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EDITORIAL POLICY AND ETHICS
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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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Особенности оформления падежных 
маркеров в первых печатных Евангелиях 
на удмуртском языке
Мария Петровна Безенова

Удмуртский институт истории, языка и литературы 
Удмуртского федерального исследовательского центра 
Уральского отделения РАН,
Ижевск, Россия,
Институт системного программирования им. В. П. Иванникова РАН,
Москва, Россия

Введение. Статья посвящена описанию падежных маркеров имени существительного печатных Евангелий на уд-
муртском языке, которые являются важнейшими источниками для изучения формирования падежной системы, а 
также морфологии удмуртского языка в целом.
Материалы и методы. Источниковой базой исследования послужил корпус текстов переводных Евангелий от Матфея 
и Марка на глазовском и сарапульском наречиях удмуртского языка, изданных в 1847 г. Анализ проведен методом сопо-
ставления языкового материала письменных источников с данными удмуртского литературного языка и его диалектов.
Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования в оформлении падежных показателей памят-
ников были выявлены три основные особенности: а) образование аккузативных форм множественного числа про-
стого склонения во всех источниках с помощью маркера -ызъ; б) функционирование в памятниках в творительном, 
местном, исходном и переходном падежах в соответствии с ы-овыми маркерами литературного языка показателей 
с и-овой инициалью; в) наличие в тексте Евангелия на сарапульском наречии наряду с основным суффиксом -ынъ, 
с помощью которого образуется множественное число имен существительных в инструментале, показателя -энъ. 
Кроме того, в памятниках на глазовском наречии были зафиксированы формы вторичных локальных падежей, а 
также случаи употребления эгрессивных форм в функции элатива.
Заключение. При анализе падежных показателей первых удмуртских Евангелий были выявлены особенности раз-
личного характера, которые объясняются как нормами правописания, так и диалектными чертами языка рассмо-
тренных источников.
Ключевые слова: удмуртский язык, памятники письменности, падежная система, морфологические показатели, 
диалекты удмуртского языка
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Введение
Работа над переводом текста Четверо-

евангелия на удмуртский язык началась 
в 1818 г. с открытием Вятского комитета 
Российского библейского общества, но по 
различным причинам растянулась практи-
чески на 30 лет1. К публикации переводов 
Евангелий от Матфея и Марка присту-
пили лишь в 1847 г., а переводы Еван-
гелий от Иоанна и Луки так и остались 

1  История появления первых книг на удмуртском языке подробно изложена в кн.: Лупповъ П. Н. Христиан-
ство у вотяковъ въ первой половинѣ XIX вѣка. Вятка, 1911. 

2  ЦГИА СПб. Ф. 808. Оп. 1. 1821 г. Ед. хр. 177.
3  См.: Отъ Матөея святое Благовѣствованiе // Господа нашего Iисуса Христа Евангелiя отъ св. евангелистовъ 

Матөея и Марка на русскомъ и вотякскомъ языкахъ, Глазовскаго нарѣчiя. Казань, 1847. Далее: Матфей Глаз.
4  См.: Отъ Марка святое Благовѣствованiе // Там же. Далее: Марк Глаз. 

ненапечатанными. Эти рукописи, по дан-
ным Б. И. Каракулова [6, 127], хранятся в 
Центральном государственном историче-
ском архиве Санкт-Петербурга2. 

Статья посвящена описанию падежных 
показателей имени существительного пер-
вых печатных Евангелий на удмуртском 
языке: на глазовском наречии от Матфея3 
и Марка4 и на сарапульском наречии от 
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Матфея5. Эти издания представляют со-
бой первые наиболее объемные связанные 
тексты на удмуртском языке и являются 
важнейшими источниками для изучения 
формирования падежной системы, а также 
морфологии удмуртского языка в целом.

Обзор литературы
Комплексного лингвистического анали-

за первых переводов Евангелий от Матфея 
и Марка на удмуртский язык на данный 
момент не существует. Частные аспекты 
обозначенной тематики отражены в от-
дельных работах В. К. Кельмакова [9; 10], 
Б. И. Каракулова [7], Л. М. Ившина [3; 5], 
А. Ф. Шутова [18; 19] и некоторых дру-
гих исследователей. Наиболее подробно 
на сегодняшний день описаны графика и 
орфография этих изданий в монографии 
Л. М. Ившина «Становление и разви-
тие удмуртской графики и орфографии в 
XVIII – первой половине XIX века» [4].

Материалы и методы
Источниковой базой исследования по-

служил корпус текстов первых переводов 
Евангелий от Матфея и Марка на глазов-
ском наречии и Евангелия от Матфея на 
сарапульском наречии удмуртского языка6.

Выявление особенностей оформления 
падежных маркеров в письменных па-
мятниках проводится методом сопостав-
ления языкового материала источников 
с данными удмуртского литературного 
языка и его диалектов. По возможности 
затрагиваются вопросы происхождения 
морфологических маркеров с целью вы-
явления инновационного либо архаично-
го характера особенностей, отраженных 
в анализируемых памятниках.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Система склонения имени существи-
тельного современного литературного 
удмуртского языка включает 15 падежей: 
именительный (номинатив), винитель-

5  См.: Господа нашего Iисуса Христа Евангелiя отъ св. евангелиста Матөея на русскомъ и вотякскомъ язы-
кахъ, Сарапульскаго нарѣчiя. Казань, 1847. Далее: Матфей Сар.

6  Тексты Евангелий размещены в Корпусе памятников письменности удмуртского языка. URL: http://
udmcorpus.udman.ru/.

7  См.: Кельмаков В. К. Краткий курс удмуртской диалектологии: учеб. пособие для высш. учеб. заведений. 
2-е изд. Ижевск, 2006. С. 117‒118.

ный (аккузатив), родительный (генитив), 
разделительный (аблатив), дательный 
(датив), творительный (инструменталь), 
лишительный (абессив), соответственный 
(адвербиаль), местный (инессив), входный 
(иллатив), исходный (элатив), отдалитель-
ный (эгрессив), переходный (пролатив), 
предельный (терминатив), направитель-
ный (аппроксиматив) [21, 16]. 

В диалектах удмуртского языка количе-
ство падежей варьируется от 12 до 21. Так, 
во многих периферийно-южных и некото-
рых центрально-южных говорах количество 
падежей сократилось до 12 за счет замеще-
ния адвербиальных, аппроксимативных, а 
также в отдельных случаях терминативных 
форм послеложными конструкциями7. В то 
же время в отдельных говорах удмуртского 
языка, а именно в бесермянском наречии, 
среднечепецком и нижнечепецком диалек-
тах северного наречия, количество падежей 
возросло до 21 вследствие возникновения 
серии вторичных пространственных паде-
жей [8, 173; 13, 72–74; 17, 184].

Падежные системы анализируемых па-
мятников в количественном отношении не 
соответствуют литературной (табл. 1–3). В 
меньшей степени это касается Евангелия на 
сарапульском наречии: в нем по сравнению 
с удмуртским литературным языком отсут-
ствуют лишь эгрессивные формы, что, веро-
ятно, объясняется их «относительно невы-
сокой дистрибутивной нагрузкой» [11, 193]. 
В системе склонения Евангелий на глазов-
ском наречии представлены 17 членов па-
радигматического ряда. Кроме 15 падежей, 
идентичных литературным, нам удалось 
зафиксировать формы вторичных простран-
ственных падежей: приблизительного инес-
сива и приблизительного иллатива:

Матфей Глаз.: уло̀нъ-нѝнъ ʻв жизниʼ 
2ine – литер. улонын, улонъ-нэ̀ ʻв жизньʼ 
2ill – литер. улонэ, кертонъ-ня̀ды ʻв ваши 
поясыʼ 2ill-poss.2pl – литер. керттонады;

Марк Глаз.: даулашоннѝнъ ʻна 
мятежеʼ 2ine – литер. даллашонын, 
люкасько́нъΰсънѝнъ ʻна собранияхʼ 
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pl-2ine – литер. люкаськонъёсын, 
ошоннэ̀ ʻна распятиеʼ 2ill – литер. ошо-
нэ, пэясько́нънэ̀ ʻв ложьʼ 2ill – литер. 
пӧяськонэ, терэнэ̀ ʻк начальникуʼ 2ill – 
литер. тӧро доры, улонънэ̀ ʻв жизньʼ 
2ill – литер. улонэ, ужасьΰсънэ̀ ʻк 
рабочимʼ pl-2ill – литер. ужасьёс доры, 
улонъня̀дъ ʻв твою жизньʼ 2ill-poss.2sg – 
литер. улонад, вераськонъня̀зъ ʻв его 
речьʼ 2ill-poss.3sg – литер. верасько-
наз, люкасконня̀зъ ʻна его собраниеʼ 
2ill-poss.3sg – литер. люкаськоназ.

Маркеры новой серии локальных па-
дежей характеризуются элементом -н'-, 
который присоединяется препозитивно 
«ко всем первичным пространственным 
падежным формантам, за исключением 
аппроксиматива (-лан')»8. Предположи-
тельно возникновение данного элемен-
та в удмуртском языке связано «с транс-
формацией серии послелогов с основой 
дин'- ʻу, около, при, возлеʼ, которая, в 
свою очередь, возникла от имени суще-
ствительного дин' ʻоснование, комель; 
близость, околицаʼ» [8, 174]. Так как «в 
отличие от обычных пространственных 
падежей новая серия местных падежей на 
-н'- (-н'ын, -н'ыс', -н'ыс'эн, -н'э, -н'ыт'и, 
-н'оз') обозначает местонахождение около 
кого-либо, движение от, мимо кого-либо, к 
кому-либо и т. д.»9, для наименования вто-
ричных локальных падежей в удмуртском 
языке многие лингвисты употребляют 
термин «приблизительно-местные» паде-
жи [8, 173; 16, 287]. С. А. Максимов, счи-
тая, что термин не полностью раскрывает 
содержание этих форм, предлагает назы-
вать их «жилищно-местными», поскольку 
«они обозначают не просто местонахожде-
ние около кого-(чего-)либо, движение по 
направлению к кому-(чему-)либо и т. д., а 
выражают нахождение в доме (домашнем 
очаге, жилище, в пределах усадьбы), кото-
рый принадлежит кому-либо, направление 
движения в дом (жилище), принадлежа-
щий кому-либо, и т. д.» [14, 34]. 

Форманты вторичных пространствен-
ных падежей «используются только с 

8  Кельмаков В. К. Краткий курс удмуртской диалектологии. С. 118.
9  Там же.
10  См.: Wiсhmann Y. Wotjakische Sprachproben. I: Lieder, Gebete und Zaubersprüche. Helsingfors, 1893. S. 114.
11  См.: Wiсhmann Y. Wotjakischer Wortschatz. Helsinki, 1987. S. 165.

ограниченным количеством лексем: пре-
имущественно их употребляют примени-
тельно к одушевленным именам, выра-
жающим лицо, человека» [8, 173]. С этой 
точки зрения формы вторичных локаль-
ных падежей, выявленные в памятниках 
на глазовском наречии, несколько специ-
фичны: они образованы как от одушевлен-
ных, так и от неодушевленных имен су-
ществительных. Логично предположить, 
что на определенном этапе развития рас-
сматриваемые показатели, не имея каких-
либо ограничений в употреблении, могли 
присоединяться практически ко всем име-
нам существительным.

На сегодняшний день функционирова-
ние форм вторичных пространственных 
падежей отмечено в нижнечепецком и 
среднечепецком диалектах северного наре-
чия [8, 173; 16, 285–286], а также в бесер-
мянском наречии удмуртского языка [13, 
72–74; 17, 184]. Подобные формы в глазов-
ском диалекте были зафиксированы в кон-
це XIX в. финским ученым Ю. Вихманном, 
ср.: mumizńᴉ̂n ‘у его материʼ10, mumizńε (no) 
ai̯izńε ʻк ее матери и ее отцуʼ11. Маркеры 
вторичных локальных падежей с элемен-
том -н'- присутствуют и в диалектах коми-
пермяцкого языка [1, 138–141]. Несмотря 
на это, по мнению большинства ученых, 
новая серия падежей в удмуртском и коми 
языках представляет собой инновационное 
явление, возникшее в период самостоя-
тельного развития каждого из языков [12, 
23; 14, 44; 15, 103–111; 20, 198].

Помимо отличий в количественном со-
ставе падежных систем памятников некото-
рые особенности наблюдаются и в оформ-
лении отдельных падежных показателей в 
соответствии с литературными нормами. 

1. Формы множественного числа просто-
го склонения в винительном падеже во всех 
памятниках маркируются показателем -ызъ:

Матфей Сар.: висись-ΰсы̀зъ ʻбольныхʼ 
pl-acc – литер. висисьёсты  / висисьё-
сыз, иворъΰсы̀зъ ʻвестиʼ pl-acc – литер. 
иворъёсты / иворъёсыз, ижъ-ΰсы̀зъ ʻовецʼ 
pl-acc – литер. ыжъёсты / ыжъёсыз и др.;
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Матфей Глаз.: муртъΰсы̀зъ ʻлюдейʼ 
pl-acc – литер. муртъёсты  / муртъёсыз, 
палэсъΰсы̀зъ ʻчастиʼ pl-acc – литер. па-
лэсъёсты / палэсъёсыз, черΰсы̀зъ ̒ болезниʼ 
pl-acc – литер. черъёсты / черъёсыз и др.;

Марк Глаз.: кунъΰсы̀зъ ʻгосударстваʼ 
pl-acc – литер. кунъёсты  / кунъёсыз, 
пиналъΰсы̀зъ ʻдетейʼ pl-acc – литер. пи-
налъёсты  / пиналъёсыз, тодысьΰсы̀зъ 
ʻзнающихʼ pl-acc – литер. тодӥсьёсты / 
тодӥсьёсыз и др.

Как видим, в литературном языке аккуза-
тив во множественном числе оформляется 
маркерами -ты и -ыз, которые «использу-
ются на равноправных началах. Это удобно 
стилистически и для выражения существи-
тельных двух прямых дополнений в одном 
предложении»12. Что касается диалектов 
удмуртского языка, здесь наблюдается опре-

12   Грамматика современного удмуртского языка: Фонетика и морфология. Ижевск, 1962. С. 93.
13  См.: Кельмаков В. К. Краткий курс удмуртской диалектологии. С. 119.

деленное противопоставление: формант 
-ты характерен для говоров северной диа-
лектной зоны, которая охватывает северное 
и бесермянское наречия, а также часть сре-
динных говоров; маркер -ыз представлен в 
говорах южной диалектной зоны, к которой 
относятся южное наречие и южная часть 
срединных говоров13. При этом оба суффик-
са, по мнению большинства ученых, восхо-
дят к прапермскому периоду [12, 117–118]. 
В связи с этим в памятниках на глазовском 
наречии аккузативные формы множествен-
ного числа, по всей вероятности, должны 
были быть оформлены суффиксом -ты. 
Функционирование маркера -ызъ в Еванге-
лиях как на сарапульском, так и на глазов-
ском наречии в определенной степени под-
тверждает «наддиалектный характер» языка 
первых печатных Евангелий на удмуртском 

Таблица 1. Падежные маркеры имен существительных в простом склонении
Table 1. Case markers for nouns in the simple declension

Падеж / Case

Единственное число / Single Множественное число / Plural
Матфей 
Сар. / 

Matthew 
Sarapul

Матфей 
Глаз. / 

Matthew 
Glazov

Марк 
Глаз. / 
Mark 

Glazov

Литер. / 
Standard 
Udmurt 

Матфей 
Сар. / 

Matthew 
Sarapul

Матфей 
Глаз. /

Matthew 
Glazov

Марк 
Глаз. / 
Mark 

Glazov

Литер. / 
Standard 
Udmurt

Номинатив ø ø ø ø ø ø ø ø

Аккузатив -эзъ/-езъ
ø

-эзъ/-езъ
ø

-эзъ/-езъ
ø

-эз/-ез
ø

-ызъ -ызъ -ызъ -ты/-ыз

Генитив -лэнъ -лэнъ -лэнъ -лэн -лэнъ -лэнъ -лэнъ -лэн
Аблатив -лэсь -лэсь -лэсь -лэсь -лэсь -лэсь -лэсь -лэсь
Датив -лы -лы -лы -лы -лы -лы -лы -лы

Инстру-
менталь

-энъ/-енъ
-ынъ/-инъ

-энъ/-енъ
-ынъ/-инъ

-энъ/-енъ
-ынъ/-инъ

-эн/-ен
-ын

-ынъ
-энъ

-ынъ -ынъ -ын

Абессив -тэкъ -тэкъ -тэкъ -тэк -тэк
Адвербиаль -я -я

Инессив -ынъ/-инъ -ынъ/-инъ -ынъ/-инъ
-нъ

-ын
-н -ынъ -ынъ -ынъ -ын

Приблизи-
тельный 
инессив

-нинъ -нинъ – -нинъ –

Иллатив -э/-е -э/-е -э/-е
ø

-э/-е
ø

-ы

Приблизи-
тельный 
иллатив

-нэ -нэ – -нэ –

Элатив -ысь/-ись -ысь/-ись -ысь/-ись -ысь -ысь -ысь -ысь -ысь

Эгрессив -ысьэнъ
-сьэнъ

-ысен
-сен -ысен

Пролатив
-ыти/-ити

-эти

-ыти/-ити

-эти

-ыти/-ити
-ти

-ытӥ
-тӥ
-этӥ

-ти -тӥ

Терминатив -озь -озь -озь -озь -озь
Аппрок-
симатив -лань -лань -лань -лань
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языке, отмечаемый Л. М. Ившиным [4, 
178–184], В. К. Кельмаковым14, Б. И. Кара-
куловым15, Л. Л. Карповой16 и другими ис-
следователями.

2. В тексте Евангелия от Матфея на са-
рапульском наречии множественное чис-
ло имен существительных в творительном 
падеже наряду с основным суффиксом 
-ынъ в нескольких случаях образуется 
присоединением показателя -энъ:

Матфей Сар.: валэкты̀сь-ΰсъ-э̀нъ 
ʻнаставникамиʼ pl-ins – литер. валэк-
тӥсьёсын, перецъΰсъэнъ ʻпожилымиʼ 
pl-ins – литер. пересьёсын, тодысьΰсъ-энъ 
ʻзнающимиʼ pl-ins – литер. то дӥсьёсын, 
Фарисе́осъэнъ ʻфарисеямиʼ pl-ins – литер. 
фарисейёсын.

14  См.: Кельмаков В. К. Очерки истории удмуртского литературного языка: учеб. пособие. Ижевск, 2008. 
С. 41‒42.

15  См.: Каракулов Б. И. О диалектных особенностях памятников удмуртской письменности XIX в. // Перми-
стика: Вопросы диалектологии и истории пермских языков. Ижевск, 1987. С. 107.

16  См.: Карпова Л. Л. Фонетика и морфология среднечепецкого диалекта удмуртского языка: дис. … канд. 
филол. наук. Тарту, 1997. С. 31.

Вероятно, выявленные примеры не 
указывают на какие-то диалектные осо-
бенности языка памятника, а скорее всего 
образованы по аналогии с формами един-
ственного числа, поскольку абсолютное 
большинство форм множественного чис-
ла имен существительных в творитель-
ном падеже в данном Евангелии все-таки 
образовано присоединением суффикса 
-ынъ.

3. В творительном, местном, исходном 
и переходном падежах в соответствии с 
ы-овыми маркерами литературного язы-
ка в Евангелиях встречаются показатели 
с и-овой инициалью. Данные нестандарт-
ные соответствия, по нашему мнению, 
также не указывают на диалектную черту 

Таблица 2. Падежные маркеры имен существительных 
в притяжательном склонении (формы индивидуального обладателя) 

Table 2. Case markers for nouns in the possessive declension (forms of the individual possessor)

Падеж / Case

Одно обладаемое / One Possessed Много обладаемых / Plurale  Possessed
Матфей
Сар. / 

Matthew 
Sarapul

Матфей
Глаз. / 

Matthew 
Glazov

Марк
Глаз. / 
Mark 

Glazov

Литер. / 
Standard 
Udmurt 

Матфей
Сар. / 

Matthew 
Sarapul

Матфей
Глаз. / 

Matthew 
Glazov

Марк
Глаз. / 
Mark 

Glazov

Литер. / 
Standard 
Udmurt 

Номинатив ø ø ø ø ø ø ø ø

Аккузатив -э/-е -э/-е -э/-е -э/-е -э/-е -э/-е -э/-е -э/-е
Генитив -лэнъ -лэнъ -лэнъ -лэн -лэн
Аблатив -лэсь -лэсь -лэсь -лэсь -лэсь
Датив -лы -лы -лы -лы -лы -лы -лы -лы

Инстру-
менталь

-эны-/
-ены-

-ыны-/
-ины-

-эны-/
-ены-

-ыны-/
-ины-

-эны-/
-ены-

-ыны-/
-ины-

-эны-/
-ены-
-ыны- -ыны- -ыны- -ыны- -ыны-

Абессив -тэк -тэк
Адвербиаль -я -я -я -я

Инессив -а- -а- -а- -а-/-я- -а- -а- -а- -а-

Иллатив -а-/-я- -а-/-я- -а-/-я- -а-/-я- -а- -а- -а- -а-

Прибли-
зительный 

иллатив
-ня- – –

Элатив
-ысьты-/
-исьты-

-ысьты-/
-исьты-

-ысьты-/
-исьты-
-сьты-

-ысьты-

-сьты-
-ысьты-

Эгрессив -ысены- -ысены-

Пролатив
-ти-

-ыти-/
-ити-

-тӥ-
-ытӥ- -тӥ-

Терминатив -озь-а- -озь-а- -озь-а- -озя-/-ёзя- -озя-
Аппрок-
симатив -лань -лань
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текстов, а объясняются орфографически-
ми нормами этих источников, т. е. и-овые 
форманты представляют собой варианты 
ы-овых и присоединяются к следующим 
основам:

а) с конечной гласной:
Матфей Сар.: кiины̀зы ʻих рукойʼ 

ins-poss.3pl – литер. киынызы, бакчаѝнъ 
ʻв садуʼ ine – литер. бакчаын, дунье-ись 
ʻиз мираʼ ela – литер. дуннеысь и др.;

Матфей Глаз.: интиѝнъ ʻв местеʼ ine – 
литер. интыын, шайгуѝсь ʻиз могилыʼ 
ela – литер. шайгуысь, кiитѝ  ʻза рукуʼ 
prol – литер. киытӥ и др.;

Марк Глаз.: киины̀дъ ʻтвоей рукойʼ 
ins-poss.2sg – литер. киыныд, тюрмаи́нъ 
ʻв тюрьмеʼ ine – литер. тюрьмаын, 
ву-ѝсь ʻиз водыʼ ela – литер. вуысь, 
бакцяисьты̀зъ ̒ из его садаʼ ela-poss.3sg – 
литер. бакчаысьтыз, дунiитѝ  ʻпо мируʼ 
prol – литер. дуннеытӥ и др.;

б) на мягкие согласные:
Матфей Сар.: пель-ины́зы ʻих ухомʼ 

ins-poss.3pl – литер. пельынызы, заповѣдь-

ѝнъ ʻв заповедиʼ ine – литер. заповедьын 
и др.;

Матфей Глаз.: пель-ѝнъ ʻухомʼ ins – 
литер. пельын, пель-ины́зы ʻих ухомʼ 
ins-poss.3pl – литер. пельынызы, Израелѝнъ 
ʻв Израилеʼ ine – литер. Израильын и др.;

Марк Глаз.: палэ̀нъ-азитѝ ʻна сторонеʼ 
prol – литер. палэн азьытӥ;

в) на согласный ж:
Матфей Сар.: пыжѝнъ ʻв лодкеʼ ine – 

литер. пыжын, пыжъ-ѝсь ʻиз лодкиʼ ela – 
литер. пыжысь;

Матфей Глаз.: пыжѝнъ ʻв лодкеʼ ine – 
литер. пыжын, пыжъ-ѝсь ʻиз лодкиʼ ela – 
литер. пыжысь;

Марк Глаз.: пыжи́нъ ʻв лодкеʼ ine – ли-
тер. пыжын, пыжи́сь ʻиз лодкиʼ ela – ли-
тер. пыжысь.

