние уделяет подготовке науч-
но-педагогических кадров для 
средних общеобразовательных 
школ, высших учебных заве-
дений Республики Мордовия. 
Долгое время являлся членом 
и председателем диссертаци-
онного совета Д. 212.118.02 по 
защите докторских и кандидат-
ских диссертаций при МГПИ 
имени М. Е. Евсевьева. 

В. И. Рогачева отличают 
профессионализм, компетент-
ность, нацеленность на но-
ваторские и инновационные 
подходы в учебном процессе и 
науке, ответственность и тру-
долюбие, требовательность к 
себе, желание прогрессиро-
вать, быть результативным и 
качественно решать задачи, 
стоящие перед ним, что свиде-
тельствует о его высоком на-
учном, творческом потенциале, 
реализуемом в повседневной 
кропотливой работе. Он целе-

направленно формирует ин-
формационный блок научных 
материалов по фольклору, ли-
тературе, истории и этнографии 
мордовского народа, стремится 
создать базу данных, где была 
бы сосредоточена информация 
о мордовском этносе как части 
финно-угорского мира.

Работы ученого представ-
ляют собой инновационные 
исследования на стыке не-
скольких смежных дисциплин. 
В них, благодаря панорамному 
видению и глубокому осмысле-
нию автором диалектических 
связей, финно-угорский мир 
предстает во всей своей при-
влекательности и красоте как 
неотъемлемая часть, одна из 
цивилизационных основ рос-
сийской культуры. 

Научно-педагогическая дея-
тельность юбиляра – яркий при-
мер служения родному народу, 
финно-угорскому миру, России. 
Успехи и достижения В. И. Ро-
гачева по достоинству отмече-
ны званиями, наградами, сре-
ди которых Почетная грамота 
Главы Республики Мордовия и 
Почетная грамота Госсобрания 
Республики Мордовия, медаль 
«За заслуги. В ознаменование 
1000-летия единения мордов-
ского народа с народами Рос-
сийского государства» (2012), 
почетный знак Главы Республи-
ки Мордовия «За личный вклад 
в развитие Республики Мордо-
вия» (2022). 
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