В остальных случаях употребляются 
ы-овые суффиксы:

Матфей Сар.: ымы̀нъ ʻртомʼ ins – ли-
тер. ымын, сюлмыны̀мъ ʻмоим сердцемʼ 
ins-poss.1sg – литер. сюлмыным, улоны̀нъ 
ʻв жизниʼ ine – литер. улонын, шаиры̀сь 

Падеж / Case

Одно обладаемое / One Possessed Много обладаемых / Plurale Possessed
Матфей
Сар. / 

Matthew 
Sarapul

Матфей
Глаз. / 

Matthew 
Glazov

Марк 
Глаз. / 
Mark 

Glazov

Литер. / 
Standart 
Udmurt

Матфей
Сар. / 

Matthew 
Sarapul

Матфей
Глаз. / 

Matthew 
Glazov

Марк 
Глаз. / 
Mark 

Glazov

Литер. / 
Standart 
Udmurt

Номинатив ø ø ø ø ø ø ø ø

Аккузатив -эсъ/-есъ -эсъ/-есъ -эсъ/-есъ -эс/-ес -эс/-ес
Генитив -лэн -лэн
Аблатив -лэсь -лэсь -лэсь -лэсь -лэсь
Датив -лы -лы

Инстру-
менталь

-эны-/
-ены-

-ыны-/ 
-ины-

-эны-/
-ены-

-ыны-/ 
-ины-

-эны-/
-ены-

-ыны-/ 
-ины-

-эны-/
-ены-
-ыны- -ыны- -ыны- -ыны- -ыны-

Абессив -тэк -тэк
Адвербиаль -я -я -я -я

Инессив -а- -а- -а- -а-/-я- -а- -а- -а- -а-
Иллатив -а-/-я- -а-/-я- -а-/-я- -а-/-я- -а- -а- -а- -а-
Прибли-

зительный 
иллатив

-ня- – –

Элатив -ысьты- -ысьты-

Эгрессив -ысены- -ысены-

Пролатив -тӥ-
-ытӥ- -тӥ-

Терминатив -озя-/-ёзя- -озя-
Аппрок-
симатив -лань -лань

Таблица 3. Падежные маркеры имен существительных  
в притяжательном склонении (формы коллективного обладателя) 

Table 3. Case markers for nouns in the possessive declension (forms of the collective possessor)
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ʻиз страныʼ ela – литер. шаерысь, 
юртысьты̀зъ ʻиз его домаʼ ela-poss.3sg – 
литер. юртысьтыз и др.;

Матфей Глаз.: нимы̀нъ ʻименемʼ ins – 
литер. нимын, кылыны̀зъ ʻего словомʼ 
ins-poss.3sg – литер. кылыныз, кары̀нъ 
ʻв городеʼ ine – литер. карын, инмы̀нъ ʻв 
небеʼ ine – литер. инмын, коросы̀сь ʻиз 
гробаʼ ela – литер. коросысь, синмысъ-
ты̀дъ ʻиз твоего глазаʼ ela-poss.2sg – ли-
тер. синмысьтыд и др.;

Марк Глаз.: мылы̀нъ кыды̀нъ ʻс 
желаниемʼ ins – литер. мылкыдын, 
нимыны̀дъ ʻтвоим именемʼ ins-poss.2sg – 
литер. нимыныд, шуры̀нъ ʻв рекеʼ ine – 
литер. шурын, кары́сь ʻиз городаʼ ela – 
литер. карысь, кускытѝ зъ ʻза его поясʼ 
prol-poss.3sg – литер. кускытӥз и др.

Отметим, что употребление и-овых ва-
риантов показателей инессива и элатива в 
соответствии с ы-овыми в литературном 
языке после основ с конечной гласной 
встречается и в более позднем памятни-
ке – в переводе на удмуртский язык «За-
кона Божия» (1912 г.) [2, 60–61].

При анализе падежных систем первых 
удмуртских печатных Евангелий нам уда-
лось выявить важную, на наш взгляд, осо-
бенность в семантической структуре одной 
из падежных форм. Оказалось, что формы 
отдалительного падежа, маркированные 
суффиксами -ысьэнъ/-сьэнъ, в Евангелии 
от Марка на глазовском наречии употреб-
ляются в функции исходного падежа:

Марк Глаз.: Iерусалимысьэ́нъ-но Иду-
меясьэ́нъ-но, Iорда́нъ шу́ръ тупала́сь-но; 
Ти́ръ Сидо́нъ-котыры́нъ улысь-ΰсъ-но, 
кылыса̀ Солэ́сь ужъ-ΰссэ̀, ту́жъ уно̀ Со̀-
диня́зъ лыкты́зы. «И изъ Iерусалима, и 
изъ Идумеи, и изъ за-Iордана; и живущiе 
около Тира и Сидона, услышавъ, что Онъ 
творилъ, въ великомъ множествѣ пришли 
къ Нему»; Джитъ луэ̀мъ-берэ̀ Со́ поты̀зъ 
карысьэ̀нъ. «Когда же насталъ вечеръ, Онъ 
вышелъ вонъ изъ города»; Со́ кышно̀ ва̀лъ 
тодылымътэ̀ Инмаръэ̀зъ, вытыэ̀нъ Сиро-
финикiянысьэ̀нъ; сюлъ ворѝ зъ-но Солы̀, 
медъ Со потто̀зъ шайтанъ-э̀зъ нылъ-
пучкы̀сь солэ̀нъ. «(А женщина та была языч-
ница, родомъ Сирофиникiанка [= из сиро-
финикиян. – М. Б.];) и просила Его, чтобы 
Онъ выгналъ бѣса изъ дочери ея».

Данная особенность характерна и для 
некоторых современных удмуртских го-
воров, а именно для слободского говора 
нижнечепецкого диалекта, а также глазов-
ского и ярского говоров среднечепецкого 
диалекта северного наречия удмуртского 
языка [8, 180].

Заключение
Итак, при анализе падежных маркеров 

в первых печатных Евангелиях на удмурт-
ском языке были выявлены особенности 
различного плана, которые объясняются 
как орфографическими нормами, так и ди-
алектными чертами языка этих письмен-
ных источников. В частности, причиной 
употребления во всех памятниках показа-
телей с и-овой инициалью в соответствии 
с ы-овыми маркерами литературного язы-
ка в инструментале, инессиве, элативе и 
пролативе являются определенные стан-
дарты правописания этих источников. 
Функцио нирование форм вторичных про-
странственных падежей (приблизительно-
го инессива и приблизительного иллатива) 
и употребление эгрессивных форм в функ-
ции элатива в Евангелиях на глазовском 
наречии, на наш взгляд, представляют со-
бой две важные особенности инновацион-
ного характера, которые свидетельствуют 
о диалектной принадлежности этих па-
мятников. В то же время следует отметить 
отсутствие в падежной системе Еванге-
лия на сарапульском наречии каких-либо 
серьезных отклонений от современного 
удмуртского литературного языка. Воз-
можно, дальнейшее описание морфоло-
гии этого памятника позволит выявить 
определенные диалектные черты и в этом 
источнике. 

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
литер. – литературная форма, литературный язык
1, 2, 3  – первое, второе, третье лицо
2ILL – приблизительный иллатив
2INE – приблизительный инессив
ACC – аккузатив
ELA – элатив
INE – инессив
INS – инструменталь
PL – множественное число
POSS – посессивный показатель
PROL – пролатив
sg – единственное число
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Special features of case marking forms 
in the fi rst printed New Testament 
in the Udmurt language
Maria P. Bezenova

Udmurt Institute of History, Language and Literature, 
Udmurt Federal Research Center of the Ural Branch 
of the Russian Academy of Sciences,
Izhevsk, Russia, 
Ivannikov Institute for System Programming of the Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia

Introduction. This article considers the nominal case markers in the fi rst printed New Testament in the Udmurt language. 
These manuscripts are known as the fi rst sources for studying the process of the case system formation, as well as the 
morphology of the Udmurt language as a whole.
Materials and Methods. The research was conducted on the basis of the corpus of the texts published in 1847, which 
comprise Gospels of Matthew and Mark translated in the Glazov and Sarapul dialects of the Udmurt language. The analysis 
was carried out by comparing the linguistic material of the written sources with the data of the Standard Udmurt language 
and its dialects.
Results and Discussion. During the study, three main features were identifi ed in the case indicators of monuments: 
a) formation of accusative plural forms in the simple declension in all sources with the help of the marker -ызъ; b) use of 
the forms with the initial и in the fi rst books instead of ы-forms in Standard Udmurt in the instrumental, inessive, elative and 
prolative cases; c) the presence of the marker -энъ in the text of the New Testament in the Sarapul dialect, alongside with 
the common suffi x -ынъ, which serves as the means for building nominal plural forms in the instrumental case. In addition, 
the manuscripts in the Glazov dialect demonstrate forms of secondary local cases, as well as instances of using egressive 
forms in the function of elative.
Conclusion. Analysis of the case markers in the fi rst Udmurt New Testament demonstrated special features of different 
nature, which can be explained by orthography as well as dialectal features of the studied sources.
Keywords: Udmurt language, written monuments, case system, morphological indicators, Udmurt dialects
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Введение. В статье обобщаются результаты исследования социальных практик и нарративов народной комме-
морации жертв массовых политических репрессий в п. Круглом Зубово-Полянского района Республики Мордовия, 
основанном в качестве постоянного поселения в период коллективизации. 
Материалы и методы. Теоретической базой исследования послужили социальные теории «мест памяти» и кол-
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Введение
Предмет исследования составляют соци-

альные практики и нарративы коммемора-
ции жертв массовых политических репрес-
сий в Республике Мордовия на примере 
народного мемориала в п. Круглом. Глав-
ный тезис, который авторы обосновывают 

в данной статье, заключается в вариативно-
сти нарративов и интерпретаций событий, 
ставших объектом коммеморации, транс-
лируемых как местными спикерами, так и 
массмедийными мнемоническими актора-
ми за пределами местного сообщества. 
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В исследовании ставилась цель установ-
ления смыслов публичной коммеморации 
жертв массовых политических репрессий 
посредством «насыщенного описания» 
связанных с ней объектов, нарративов и 
практик. К числу задач относились ха-
рактеристика социального контекста ком-
меморации, включая важнейшие события 
истории поселка, основанного раскула-
ченными крестьянами в период коллек-
тивизации, выявление заинтересованных 
локальных, российских и международных 
мнемонических акторов и их мотивов, 
реконструкция местных нарративов со-
циальной памяти, описание культурных 
репрезентаций и материальных аспектов 
коммеморации.

Объектом исследования был избран по-
селок в Зубово-Полянском районе Мордо-
вии, основанный в качестве постоянного 
поселения крестьянами из соседнего села 
Журавкино на рубеже 1920–1930-х гг. и 
благодаря средствам массовой информа-
ции получивший широкую известность в 
качестве «места памяти» и «сообщества 
памяти». Последнее в настоящее время 
включает как немногих постоянных жи-
телей, так и уроженцев поселка, прожива-
ющих в других регионах, и их потомков. 

Обзор литературы 
Актуальность темы статьи обусловлена 

возросшим интересом российского науч-
ного сообщества к проблемам коллектив-
ной памяти. Современные исследования 
социальной памяти (memory studies) но-
сят междисциплинарный характер, так 
как, по определению А. И. Завадского, их 
предметом является не столько само про-
шлое, сколько отношение к нему индиви-
дов и групп в настоящее время [4, 337]. 
Парадигмальная для memory studies со-
циологическая концепция М. Хальбвакса 
исходит из тезиса о существовании «ра-
мок коллективной памяти, на которые 
опирается память индивидуальная» [12, 
327]. При этом данные рамки характери-
зуются как совокупность коллективных 
представлений, идей, писаных и неписа-
ных правил и оценок, при помощи кото-
рых общество или группа интерпретиру-
ет исторические события, определяя их 

значимость для своих членов, а также 
необходимость их памятования или заб-
вения, формируя социально одобряемые 
схемы исторического повествования, 
нарративы истории сообщества как «со-
циокультурные инструменты коллектив-
ной памяти» [10, 77]. 

Впоследствии указанная концепция 
была дополнена французским историком 
П. Нора, обосновавшим значимость для 
конструирования коллективных воспо-
минаний социально признанных «мест 
памяти» – институтов и объектов, служа-
щих для хранения и трансляции инфор-
мации о прошлом, включая монументы, 
книги по истории, музеи, архивы и т. д., 
и явля ющихся «инструментами памяти 
в истории» [8, 43]. Вклад в развитие ис-
следований социальной памяти внесли 
также концепции социальной травмы и 
«контрпамяти», под которой понимается 
«память оппозиционная, враждебная го-
сподствующей коллективной памяти, об-
ладающая подрывным потенциалом» [6, 
87; 18, 187]. Содержание «контрпамяти», 
по определению Я. Зерубавель, составляет 
«отличный от господствующей общей по-
вествовательной конструкции нарратив, 
отражающий взгляды лиц, вытесненных 
на обочину общества» [6, 87].

Создание контрнарративов коллектив-
ной памяти связано с конструированием 
культурной травмы, которую Р. Айерман 
определяет как дискурс манифестации 
коллективного страдания через его пуб-
личную артикуляцию и репрезентацию, 
опосредовано факторами признания и 
«борьбы за смысл» [22, 679–680]. Данное 
событие отождествляется с социальным 
кризисом или «травматизирующим ин-
цидентом», если оно пагубно повлияло 
на коллективную идентичность постра-
давшей группы [1, 17] или необратимым 
образом изменило ее [1, 6]. При этом кон-
струирование культурной травмы зави-
сит от наличия у травмированной группы 
ресурсов для ее осознания и социально 
приемлемого описания, вследствие чего 
инициируется через определенный вре-
менной интервал после травматизиру-
ющих событий, а при отсутствии не-
обходимых ресурсов или групповых 
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установок может не осуществиться во-
обще [9, 61; 22, 680].

Исследователи различают травматизи-
рующие события, послужившие источни-
ком страданий, и коллективную травму 
как феномен, опосредованный социаль-
ной памятью и дискурсом. При этом кол-
лективная травма (социальная или куль-
турная), в отличие от индивидуальной 
психологической травмы, рассматрива-
ется как социальный конструкт, включа-
ющий описание и интерпретацию трав-
матизирующего события в общественном 
мнении и его репрезентации в культуре 
сообщества [7; 21]. Например, П. Штомп-
ка определяет «травму социальных изме-
нений» как непосредственную реакцию 
коллективного сознания на радикальные 
социальные изменения, характеризу-
ющую интерсубъективным «производ-
ством значений» – слухов, мифов и иных 
коллективных нарративов, которое, по его 
мнению, отличает коллективную травму 
от индивидуальной [20, 160]. Культур-
ная травма способствует формированию 
«мнемонических сообществ», которые 
создают собственные «места памяти» и 
нарративы, трансформирующие травму и 
заново связывающие прошлое и будущее 
[21, 548; 23, 302; 26, 112].

Актуальность исследований соци-
альной памяти и коллективных травм 
обуслов ливается глобальной тенденцией 
к «реполитизации истории», появлению 
социального запроса на конструирова-
ние образов «практического прошлого» 
(usable past) и актуальной мемориальной 
культуры на основе коммуникативной, 
коллективной и культурной (медиатизиро-
ванной) исторической памяти [2, 215–216]. 
Как отмечает Б. Бевернаж, от историков 
в современном мире ожидают участия в 
«проработке» социальных травм в форме 
экспертизы и формирования нарративов 
прошлого, которые способствовали бы 
общественному согласию [15; 17, 232]. С 
другой точки зрения, современное истори-
ческое знание испытывает влияние неака-
демических режимов производства знания 
о прошлом, характерных для институтов 
политического урегулирования конфлик-
тов и «переходного правосудия» [16]. 

В связи с этим значимым направлени-
ем memory studies является исследование 
памяти самих травмированных групп, а 
также деятельности различных мнемони-
ческих акторов, которые занимаются ме-
моризацией групповой истории, создавая 
репрезентации, нарративы и «места памя-
ти», способствующие «проработке» кол-
лективной травмы посредством ее исто-
ризации. Данным проблемам посвящены 
труды Н. Акагавы, П. Гободо-Мадикизе-
лы, Дж. Олика, К. Симко, А. Эррл и дру-
гих исследователей [9; 11, 7; 21; 23; 26; 28; 
29]. В частности, изучением увековечива-
ния памяти жертв массовых политических 
репрессий на постсоветском пространстве 
и в бывших социалистических странах за-
нимаются З. Богумил, Д. Колева, И. Нар-
ский, Д. О. Хлевнюк, Г. Б. Юдин и др. [14; 
18; 19; 24; 25; 27].

К числу актуальных проблем исследова-
ний социальной травмы относятся дискус-
сионные аспекты социальной «проработ-
ки» травматического прошлого, с одной 
стороны, предвосхищенные выводами 
М. Хальбвакса о динамике коллективной 
памяти как постоянной «реконструкции» 
прошлого путем «переработки» коллек-
тивных воспоминаний с целью устране-
ния «всего, что могло бы разделять инди-
видов, отдалять друг от друга группы» [12, 
337], а с другой – основанные на аналогии 
между индивидуальным посттравматиче-
ским расстройством и коллективной трав-
мой, нуждающейся в терапии [29], чтобы 
«восстановить коллективное психологи-
ческое здоровье, устранив социальное вы-
теснение и вернув память… посредством 
публичных действий» и культурных ре-
презентаций травмы [1, 14]. 

В предметном поле современных рос-
сийских исследований социальной памя-
ти именно с обсуждением коллективной 
травмы сталинских репрессий связана 
актуализация проблемы «контрпамяти». 
При этом некоторые авторы определяют 
«вторую память» как «память о тех судь-
бах, которые не ложатся в нарратив госу-
дарства-триумфатора, – о национальных 
меньшинствах, о жертвах репрессий и 
гражданских конфликтов» [14, 29], в рам-
ках обобщенной оппозиции государства 



HISTORICAL STUDIES

Finno-Ugric World. 2022. Vol. 14, no. 4 405

и гражданского общества. Ряд исследо-
вателей, критикуя характерную для этой 
концепции предпосылку о гражданском 
обществе как гомогенном мнемоническом 
субъекте, подчеркивают множественность 
и партикуляризм негосударственных груп-
повых нарративов коллективной памяти 
[13, 34–35]. 

Материалы и методы 
Методологической базой исследова-

ния послужили теории «меcт памяти» и 
культурной травмы как социального кон-
структа, формируемого заинтересованны-
ми мнемоническими акторами в процессе 
пуб личного социально санкционирован-
ного определения от имени травмирован-
ного сообщества природы травмы, ее при-
чин и способов устранения, обязательного 
распределения ролей жертв, виновников и 
спикеров травмы [1, 22–23]. Методика сбо-
ра эмпирических данных соответствовала 
дизайну кейс стади, включая наблюдение, 
глубинные интервью и анализ содержания 
публикаций в средствах массовой инфор-
мации. Данные анализировались метода-
ми насыщенного этнографического описа-
ния на основе интерпретации нарративов 
социальных субъектов, в которых они, в 
свою очередь, интерпретируют собствен-
ный опыт [5, 182], а также нарративного 
дискурс-анализа, базирующегося на прин-
ципах интертекстуальности и социально-
го структурирования медийных дискурсов 
[3, 28, 199].

Источником эмпирических данных по-
служило полевое наблюдение, предпри-
нятое авторами в ходе экспедиции в Круг-
лый в июле 2021 г. Поселок находится на 
расстоянии 28 км от районного центра – 
р. п. Зубова Поляна и в настоящее время 
входит в Дубительское сельское поселе-
ние. Во время Всероссийской переписи 
населения 2010 г. постоянное население 
поселка состояло из 7 чел., к моменту 
исследования оно уменьшилось. Еще не-
сколько семей проживают там летом.

1 См., например: Деревня дезертиров // Известия. 2003. 4 нояб. URL: https://iz.ru/news/283460 (дата обращения: 
08.08.2022); Карпов В. Дикая деревня // Труд. 2004. 22 июля. URL: https://www.trud.ru/article/22-07-2004/74729_
dikaja_derevnja.html (дата обращения: 08.08.2022); Косова Е. Дикий бунт: деревня, в которой прятались от 
советской власти // РИА Новости. 08.11.2012. URL: https://ria.ru/20121108/910074652.html (дата обращения: 
08.08.2022).

2 Деревня дезертиров. URL: https://iz.ru/news/283460 (дата обращения: 08.08.2022).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Особенностью Круглого является его 
относительно труднодоступное местопо-
ложение. От других населенных пунктов 
он отделен лесным массивом и рекой Вад, 
в период его основания глубокой и полно-
водной. Эта живописная местность удоб-
на для пчеловодства, охоты, отдыха и эко-
логического туризма. Местонахождение 
поселка, впоследствии получившего офи-
циальный статус и название, заменившее 
народное «Дикий поселок», не было тай-
ной для представителей советской власти, 
однако затрудняло контроль над его жите-
лями и позволяло им легально заниматься 
несельскохозяйственной деятельностью. 

Выбор объекта исследования объяснял-
ся его медийной популяризацией в печат-
ных и электронных СМИ, начиная с пер-
вой половины 2000-х гг. и по настоящее 
время1. 

Основное содержание медийного нар-
ратива сводится к тому, что в память об 
основателях поселка – раскулаченных 
в период коллективизации крестьянах – 
жители установили памятник жертвам 
массовых политических репрессий, со-
орудив его из поднятого со дна Вада 
ствола мореного дуба, перевернутого 
вверх корнями: «Руководил установкой 
памятника племянник местного дезерти-
ра по кличке Глаз, который давно живет 
в Москве и считается авторитетом в бан-
дитских кругах. …Общими силами вось-
миметровое дерево вытащили из воды. 
Потом мужики вырыли глубокую яму, 
куда и вкопали ствол, а корневище на-
правили вверх, к небу»2. Этот памятник 
символизирует трагедию российского 
крестьянства, вырванного из традицион-
ного образа жизни. 

В 2003 г. представительница второго 
поколения жителей поселка Валентина 
Фокина, ко времени экспедиции уже скон-
чавшаяся, рассказывала корреспонденту 
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«Известий», что памятник стал центром 
стихийной коммеморации жертв массо-
вых репрессий: «…все наши дети да вну-
ки приезжают. Человек сто в июле соби-
рается на землю родную. Это традиция 
такая. Кто из Питера, кто из Москвы, кто 
из Бугульмы, из Владимира много тоже. 
У дуба мореного всю ночь костры горят. 
Сидим да поминаем наших родителей». 
Представители местной власти в Зубово-
Полянском районе, по словам журнали-
ста, негативно оценивали такие практики 
и пытались уничтожить памятник в «ан-
дроповские» времена, а в постсоветский 
период отзывались о жителях поселка с 
предубеждением: «…и предки у них зве-
ри, и потомки – бандиты»3. 

Участники экспедиции обратились к 
местному жителю с просьбой рассказать 
об истории поселка и памятнике. Он со-
гласился, представившись зятем одного из 
основателей поселения. По словам инфор-
манта, поселок возник на месте дореволю-
ционного лесного кордона по инициативе 
Ивана Зверева, работавшего на Москов-
ско-Самарской железной дороге, одна 
из станций которой находится в Зубовой 

3 Деревня дезертиров. URL: https://iz.ru/news/283460 (дата обращения: 08.08.2022).

Поляне. Зверев накопил значительное по 
местным стандартам состояние во время 
Первой мировой войны и перебрался в 
лес, стремясь его сохранить: 

– Он для железнодорожного началь-
ства менял бумажные деньги на золотые 
червонцы. Они мудрые же были, они по-
чувствовали, что надо делать ноги от-
сюда. …Тут вот со стороны поля одни 
болота были. Их в 1970-х годах осушили. 

Зверев и еще несколько семей основали 
поселение. Формально его жителям при-
шлось вступить в колхоз, но основными 
источниками средств к существованию 
для них служили пчеловодство и нефор-
мальные услуги по организации отдыха в 
лесу советским руководителям и деятелям 
культуры.

Отношения с советской властью у жи-
телей поселка и соседних поселений но-
сили мирный характер («…никаких кон-
фликтов не было. Нормальные люди везде 
жили»). Однако ситуация изменилась во 
время вой ны, когда в окрестных лесах ста-
ли скрываться преступные группировки, 
состоявшие из уроженцев других сел, чле-
нов которых удалось арестовать в 1947 г.: 

Рисунок. Памятник в п. Круглом (личный архив авторов)
Figure. Monument in the Krugly village (authorsʼ personal archive)
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– Ну, был знаменитый Фура, который 
тоже во время войны здесь… Мордполян-
ский дезертир был, бандитничал тут до 
1947 года. Да, Фура, чуть подальше Пан-
кратов и братья Ждакаевы были. 

Позднее участница экспедиции из чис-
ла уроженцев Зубово-Полянского района 
рассказала, что в поимке членов банды 
Фуры принимал участие ее дед, происхо-
дивший из семьи раскулаченных и рабо-
тавший лесником. 

В последующие десятилетия жители 
поселка полностью интегрировались в со-
ветское общество, большая их часть пере-
ехала в другие регионы или другие насе-
ленные пункты района. 

Упомянутый в публикациях федераль-
ных СМИ памятник из ствола мореного 
дуба располагается между домами и бе-
регом реки и представляет собой пере-
вернутый вверх корнями и вкопанный в 
землю дубовый пень высотой примерно 
один метр. На стороне пня, противопо-
ложной берегу и обращенной к въезду в 
село, прикреплена болтами табличка из 
нержавеющего металла с надписью «Ре-
прессированным родителям – благодар-
ные потомки». На корневой части пня 
установлен макет станкового пулемета со 
щитком (рисунок). На момент экспедиции 
следы кострищ на поляне отсутствовали. 
Респондент не упомянул каких-либо со-
браний и символических акций возле па-
мятника с участием жителей поселка или 
их детей и внуков, которые сменили место 
жительства и приезжают в поселок на от-
дых. Металлический макет пулемета, по 
его словам, представляет собой игрушку, 
сделанную местным умельцем в начале 
2010-х гг. и подаренную односельчанину: 

– Он стоял у моего шурина дома во дво-
ре. Мой шурин потом сюда его привез. На-
доел он во дворе ему. 

По поводу памятника респондент со-
общил, что ствол мореного дуба местные 
жители решили вытащить со дна реки в 
1988 г. и продать в качестве ценной дре-
весины. Перед продажей они отпилили 
прикорневую часть дерева, оставив ее на 
поляне в перевернутом виде в качестве де-
коративного элемента. Идея прикрепить 
к пню табличку в память о репрессиро-

ванных и таким образом превратить его 
в памятник возникла через несколько лет 
у уроженца поселка, проживавшего в со-
седнем поселке Дубитель. Впоследствии 
памятник получил известность, в том чис-
ле международную, благодаря местному 
журналисту Е. Е. Резепову: 

– Тут у моего младшего шурина в 
1988 году, по-моему, собрались тут мо-
лодые мужики, парни, начали нырять. 
Глубина метров пять была в то время. 
Нашли дуб, решили достать. Веревку при-
вязали, дёргали. Никак не получается. Ма-
шину пригнали и вытащили этот дуб. Ну 
что теперь с ним делать? Отпилили кор-
ни. Что делать? Давай посадим ветку для 
красоты. Посадили. И через два-три года 
Фокин Владимир Иванович, дубительский 
ваш, придумал, что это памятник и та-
бличку повесил. Резепов начал сюда ез-
дить, со всех каналов телевидения начали 
сюда ездить, центральные московские ка-
налы, все по-своему писали. Ну, это было 
давно. Сейчас уже перестали ездить, пе-
рестали писать. Надоело уже. Вы тоже 
можете что-то написать. И вот потом 
это оказалось памятником. А репрессиро-
ванных тут практически не было.

В рассказе обращают на себя внимание, 
во-первых, стремление дистанцироваться 
от медийных нарративов как не заслужи-
вающих доверия («все по-своему писа-
ли») в аспекте отнесения раскулаченных 
к категории жертв политических репрес-
сий; во-вторых, попытка представить пре-
вращение дуба в мемориальный объект в 
качестве личной инициативы В. И. Фоки-
на; в-третьих, датировка памятника пе-
риодом перестройки. В опубликованном 
РИА Новости интервью В. И. Фокина, 
который проживал в Дубителе и от обще-
ния с участниками экспедиции отказался, 
упоминаются «доперестроечные» годы, а 
в «Известиях» – «времена андроповского 
правления»: «И хотя само существование 
“позорного” поселка районные чинов-
ники тщательно скрывали, прослышав 
про дуб… пригнали из Зубовой Поляны 
автокран, чтобы выкорчевать памятник. 
Но дикинцы настолько глубоко и сильно 
утрамбовали свой дуб, что машина так и 
не смогла вытянуть его из земли. Чтобы 
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чиновники больше не домогались, потом-
ки дезертиров заказали в столице сталь-
ную табличку с гравировкой…»4.

В свою очередь, Е. Е. Резепов, кото-
рый положил начало медиатизации темы 
«Дикого поселка», опубликовав несколько 
очерков о нем в конце 1990-х гг. в регио-
нальной газете «Столица С», в беседе с 
авторами статьи утверждал, что вообще 
не рассматривал этот случай как историю 
выживания жертв массовых политических 
репрессий или иллюстрацию трагедии 
крестьянства в условиях коллективиза-
ции. Лесной «робинзонадой» он заинте-
ресовался, работая над сюжетом о семье 
«отшельника», проживавшего по сосед-
ству. Как полагал эксперт, люди, пересе-
лявшиеся из села «в лес», искали, с одной 
стороны, более высокого заработка по 
сравнению с колхозом, а с другой – «само-
стоятельной, вольной жизни» на природе, 
однако он отказывался считать их выбор 
вынужденным или видеть в нем какой-ли-
бо социальный протест: 

– Воспринимать это как местечко, 
куда сбегали, прячась от коллективиза-
ции, – это неправильно. Тут у них выгода 
была, желание покуролесить, ещё что-
то… Туда же зачем до самого последне-
го времени ездили и продолжают ехать? 
Вволю пострелять, вволю ещё что-то 
сделать, где тебя не поймают. На самом 
деле всё не то что прозаичнее, всё ещё ин-
тереснее. 

По мнению Е. Е. Резепова, состави-
вшемуся из бесед с одним из основате-
лей и неформальным лидером поселения 
И. Г. Фокиным, отцом В. И. Фокина, а 
также из архивных документов и интер-
вью с сотрудниками правоохранительных 
органов, репутация «поселка дезертиров 
и браконьеров», сложившаяся у Кругло-
го в Зубово-Полянском районе благодаря 
отзывам жителей соседних сел и, впо-
следствии, публикациям в традиционных 
и «новых» медиа, была оправданна лишь 
отчасти. 

Главным источником средств к суще-
ствованию для «дикинцев», по словам 
эксперта, являлись легальные лесные про-

4 Деревня дезертиров. URL: https://iz.ru/news/283460 (дата обращения: 08.08.2022).

мыслы, продукты которых – мед, пушни-
ну (мех куницы и барсука), мореный дуб 
из Вада, древесное корье для завода ду-
бильных экстрактов – они сдавали в кол-
хоз или государственным заготовителям, 
однако частично могли сбывать нелегаль-
но. При этом патриархальный семейный 
уклад позволял перекладывать основные 
тяготы натурального хозяйства на жен-
щин, в то время как мужчины занимались 
охотой и рыбной ловлей, сплавом леса, 
организацией охотничьего досуга и отды-
ха «московских работников» (благодаря 
удачному расположению района в 400 км 
от Москвы) и торговлей. Поселок возник 
на месте охотничьей «дачи» – временно-
го жилья в охотничьих угодьях уроженцев 
Журавкина.

Основные проблемные аспекты исто-
рии поселка, из-за которых Е. Е. Резепов 
не опубликовал большую часть собранных 
материалов, связаны с темами организо-
ванной преступности и дезертирства в Зу-
бово-Полянском районе в 1930–1940-е гг. 
и причастности к ним «дикинцев». Экс-
перт говорил о «движении дезертиров», 
имея в виду массовость этого явления. Гу-
стой и относительно отдаленный от рай-
центра лесной массив привлекал «авантю-
ристов», а в годы Великой Отечественной 
войны дезертиров из соседних поселе-
ний – п. Крутец, с. Мордовская Поляна 
и т. д., которые скрывались здесь пооди-
ночке или собирались в банды, грабившие 
и убивавшие местное население. Самую 
известную в районе в годы войны и вскоре 
после нее «банду Фуры», которую упомя-
нул и житель поселка в интервью в ходе 
нашей экспедиции, возглавляли урожен-
цы Мордовской Поляны, которые убивали 
представителей власти из мести. 

Часть жителей «Дикого поселка», по 
словам эксперта, сама страдала от грабе-
жей, другая же часть поддерживала дезер-
тиров и бандитов вынужденно или из-за 
родственных связей. При этом большин-
ство мужчин призывного возраста из по-
селка в годы войны находились на фрон-
те, в том числе основатель И. Г. Фокин, 
который воевал, попал в плен, а после 
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освобождения и фильтрационного лагеря 
вернулся домой. Как вспоминал его сын 
в беседе с журналистом, поскольку отец 
числился пропавшим без вести, власти 
оказывали давление на их семью, подо-
зревая, что он тоже дезертировал и скры-
вается поблизости. Тем не менее Е. Е. Ре-
зепов в целом охарактеризовал патриарха 
«Дикого поселка» как законопослушного 
человека и успешного предпринимателя, 
который «жил весьма благополучно и на-
ходился в весьма дружеских отношениях с 
местной властью, они его почитали».

Рассказ о сборе информации в ходе ин-
тервью с жителями «Дикого поселка» в 
1996–1998 гг., публикациях на ее основе, их 
дальнейшем обсуждении и интерпретации 
в средствах массовой информации эксперт 
завершил выводом о невозможности пред-
ставить детальное объективное описание 
истории поселка. Причины этого – множе-
ственность интерпретаций, исходивших от 
жителей, включая членов одной семьи, их 
склонность изменять отношение к описы-
ваемым событиям со временем или в каче-
стве реакции на резонансные публикации, 
закрытость местного сообщества и осоз-
нанное манипулирование информацией со 
стороны его членов. 

В качестве примера журналист привел 
отзыв французского режиссера Л. Товена, 
в течение ряда лет снимавшего в поселке 
на средства франко-российской неком-
мерческой организации документальный 
фильм «Мираж русской деревни» (2011). 
Режиссер представил французской и рос-
сийской зрительским аудиториям разные 
версии фильма, так как считал информа-
цию, полученную от местных жителей, 
неполной и неточной. Заметив, что ин-
форманты в процессе интервью переходи-
ли на мокша-мордовский язык, общаясь 
друг с другом, Л. Товен заказал перевод 
этих фрагментов транскрипта и пришел к 
выводу, что ему «морочили голову», пре-
поднося сознательно искаженную версию 
семейных преданий, отличную от предна-
значенной «для своих». 

Тем не менее основная причина разоча-
рования Л. Товена в собственном фильме 

5 См.: Косова Е. Указ. соч. URL: https://ria.ru/20121108/910074652.html (дата обращения: 08.08.2022).

заключалась, по словам эксперта, в его 
неудачной первоначальной концепции – 
хроники гибели российской деревни, так 
как поселок не прекратил свое существо-
вание, а превратился в место отдыха для 
«москвичей» и других приезжих: 

– Он хотел снять фильм, как послед-
ний житель покинет посёлок, как сядет 
в лодку, перекрестится, и всё. А вместо 
этого там стали покупать землю, стро-
ить коттеджи, и Люк был разочарован: у 
него не получилось снять фильм с траги-
ческим финалом. Финал более жизненный. 
Дуб зеленеет.

Символом первоначального трагиче-
ского замысла служил центральный образ 
картины – памятник репрессированным 
предкам в виде мореного дуба с выверну-
тыми из земли корнями, который оператор 
снимал снизу, камерой, установленной у 
его основания или в специальной яме. В 
роли ключевых информантов и спикеров 
коллективной травмы в фильме выступа-
ли В. И. Фокин, постоянно проживавший в 
Дубителе, и его тетка «баба Нюра», со слов 
родителей рассказывавшая о том, как рас-
кулаченные, у которых отобрали домашний 
скот и личные вещи, включая расшитые 
женские рубашки и платки, вынуждены 
были выживать в лесу. На этот же сюжет и 
с теми же информантами была опублико-
вана затем статья агентства РИА Новости5. 

Наряду с изменением функций поселе-
ния журналист также обратил внимание 
на трансформацию зафиксированного им 
коллективного нарратива – «устоявшегося 
разговора» жителей поселка о своем про-
шлом – в результате его медиатизации и 
осознания связанного с этим изменения 
границ публичного и приватного в семей-
ных историях. Основным фактором транс-
формации, по мнению эксперта, послужи-
ла цифровая среда, в которой фрагменты 
данного нарратива стали интерпретиро-
ваться и использоваться разными медий-
ными агентами и в различных целях. 

Наиболее достоверными представля-
ются датировка сооружения памятника 
1988–1991 гг. и характеристика этого про-
цесса как поэтапного, в котором придание 
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мемориального смысла отделяется по вре-
мени от установки пня как материально-
го объекта в общественном пространстве. 
Напротив, версия журналистов о попытке 
властей уничтожить объект, не имеющий 
видимого символического значения, и от-
казе от нее после установки мемориальной 
таблички с надписью провокационного в 
тот период содержания не заслуживает до-
верия. 

Размеры и форма дубового пня допу-
скают различное его использование, в том 
числе утилитарное, например в качестве 
основания для столешницы, а внешний 
вид сам по себе не свидетельствует о ме-
мориальном назначении объекта. Мемо-
риальную функцию ему придает именно 
табличка, причисляющая раскулаченных 
крестьян к репрессированным, установка 
которой является актом публичной ком-
меморации, которая могла быть одобрена 
общественным мнением не раньше перио-
да перестройки. 

Характерно, что Е. Е. Резепов, счита-
ющий, что перевернутый дуб был уста-
новлен на поляне во время гулянки «для 
потехи», никогда не придавал этому мемо-
риальному объекту того доминирующего 
с точки зрения социальной идентичности 
поселка значения, которое он получил в 
нарративе печатных и электронных медиа 
2000-х гг. Эксперт подтвердил информа-
цию респондента о том, что мемориаль-
ную табличку заказал и прикрепил к дубу 
В. И. Фокин вместе со своим другом по 
личной инициативе, а не по поручению 
жителей поселка, воспринимавших его 
действия без особых эмоций. 

С точки зрения журналиста, популяри-
зация нарратива о народном мемориале 
связана с деятельностью С. Оленина – 
жителя райцентра, создавшего люби-
тельский краеведческий сайт «Зубова 
Поляна»6. Пользуясь возможностями «но-
вых медиа», С. Оленин стал размещать на 
нем собственные компиляции различных 
материалов, включая фрагменты очерков 
Е. Е. Резепова, без указания на источники, 
комментируя и интерпретируя их по сво-
ему усмотрению. Благодаря этому сайту 

6 См.: Зубова Поляна: ист.-этногр. сайт. URL: www.
zubova-poliana.narod.ru.

тема «Дикого поселка» привлекла вни-
мание российских журналистов за преде-
лами Мордовии, которые стали авторами 
новых текстов о «деревне дезертиров» и 
коммеморации в ней жертв массовых по-
литических репрессий. 

Как видим, основным инициатором 
процесса культурной травмы репрессий в 
«Диком» и ее спикером стал местный уро-
женец, сын основателя поселка В. И. Фо-
кин, однако ее медиатизация в целом ока-
залась связана с востребованностью этой 
темы федеральными СМИ. По утвержде-
нию эксперта, В. И. Фокин к жертвам ре-
прессий относил своего отца, подвергше-
гося проверке в фильтрационном лагере 
после освобождения из плена, и других 
членов семьи, а также некоторых соседей, 
по его мнению, незаконно арестованных, 
однако данные об их реабилитации не 
приводил. 

В данном случае заслуживают вни-
мания обстоятельства конструирования 
культурной травмы массовых репрессий и 
возможные факторы ее определения клю-
чевыми спикерами – В. И. Фокиным и его 
родственницей. Как уже отмечалось, отец 
и другие мужчины из числа старшего по-
коления «дикинцев» производили на экс-
перта впечатление людей, довольных сво-
им образом жизни, в то время как жизнь 
женщин, выполнявших основную работу 
по хозяйству, была гораздо тяжелее. 

Можно не сомневаться в вынужденном 
характере смены занятий и места житель-
ства основателей поселка. В результате 
коллективизации они не могли больше 
заниматься в родном селе ни традицион-
ным сельским хозяйством, совмещенным 
с лесными промыслами, ни предприни-
мательской деятельностью, освоенной в 
период НЭПа, который И. Г. Фокин, по 
словам эксперта, считал лучшим време-
нем своей жизни. Эта стратегия отвечала 
универсальной для истории крестьянства 
установке на «неподвластность» – мини-
мизацию обязательств по отношению к го-
сударству. В то же время она представляла 
собой не попытку скрыться от советской 
власти или вступить в конфронтацию с 
ней, а форму аккомодации, предполага-
вшей партнерство, хотя и зависимое, и 
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обеспечивала относительно свободное и 
материально обеспеченное существова-
ние в новых условиях. 

Такую стратегию следует рассматри-
вать в качестве одной из форм социальной 
адаптации семей раскулаченных крестьян, 
часто выбиравших несельскохозяйствен-
ные занятия. В Зубово-Полянском районе 
кроме индивидуальных лесных промыс-
лов это чаще всего была официальная 
занятость на лесозаготовках, в лесниче-
ствах, на железной дороге или многочис-
ленных промышленных предприятиях 
по переработке сырья, создававшихся в 
советский период вместе с поселками го-
родского типа. Упадок данных отраслей 
промышленности в период экономиче-
ских реформ 1990-х гг. снова резко изме-
нил образ жизни местного населения и 
запомнился в качестве одного из аспектов 
«постсоветской травмы». 

Указанные события не могли не затро-
нуть В. И. Фокина, который на момент из-
влечения со дна реки дуба, получившего 
впоследствии известность благодаря ему, 
сделал свой выбор относительно места 
жительства и работы в пользу соседнего 
относительно благоустроенного поселка 
городского типа Дубитель. Градообразу-
ющим предприятием здесь был завод по 
производству дубильных экстрактов, уже 
в период перестройки оказавшийся на 
грани закрытия и впоследствии обанкро-
тившийся. Именно осознание отсутствия 
перспектив и у Дубителя, и у советского 
проекта в целом могло способствовать 
переосмыслению и ретравматизации со-
бытий, связанных с основанием их посел-
ка среди потомков «дикинцев», включая 
публичное выражение скорби по жертвам 
советских репрессий, в которых они уви-
дели причину последующих историче-
ских травм.

Отдельного внимания заслуживает ме-
диатизация, придавшая всероссийскую, а 
затем мировую известность памятованию 
жертв массовых репрессий в Круглом. 
Журналисты наряду с инициаторами уста-
новки мемориальной таблички могут рас-
сматриваться в качестве мнемонических 

7 Карпов В. Указ. соч. URL: https://www.trud.ru/article/22-07-2004/74729_dikaja_derevnja.html (дата обраще-
ния: 08.08.2022).

акторов и соавторов нарратива, связан-
ного с этой коммеморацией, по меньшей 
мере по двум причинам: именно СМИ 
транслировали его в качестве единодуш-
ного послания уроженцев поселка, игно-
рируя альтернативные интерпретации, и 
придали ему обобщенный смысл символа 
судьбы российского крестьянства. 

Как следует из данных наблюдения, в 
процессе конструирования культурной 
травмы участвовали не все жители посел-
ка: респондент подавал коммеморацию 
как личную инициативу одного из его уро-
женцев и отметил, что ему надоело внима-
ние журналистов к памятнику. Газетные 
публикации начала 2000-х гг. также пока-
зывали различное отношение к политике 
советской власти среди пятнадцати на тот 
момент постоянных жителей поселка, сре-
ди которых в советский период были чле-
ны КПСС. Один из них на прямой вопрос 
корреспондента «Труда» ответил, что если 
бы он жил в период коллективизации, то 
вступил бы в колхоз «и всё бы отдал»7.

Таким образом, в рассматриваемом 
случае местное сообщество является 
источником не гомогенной «второй па-
мяти», а, как минимум, двух различных 
коллективных нарративов, медиатизиро-
ванных со ссылками на представителей 
разных поколений одной и той же семьи. 
Основные разногласия между ними за-
ключаются в наличии или отсутствии 
(само)идентификации жертвы массовых 
политических репрессий, а также дистан-
цирования от организованной преступ-
ности 1930–1940-х гг.

Первый нарратив, изложенный в начале 
XXI в. журналистам российских изданий 
и французскому режиссеру Л. Товену уро-
женцем поселка В. И. Фокиным, одним из 
двух инициаторов превращения дубового 
пня в мемориальный объект, и поддержан-
ный его родственницей, характеризуется 
виктимизацией местного сообщества в 
качестве жертвы коллективизации, раску-
лачивания и незаконных уголовных пре-
следований и частичной романтизацией 
девиантных практик как «социального 
бандитизма» в форме сравнения главаря 
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банды Фуры с Робин Гудом. Детали это-
го рассказа изменяются со временем. Так, 
основной спикер В. И. Фокин вначале рас-
сказывал Е. Е. Резепову, как и другим жур-
налистам, что районные власти пытались 
демонтировать памятник репрессирован-
ным при помощи подъемного крана, а в 
интервью РИА Новости 2012 г. утверждал, 
что они лишь угрожали «трактор подогнать 
и выдернуть»8. Действительно, транспор-
тировка подъемного крана по грунтовым 
дорогам и лесной тропе вряд ли возможна.

В публикациях федеральных СМИ 
2000-х гг. данный нарратив трансформи-
руется в описание истории «непризнан-
ного» поселка как непрерывного кон-
фликта с властями, стремившимися если 
не ликвидировать, то скрыть его суще-
ствование, а романтизация делинквент-
ных практик граничит с их оправданием 
в качестве своего рода социального про-
теста. Так, корреспонденту газеты «Из-
вестия» местная жительница в качестве 
спикера коллективной травмы говорила: 
«Фура все по лесам прятался. Да, было 
дело, разбойничал в чащах. Но нападал-
то на богатых, тех, кто только прикры-
вался высокими чинами. Они сами лю-
дей обирали, добро делили, а мужей да 
отцов наших стреляли как дезертиров. 
Как-то засаду в лесу милиция устроила, 
15 наших мужиков положила»9. В статье 
РИА Новости значительную часть текста 
составляет описание в качестве истори-
ческого фона убийств представителей 
советской власти в ходе крестьянских 
восстаний в Мордовии во время коллек-
тивизации, хотя основатели поселка в 
этих восстаниях не участвовали10.

По наблюдению эксперта, со време-
нем образ «Дикого поселка» как марги-
нального «другого», сконструированный 
федеральными медиа, стал вызывать от-
торжение местного сообщества. Озна-
комившись с последствиями процесса 
медиа тизации истории поселка и убеди-
вшись, что они утратили над ним кон-
троль, потомки «дикинцев», успешно обо-

8 Карпов В. Указ. соч. URL: https://www.trud.ru/article/22-07-2004/74729_dikaja_derevnja.html (дата обраще-
ния: 08.08.2022).

9 Деревня дезертиров. URL: https://iz.ru/news/283460 (дата обращения: 08.08.2022).
10 См.: Косова Е. Указ. соч. URL: https://ria.ru/20121108/910074652.html (дата обращения 08.08.2022).

сновавшиеся в Подмосковье, Москве и 
других крупных городах, стали требовать 
опровержения или отзыва публикаций как 
порочащих репутацию их семей. Напри-
мер, скандальную известность получила 
приведенная в статье «Известий» история 
дезертира, обнаруженного сотрудниками 
НКВД под «навозной кучей», – упомяну-
тый в ней житель поселка впоследствии 
был отправлен на фронт, прошел всю вой-
ну и имел боевые награды.

Во втором нарративе, зафиксирован-
ном авторами в ходе экспедиции, в беседе 
с экспертом и его журналистских публи-
кациях, статус «поселка репрессирован-
ных» отрицается, а образ жизни первого 
поколения жителей характеризуется как 
альтернативный в сравнении с большин-
ством, но в целом не девиантный. При 
этом и респондент, и эксперт, утверждая, 
что в поселке «репрессированных практи-
чески не было» или было не больше, чем 
«в других поселках нашей страны в про-
центном отношении», очевидно, имели в 
виду жертв «массовых операций» НКВД 
1937–1938 гг., исходя из принятой в со-
ветский период концепции, а не из Зако-
на Российской Федерации от 18.10.1991 
№ 1761-1 «О реабилитации жертв поли-
тических репрессий», включившего в эту 
категорию раскулаченных крестьян.

Предположение, что первый нарратив 
предназначен для «своих», а второй – для 
посторонних, опровергается информацией 
эксперта, установившего доверительные 
отношения с основателем поселка И. Г. Фо-
киным, со слов которого, дезертиров под-
держивала лишь часть его обитателей, 
остальные же были заинтересованы в «дру-
жеских» отношениях с властями в качестве 
условия своей хозяйственной деятельности.

В очерках Е. Е. Резепова о поселке, от-
разивших спрос на криминальную темати-
ку в конце XX в., тема трагической судь-
бы крестьянства присутствует постоянно. 
Однако она представлена одной-двумя 
фразами и составляет лишь часть фона для 
захватывающих сюжетов и неординарных 
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судеб героев наряду с местными нравами и 
гендерными отношениями: «Поселок Ди-
кий жил раздельно с государством. Почти в 
каждой семье был один или два дезертира, 
и все они потом с благодарностью относи-
лись к женщинам, которые поддерживали 
их в долгие годы скитаний по лесам. Только 
будучи сильно пьяными, они по-прежнему 
били их, но, памятуя о заслугах, старались 
не по лицу, а по животу или спине…»11. 

В целом можно заключить, что и в 
очерках, и в беседе с авторами эксперт 
описывает поселок и его окрестности как 
экзотический «Дикий Запад» Мордовии – 
место добровольно избранной «дикой, 
вольной жизни», где царили «нравы, как 
в вестерне»: «Это мы сейчас идем по за-
мерзшему болоту, опасаясь только слиш-
ком тонкого льда или трещины, а раньше, 
лет 30–40 назад, можно было получить в 
спину заряд картечи. …Болота были поде-
лены между местными жителями, словно 
золотоносные участки…»12. 

Уроженцев поселка отличал особый 
«дикинский» характер, включавший та-
кие черты, как независимость, стойкость 
в трудной ситуации, сплоченность, пред-
приимчивость.

Заключение
Таким образом, история памятника 

жертвам массовых политических репрес-
сий в п. Круглом представляет собой 
пример социального конструирования 
культурной травмы и связанного с ней 
символического «места памяти» усили-
ями нескольких социальных агентов, ос-
новная роль в котором принадлежит пред-
ставителям СМИ в качестве источника, 
транслятора и генерализатора смыслов 
культурной травмы. 

В процессе конструирования памятника 
следует различать такие стадии, как созда-
ние материального объекта, придание ему 
социального смысла и функций «места 
памяти» посредством установки мемори-
альной таблички, медиатизация, расши-
рившая этот смысл до общероссийского 

11 Резепов Е. Е. Жена дезертира. URL: www.zubova-poliana.narod.ru/me-ocherk-jena-dezertira.htm (дата об-
ращения: 08.08.2022).

12 Резепов Е. Е. Отшельник // Русский мир. 2009. № 2. URL: https://rusmir.media/2009/02/01/otshelnik (дата 
обращения: 08.08.2022).

символа. Первоначально мотивы жителей 
села, установивших пень мореного дуба 
на видном месте, не имели отношения к 
коммеморации репрессий. Однако позд-
нее этот объект получил дополнительный 
мемориальный смысл и широкую извест-
ность по инициативе представителей но-
вого поколения, покинувших поселок и 
воспринимавших жизнь в нем как травму 
«выживания» на основе изменившихся со-
циальных предпочтений, новой информа-
ции и стандартов оценки, почерпнутых из 
перестроечной публицистики.

В настоящее время коммеморация 
жертв репрессий, связанная с памятником, 
носит в большей степени медийный, чем 
локальный характер. Благодаря традици-
онным и новым СМИ и кинодокументали-
стике масштаб восприятия памятника как 
символического объекта медийной ауди-
торией несравним с количеством жителей 
поселка и их потомков. 

Наблюдение показало, что жители и 
уроженцы поселка не представляют собой 
группу с единым нарративом коллектив-
ной памяти и единым конвенциональным 
пониманием символического значения па-
мятника. Придание необычному советско-
му прошлому поселка общественно-по-
литического смысла является результатом 
медиатизации, при этом озвученные как 
средствами массовой информации, так и 
местными жителями в непосредственном 
общении идеи различны и изменяются по 
мере развития ситуации в России и регио-
не. Одновременно рассматриваемый слу-
чай демонстрирует пример медиатизации 
травматизирующих событий прошлого 
в стилистике «вестерна», не связанной с 
процессом культурной травмы.

На уровне дискурса местных жите-
лей также прослеживаются по крайней 
мере две разные модели нарративизации 
истории поселка, из которых определе-
нию культурной травмы как «дискурсив-
ного процесса, обусловленного дихото-
мией между преступником и жертвой» 
в модальности обвинения соответствует 
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Introduction. The article summarizes the results of a study of social practices and narratives of the commemoration of the 
victims of mass political repression in the village of Kruglyi (the Republic of Mordovia) that was established as a permanent 
settlement in the period of collectivization. 
Materials and Methods. The theoretical framework of the study consists of social theories of “memory sites” and collective 
trauma. The method of collecting empirical data corresponded to case study, including observation, in-depth interviews and 
discourse analysis of media publications. The data were analyzed using the methods of thick ethnographic description and 
narrative discourse analysis. 
Results and Discussion. The article reviews the social context of local commemoration; identifi es the main stages and 
practices of creating a “place of memory” in the village of Kruglyi by constructing a self-made monument of stained oak 
with a memorial plaque, and its subsequent mediatization. The authors analyze local discourses and narratives of social 
memory and material aspects of commemoration; regional, identify national and international mnemonic actors, acting as 
agents of the process of cultural trauma. They reveal and interpret the content of competing narratives of victimization and 
devictimization of the local community.
Conclusion. Based on the data obtained in the course of fi eldwork, the authors deconstruct media of the history of the 
village and identify two different models of its description. They conclude that these models are conditioned by various 
models of commemorating social trauma: one is “therapeutic”, focused more on deprivation and the loss of group identity; 
another one is “macrohistoric”, or in other words based on interpreting trauma as an aspect of social transformation seen as 
a process containing prerequisites for working the trauma out. 
Keywords: “place of memory”, historical memory, social trauma, cultural trauma, thick description, social memory, 
commemoration, “community of memory”
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Профилактика безнадзорности 
и преступности несовершеннолетних 
в Карелии в 1920–1960-е гг.
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Введение. На основе впервые вводимых в научный оборот архивных документов прослеживаются изменения в 
содержании и формах государственной политики по профилактике преступности несовершеннолетних в Карелии 
на протяжении 1920-х – первой половины 1960-х гг. В центре внимания – реконструкция соответствия провозгла-
шенной Советским государством программы защиты детей и подростков реалиям того времени.
Материалы и методы. В работе использованы материалы Национального архива Республики Карелия, которые 
достаточно полно отражают различные аспекты рассматриваемой проблемы. Исследование велось на основе меж-
дисциплинарного подхода, с применением наработок не только исторической, но и педагогической науки, социаль-
ной и политической истории, психологии, юриспруденции и др. При подготовке статьи использованы системный, 
сравнительно-исторический и проблемно-хронологический методы.
Результаты исследования и их обсуждение. Репрезентативно исследованы различные аспекты профилактиче-
ской работы органов управления и административных учреждений Карелии по предупреждению детской и подрост-
ковой преступности. Обобщен опыт формирования и трансформации системы детских учреждений для несовер-
шеннолетних правонарушителей, отмечены общественные инициативы в вопросе улучшения жизни нуждающихся 
детей. Выделены основные этапы деятельности государственных и административных органов по пре дупреждению 
преступности детей и подростков. Если в первой половине 1920-х гг. наметилось частичное смягчение уголовной 
ответственности несовершеннолетних с применением к ним мер «медико-педагогического» характера, то с сере-
дины 1930-х гг. вектор развития государственной политики стал меняться в сторону ее ужесточения и расширения 
круга полномочий НКВД. В послевоенный период был сделан существенный упор на перевоспитание трудных под-
ростков, превенцию преступности несовершеннолетних. 
Заключение. В статье выявлены причины и описаны меры профилактики детской и подростковой преступности в 
Карелии в указанный период. Опыт решения проблем ее предупреждения, накопленный в 1920–1960-е гг., широко 
применялся в дальнейшем, что подтверждает эффективность выработанной системы.
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Введение 
Проблемы профилактики преступности 

несовершеннолетних не утрачивают сво-
ей актуальности в современных условиях. 
В последние годы в России наблюдается 
рост криминальной активности школьни-
ков и студентов. По данным Генеральной 
прокуратуры РФ, за 9 месяцев 2021 г. в 
стране было расследовано 22,8 тыс. фактов 
подростковой преступности. Наибольший 
уровень преступности подростков в расче-

те на 10 тыс. лиц в возрасте от 14 до 17 лет 
отмечен в Карелии – 108,6 при российском 
показателе в 38,51. По мнению экспертов, 
ситуация с детской преступностью в Каре-
лии связана с неблагополучным социаль-
но-экономическим положением в регионе, 
низкими доходами населения и недостат-

1 URL: https://karelinform.ru/news/2021-11-29/
kareliya-snova-otlichilas-po-urovnyu-podrostkovoy-
prestupnosti-2327023 (дата обращения: 10.11.2022).
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ком спортивных секций2. В связи с этим 
научный и практический интерес пред-
ставляют изучение и обобщение истори-
ческого опыта, накопленного в области 
профилактики преступности несовершен-
нолетних на разных этапах социалистиче-
ского строительства в СССР, и в частности 
в Карелии3. 

Обзор литературы
До недавнего времени проблемы про-

филактики преступности детей и подрост-
ков рассматривались преимущественно в 
работах юристов, изучающих правовые 
и организационные основы системы пре-
дупреждения преступности несовершен-
нолетних в России [3–5; 15; 18], а также в 
исследованиях представителей педагоги-
ческой науки, занимающихся вопросами 
реализации законодательной и правопри-
менительной, социально-педагогической 
практики по предупреждению негативно 
отклоняющегося поведения несовершен-
нолетних [1; 6]. 

Сегодня интерес к обозначенным во-
просам все чаще проявляют историки и 
социологи, пытаясь внести свое видение 
проблемы и углубляя аспекты изучения 
причин, закономерностей, общих и специ-
фических черт подростковой преступно-
сти на разных этапах развития советского 
и российского общества. Н. В. Иванов, 
Д. А. Краснов и Н. А. Шабельникова ха-
рактеризуют причины и виды подрост-
ковой преступности, результативность 
профилактических мер по ее предупреж-
дению [9; 13; 14; 26]. В. Н. Бубличенко и 
А. А. Славко анализируют деятельность 
детских закрытых учреждений НКВД – 
МВД СССР и детских колоний для несо-
вершеннолетних правонарушителей в Рос-
сии [7; 19; 20]. Приходит осознание того, 
что проблему подростковой преступности 
необходимо рассматривать как междисци-
плинарную, стоящую на стыке несколь-

2 См.: Петров И., Носатов И. Мелкая уголовщина: дети и подростки совершают все больше тяжких преступ-
лений. Что делать с ростом криминала среди несовершеннолетних // Известия. 2020. 9 февраля. URL: https://
iz.ru/973193/ivan-petrov-ivan-nosatov/melkaia-ugolovshchina-deti-i-podrostki-sovershaiut-vse-bolshe-tiazhkikh-
prestuplenii (дата обращения: 16.03.2022).

3 Название республики в рассматриваемые годы неоднократно менялось: Автономная Карельская Социали-
стическая Советская Республика (АКССР, 1923–1936 гг.), Карельская Автономная Советская Социалистиче-
ская Республика (КАССР, 1936–1940 гг.), Карело-Финская Советская Социалистическая Республика (КФССР, 
1940–1956 гг.), Карельская Автономная Советская Социалистическая Республика (КАССР, 1956–1991 гг.).

ких наук (исторической, юридической, 
педагогической, демографической и др.). 
Такой подход отличает статью М. В. Го-
ловизниной, в которой прослеживаются 
различные аспекты политики социального 
контроля преступности несовершеннолет-
них в СССР на протяжении длительного 
периода существования Советского госу-
дарства (1917 – конец 1980-х гг.) [8]. 

Зарубежные исследователи также об-
ращаются к проблемам, так или иначе 
связанным с защитой детей в России [24; 
27–32]. Например, А. Болл описывает 
положение беспризорных детей в СССР 
в 1918–1930-е гг., ориентируясь на рос-
сийские и иностранные источники [28]. 
Н. Берман, давая характеристику преступ-
ности несовершеннолетних в Советской 
России, останавливается на видах ее про-
филактики (образование, трудоустрой-
ство, кинотеатры и газеты) [29]. З. Вайтц 
при анализе детской беспризорности и 
преступности в СССР выделяет этапы 
борьбы с ними [32]. Ш. Фицпатрик изу-
чает вопросы функционирования пени-
тенциарной системы и «перековки» лич-
ности подростка с помощью труда [24]. 
Некоторые выводы зарубежных ученых 
созвучны с результатами российских ис-
следователей. 

Вместе с тем, на наш взгляд, в бо-
лее детальном рассмотрении нуждают-
ся такие стороны проблемы, как участие 
общественных организаций в работе по 
профилактике преступности молодежи, 
взаимодействие учителей и родителей, 
роль культурно-просветительных и дет-
ских учреждений в этом деле.

Материалы и методы
Региональные исследования, отражая 

местную специфику работы по профи-
лактике преступности несовершеннолет-
них, позволяют более полно и разносто-
ронне представить как положительный, 
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так и негативный опыт в этой области, 
накопленный в 1920–1960-е гг. В статье 
на основе впервые вводимых в научный 
оборот документов Национального архи-
ва Республики Карелия (НА РК) и Архива 
Информационного центра Министерства 
внутренних дел по Республике Карелия 
(Архив МВД по РК) рассмотрены фор-
мы и методы профилактики преступно-
сти несовершеннолетних, их изменение 
на протяжении нескольких десятилетий 
в соответствии с социально-экономиче-
скими и идеологическими задачами, сто-
явшими перед советским обществом на 
разных этапах развития. Однако архивные 
материалы, освещая различные аспек-
ты проблемы, не содержат полноценную 
статистику подростковой преступности в 
регионе, в связи с этим данные в статье 
приводятся за отдельные годы. 

Исследование осуществлялось на ос-
нове междисциплинарного подхода с 
применением наработок не только исто-
рической, но и педагогической науки, со-
циальной и политической истории, юри-
спруденции и др. При подготовке статьи 
использованы общенаучные (анализ, 
синтез) и конкретно-исторические (про-
блемно-хронологический, сравнительно-
исторический, статистический) методы 
исследования.

Хронологические рамки статьи охваты-
вают 1920-е – первую половину 1960-х гг., 
что позволяет проследить складывание и 
развитие основных форм и методов про-
филактики преступности несовершенно-
летних. Нижняя граница обусловлена тем, 
что в первые годы советской власти пре-
ступность детей в регионе, как и в целом 
по стране, приобрела большой размах и 
стала острой социальной проблемой. В 
этот же период формировалась система 
центральных и местных органов управле-
ния в сфере охраны детства, создавались 
специальные комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Определение верхней гра-
ницы связано с тем, что в первой половине 
1960-х гг. также наблюдалась тенденция 
роста подростковой преступности и были 
приняты законодательные документы по 

4 См.: Социальное воспитание с 1 января по 1 октября 1920 г. // НА РК. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 469. Л. 68.
5 Письмо в Олонецкий Губпродком от 20 апреля 1921 г. № 2123/5 // Там же. Д. 932. Л. 25.

усилению ответственности за совершен-
ное преступление. Эти решения изменили 
вектор социальной политики в отношении 
несовершеннолетних преступников. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В начале 1920-х гг. преступления де-
тей не имели четкой фиксации со сторо-
ны соответствующих ведомств, что было 
связано не только с существовавшей ве-
домственной неразберихой, но и с разно-
гласиями в вопросах возраста привлече-
ния детей к уголовной ответственности. 
Возраст насту пления уголовной ответ-
ственности то понижался, то повышался, 
менялись меры наказания по отношению 
к детям-правонарушителям. Увеличение 
количества беспризорных детей влекло 
за собой рост их преступных деяний, так 
как подросткам (чаще всего правонаруше-
ния совершались мальчиками школьного 
возраста) приходилось самостоятельно 
искать пути удовлетворения физиологи-
ческих потребностей, нередко прибегая к 
кражам, грабежам, а иногда и к разбоям.

По выражению А. Болла, в начале 
1920-х гг. брошенные дети заполнили 
основное пространство нового Советско-
го государства [27]. В 1920 г. в Карелии 
насчитывалось 1 800 беспризорных де-
тей, о чем свидетельствует годовой отчет 
под отдела охраны детства Олонецкого 
уезда4. В 1921 г. Олонецкий губернский 
продовольственный комитет, предостав-
ляя сведения о количестве необходимо-
го продовольствия нуждающимся детям, 
включил в перечень «4 300 детей бедней-
шего населения»5, которые в целях улуч-
шения собственного положения могли 
прибегать к имущественным преступле-
ниям. В 1925 г. председатель Деткомиссии 
при Карельском центральном исполни-
тельном комитете М. Л. Хелле, доклады-
вая о проделанной работе на общем со-
брании членов секции по народному 
образованию при Петрозаводском город-
ском совете, отмечала, что в республике 
свыше 1 200 беспризорных детей нужда-
ются в срочной помощи, 950 чел. нахо-
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дятся в местных детских домах6. Как и в 
целом по стране, основными причинами 
детской беспризорности являлись смерть 
одного или обоих родителей и отсутствие 
опеки со стороны родственников, матери-
альная необеспеченность и моральное не-
благополучие семьи.

Исследования ученых-педологов пока-
зали, что именно у беспризорных детей 
в условиях уличной борьбы за существо-
вание появлялись авантюристические 
устремления7. Улица заставляла детей 
вступать на преступный путь, но чаще 
всего только крайняя нужда, отсутствие 
всякой опоры могли толкнуть подростка 
на правонарушение, которое было со-
пряжено с большим риском, так как ему 
приходилось красть не для того, чтобы 
полакомиться, а для того, чтобы прожить 
[16, 32].

Комиссии по делам несовершеннолет-
них определяли меры по отношению к 
малолетним правонарушителям. Ими мог-
ли быть «беседа, разъяснение, замечание 
воспитателя; внушение и оставление на 
свободе под присмотром родителей, род-
ственников и обследователей; определе-
ние на ту или иную работу; помещение в 
школу; отправка на родину; помещение в 
детский дом»8.

В Карелии Комиссия о несовершенно-
летних изначально действовала при гу-
бернском отделе социального обеспече-
ния9. 21 декабря 1918 г. состоялось первое 
заседание комиссии, на котором были 
рассмотрены дела о восьми задержанных 
подростках10. Постепенно задачи комис-
сии расширялись. В начале 1930-х гг. она 
стала выполнять работу по профилактике 
детской беспризорности и безнадзорно-
сти, защите прав и интересов несовер-

6 См.: Протокол № 5 общего собрания членов секции по народному образованию при Петрозаводском го-
родском совете от 20 февраля 1925 г. // НА РК. Ф. Р-726. Оп. 1. Д. 4а. Л. 1.

7 См.: Залкинд А. Б. Беспризорность и детские психопатии (тезисы к докладу) // Борьба с беспризорностью: 
материалы 1-й моск. конф. по борьбе с беспризорностью. М., 1924. С. 25.

8 Постановление Народных комиссариатов просвещения, здравоохранения и юстиции РСФСР от 30 июля 
1920 г. – Инструкция Комиссиям по делам о несовершеннолетних // НА РК. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 937. Л. 15.

9 См.: Комиссия о несовершеннолетних // Известия Олонецкого губернского исполкома Советов крестьян-
ских, рабочих и красноармейских депутатов. 1918. № 255. С. 3.

10 Там же.
11 См.: Ежегодник: Автономная Карельская Социалистическая Советская Республика, 1932–1933. Петроза-

водск, 1934. С. 150; Ежегодник: Автономная Карельская Социалистическая Советская Республика, 1933–1934. 
Петрозаводск, 1936. С. 215.

12 См.: ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1918–1960 / сост. А. И. Кокурин, Н. В. Петров. М., 2002. С. 78.

шеннолетних, наблюдению за воспита-
нием детей, находящихся под опекой и на 
патронате.

При выявлении беспризорных и безнад-
зорных детей местная власть старалась 
устроить их в семьи или детские учрежде-
ния закрытого типа. В случае серьезного 
противоправного деяния единственно воз-
можной мерой «медико-педагогического» 
воздействия являлось определение в дет-
ское учреждение социального воспита-
ния. В качестве самой строгой и крайней 
меры правонарушители направлялись в 
следующие детские учреждения: времен-
но – в приемно-распределительный пункт 
в Петрозаводске, на продолжительный 
срок – в Космозерский детский дом для 
трудновоспитуемых. Единичные случаи 
были связаны с помещением малолет-
них правонарушителей в исправительные 
дома Ленинграда, фигурирующие в отче-
тах комиссии как «дома для дефективных 
детей» [25, 97].

Дети-правонарушители отправлялись и 
в обычные детские дома. К 1925 г. на тер-
ритории Карелии действовали 17 таких 
учреждений, насчитывавших 800 воспи-
танников, а в конце 1929 г. – 25 с 1 266 вос-
питанниками11. В 1931 г. Повенецкий дет-
ский дом был переименован в трудовую 
коммуну, а в 1934 г. Палеостровский ре-
организован в трудовую колонию. С это-
го времени здесь находились в основном 
несовершеннолетние правонарушители. 
Реорганизация детских учреждений про-
водилась в соответствии с Исправитель-
но-трудовым кодексом РСФСР 1933 г.12, с 
принятием которого началось формирова-
ние системы исправительно-трудовых ко-
лоний для несовершеннолетних. К 1935 г. 
в Карелии существовали уже три детских 
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дома для трудновоспитуемых с количе-
ством воспитанников 161 чел.

В условиях, когда в 1920-х гг. все силы 
были брошены на борьбу с голодом и холо-
дом, власть старалась создать благоприят-
ные базовые условия для жизни детского 
населения, привлечь детей и подростков 
к учебе. Военные действия, разруха в 
годы Гражданской войны сломали систе-
му образовательных учреждений, сложи-
вшуюся в предвоенные годы [23, 26]. В 
Петрозаводском уезде школьная сеть при-
близилась к довоенному уровню только в 
1924 г., в других уездах она не достигала 
и 50 % от этого уровня13. В конце 1920-х – 
первой половине 1930-х гг. школьные ре-
формы стали частью общегосударствен-
ной политики, на основе которой были 
введены всеобщее начальное образование 
в республике и семилетнее образование в 
городских поселениях Карелии. С 1922 по 
1937 г. количество школ в Карелии увели-
чилось более чем в полтора раза – с 325 до 
515 [10, 561]. 

В целях профилактики детской бес-
призорности и преступности государство 
стремилось организовать свободное вре-
мя детей. В 1920-х гг. страна постепен-
но выходила из социальных потрясений, 
общество испытывало потребность в 
физическом и духовном отдыхе. Измени-
вшиеся условия привели к существенной 
трансформации самих представлений о 
свободном времени. В этом контексте 
досуг детей лишался личного характера 
и превращался в регулируемую государ-
ством сферу. Определенные формы вне-
урочных занятий и мероприятий позволя-
ли организовать свободное время детей и 
тем самым ограничить возможность бес-
призорного образа жизни или совершения 
правонарушений. 

Важным средством воспитания детей 
выступала физическая культура. Занятие 
физкультурой, спортом, ставшее массо-

13 См.: Состояние дела социального воспитания в АКССР за 1923–1924 учебный год // НА РК. Ф. Р-630. 
Оп. 1. Д. 11. Л. 7.

14 См.: Весь Петрозаводск: Справ. кн. г. Петрозаводска на 1923 г. с прилож. пл. города. Петрозаводск, [б. г.]. 
С. 45.

15 См.: Докладная записка о работе областного общества «Друг детей» за 1934 г. // НА РК. Ф. Р-726. Оп. 2. 
Д. 18. Л. 100.

16 См.: Крылова Ф. В. Забота о детях // На фронте мирного труда: Воспоминания участников соц. стр-ва в 
Карелии. 1920–1940. Петрозаводск, 1976. С. 305.

вым в рассматриваемые годы, нес ло в 
себе одновременно решение трех связан-
ных задач: организации производства в 
коллективе, подготовки физически силь-
ного, здорового защитника Родины, а так-
же формирования советского человека 
как гармонической, всесторонне развитой 
личности [17, 100]. Однако на практике 
в большинстве школ специальных часов 
для физкультуры не выделялось [23, 38]. 
Несмотря на это, у местной молодежи 
была «внутренняя потребность к спорту», 
что доказывалось большим распростране-
нием таких увлечений, как лыжи, коньки, 
гребной спорт и др. В 1923 г. в Петроза-
водске функционировал «Спорт-Центр 
Всеобуча», объединявший все городские 
спортивные организации. На обществен-
ной пристани располагался «Водо-Спорт-
Центр», ориентированный на парусный 
(яхты), гребной (шлюпки, вельботы) 
спорт и плавание14. Для оздоровительной 
работы использовалась лыжная станция, 
во время зимних каникул около 1 тыс. де-
тей могли покататься на лыжах, коньках 
под присмотром инструктора15.

Оздоровлению детей способствовали 
кампания по организации летних колоний 
для отдыха и оздоровительных площадок, 
отправка воспитанников в санатории, пи-
онерские лагеря. В Карелии были созданы 
детские противотуберкулезные и обще-
оздоровительные санатории в населенных 
пунктах Уя, Видлица, Судалица [2, 268], 
больных  детей принимали Ленинград-
ская область и Крым. В 1931 г. в Олон-
це  открылся профилактический детский 
санаторий, в 1933 г. – ночной санаторий 
для школьников Олонецкого района16. Ряд 
общественных организаций оказывал со-
действие в предоставлении материальной 
поддержки нуждающимся семьям и на-
правлении детей в учреждения. На сред-
ства крестьянских комитетов обществен-
ной взаимопомощи оборудовались новые 
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детские площадки и лагеря. Профсоюзы 
брали шефство над детскими учрежде-
ниями, содействовали трудоустройству 
их выпускников. Комсомольцы привлека-
лись к выявлению беспризорников и де-
тей из малообеспеченных семей с целью 
определения ребенка в детский дом или 
назначения пособия17, проводили учеб-
но-воспитательную и спортивную работу 
с несовершеннолетними. Комсомол со-
вместно с партийными и профсоюзны-
ми организациями создал общественный 
фонд всеобуча, средства которого по-
ступали в том числе и на организацию в 
школах горячих завтраков, открытие ин-
тернатов, покупку обуви и одежды необе-
спеченным [21, 79].

Местная власть уделяла внимание куль-
турно-массовой работе с детьми, органи-
зации экскурсий, киносеансов, походов в 
театр, библиотеку и др. С 1925 г. в Каре-
лии началось развитие сети кинотеатров. 
Если перед революцией на территории 
региона имелись только два кинотеатра в 
Петрозаводске, то в 1925 г. в республике 
насчитывалось уже 14 постоянных и 4 пе-
редвижные киноустановки, а в 1934 г. – 45 
и 140 соответственно18.

Приобщение детей к чтению являлось 
важной составляющей воспитательного 
процесса. В 1919 г. начала работу Централь-
ная библиотека в Петрозаводске, в 1923 г. в 
ее состав входили общеобразовательное и 
детское отделения19, в каждом из них на-
считывалось около 7 тыс. книг [23, 110]. 
Филиалы библиотеки открывались на ра-
бочих окраинах города, организовывались 
районные библиотеки. В 1940 г. в Карелии 
было 256 библиотек: 1 республиканская, 
19 районных, 5 городских, 224 сельские и 
7 детских20. Особое внимание уделялось 
школьным библиотекам, к концу 1930-х гг. 
их насчитывалось 338. 

В библиотеках и других детских уч-
реждениях организовывались различные 
кружки: драматические, литературные, 

17 См.: Медвежьегорскому РИК. Доклад Повенецкой деткомиссии. 1932 г. // НА РК. Ф. Р-726. Оп. 2. Д. 2. Л. 7.
18 См.: Ежегодник: Автономная Карельская Советская Социалистическая Республика, 1932–1933. С. 160.
19 См.: Весь Петрозаводск. С. 43.
20 См.: Докладная записка о состоянии библиотечной работы в Карело-Финской СССР. 1940 г. // НА РК. 

Ф. Р-1192. Оп. 2. Д. 4. Л. 53.
21 Примерная клубная работа в детских домах. 1922 г. // Там же. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 1142. Л. 5.
22 См.: О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности // Комсомолец Карелии. 1935. № 76. С. 2.

музыкальные, общественные, политиче-
ские, технические, хоровые, спортивные, 
любителей природы и др. Кружковая 
работа была направлена на получение 
воспитанниками умения «разумно ис-
пользовать свой досуг, найти занятие, от-
вечающее склонностям и интересам каж-
дого отдельного ребенка»21. Все эти виды 
профилактической деятельности создава-
ли благоприятную основу для успешной 
социализации детей, однако финансиро-
вание и распределение денежных средств 
чаще были направлены на удовлетворение 
их первичных потребностей, улучшение 
материальной базы учреждений.

С середины 1930-х гг. вектор развития 
государственной политики начал сме-
щаться в сторону ее ужесточения, комис-
сии по делам несовершеннолетних были 
признаны неэффективными [5, 121]. По-
становлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
31 мая 1935 г. «О ликвидации детской бес-
призорности и безнадзорности» комиссии 
были упразднены, обязанность по органи-
зации противодействия детской преступ-
ности была возложена на правоохрани-
тельные органы. «Трудными» детьми, не 
нарушившими закон, должен был зани-
маться Народный комиссариат просвеще-
ния (Наркомпрос), но вопрос о том, будет 
ли тот или иной ребенок передан право-
охранительным органам, по наблюдению 
К. Келли, всякий раз решался случайным 
образом [11]. Принятие данного постанов-
ления, как отмечает А. В. Комарницкий, 
вряд ли было оправдано целью ликвида-
ции преступности среди несовершенно-
летних; скорее оно стало результатом то-
талитарного режима [12, 25].

В обязанность Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции вменялось 
проведение мероприятий по борьбе с бес-
призорностью и преступностью детей22; в 
отношении родителей принимались меры 
по усилению ответственности при совер-
шении их детьми правонарушений. Ор-
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ганы Наркомпроса и милиции доводили 
до сведения общественных организаций 
по месту работы родителей факты отсут-
ствия надзора с их стороны за поведением 
детей. Как подчеркивает Н. Берман, мало-
летний преступник представал перед су-
дом вместе с родителями или опекунами, 
которым предъявлялось обвинение либо в 
халатности (назначался штраф), либо в со-
действии совершенному правонарушению 
(пять лет принудительного труда) [29, 71].

Со второй половины 1930-х гг. замет-
но расширился круг полномочий НКВД, 
в частности за счет передачи в его ведение 
приемных пунктов, ранее относившихся 
к компетенции Наркомпроса. Изменился 
срок пребывания в них беспризорных – 
с трех до одного месяца. Распоряжени-
ем начальн ика Особого технического 
бюро НКВД СССР П. С. Перепелкина от 
23 июля 1935 г. вводилась типизация тру-
довых колоний: трудовые колонии обыч-
ного типа для мальчиков и девочек в от-
дельности; трудовые колонии с особым 
режимом; изоляторы для подследствен-
ных в тюрьмах, которые находились в от-
делах мест заключения НКВД СССР [20, 
141]. В трудовых колониях теперь содер-
жались несовершеннолетние преступники 
12–16 лет и беспризорники 14–16 лет23.

В Карелии 29 июня 1935 г. был издан 
приказ Управления НКВД АКССР «Об 
организации комиссии по приему детских 
учреждений от Наркомпроса АКССР, рас-
положенных на территории Карельской 
АССР» и сформирована республиканская 
комиссия24. 13 августа 1935 г. СНК АКССР 
принял решение «о передаче из ведения 
Наркомпроса АКССР Повенецкой детской 
трудовой коммуны и Палеостровской тру-
довой колонии в ведение отдела НКВД»25. 

В связи с привлечением  заключенных 
к строительству Беломорско-Балтийско-

23 См.: Дети ГУЛАГа. 1918–1956 / под общ. ред. А. Н. Яковлева. М., 2002. С. 333.
24 См.: Приказ УНКВД по АКССР от 29 июня 1935 г. // Архив МВД по РК. Ф. 68. Оп. 2. Д. 011. Л. 112.
25 См.: Постановление № 827 СНК АКССР от 13 августа 1935 г. // НА РК. Ф. Р-689. Оп. 11. Д. 15. Л. 190.
26 См.: ГУЛАГ. С. 99.
27 Там же. С. 100.
28 См.: Приемно-сдаточный акт при смене начальников Надвоицкого отделения ББК НКВД // НА РК. 

Ф. Р-2691. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.
29 См.: Доклад о состоянии и работе Надвоицкой трудколонии МВД КАССР за 1948 г. // Там же. Д. 1. Л. 1.
30 См.: Докладная записка о состоянии учебно-воспитательной части Надвоицкой трудколонии. 1937 г. // 

Там же. Оп. 3. Д. 1. Л. 34.
31 Там же.

го канала и организации комбината для 
освоения канала и прилегающих к нему 
территорий в этих районах увеличилось 
количество детей, отправленных вместе с 
родителями в специально созданные тру-
довые поселки. В декабре 1933 г. общее 
количество прибывших в район деятель-
ности канала составляло 7 325 чел., из 
них 3 048 детей26. Находясь в трудовых 
поселках, дети вливались в среду беспри-
зорников и правонарушителей, поэтому 
в январе 1936 г. было принято решение 
«всех детей от 8-летнего возраста и выше, 
прожива ющих в лагере при родителях, 
отбывающих срок наказания, а также и 
не имеющих таковых, из лагеря изъять и 
передать в распоряжение начальника тру-
довой коммуны пос. Надвоицы для даль-
нейшего содержания в колонии. Детей 
до 8-летнего возраста передать в детские 
дома АКССР»27. Таким образом, дети 
школьного возраста находились под над-
зором НКВД, а дети младше 8 лет – под 
надзором Наркомпроса АКССР.

Первая детская трудовая колония Бе-
ломорско-Балтийского канала стала спе-
циально организованным отдельным 
лагерным пунктом, в котором в 1936 г. 
содержались 1 092 чел.28 Она дислоци-
ровалась в рабочем поселке Надвоицы и 
занимала около 10 км (квадратных), на ее 
территории имелись 73 здания29. На 24 де-
кабря 1937 г. число несовершеннолетних 
заключенных составляло 1 397 чел.30, из 
которых 357 прибыли из Ленинграда – в 
большинстве «своем неблагонадежные, 
разложившиеся, деклассированные»31. 
Обеспеченность колонии продуктами, 
одеждой и обувью была слабой, что фик-
сировалось в ежегодных отчетах и доклад-
ных записках начальника учреждения. 
Так, в 1937 г. отмечалось плохое питание 
в течение двух месяцев, когда не было жи-
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ров, отсутствовали сахар и чай; 300 чел. 
совершенно невозможно было вывести на 
работу по причине нехватки обуви и одеж-
ды32. С детьми велась воспитательная и 
трудовая работа, однако теплых помеще-
ний и учителей было мало, а производ-
ственные предприятия работали с перебо-
ями из-за отсутствия отопления.

Постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 31 мая 1935 г. в структуре Глав-
ного управления рабоче-крестьянской ми-
лиции были организованы детские комнаты 
милиции, что явилось началом деятель-
ности подразделений органов внутренних 
дел по делам несовершеннолетних [3, 59]. 
Однако рекомендации правительства по 
созданию детских комнат милиции не по-
лучили скорого воплощения на местах. На 
заседании Президиума Верховного Совета 
КАССР 26 февраля 1940 г. был заслушан 
доклад председателя М. В. Горбачева о 
работе по ликвидации детской беспризор-
ности, в котором говорилось, что в Пе-
трозаводске отсутствует детская комната 
привода и несовершеннолетние правонару-
шители доставляются в органы милиции33. 
В 1939 г. было зарегистрировано 567 таких 

случаев34. В докладе отмечалось, что работа 
с детьми по воспитанию в коммунистиче-
ском духе ослабла, не проявлялись должная 
забота и внимание к воспитанникам учреж-
дений. Все это объясняло массовые побеги 
в 1939 г. из детских домов Карелии35. 

Определение государством детей в уч-
реждения социального воспитания часто не 
обеспечивало приемлемой материальной 
базы для здорового образа жизни несовер-
шеннолетнего, развития его умственных 
и физических способностей. Бездушное 
отношение к трудоустроенным подрост-
кам со стороны руководителей отдельных 
предприятий и отсутствие необходимых 
культурно-бытовых условий способствова-
ли росту преступности среди них.

Таким образом, в государственной по-
литике профилактики беспризорности 

32 См.: Докладная записка о состоянии учебно-воспитательной части Надвоицкой трудколонии. 1937 г. // НА 
РК. Ф. Р-2691. Оп. 3. Д. 1. Л. 34.

33 См.: Выписка из протокола № 23 заседания Президиума Верховного Совета КАССР от 26 февраля 1940 г. 
«О состоянии работы по ликвидации детской беспризорности и безнадзорности в республике» // Там же. 
Ф. Р-1215. Оп. 1. Д. 75. Л. 4.

34 Там же.
35 Там же.

и преступности несовершеннолетних в 
1920–1930-е гг. выделяются два этапа. 
Первый этап (1920-е гг.) отличался частич-
ным смягчением уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних и применением 
к ним мер «медико-педагогического» ха-
рактера. К концу 1920-х гг. наметилось 
постепенное усиление карательной поли-
тики в отношении детей и подростков, что 
отразилось в законодательных актах сере-
дины 1930-х гг., понизивших возраст при-
влечения к уголовной ответственности. 
В ведение НКВД был передан ряд мест-
ных детских учреждений, создана первая 
трудовая колония для малолетних пре-
ступников. Для второго этапа (1930-е гг.) 
характерны отход от профилактической 
деятельности в отношении детей-право-
нарушителей и нарастание в практике ра-
боты репрессивной составляющей. 

Формы и методы профилактики дет-
ской безнадзорности и преступности в 
1920–1930-е гг. получили свое дальней-
шее развитие в военный и послевоенный 
период.

В тяжелейших условиях военного време-
ни, несмотря на все проблемы и издержки, 
государственные органы и общественные 
организации проводили огромную работу 
не только по ликвидации детской беспри-
зорности, но и по ее профилактике. Про-
должалось расширение системы закрытых 
учреждений для несовершеннолетних, при 
НКВД появилась новая ведомственная 
структура – Отдел по борьбе с детской бес-
призорностью и безнадзорностью. Созда-
вались общественные фонды помощи де-
тям, оставшимся без родителей, большую 
помощь им оказывали предприятия, колхо-
зы, общественно-военные организации.

В сентябре 1944 г., с освобождением от 
врага всей территории Карелии и возвра-
щением из эвакуации населения, в респуб-
лике вновь начались быстрый рост числа 
беспризорных детей-сирот и связанный 
с этим фактом подъем детской преступ-
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ности. В работе с трудными подростка-
ми существенный упор был сделан на их 
перевоспитание, а также на превенцию 
преступности несовершеннолетних. Су-
допроизводство по подобным делам рас-
сматривалось в особом порядке; в каждой 
территориальной единице создавались 
специализированные суды, разбиравшие 
исключительные дела подобной катего-
рии [5, 122].

Одной из главных задач местной власти 
стало устройство беспризорных и безнад-
зорных детей. Министерством внутренних 
дел был организован детский приемник-
распределитель на 100 чел. в возрасте от 3 
до 16 лет. Срок пребывания ребенка в нем 
составлял 14 дней. В течение этого срока 
сотрудники учреждения выясняли при-
чины беспризорности и безнадзорности и 
определяли ребенка в детский дом, на ра-
боту, передавали родителям или лицам, их 
заменяющим, либо отправляли в колонию. 
Только с 1 января по 1 апреля 1947 г. был 
устроен 251 ребенок, в том числе 92 чел. из 
других областей36. В 1951 г. через детский 
приемник прошли 430 детей, из них к ро-
дителям были направлены 244, в детские 
дома – 108, в трудовые воспитательные 
детские колонии – 36, в школы фабрично-
заводского обучения и ремесленные учи-
лища – 15, остались в приемнике 27 чел.37 
Склонные к правонарушениям подростки 
направлялись в Надвоицкую трудовую 
воспитательную колонию, реорганизо-
ванную по приказу МВД СССР от 8 июля 
1946 г. в детскую трудовую колонию. Про-
изводственным профилем Надвоицкой 
трудовой колонии являлась деревообра-
ботка. В течение 1951 г. колония досрочно 
освободила более 200 детей, присвоив им 
квалификацию и производственный раз-
ряд. К концу 1951 г. в колонии содержа-
лись 438 осужденных подростков, из ко-

36 См.: Докладная записка МВД КФССР в Совет Министров республики о работе Петрозаводского детпри-
емника-распределителя. 1947 г. // НА РК. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 3170. Л. 14–15.

37 См.: Доклад МВД КФССР об итогах хозяйственной деятельности органов и предприятий, дислоцирован-
ных на территории республики. Январь 1952 г. // Архив МВД по РК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 364. Л. 105.

38 Там же. Л. 106.
39 См.: Справка министра просвещения КФССР в ЦК КП(б) республики о ликвидации детской беспризор-

ности и безнадзорности. Не ранее 15 февраля 1948 г. // НА РК. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 3170. Л. 22.
40 См.: Докладная записка министра государственного контроля КФССР Г. Бояринова в Совет Министров и 

ЦК КП(б) КФССР – О работе по устройству детей и подростков, оставшихся без родителей. Не ранее 23 марта 
1948 г. // Там же. Л. 28–46.

торых 142 уже приобрели квалификацию, 
296 проходили курс производственного 
обучения по программе школ фабрично-
заводского обучения и ремесленных учи-
лищ38. Надвоицкая детская трудовая коло-
ния была закрыта на основании приказа 
МВД КАССР от 18 декабря 1959 г., а все ее 
имущество было передано на баланс Ис-
правительно-трудовой колонии № 1 отде-
ла мест заключения МВД КАССР [22, 83].

Ключевую роль в устройстве детей-си-
рот в послевоенные годы играли детские 
дома. К началу 1945 г. в республике рабо-
тали 25 детских домов, насчитывавших 
свыше 2 тыс. воспитанников, а к началу 
1948 г. – уже 35 с числом воспитанников 
3 58039. Несмотря на трудности в работе 
детских домов, обусловленные нехват-
кой продовольствия, обуви, одежды, эти 
учреждения давали подросткам возмож-
ность получить специальность и рабочий 
разряд. Вместе с тем, вступая во взрос-
лую самостоятельную жизнь, воспитан-
ники детских домов нередко оказывались 
в сложной ситуации при устройстве на 
работу. Выявляя причины подростковой 
преступности, министр государственного 
контроля КФССР Г. П. Бояринов в доклад-
ной записке в Совет министров респуб-
лики и ЦК КП(б) КФССР (март 1948 г.) 
отмечал неудовлетворительную работу по 
устройству детей, оставшихся без родите-
лей, и нежелание многих руководителей 
предприятий принимать на работу под-
ростков, особенно направленных из дет-
ских домов, так как им следовало предо-
ставить жилье40.

Особое внимание местные органы вла-
сти и правопорядка уделяли вовлечению 
детей и подростков в учебу. В первые 
послевоенные годы многие дети не по-
сещали общеобразовательную школу по 
причинам отсутствия обуви и одежды, 
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вынужденной работы на предприятиях, 
помощи родителям по дому и др. На 1 ян-
варя 1946 г. по республике всеобщим обя-
зательным начальным обучением не были 
охвачены 1 338 чел., из них не обучались 
с начала учебного года 508, отсеялись из 
школ 830 чел.41 Вопреки всем трудностям, 
в послевоенные годы в регионе была соз-
дана учебная база для всеобщего семилет-
него образования, введение которого за-
вершилось в 1952 г.

Важным направлением профилакти-
ческой работы с несовершеннолетними 
являлась организация досуга детей. В 
1947 г. в Карелии ею занимались две дет-
ские спортивные школы, лыжные базы, 
детская туристическая станция и станция 
юных натуралистов, Дворец пионеров в 
Петрозаводске с различными кружками. 
В отдельных школах были организова-
ны предметные кружки, кружки художе-
ственной самодеятельности, физкультур-
ные коллективы, но охват ими детей был 
незначителен. Одной из причин этого 
было отсутствие материальной заинтере-
сованности учителей, которым подобная 
работа оплачивалась в недостаточном раз-
мере или вовсе не оплачивалась. Кроме 
того, штатная комиссия при Совете ми-
нистров СССР категорически отказывала 
в утверждении штатов ряда внешкольных 
учреждений; в результате в течение двух 
лет не могли открыться дома пионеров в 
Беломорске, Сортавале, Олонце, дом худо-
жественного воспитания детей и детская 
техническая станция в Петрозаводске.

К деятельности по предотвращению 
преступности были привлечены профсо-
юзные организации республики. В боль-
шинстве из них были созданы комиссии 
по работе с детьми, в клубах организова-
ны детские секторы, нуждающимся се-
мьям оказывалась материальная помощь. 

41 См.: Отчет наркома просвещения КФССР И. Беляева в ЦК ВКП(б) и СНК республики об осуществлении 
всеобуча в 1945/46 учебном году. 30 января 1946 г. // НА РК. Ф. Р-1394. Оп. 6. Д. 2812. Л. 12–14.

42 См.: Докладная записка Управления гособеспечения и бытового устройства семей военнослужащих при 
СНК КФССР в военный отдел ЦК КП(б) КФССР о работе управления за 1945 г. // Там же. Ф. П-8. Оп. 1. 
Д. 1800. Л. 22.

43 См.: Докладная записка председателя карело-финского республиканского совета профсоюзов Васильева 
в организационно-инструкторский отдел ВЦСПС – О работе совета профсоюзов за 3-й квартал 1952 г. // Там 
же. Д. 5323. Л. 191–192.

44 См.: Докладная записка уполномоченного ВЦСПС по Карело-Финской ССР Вилкова в ЦК КП(б) 
КФССР – О работе профсоюзов республики по проведению летней оздоровительной кампании в 1947 г. // Там 
же. Д. 2526. Л. 47–56.

В проф союзных библиотеках были орга-
низованы детские полки, профсоюзные 
кино установки проводили детские кино-
сеансы. Несмотря на тяжелые последствия 
войны, в летний период 1945 г. в респу-
блике были организованы 29 пионерских 
лагерей, один лагерь юношей, 45 летних 
оздоровительных площадок, которыми 
были охвачены 6 040 чел. Дачный отдых 
сроком на 75–90 дней был предоставлен 
2 700 детям, в детских садах санаторного 
типа в течение 75 дней смогли отдохнуть 
1 100 чел.42 В 1952 г. 42 пионерских лагеря 
приняли более 7 тыс. детей43. Для них ор-
ганизовывались беседы, пионерские сбо-
ры, костры, экскурсии, физкультурные со-
ревнования, встречи с артистами театров 
и знатными людьми республики.

В проведении летних оздоровитель-
ных кампаний значительную помощь 
рес публиканским комитетам профсоюзов 
оказывали отдельные министерства и ве-
домства. Так, Министерство лесной про-
мышленности КФССР в 1947 г. выделило 
пионерским лагерям денежные средства в 
размере 60 тыс. руб., материалы, часть ин-
вентаря. Благодаря материальной помощи 
министерств и ведомств были предостав-
лены бесплатные путевки детям инвали-
дов Отечественной войны и семьям во-
еннослужащих, потерявшим кормильцев. 
Только республиканский комитет профсо-
юза леса и сплава выделил 228 путевок, из 
них 50 % бесплатно, а также 137 путевок 
на льготных условиях по 100 руб. за пу-
тевку и 91 путевку по 150 руб.44

Много усилий прилагалось к приобще-
нию детей к чтению, воспитанию их на 
лучших образцах советской литературы. 
В 1953 г. в Карелии работали 34 детские 
биб лиотеки, обслуживавшие 13 469 чита-
телей. Всего читателей-детей в библиоте-
ках республики насчитывалось 40 517 чел. 
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В 1952 г. библиотеки организовали 39 лек-
ций (количество слушателей составило 
1 761 чел.), 899 читок и бесед (14 786), 
43 литературных вечера (3 006), 36 чита-
тельских конференций (1 936 чел.). При 
библиотеках действовали 8 кружков ху-
дожественного чтения, 17 передвижек 
с охватом 679 читателей. В течение года 
были оформлены 678 книжных выставок, 
проведены читательские конференции 
по книгам Н. Н. Носова «Витя Малеев 
в школе и дома», В. А. Осеевой «Васек 
Трубачев и его товарищи», Л. А. Кассиля 
и М. Л. Поляновского «Улица младшего 
сына», А. А. Фадеева «Молодая гвардия» 
и др.45

С конца 1940-х – начала 1950-х гг. рас-
ширяется практика замены уголовного 
наказания в отношении несовершеннолет-
них мерами воспитательного характера. В 
значительной степени этому способство-
вало постановление Пленума Верховно-
го Суда СССР от 17 февраля 1948 г. «О 
применении Указов Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 4 июня 1947 года в 
отношении несовершеннолетних», кото-
рое предусматривало более широкое при-
менение практики условного осуждения 
подростков в возрасте до 16 лет и прекра-
щения уголовных дел по мелким кражам с 
передачей виновников на попечение роди-
телей или опекунов46.

Существенные изменения произошли в 
работе органов милиции с детьми и под-
ростками. Если в первые послевоенные 
годы их основные усилия были сосредо-
точены на выявлении и устройстве детей-
сирот, то с начала 1950-х гг. на передний 
план выдвинулись профилактические 
меры по предупреждению детской пре-
ступности. Большую работу в этом на-
правлении проводили детские комнаты 
милиции. В справке Управления милиции 
Министерства государственной безопас-

45 См.: Справка Министерства культуры КФССР в отдел школ ЦК КП республики об обслуживании детей 
культурно-просветительными учреждениями. 15 апреля 1953 г. // НА РК. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 5871. Л. 8–9.

46 См.: Сборник действующих постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924–1957 / под 
ред. Н. К. Морозова. М., 1958. С. 17–19.

47 См.: Справка Управления милиции МГБ КФССР в Совет Министров КФССР – О работе органов ми-
лиции по изъятию с улиц беспризорных и безнадзорных детей за 1950–1951 гг. и первый квартал 1952 г. // 
НА РК.Ф. Р-1394. Оп. 6. Д. 1717. Л. 248–249.

48  См.: Справка министра юстиции КФССР М. Горбачева секретарю ЦК КП(б) республики А. Н. Егорову о 
работе народных судов // Там же. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 6022. Л. 55.

ности КФССР в Совет министров респуб-
лики о работе за 1950–1951 гг. и первый 
квартал 1952 г. сообщалось, что на роди-
тельских собраниях в школах работника-
ми милиции были прочитаны 67 информа-
ций по вопросу усиления воспитательной 
работы среди детей. 

В Петрозаводске органами милиции в 
присутствии родителей, педагогов и вос-
питателей школ фабрично-заводского об-
учения и ремесленных училищ с задер-
жанными подростками были проведены 
264 индивидуальные беседы. О задержан-
ных несовершеннолетних сообщалось 
по месту учебы, в общественные, комсо-
мольские и профсоюзные организации, 
от их родителей требовались подписки об 
усилении надзора за детьми, составлялись 
административные протоколы. За 1951 г. и 
первый квартал 1952 г. были составлены 
147 протоколов и 166 подписок родите-
лей об усилении надзора за детьми. В ре-
зультате проведенных мероприятий дет-
ская беспризорность и безнадзорность по 
Петрозаводску и республике в 1951 г. по 
сравнению с 1950 г. снизилась на 22,6 %47. 
Из осужденных в 1953 г. народными суда-
ми республики за хищение государствен-
ного, общественного и личного имуще-
ства, хулиганство и другие преступления 
5 955 чел. по приговорам, вступившим в 
силу (без учета осужденных за прогулы и 
самовольный уход с работы), на долю лиц 
до 18 лет приходилось 2 %48.

Смещение акцентов социального кон-
троля преступности несовершеннолетних 
с государственной на персональную от-
ветственность родителей нашло свое вы-
ражение и в организации в 1955–1956 гг. 
при семилетних и средних школах роди-
тельских лекториев. В 1955 г. были про-
читаны 447 лекций на педагогические 
темы по линии республиканского отде-
ления Всесоюзного общества «Знание» 
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и более 600 лекций по линии школ через 
школьные лектории и другие формы педа-
гогической пропаганды49. Учителя школ 
республики выступали с лекциями о вос-
питании детей на предприятиях.

В связи с перечисленными мероприя-
тиями трудно согласиться с точкой зрения 
М. В. Головизниной, согласно которой 
«процессы “закручивания гаек” и ре-
прессии стали главными оформленными 
реакциями государства в отношении пре-
ступности несовершеннолетних вплоть до 
конца 1950-х гг.» [8, 230]. Документы, хра-
нящиеся в архивах Республики Карелия, 
наглядно показывают, что уже с начала 
1950-х гг. проводилась успешная профи-
лактическая работа по предупреждению 
подростковой преступности с привлече-
нием общественности.

Об усилении внимания к организации 
профилактической работы среди подрост-
ков свидетельствовало принятие в 1957 г. 
Советом министров РСФСР постановле-
ния «О мерах улучшения работы среди де-
тей вне школы и предупреждения детской 
безнадзорности». В соответствии с поста-
новлением в регионах были возрождены 
действовавшие в годы войны комиссии по 
делам несовершеннолетних. В 1961 г. при 
исполкомах районных и городских советов 
республики действовали 18 таких комис-
сий. Некоторые из них вели планомерную 
работу по рассмотрению случаев ухода 
детей из школ, нарушения дисциплины 
и общественного порядка. Так, комиссия 
по делам несовершеннолетних Петроза-
водского городского совета рассматривала 
дела о правонарушениях подростков, осо-
бенно групповых, как правило, на выезд-
ных расширенных заседаниях с участием 
широкой общественности – представите-
лей школы, депутатов, членов родитель-
ских комитетов. На выездном заседании 

49 См.: Докладная записка правления республиканского Общества по распространению политических и на-
учных знаний – Об организации родительских лекториев при семилетних и средних школах. 3 марта 1956 г. // 
НА РК. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 6619. Л. 2.

50 См.: Справка председателя исполкома Петрозаводского горсовета А. Исакова о принятых мерах по ис-
коренению безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних. Не ранее июля 1964 г. // Там же. 
Ф. П-1230. Оп. 83. Д. 12. Л. 16–19.

51 См.: Справка орготдела Президиума Верховного Совета КАССР о состоянии преступности и судимости в 
республике за 1963 и 1964 гг. // Там же. Ф. Р-689. Оп. 17. Д. 653. Л. 18.

52 См.: Протокол заседания Комиссии по народному образованию и культуре Верховного Совета КАССР. 
18 июня 1962 г. // Там же. Ф. Р-690. Оп. 11. Д. 633. Л. 170–180.

комиссии 5 февраля 1964 г. в п. Соломен-
ном присутствовали 60 представителей, 
на заседании 26 февраля 1964 г. в ПТУ 
№ 14 – 76, в школе № 26 Петрозаводска – 
120, в школе № 6 – 100. Некоторые засе-
дания комиссии проводились с участием 
судебных органов. 

Несовершеннолетние, работавшие на 
производстве, могли быть уволены только 
при согласии комиссии. Совместно с ор-
ганами милиции комиссией были взяты 
на учет 132 подростка, склонных к совер-
шению преступлений. В школах были уч-
тены все так называемые трудновоспиту-
емые учащиеся и разработаны меры по их 
вовлечению в спортивные школы, кружки, 
туристические походы и т. д. В результате 
принятых мер значительно сократилось 
число преступлений, совершаемых под-
ростками50. Многих нарушителей удалось 
вернуть в школу. С помощью комиссий по 
трудоустройству несовершеннолетних ра-
боту получили в Петрозаводске 1 091 чел., 
в Сегеже 490, в Суоярви 142 чел.51

Широкое распространение в респуб-
лике со второй половины 1950-х гг. по-
лучили школы-интернаты, группы про-
дленного дня в общеобразовательных 
школах, главной задачей которых была ор-
ганизация свободного времени детей по-
сле окончания уроков. К началу 1961 г. в 
республике работали 9 школ-интернатов, 
насчитывавших 2 376 детей, 15 детских 
домов с числом воспитанников 1 417 чел., 
школа с продленным днем на 300 учащих-
ся и 99 групп продленного дня с охватом 
2 921 чел.52

18 июня 1962 г. Комиссия по народному 
образованию и культуре Верховного Со-
вета КАССР рассмотрела вопрос о рабо-
те по борьбе с детской безнадзорностью 
и преступностью. Было отмечено, что 
значительное количество детей и под-
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ростков школьного возраста не охвачены 
обучением, велик процент привлечен-
ных за правонарушения. Если в 1960 г. в 
респуб лике совершили правонарушения 
668 несовершеннолетних, то в 1961 г. – 
83353. Только Петрозаводским отделом ми-
лиции за 1961 г. и первый квартал 1962 г. 
были зарегистрированы 559 правонару-
шений, из них совершенных учащимися 
школ всеобуча – 123. Во многих школах 
к трудновоспитуемым детям применя-
лись крайние меры педагогического воз-
действия. Так, в Петрозаводске в 1960/61 
учебном году были исключены из школы 
3 чел. и до 500 чел. переведены в школы 
рабочей молодежи54.

Обеспокоенность органов власти про-
блемами подростковой преступности 
была вполне обоснованной. В первой по-
ловине 1960-х гг. как в Карелии, так и в 
целом по России наблюдался устойчивый 
рост преступности среди несовершенно-
летних. Удельный вес преступлений, со-
вершенных подростками, в общем количе-
стве преступлений в республике в 1963 г. 
составил 11,0 %, в 1964 – 15,7, в первом 
квартале 1965 г. – 18,4 %55. В 1963 г. к су-
дебной ответственности были привлечены 
76 подростков, в 1964 – 116, в 1965 – 151, в 
1966 г. – 28956. 

Можно выделить ряд причин данного 
явления. Во-первых, в начале 1960-х гг. в 
республике значительно увеличилась чис-
ленность подростков в возрасте 14–17 лет: 
с 24 857 в 1959 г. до 44 241 в 1964 г., или на 
78 %, а их удельный вес в общей числен-
ности населения повысился с 3,8 до 6,5 %. 
Одновременно происходила концентрация 
подростков в городах и рабочих поселках 
с развитой промышленностью и наличием 
средних специальных учебных заведений 
и школ профессионально-технического 

53 См.: Справка министра просвещения КАССР в Карельский обком партии и Совет Министров КАССР о 
работе по предупреждению детской безнадзорности. 7 апреля 1961 г. // НА РК. Ф. Р-689. Оп. 17. Д. 425. Л. 5–9.

54 См.: Справка Министерства просвещения КАССР о результатах проверки работы по борьбе с детской без-
надзорностью и преступностью в районах. 18 июня 1962 г. // Там же. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 5871. Л. 11, 14.

55 См.: Справка Министерства просвещения КАССР о работе по предупреждению безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Карельской АССР. 1965 г. // Там же. Ф. Р-689. Оп. 17. Д. 653. Л. 227.

56 См.: Справка о работе Верховного суда Карельской АССР за 1966 и первое полугодие 1967 гг. // Там же. 
Оп. 18. Д. 70. Л. 50.

57 См.: Постановление Президиума Верховного Совета КАССР о работе по предупреждению безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетними в Карельской АССР. 28 июня 1965 г. // Там же. Оп. 17. Д. 653. 
Л. 213.

58 Там же.

образования. Особенно это относится к 
столице республики Петрозаводску, где 
удельный вес подростков увеличился с 4,3 
до 9,3%57, что, безусловно, отразилось и 
на росте преступности. 

Во-вторых, вступивший в законную 
силу Уголовный кодекс РСФСР (1960 г.) 
значительно смягчил ответственность не-
совершеннолетних за уголовные преступ-
ления: из компетенции судов было ис-
ключено рассмотрение всех общественно 
опасных деяний лиц в возрасте от 12 до 
14 лет; сокращен перечень преступлений, 
за совершение которых уголовная ответ-
ственность наступала в возрасте от 14 до 
16 лет.

В-третьих, немаловажную роль играли 
и факторы социального порядка: из числа 
подростков, привлеченных в 1964 г. к уго-
ловной ответственности, 71 % работали на 
предприятиях и стройках, 21 – не работа-
ли и не учились, 4,6 – являлись учащимися 
системы профессионально-технического 
образования, 3 % – учениками общеобра-
зовательных школ58. То, что подавляющую 
часть подростков, привлеченных к уголов-
ной ответственности, составляли рабочие, 
в значительной степени объяснялось не-
удовлетворенностью условиями труда, ис-
пользованием молодежи на малоквалифи-
цированных работах с низкой заработной 
платой, на сверхурочных работах и в ноч-
ных сменах.

В-четвертых, серьезной проблемой, 
оказывавшей влияние на рост подростко-
вой преступности в 1960-е гг., являлось 
значительное увеличение продажи и по-
требления спиртных напитков. В 1950 г. на 
душу населения в республике было про-
дано (в старом масштабе цен) на 400 руб. 
спиртных напитков, в 1958 г. – на 673, в 
1961 г. (по предварительным данным) – на 
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764 руб. Абсолютное потребление водки 
в расчете на душу населения возросло с 
10,5 л в 1956 г. до 11,2 л в 1961 г.59 В 1963–
1967 гг. продажа водки, ликеро-водочных 
изделий, вин и пива росла более быстры-
ми темпами, чем продажа других продо-
вольственных товаров. В расчете на душу 
населения она увеличилась за этот период 
с 86 руб. в 1963 г. до 113 руб. в 1967 г., или 
на 31%60.

Оказать помощь подросткам, работа-
вшим на предприятиях, были призваны со-
веты содействия семье и школе. В 1965 г. 
такие советы действовали на 250 предпри-
ятиях, стройках и учреждениях респуб-
лики. В них насчитывалось более 1 тыс. 
активистов61. Большую работу проводили 
созданные на предприятиях и в организа-
циях комиссии содействия вечернему и за-
очному обучению работающей молодежи. 

Провозглашенная и закрепленная юри-
дически трансформация политики в отно-
шении несовершеннолетних от каратель-
ных мер к профилактике преступности и 
мерам воспитательного воздействия про-
водилась в русле принятой XXII съездом 
партии (1961 г.) новой Программы КПСС, 
которая особую роль в этом деле отво-
дила общественности, различным фор-
мам общественной самодеятельности. В 
1960-е гг. к борьбе с преступностью и на-
рушениями общественного порядка ста-
ли широко привлекаться добровольные 
народные дружины, товарищеские суды, 
комиссии по делам несовершеннолет-
них, советы народных заседателей и др. 
В общеобразовательных школах работали 
родительские комитеты, при домоуправ-
лениях создавались советы общественно-
сти по работе с детьми и подростками, в 
п. Чална и Пряжа Прионежского района и 
в г. Сортавала на общественных началах 
действовали детские комнаты милиции.

59 См.: Протокол и стенограмма II пленума Карельского обкома КПСС. 26–27 января 1962 г. // НА РК. 
Ф. П-3. Оп. 13. Д. 2. Л. 56.

60 См.: Справка административного отдела Карельского обкома партии о торговле алкогольными напитками 
в республике. 1968 г. // Там же. Оп. 19. Д. 131. Л. 39.

61 См.: Справка Министерства просвещения КАССР о работе по предупреждению безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Карельской АССР. 1965 г. Л. 223–224.

62 Протокол собрания актива Карельской областной партийной организации. 11 января 1960 г. // НА РК. 
Ф. П-3. Оп. 11. Д. 59. Л. 95.

63 См.: Справка Министерства просвещения КАССР о работе по предупреждению безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Карельской АССР. 1965 г. Л. 222.

Порицание коллектива нередко оказы-
вало более сильное воздействие на ра-
ботников, чем административные меры, 
о чем говорит, например, такой факт. В 
ноябре 1959 г. каменщик строительно-
монтажного поезда № 138 Егорова со-
вершила четырехдневный прогул. Узнав, 
что ее проступок будет обсуждаться в 
товарищеском суде, она заявила: «Мне 
очень стыдно перед товарищами по рабо-
те, лучше пусть судит народный суд, чем 
товарищеский»62.

Меры, принятые в первой половине 
1960-х гг. управленческими и администра-
тивными органами, а также общественно-
стью, позволили значительно сократить 
число нигде не работающих и не обуча-
ющихся несовершеннолетних, которые 
составляли потенциальную среду для ро-
ста преступности. Если в 1959 г. в респуб-
лике не учились и не работали 2 182 под-
ростка в возрасте 14–17 лет, или 8,8 %, то 
весной 1965 г. – 895, или 2,0 %63.

Заключение
Таким образом, на разных этапах исто-

рического развития менялись содержание 
и формы профилактической работы ор-
ганов управления и административных 
органов по предупреждению детской и 
подростковой преступности. В 1920–
1930-е гг. происходило постепенное ста-
новление системы профилактики и борь-
бы с преступностью несовершеннолетних, 
что отразилось в появлении комиссий по 
делам несовершеннолетних, специализи-
рованных детских учреждений для мало-
летних преступников, привлечении обще-
ственности к вопросам улучшения жизни 
нуждающихся детей, завершении норма-
тивно-правового оформления детских за-
крытых учреждений в пенитенциарной 
системе страны.
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Полезный опыт профилактики пре-
ступности среди детей и подростков был 
накоплен в республике в послевоенные 
годы. Его составили воспитательные ме-
роприятия в школах при тесном взаимо-
действии родителей и педагогов, органи-
зация досуга, привлечение общественных 
организаций к работе по профилактике 
безнадзорности и преступности несовер-
шеннолетних. Была усилена ответствен-
ность родителей за поведение детей.

В начале 1960-х гг. под влиянием 
ряда факторов стали проявляться нега-
тивные тенденции роста подростковой 
преступности. Актуализация дискурса 
коммунистического воспитания подрас-
тающего поколения силами обществен-
ности, вызванная грандиозными задача-

ми коммунистического строительства и 
расширения общественного самоуправ-
ления граждан, оказалась недостаточной 
мерой в предупреждении подростковой 
преступности, хотя, безусловно, име-
ла положительные результаты. Вслед-
ствие роста подростковой преступности 
в 1965–1967 гг. в СССР и РСФСР были 
приняты законодательные акты, на-
правленные на усиление ответственно-
сти лиц, совершивших преступления, и 
расширение профилактических мер по 
данному вопросу. В решении проблем 
предупреждения детской и подростковой 
преступности в последующие годы ши-
роко применялся опыт, накопленный в 
1920–1960-е гг., что подтверждает эффек-
тивность выработанной системы.
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Prevention of child neglect and juvenile 
delinquency in Karelia in the 1920–1960s

Ljudmila I. Vavulinskaja 
Aleksandra V. Chebakovskaja

Institute of Linguistics, Literature and History, 
Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences,
Petrozavodsk, Russia

Introduction. Based on archival documents introduced into research for the fi rst time, the article shows the changes in the 
content and forms of state policy on the prevention of juvenile delinquency in Karelia during the 1920s – the fi rst half of the 
1960s. The focus is on the reconstruction of the conformity of the program for the protection of children and adolescents 
proclaimed by the Soviet state to the realities of that time.
Materials and Methods. It used the materials of the National Archive of the Republic of Karelia, which suffi ciently refl ect 
various aspects of the problem. The research was conducted on the basis of interdisciplinary approach, using not only 
historical, but also pedagogical science, social and political history, psychology, jurisprudence, etc. Systemic, comparative-
historical, and problem-chronological methods were used in the preparation of the work.
Results and Discussion. Various aspects of the preventive work of the governing bodies and administrative institutions of 
Karelia on the prevention of child and juvenile delinquency have been representatively studied. The experience of formation 
and transformation of the system of children's institutions for juvenile delinquents is summarized, public initiatives in the 
issue of improving the lives of children in need are noted. The main stages of the activities of state and administrative 
bodies for the prevention of crime in children and adolescents are identifi ed. In the fi rst half of the 1920s there was a partial 
mitigation of the criminal liability of minors and use  of “medical and pedagogical” measures, however, from the mid-1930s 
the development of state policy changed in the direction of tightening and expanding the authorities of NKVD. In the post-
war period, signifi cant emphasis was placed on the re-education of diffi cult adolescents, and the prevention of juvenile 
delinquency.
Conclusion. The article identifi es the causes and describes the measures to prevent child and juvenile delinquency in 
Karelia during the that period. The experience of solving the problems of its prevention, accumulated in the 1920–1960s, 
was widely used later, which confi rms the effectiveness of the developed system.
Keywords: prevention, juvenile crime, child neglect, Karelia
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Памятник сибирской письменности 
«Краткое описание о народе остяцком» 
Григория Новицкого:  
историко-культурологический обзор
Маргарита Степановна Выхрыстюк

Тюменский государственный университет,
Тюмень, Россия

Введение. Памятник сибирской письменности «Краткое описание о народе остяцком» содержит уникальное описа-
ние жизни коренного населения Сибири – остяков (устаревшее название народа ханты), выполненное историогра-
фом Григорием Новицким на основе личных наблюдений. Целью статьи явился историко-культурологический обзор 
источника, включающий анализ его структуры и содержания. 
Материалы и методы. Исследование выполнено на материале памятника сибирской письменности начала XVIII в. 
«Краткое описание о народе остяцком» Г. Новицкого. Для получения объективных выводов использовались описа-
тельный, сравнительный методы. При анализе структуры, содержания и информативности текста источника при-
менялись методы компонентного анализа и структурно-семантический. 
Результаты исследования и их обсуждение. Историко-культурологический обзор первого этнографического тру-
да о Сибири, представленный в статье, содержит анализ описания жизни и культуры остяков, исторически прожи-
вающих на территории Сибири, расположения их земель, контактов с другими народами. Отмечается, что источник 
содержит достоверные сведения об истории Сибири, о ее границах и естественных богатствах, о коренных народах 
этого края, о татарских племенах и их правителях, об основании первых городов Сибири, а также о покорении Си-
бири Ермаком. Подробным образом в тексте описывается район, который заселяли ханты. Исторически сложилось 
так, что в Сибири проживали представители многих языковых групп. В тексте памятника приводятся сведения о 
многообразии культур и языков на территории края. Богатый и разнообразный этнокультурный языковой материал 
памятника отражает состояние русского литературного национального языка в период становления его норм. 
Заключение. Текст памятника, содержащий обширное описание сибирских земель и проживающих здесь народов, 
представляет ценный для исследователей исторический и этнокультурный материал, является свидетельством 
процессов, происходивших в русском языке в период становления его норм. 
Ключевые слова: памятник сибирской письменности, остяки, информативность, историко-культурологическая и 
этнокультурная значимость
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Введение
«Краткое описание о народе остяцком»1 – 

первая объемная и содержательная моно-
графия по этнографии Сибирского края – 
было написано украинским ссыльным 
Григорием Новицким в 1715 г. Как известно 
из источников, исследователь получил хо-
рошее образование, окончив Киево-Моги-
лянскую коллегию, и по примеру отца стал 
казачьим полковником. В период противо-
стояния Петра I и Мазепы он оказался на 

1 Оригинальный вариант названия источника: «Краткое описанiе о народѣ остяцкомъ, сочиненное 
Григорiемъ Новицкимъ въ 1715 году».

2 Здесь и далее источник цитируется по изданию: Новицкий Г. И. Краткое описание о народе остяцком, со-
чиненное в 1715 году. М., 2011. В тексте в круглых скобках приводится номер страницы.

стороне мазепинцев, за что и был в 1709 г. 
сослан вместе с другими казаками в Си-
бирь. Городом, назначенным Г. Новицкому 
местом ссылки, стал Тобольск. Участвуя в 
миссионерских поездках митрополита Си-
бирского и Тобольского Филофея по сред-
ней и нижней Оби, ссыльный украинский 
казак задался целью изобразить «удивле-
нию достойное странное житие и дивные 
обычаи»2 (с. 3) хантов (остяков).
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Достоверных сведений о том, является 
ли «Краткое описание…» единственным 
сочинением Г. Новицкого, нет. Л. Н. Май-
ков в предисловии к первому изданию 
монографии в 1884 г. обратил внимание 
на то, что среди обнаруженных списков 
Есиповской летописи существовал лето-
писный список, написанный южнорус-
ским почерком и с чертами украинской 
речи (с. 3). Ученый предположил, что его 
составителем мог быть Г. Новицкий. Этот 
вопрос остается открытым, поскольку ис-
следование «Краткого описания…» по-
зволяет обнаружить сходство отдельных 
параграфов первой главы, в которых даны 
общие сведения о народах Сибири, с лето-
писью Саввы Есипова.

Обзор литературы
К проблемам исторического текста об-

ращались, в частности, такие ученые, как 
Н. А. Абрамов [1], И. И. Муллонен и Е. В. За-
харова [8], Г. Н. Старцев [17]; способы вве-
дения информации в исторический текст 
описали Г. В. Судаков [18], А. Л. Юргене-
ва [19]. Образ человека в югорском нацио-
нально-культурном языковом сознании стал 
предметом исследования М. С. Выхрыстюк 
и С. В. Ониной [9], В. П. Яйленко [20]. Осо-
бенности расселения народа ханты описали 
Е. М. Главацкая [7], Е. В. Перевалова [10]; 
быт и культуру изучали А. Вежбицкая [3], 
М. К. Петров [11], Е. А. Пивнева [12], 
О. М. Рындина [14]; религиозным воззре-
ниям остяков посвятили работы А. В. Бау-
ло [2], А. М. Сагалаев [15], Т. А. Сироткина 
и Н. В. Ганущак [16]; фольклор анализиро-
вали Г. С. Вртанесян [6], Т. В. Волдина [4; 
5], О. М. Рындина [14], Р. П. Ругин [13], 
А. Л. Юргенева [19] и другие ученые.

Материалы и методы
Материалом исследования послужил 

летописный текст начала XVIII в. «Крат-
кое описание о народе остяцком» Григо-
рия Новицкого, в котором представлено 
описание Сибирской земли, повествуется 
о жизни народов, на ней проживающих, 
особое внимание уделено описанию жиз-
ни народа ханты. Текст рукописи впер-
вые издан в 1884 г. в частной типографии 
Л. Н. Майкова (рис. 1, 2). Место хранения 

оригинала – Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет.

Для получения объективных выводов 
использовались описательный, сравнитель-
ный методы. При анализе структуры, содер-
жания и информативности текста источника 
применялись методы компонентного анали-
за и структурно-семантический. По мнению 
Т. В. Волдиной, «историко-культурный ана-
лиз как метод исторической реконструкции 
науки включает в себя конструктивный и 
контекстуальный аспекты» [4, 761]. В про-
цессе изучения подобных источников авто-
ры придерживаются принципа историзма, 
т. е. предмет исследования, под которым 
в нашем случае подразумевается процесс 
изуче ния истории и культуры хантыйского 
народа, рассматривается на определенном 
историческом этапе.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Летописный памятник начала XVIII в. 
«Краткое описание о народе остяцком» 
включает восемь глав, разделенных на па-
раграфы. Восемнадцать параграфов первой 
главы посвящены общим сведениям о Си-
бири, а также о районе, который в тот пери-
од заселяли ханты.

Первая глава начинается с описания гра-
ниц Сибири и ее естественных ресурсов. 
Автор сообщает о богатстве этой террито-
рии, отмечает наличие в Сибирском крае 
железной, медной, свинцовой, серебряной 
и золотой руды: «Гори каменные… – пишет 
он, – производятъ въ недрехъ своихъ само-
родной хрусталь, слюду чисту; а наипаче 
наполненные толико каменем магнитомъ, 
яко доволно жители здешние отъ сего хи-
тростие испущають железо» (с. 33). 

Параграфы с 6 по 9 указанной главы со-
держат исторические сведения о коренных 
народах, проживающих в Сибири, о татар-
ских племенах и их правителях, о началь-
ном правлении хана Кучума, об основании 
первых городов Сибири, о происхождении 
самого топонима «Сибирь», а также о поко-
рении Сибири Ермаком. В науке есть мне-
ние о том, что эти сведения автор заимство-
вал из сибирской летописи Саввы Есипова. 
Г. Новицкий прямо об этом не говорит, но 
ссылается на свидетельство сибирского 
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летописца, не называя его имени. В моно-
графии, в частности, приводится описание 
Новой Земли, на тот период практически 
не исследованной: «Къ сему утеснению 
морскому прилежащую Новую Землю аще 
и многия совершеннымъ известиемъ про-
ведать желаху, обаче зелной ради стужы 
и жестока убивающаго тамо воздуха не 
возмогоша мнози же аще и дерзнуша сего 
искусити – погибоша» (с. 39).

Исторически сложилось так, что Си-
бирь – это малонаселенная территория, 
однако именно здесь проживают пред-
ставители многих языковых групп. В 
сочинении «об остяках» автор не обо-
шел стороной и эту тему. Он сообщает о 
многообразии языков и национальностей 
на просторах Сибири, которую населяют 
«Тунгусы, Остяки, Вогулы, Якуты, Само-
иды, Брацкие мужики, Пегая орда, Кирги-
зы, Калмыки и прочая» (с. 26).

В конце главы рассматриваются различ-
ные версии происхождения названия ‘остя-
ки’. Г. Новицкий утверждает, что предста-
вители народа называют себя «кондия» 
или «хондия», а свою страну – Хойдымых. 
Остяки – это прозвище, полученное от пер-
мяков, поскольку автор утверждает, что 
ханты переселились на Обь из Пермской 
земли. Исследователь связывает название 
также со словом «останки»: «Россияне, 
видевшее ихъ идолобесия останки, укры-
вшиеся изъ Пермы, нарекоши ихъ Остяки, 
аки бы останки» (с. 40). Кроме того, есть 
в тексте памятника и другое объяснение: 
«…второе же мнится бытии се, яко же 
здешний полунощный народъ отъ обыкно-
вений своихъ нарекошася сыроядцы – отъ 
сыроядения, тако и ста отъ нравообычая, 
своего, за не народъ сей упражняеть ся ри-
бокъ и отъ повседневной сей пищи ничто 
же вящше сущу во устехъ ихъ, яко ости 
рибни. А отъ нихъ же мниться; быть яка 
название се Остяки…» (с. 40). 

Следует отметить, что позднее Н. А. Абра-
мов по этому поводу высказал другое мне-
ние: «остяк» есть не что иное, как татарское 
«уштяк» ‘грубый, невежественный’. Кроме 
татар и русских, никто не называл хантов 
остяками или уштяками [1, 340].

Во второй главе памятника содержит-
ся материал, характеризующий «житие, 

обыкновение гражданства и прочее». 
Ценностью материала является то, что 
впервые описываются обычаи хантов, что 
безусловно важно для сравнительного 
изуче ния истории народа. Например, со-
гласно обычаю родители сами не могли 
давать имени новорожденным, просили 
об этом проезжих, русских. По мнению 
Г. Новицкого, этот факт обусловил нали-
чие большого количества русских имен 
среди остяков. Когда долго не представ-
лялось такого случая, родители сами на-
зывали ребенка мирским именем, о чем 
свидетельствует источник: «…тогда что 
первое узрить изшедши изъ дому: птицы, 
звери или что ни будь, темъ именемъ ро-
дившееся нарицаетъ» (с. 40).

Глава ценна тем, что в ней дано этногра-
фическое описание хантов. Автор сообща-
ет, что они живут разрозненно, разобщен-
но: свои юрты ставят далеко друг от друга, 
письменности как таковой у народа нет, 
нет и школ и других учреждений, однако 
«эти инородцы отличаются честностью 
въ исполнении разныхъ обязательствъ… 
преступления между остяками, однако, 
случаются редко» (с. 45).

Основные занятия народа ханты, как от-
мечает Г. Новицкий, – оленеводство, охота 
и рыбная ловля. Исследователь подробно 
описывает, как остяки ловят рыбу, в каком 
виде ее едят и как запасают впрок. Так же 

Рис. 1. Первая страница «Краткого описания о народе 
остяцком», 1884 г.

Fig. 1. The first page of “A brief description of the Ostyak 
people”, 1884
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детально описаны устройство их жилищ и 
обстановка. Земледелия ханты не имеют, 
потому что земля «…аще всему питател-
ница и многия изъ радныхъ плодовъ изо-
билиемъ ущедряеть, обаче сему народу 
скудна подаяниемъ… а плодовъ никакихъ 
не преизноситъ» (с. 47). Подробным об-
разом повествуется о собаках и оленях, 
единственных животных, которых держат 
остяки и которые являются средством пе-
редвижения на суше. 

Далее рассказывается об одежде хантов, 
которую они шьют себе сами из холста. 
Холстину сами же выделывают из кра-
пивы, рыбьей кожи. Более теплая одежда 
изготавливается из оленьих шкур, сукна и 
шкурок птиц. Затем в тексте говорится о 
пристрастии остяков к китайскому табаку, 
который они курят и днем и ночью.

В третьей главе памятника описываются 
религиозные верования хантов. Предметом 
их религиозных почитаний выступали пти-
цы (лебеди, гуси), звери (чаще всего мед-
веди) и деревянные изображения этих жи-
вотных. Основными идолами были Старик 
Обский, Гусь и идол Кондийский. В частом 
жертвоприношении автор видит одну из 
причин бедности хантов: «Симъ частымъ 
жертвоприношениемъ впремногую вний-
доша нищету и крайное разорение, яко 
чадъ и женъ своихъ продаваху заимодав-
цемъ своимъ въ работу» (с. 57).

Значительное место в тексте, в главах с 
четвертой по восьмую, отведено истории 
крещения остяков. Известно, что в 1706 г. 
Петром I был издан указ, согласно которому 
церковные деятели должны были «…ехать 
къ остякамъ и вогуличамъ съ проповедью 
евангельскою» и всех их «от мала до вели-
ка крестить», а их «все кумиры и кумирни-
цы, где только будут найдены, сожигать 
и истреблять, и на ихъ местахъ строить 
церкви, часовни и ставить иконы» (с. 59). 
Г. Новицкий подчеркивает, что насажда емая 
христианская религия всегда оставалась 
чуждой народу и только озлобляла его. Видя 
это, правительство даже учредило особую 
должность надзирателя за исполнением но-
вокрещеными христианских обрядов. Не-
которые из назначенных надзирателей по-
платились за свою должность жизнью, что 
случилось и с самим автором монографии. 

Названные главы содержат очерк мис-
сионерской деятельности митрополита 
Филофея среди остяков и вогулов (ман-
си), которая планомерно совершалась из 
года в год. Было совершено несколько 
экспедиций на север Сибири с участием 
самого автора с целью массового креще-
ния северного населения – язычников. Ис-
следователь рассказывает о том, с какими 
трудностями приходилось встречаться 
проповеднику в среде язычников, проти-
вившихся разрушению издавна чтимых 
ими идолов. Говоря об этом, он подчерки-
вает смиренность при крещении вогулов и 
непокорность остяков.

Г. Новицкий подробно описывает исто-
рию Сибирского царства, восхваляя этот 
край и его богатства, дает характеристи-
ку географического положения Сибири и 
проживающих на ее территории народов: 
«Сибирское государство содержится 
въ полнощной стране, по разделении ма-
тематическомъ преоделенно въ второй 
быти части, во Азии… иже пределъ Евро-
пы великую реку Объ назнаменоваша, сии 
начало сего государства полагають быти 
въ Европии, пределы же своими прости-
рается даже во Азию» (с. 72).

В сочинении отмечаются тесные торго-
вые отношения Сибири и Китая (причем 
это фактически единственная страна, ко-
торая упоминается в контексте торговли с 
Сибирью): «…содержитъ съ темъ слав-
нымъ государствомъ Китайскимъ вся 
торговыя промыслы, пременяя товары 
своя сиберския: соболи, горностаи, белку 
и прочая. Оттуду же превеликия богат-
ства злата, сребра, драгихъ камений, 
шелковыхъ парчей, сосудовъ каменныхъ 
избранныхъ и прочая» (с. 66).

Рассказывая о столице этого богатого 
края, Тобольске, автор называет его точ-
ное географическое положение: «…градъ 
Тоболескъ обретаеться же подъ граду-
сомъ 57 и 30 минутъ широты, даже до 
студенаго полунощнаго круга». Указыва-
ется также, что «Тоболескъ градъ наречеся 
отъ Тоболъ реки…» (с. 79).

В исследовании можно обнаружить вы-
сказывания об огромной высоте и величии 
сибирских гор, где добывали «…само-
родной хрусталь, слюду чисту…» (с. 84). 
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Здесь же, в горах, варили снадобье, изле-
чивающее от всех болезней, «вкусомъ со-
держитъ квасъ и сланость» (с. 84). При 
этом до сих пор неизвестно, какое лекар-
ство имелось в виду. 

Интересно, что в сочинении встречают-
ся библейские мотивы. Так, в рассказе о 
мамонтовых костях упоминаются Потоп 
и Ноев ковчег. Ненцы полагали, что это 
кости единорогов, «нанесенных Ноева во-
дою». Автор же выдвигает собственную 
версию относительно находок: «…не зем-
ля ли естественнее и самородне отъ себе 
производить кости сия» (с. 56). 

В источнике приводятся названия си-
бирских рек: Тура, Тобол, Иртыш, Обь 
и др. Автор подчеркивает величие Туры, 
по берегам которой живут вогуличи, веру-
ющие в злых идолов. «Въ Туру впадаеть 
река Тагилъ; другая Ница, и за едино со-
вокупленна. Обаче нарыцаютъся первымъ 
именемъ Тура, первенства ради. Отсюду 
входите внутръ Сиберския страны; по 
ней же жытелствують Татаре; впада-
еть же въ реку Тоболъ, Тоболъ въ Иртыш, 
Иртиш въ великую реку Обь» (с. 77).

Не менее богат и разнообразен языковой 
материал памятника письменности, позво-
ляющий судить о состоянии русского лите-
ратурного языка в период его становления. 
Обратимся к примерам процесса архаи-
зации языка: «Единое ми толико пред-
стоитъ сумнение, да не буду осужденъ, 
яко не сладкословесникъ, ниже высокимъ 
хитросплетенныхъ словесъ украшениемъ 
изобрази сия и всемирному дерзну предать 
позорищу: обаче блюдохся, первое, да не 
хитросоплетениемъ словесъ покрившая-
ся сумнителна и неудобна сихъ истинна 
разу мению будеть яже ныне простонаре-
чиемъ световидно изявленна суть» (с. 49). 
Здесь блюдохся – ‘оберегался’ (от слова 
блюстить – ‘беречься’)3 (с. 100); свето-
видно – сложное наречие, образованное от 
двух основ ‘видеть свет’, неологизм свое-
го времени, слово отсутствует в словарях. 

В целом в тексте найдено более 75 единиц 
устаревших слов, в частности следу ющие: 
абысъ (татарский поп), брань (война), 
вертепы (пещеры), воя (войска), десница 

3  Словарь русского языка XVIII века. Л., 1994. Вып. 2. 

(правая рука), жерц (жрец), зрачный (види-
мый), изветъ (донос), истый (подлинный), 
кринъ (лилия), палица (посох), прибытче-
ство (нажива), пухлина (опухоль), тщание 
(старание), узилище (тюрьма), шкаредь (па-
кость) и др. Особый интерес представляет 
богатейший топонимический и антропони-
мический материал памятника.

Заключение
Таким образом, сочинение Григория 

Новицкого – это первый этнографический 
труд в России о Сибири. В работе содер-
жатся бесценные свидетельства об укладе 
жизни остяков.

Текст памятника дает обширное опи-
сание сибирских земель, народов, про-
живающих здесь, и представляет ценный 
для исследователей исторический и эт-
нокультурный материал, является свиде-
тельством процессов, происходивших в 
русском языке в период становления его 
норм. Богатое и разнообразное содержа-
ние источника позволяет разнопрофиль-
ным ученым извлечь много интересных 
фактов исторического, этнографического 
и культурологического характера.

Несомненно, «Краткое описание о народе 
остяцком» заслуживает внимания историков 
и географов, филологов и литературоведов.

Рис. 2. Последняя страница «Краткого описания 
о народе остяцком», 1884 г.

Fig. 2. The last page of “A brief description of the Ostyak 
people”, 1884
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Introduction. The written monument of Siberian writing “A brief description of the Ostyak people” contains a unique 
description of the life of the indigenous population of Siberia, the Ostyaks, made by a historiographer Grigory Novitsky on 
the basis of personal observations. The article analyses the structure and content of the monument, presents a historical 
information about the time of creation and its authorship, notes the historical and cultural significance of the source. The 
objective of the article is to  carry out its historical and cultural analysis, including the analysis of its structure and content.
Materials and Methods. The study was based on the material of the Siberian written monument of the early XVIII century “A 
brief description of the Ostyak people” by G. Novitsky. To obtain objective conclusionsthe author employed descriptive and 
comparative methods. When analyzing the structure, content and information value of the text, the methods of component 
analysis and structural-semantic were used.
Results and Discussion. The article presents the historical and cultural analysis of the first ethnographic work on Siberia. 
It contains an analysis of the description of the life and culture of the Ostyaks who historically lives in Siberia, the location of 
their lands and contacts with other peoples. The book is noted to contain reliable information about the history of Siberia, its 
borders and natural wealth, the indigenous peoples living in this region, the Tatar tribes, their rulers, the initial reign of Khan 
Kuchum, the foundation of the first towns of Siberia, as well as the conquest of Siberia by Ermak. In detailed way the text 
shows the area that at that time was inhabited by the Khanty. Historically, the representatives of various language groups 
lived here. The text of the written monument provides the information about the diversity of cultures and languages on the 
territory of Siberia. The rich and varied ethno-cultural linguistic material of the written monument witnesses the state of the 
Russian literary national language in the period of the formation of its norms.
Conclusion. The text of the written monument, containing an extensive description of the Siberian lands and the peoples 
living there, is a valuable historical and ethno-cultural material for researchers, the evidence of the processes that took place 
in the Russian language during the formation of its norms.
Keywords: a written monument of Siberian writing, the Ostyaks, information content, historical, cultural and ethnocultural 
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Поземельно-хозяйственная функция 
общины крестьян Коми края в XVIII в.
Анна Капитоновна Гагиева 

Коми республиканская академия государственной службы и управления, 
Сыктывкар, Россия

Введение. Статья посвящена изучению истории общины и ее функций, среди которых одной из основных явля-
лась поземельно-хозяйственная. На протяжении ряда столетий она определяла жизнь и мироустройство каждой 
крестьянской семьи, деревни и волости и в конечном счете создавала прочную основу развития государства, где 
крестьянство выступало главным производителем сельскохозяйственной продукции, а сельское хозяйство – осно-
вой экономики. Актуальность темы усиливается отсутствием исследований по истории общины крестьян Коми края 
в XVIII в. Цель статьи – рассмотреть поземельно-хозяйственную функцию крестьянской общины Коми края в эпоху 
позднего феодализма. Для ее достижения решались следующие задачи: изучались роль и место крестьянского 
мира при решении поземельных споров и конфликтов как внутри волости, так и за ее пределами. 
Материалы и методы. Основой методики исследования стал системный подход, а базовыми методами – систем-
но-структурный, исторический, формально-юридический. С их помощью были проанализированы опубликованные 
и неопубликованные документы. 
Результаты исследования и их обсуждение. Как показало изучение опубликованных и неопубликованных до-
кументов, на территории Коми края (Яренский и Усть-Сысольский уезды), где проживало черносошное, а позд-
нее государственное крестьянство, в изучаемое время роль общины как поземельно-хозяйственной организации 
услож нялась, что было связано с рядом правительственных мероприятий. Они привели к усилению крестьянского 
малоземелья и нищеты. Переделы земель, которые виделись власти выходом из создавшегося положения, не 
стали повсеместными.
Заключение. В XVIII в. при урегулировании поземельно-хозяйственных отношений община крестьян Коми края 
приобрела ряд специфических черт. Наряду с мирским землепользованием здесь активно развивалось индивиду-
альное, что определяло характер взаимоотношений между однообщинниками. К концу изучаемого периода община 
сама стала активным участником поземельных операций. Она заключала договоры аренды с заводчиками и купца-
ми на пользование теми или иными участками мирского земельного фонда. 
Ключевые слова: община, воеводская канцелярия, Яренский уезд, Усть-Сысольский уезд, надел, пашня, сенокос 
Для цитирования: Гагиева А. К. Поземельно-хозяйственная функция общины крестьян Коми края в XVIII в. // Фин-
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Введение
Вопросы хозяйственного освоения Евро-

пейского Севера России и входящих в него 
регионов в прошлом и настоящем стоят в 
ряду крупномасштабных проблем истории, 
в том числе таких как развитие сельскохо-
зяйственного производства, вклад крестьян-
ства в хозяйственное освоение территорий, 
земельная обеспеченность населения и др. 

Актуальность изучения поземельной 
общины крестьян Коми края и ее хозяй-
ственной функции не вызывает сомнений. 
Поземельные отношения на протяжении 
ряда столетий определяли жизнь и миро-
устройство каждой крестьянской семьи, 
деревни и волости и в конечном счете соз-
давали прочную основу развития государ-
ства, где крестьянство являлось главным 

производителем сельскохозяйственной 
продукции. 

До настоящего времени нет специальных 
работ по истории общины крестьян Коми 
края в эпоху позднего феодализма. Цель ста-
тьи – рассмотреть поземельно-хозяйствен-
ную функцию крестьянской общины Коми 
края на протяжении XVIII в. Для ее дости-
жения решались следующие задачи: изуча-
лись роль и место крестьянского мира при 
решении поземельных споров и конфликтов 
как внутри волости, так и за ее пределами. 

Обзор литературы
Изучение истории крестьянских позе-

мельных союзов Европейского Севера за-
нимает особое место в историографии. По 
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нашим данным, только истории северной 
общины досоветского периода посвящено 
113 работ, в том числе монографий, статей, 
очерков и др.1 

Первой в рассматриваемом направлении 
была статья А. Лалоша «Сельская община 
в Олонецкой губернии», опубликованная в 
1874 г., где автор пытался выявить специфи-
ческие отличия крестьянских общин Севера 
и Юга России [18]. В 1877 г. П. А. Соколов-
ский в работе «Очерки истории сельской 
общины на Севере России» открыл новый 
этап в исследовании вопроса. Он утверж-
дал, что в северной общине не было эко-
номического неравенства и принуждения, 
а господствовали равные права ее членов 
[25, 39–52]. А. Я. Ефименко вступила в по-
лемику с П. А. Соколовским и выдвинула 
интересную теорию, согласно которой на 
Севере колонизация и освоение незаселен-
ных пространств происходили семейными 
союзами – задругами или печищами. Созда-
валось нераздельное владение большой ро-
довой семьи [9]. Печищное землевладение 
было основано на принципе «долевой орга-
низации». Каждый двор имел право на долю 
земельного владения деревни. В результате 
эволюции семейно-долевого землевладе-
ния и в силу определенных исторических 
усло вий общинное землевладение в течение 
XVII в. превратилось в подворное, которое 
сохранялось и в последующие периоды. 
При этом община на Севере являлась не 
только поземельной, но и общественной ор-
ганизацией, имевшей выборное общинное 
управление и аппарат [8, 149, 170]. 

На рубеже XIX–XX вв. внимание иссле-
дователей привлекала и община крестьян 
Коми края. И. Красноперов в статье «Зы-
рянская община на Севере России» пока-
зал особенности поземельных отношений 
в крае и поддержал концепцию А. Я. Ефи-
менко [17]. Аналогичной точки зрения при-
держивался и М. Большаков, описывая кре-
стьянскую общину у зырян начала XX в. [6]. 
Особо следует сказать о работе М. М. Бого-
словского «Земское самоуправление на Рус-
ском Севере в XVII в.» [5]. Написанная на 

1 См.: Гагиева А. К.  Община крестьян Коми края во второй половине XVIII в.: автореф. дис. … канд. ист. 
наук. Л., 1987.

2 См.: Никитина Л. Н. Cсоседская община у удмуртов в пореформенный период (1861–1900 гг): авто-
реф. дис. …  канд. ист. наук. Л., 1984.

основе большого количества исторических 
источников, в том числе писцовых и пере-
писных книг, впервые введенных в научный 
оборот, она была посвящена заселению и 
самоуправлению крестьянских миров По-
морья и Европейского Севера. Автор счи-
тал, что крестьянские общины, сформиро-
ванные в XVII в., были самостоятельными 
самоуправляющимися единицами, которые 
решали самые разнообразные вопросы кре-
стьянской жизни, в том числе поземельные. 

В XX – начале XXI в. исследование функ-
ций крестьянской организации вышло на 
новый этап [1–3; 7; 15; 16; 24]. Изучались 
история общины досоветского периода у 
финно-угорских народов [13; 14; 19; 22; 
24], крестьян Центральной России [1; 23], 
Русского Севера [2; 15; 16], Сибири [20]. 
Интересным представляется исследование 
Л. Н. Никитиной, посвященное удмуртской 
соседской общине, где впервые была дана 
характеристика поземельной организации, 
а также показана специфика ее деятельно-
сти в пореформенный период2.

В то же время в региональной истори-
ографии появились работы по истории 
землепользования в Коми крае в XVIII в. 
В первую очередь речь идет о статьях 
Д. Д. Балуевой [3; 4]. К сожалению, история 
крестьянской общины не входила в круг ее 
исследовательских задач. В фундаменталь-
ных трудах по истории Республики Коми 
основное внимание было уделено земле-
пользованию и землевладению, истории 
сельскохозяйственного производства, агро-
технике и т. д. [10–12; 21]. Об общине как 
крестьянском поземельном союзе практи-
чески нечего не говорилось.

Материалы и методы 
Основой методики исследования стал 

системный подход, а базовыми методами – 
системно-структурный, исторический, фор-
мально-юридический и некоторые другие. 
С их помощью были проанализированы 
опубликованные и неопубликованные до-
кументы. Последние традиционно делились 
на директивные (постановления и реше-
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ния), организационные (протоколы заседа-
ний), коммуникативные (переписка), учет-
но-отчетные (отчеты). Архивные источники 
были представлены архивными фондами, 
отложившимися в различных архивохрани-
лищах страны: Российского государствен-
ного архива древних актов (РГАДА)3; Госу-
дарственного архива Вологодской области 
(ГА ВО)4; Научного архива Коми научного 
центра Уральского отделения РАН (НА 
КНЦ УрО РАН)5. Были изучены постанов-
ления воеводской канцелярии и уездного 
суда, документы волостных органов управ-
ления, отчеты и донесения представителей 
волостной и уездной администраций по во-
просам землевладения и землепользования. 
Для решения задач исследования также был 
привлечен массив опубликованных источ-
ников – нормативные и законодательные 
акты, отраженные в Полном собрании зако-
нов Российской империи6. 

Необходимо признать, что исследовате-
лям, которые занимались и сегодня зани-
маются проблемами феодализма, представ-
ленные исторические источники хорошо 
известны. Тем не менее для изучения позе-
мельно-хозяйственной функции крестьян-
ской общины Коми края в XVIII в. они при-
влечены впервые.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Коми край – термин условный. Он вклю-
чает территории бассейнов текущих в раз-
ных направлениях рек: Печоры, Вычегды, 
Сысолы и их притоков. Этот обширный 
регион начиная с первой половины XVIII в. 
испытывал постоянные трансформации в 
сфере управления, которые сопровожда-
лись изменениями в административном 
устройстве. К 1750 г. исследуемая терри-
тория входила в Яренский и Пустозерский 
уезды Архангелогородской и Сибирской гу-
берний. Спустя 30 лет, в связи с образовани-
ем Вологодского наместничества, она была 
включена в различные уезды и губернии: 
Пустозерский уезд и Пысская волость – в 

3 РГАДА. Ф. 609. Оп. 1–3.
4 ГА ВО. Ф. 844. Оп. 1.
5 НА КНЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 12. Д. 45; Ф. 5. Оп. 2. Д. 401.
6 См.: Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собр. 1-е. 1649–1825 гг. СПб., 1830. 
7 НА КНЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 12. Д. 45. Л. 67–69, 149, 150–151 и др.

Мезенский уезд Архангелогородского на-
местничества (с 1796 г. – в Архангелогород-
скую губернию); район рек Лузы и Летки – 
в Лальский уезд Великоустюжской области 
(с 1796 г. – в Усть-Сысольский уезд). 

В 1780 г. Яренский уезд был разделен на 
Яренский и Усть-Сысольский с населением 
более 67 тыс. чел. [12, 218–224]. В большин-
стве своем оно относилось к категории чер-
носошных, с начала XVIII в. – государствен-
ных крестьян, которые не знали крепостной 
зависимости, платили налоги и исполняли 
государственные повинности в пользу го-
сударства. Они издавна были объединены в 
крестьянские общины – волости. Собствен-
ником всей земли в крае, включая удобные и 
неудобные для хлебопашества земли, было 
государство, передававшее право пользова-
ния землей крестьянским организациям, за 
что последние должны были выплачивать 
налоги и исполнять повинности. 

Как показывают исторические источни-
ки, волости, где проживало крестьянское 
население, являлись административными 
и поземельными единицами. Сложившаяся 
здесь крестьянская община по структуре и 
функциям напоминала общину Европей-
ского Севера, но имела особенности, пре-
жде всего в вопросах распоряжения землей. 
Все земли сами крестьяне делили на мир-
ские, находящиеся в общем пользовании 
всех крестьян волости, и личные, причем 
пашня и сенокос в большинстве случаев 
состояла в бессрочном условном индивиду-
альном крестьянском пользовании. 

Несмотря на то что с 1766 г. правитель-
ство запрещало обращение с землей внутри 
волости, крестьяне края на протяжении ис-
следуемого периода продолжали активно и 
свободно продавать, покупать, передавать 
по наследству, обменивать свои участки7. 
Иногда на этой почве возникали споры и 
конфликты. Для их разрешения существо-
вали мирской сход и выборное крестьян-
ское управление. Если земля не выходила 
из тягла и поземельная сделка не затра-
гивала интересов односельчан, то пози-
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ция общества была нейтральной. Должны 
были быть соблюдены все формальности: 
подготовлены документы и заплачены по-
шлины8. Если же возникали споры и было 
обращение к представителям крестьянско-
го управления, то для их разрешения соби-
рался мирской сход. В 1772 г. в Палевицкой 
волости на «мирском» сходе разбиралась 
челобитная Ивана Шуктомова о разделе 
между братьями сенокосных и пашенных 
земель. В документе отмечалось, что отец 
разделил землю между братьями, но Ивану 
достался «худший участок… и его [Ива-
на] изобидели». Он просил пересмотреть 
раздел и дать ему более удобные участки9. 
Аналогичная жалоба рассматривалась в 
Часовской волости в 1765 г.10. Ни в том ни 
в другом случае община не встала на сто-
рону истцов, так как земля была передана 
и разделена по наследству, о чем имелись 
подтверждающие документы и свидетели. 

Количество подобного рода дел, обсуж-
даемых на «мирских» сходах, постоянно 
возрастало. Этому способствовало и Ге-
неральное межевание земель, проведен-
ное в крае в 1784–1786 гг. По его итогам 
крестьянское землепользование получило 
юридическое оформление и ограничение. 
Каждой волости были отведены так назы-
ваемые дачи (усадебные, сенокосные зем-
ли, выгон, лес, неудобные земли) из расчета 
15 дес. на одну ревизскую душу. Расчищен-
ные ранее земельные участки, находящиеся 
в 15 верстах от селений, не попадали в кре-
стьянский земельный фонд волости11. Они 
были отмежеваны в казну и превращены в 
казенные оброчные статьи. Крестьяне теря-
ли землю и пытались доказать свое право 
на владение участками на мирских сходах, а 
если этого не получалось, то обращались к 
уездным властям. В этом случае мир всегда 
защищал интересы односельчан.

Кроме индивидуальных в каждой общине 
существовали мирские земли: участки под 
улицами, лежащие «впусте» (не введенные 
в сельскохозяйственный оборот), пастбища, 

8 ГА ВО. Ф. 844. Оп. 1. Д. 142. Л. 52, 52 об.; РГАДА. Ф. 609. Оп. 1. Д. 2. Л. 1; Оп. 2. Д. 389 и др.
9 РГАДА. Ф. 609. Оп. 1. Д. 666. Л. 35.
10 Там же. Оп. 2. Д. 121. Л. 18.
11 См.: ПСЗ. Т. 17, № 12659.
12 РГАДА. Ф. 609. Оп. 1. Д. 399. Л. 2, 7; Д. 245. Л. 3–5; Д. 156. Л. 6–9 и др. 
13 Там же. Д. 399. Л. 1–47.
14 Там же. Л. 48–50.

реки, леса и др.12 За них необходимо было 
выплачивать налоги, которые собирались со 
всех крестьян волости, что было обремени-
тельно. Довольно часто решением мирского 
схода часть этих земель отдавалась на от-
куп односельчанам. Источники показыва-
ют, что получить их можно было на разных 
основаниях: посредством аренды, покупки, 
выкупа и т. д.)13. При сделке оформлялись 
следу ющие документы: письменное реше-
ние мирского схода, крепость на владение 
землей, квитанции об уплате пошлин. В до-
кументе оговаривалось, что, если участок не 
содержался «в культурном состоянии», т. е.  
зарастал кустарниками и травой, он должен 
был вернуться в разряд мирских. Например, 
так поступили в 1776 г. с арендованной у 
мира землей крестьянина Визингской воло-
сти Дикоева, который «землю запустил, при-
читающие деньги не платит и все пропил»14.

Для выплаты постоянно растущих де-
нежных налогов община на изучаемой тер-
ритории сдавала в аренду земли купцам, 
мещанам, промышленникам. В основном 
это были земли, смытые в одном месте и 
нанесенные в другом, сенокосы, промыс-
ловые угодья и др. На протяжении всего 
изучаемого периода число таких сделок 
постоянно росло. Если одна из сторон не 
выполняла взятые на себя обязательства, 
то окончательное решение оставалось за 
уездной администрацией. 

Поземельно-хозяйственная функция 
крестьян ской общины в крае наиболее ярко 
проявилась при защите мирских земель от 
посягательств частных лиц: заводовладель-
цев, купцов и мещан. Об этом неоднократ-
но упоминалось в работах исследователей. 
Крестьянские организации активно отстаи-
вали свои права на пользование землей. Су-
дебные тяжбы длились годами, и довольно 
часто крестьянские миры выходили из них 
победителями [20, 52].

Аналогичную позицию занимали кре-
стьянские организации, когда наблюдались 
злоупотребления со стороны правитель-
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ственных чиновников, – при проведении 
межевания те нередко шли на поводу у по-
садских людей и записывали крестьянские 
земли в их владение. Так, в общее владение 
усть-сысольских купцов было замежевано 
более 350 дес. земли, которыми пользо-
вались крестьяне деревень Озел, Сейты и 
других населенных пунктов [12, 238]. В ре-
зультате судебных разбирательств купцам 
и мещанам пришлось заплатить штраф.

Рассматривая поземельно-хозяйствен-
ную функцию крестьянской организации, 
нельзя не сказать о земельных переделах. 
Известно, что сразу же после проведения 
межевания правительство стало вводить в 
практику общегосударственное санкцио-
нирование уравнения всех земельных вла-
дений государственных крестьян. Этому 
были посвящены Инструкция землемерам, 
к Генеральному всей империи земель раз-
межеванию 1766 г. и законы 1797–1798 и 
1800 гг.15 Переделы становились обязатель-
ными. Они поддерживались государствен-
ной властью и должны были, по мнению 
верховного собственника земли, помочь 
тем, кто не имел 15-десятинной нормы. За-
коном 1798 г. казенным палатам предписы-
валось учинить «разверстку земель между 
казенными крестьянами совершенно урав-
нительную по всей губернии единожды»16. 
Разверстку должны были проводить чинов-
ники администраций совместно с мирским 
управлением и с согласия мирского схода.

Как показывают исторические источ-
ники, классических валовых переделов в 
волостях края не проводилось. Однако о 
частных переделах существуют некото-
рые косвенные упоминания. Например, 
в окладной книге земского целовальника 
Гамской волости Яренского уезда Михаила 
Авакумова за 1764 г. при раскладке оброч-
ного сбора между крестьянами для опреде-
ления их состоятельности была учтена вся 
волостная земля, включая личные и мир-
ские земли. В результате пересмотра норм 
надельной земли из 50 домохозяев у 34 из-
менилось земельное обеспечение17. Такая 
же переверстка-передел, по свидетельству 

15 См.: ПСЗ. Т. 26, № 16662, 19500, 19639.
16 Там же. Т. 25, № 18633.
17 РГАДА. Ф. 609. Оп. 2. Д. 172. Л. 14–17 об.
18 Там же. Оп. 1. Д. 669. Л. 222.

источника, наблюдалась в Ленской волости 
в 1774 г., когда «сотские и мирские люди 
учинили уравнительную разверстку, кото-
рой с 1770 г. не было»18. Разверстка земли 
в том и другом случае проходила прежде 
всего с учетом изменений в хозяйственном 
состоянии крестьянина. 

Крестьянский мир поддерживал переде-
лы, так как это позволяло снизить налого-
вую нагрузку для отдельных категорий кре-
стьян и перераспределить ее в пользу более 
крепких в экономическом плане. 

Заключение
Как и в предыдущий период, в XVIII в. 

на территории Коми края господствовала 
территориальная соседская община, гра-
ницы которой совпадали с администра-
тивной единицей – волостью. По структу-
ре и задачам она напоминала вотчинную 
общину центра России и имела общие 
черты с подобными организациями фин-
но-угорских народов: наличие «мирских», 
т. е. общих для всех крестьян, земель, со-
лидарность при отстаивании земельного 
фонда волости и др.

Вместе с тем на территории Коми края 
поземельная функция общины на протяже-
нии XVIII столетия приобрела ряд специ-
фических черт. Во-первых, здесь наряду с 
мирским землепользованием активно разви-
валось индивидуальное. Крестьянский мир 
контролировал количество земли в каждом 
хозяйстве, поддерживал и сохранял взгляды 
крестьян на землю как на собственную. Он 
разрешал поземельные споры и не прибегал 
при этом к помощи уездной администрации. 
Во-вторых, к концу изучаемого периода об-
щина сама стала активным участником по-
земельных операций. Она заключала дого-
воры аренды с заводчиками и  купцами на 
пользование теми или иными участками 
из мирского земельного фонда. При любой 
форме соблюдалось одно условие – исправ-
ная выплата поземельного денежного на-
лога. В-третьих, к концу XVIII в. задачи по 
урегулированию поземельно-хозяйствен-
ных отношений в общине усложнились, что 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

450 Финно–угорский мир. 2022. Том 14, № 4 

было связано с рядом правительственных 
мероприятий, которые привели к усилению 
крестьянского малоземелья и нищеты. Пе-

ределы, которые представлялись власти вы-
ходом из сложившейся ситуации, на изуча-
емой территории не стали массовыми. 
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Introduction. The article studies of the history of the community and its functions, with land-economic being one of the 
main ones. For a number of centuries, it determined the life and world order of every peasant family, village and parish, 
and ultimately created a solid foundation for the development of the state, where the peasantry was the main producer of 
agricultural products, and agriculture was the basis of the economy. The relevance of the topic is also enhanced by the lack 
of research on the history of the peasant community of the Komi Region in the XVIII century. The purpose of the article is to 
consider the land-economic function of the peasant community of the Komi region in the era of late feudalism. To achieve 
it, the following items were considered: the role and place of the peasant “world” in solving land disputes and conflicts both 
inside the parish and outside it were studied.
Materials and Methods. The research methodology is based on a systematic approach, with other relevant methods such 
as system-structural, historical, formal-legal and others to be employed. They formed the basis for the analysis of published 
and unpublished documents.
Results and Discussion. The study of published and unpublished documents shown that on the territory of the Komi 
Territory (Yarensky and Ust-Sysolsky counties), there were the black-collar and later state peasantry. At the time under 
study the role of the community as a land-economic organization became more complicated, which was due to a number 
of government measures. They led to an increase in peasant land shortage and poverty. Land redistribution, which the 
authorities considered as a solution, did not become widespread.
Conclusion. In the XVIII century, during the settlement of land-economic relations, the community of peasants of the Komi 
region acquired a number of specific features. Firstly, along with the mundane land use, the individual actively developed. 
Secondly, by the end of the study period, the peasants’ community itself became an active participant in land operations. 
It rented out, entered into contracts with individuals, breeders, merchants, for the use of certain sections of the “mundane” 
land fund.
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For citation: Gagieva AK. Land and economic function of the peasants’ community of the Komi region in the XVIII century. 
Finno-ugorskii mir = Finno-Ugric World. 2022;14;4:445–452. (In Russ.). DOI: 10.15507/2076-2577.014.2022.04.445-452. 

1. Aleksandrov VA. Rural community in Russia 
(XVII – early XIX century). Moscow; 1976. 
(In Russ.)

2. Baklanova EN. Peasant household and com-
munity in the Russian North: Late XVII – 
early XVIII century. Moscow; 1976. (In 
Russ.)

3. Balueva DD. From the history of land rela-
tions in the Komi region in the XVIII cen-
tury. Istoriko-filologicheskii sbornik = His-
torical and philological collection. Syktyvkar; 
1958;4:53–73. (In Russ.) 

4. Balueva DD. Property stratification and de-
velopment of otkhodnichestvo in the Komi 
village in the middle of the XVIII century. 
K voprosu o pervonachal'nom nakoplenii v 
Rossii (XVII–XVIII vv.): sb. st. = On the issue 

of primitive accumulation in Russia (XVII–
XVIII centuries). Collection of articles. Mos-
cow; 1958:222–242. (In Russ.)

5. Bogoslovskii MM. Zemstvo self-government 
in the Russian North in the XVII century. 
Moscow; 1909;1. (In Russ.)

6. Bol'shakov MA. The community of the Zy-
ryans. Zhivaia starina = Living antiquity. 
Saint-Petersburg; 1909;1–4. (In Russ.)

7. Gagieva AK. Influence of Russian mo-
dernization on the management system 
in the Komi region in the XVIII centu-
ry. Vestnik arkhivista = Herald of an ar-
chivist. 2021;3:779–790. (In Russ.). DOI: 
10.28995/2073-0101-2021-3-779-790.

8. Efimenko AIa. Studies of folk life. Moscow; 
1884;1. (In Russ.)

REFERENCES

Original article

DOI: 10.15507/2076-2577.014.2022.04.445-452

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



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

452 Финно–угорский мир. 2022. Том 14, № 4 

9. Efimenko AIa. Folk legal customs of the 
Lapps, Karelians and Samoyeds of the 
Arkhangelsk province. Saint-Petersburg; 
1877;8. (In Russ.)

10. Zherebtsov LN. Historical and cultural rela-
tions of the Komi with neighboring peoples, 
X – early XX century. Moscow; 1982. (In 
Russ.)

11. Berkhin IB, ed. History of the Komi ASSR 
from ancient times to the present day. 
2nd ed. Syktyvkar; 1981. (In Russ.)

12. Smetanin AF, ed. History of Komi: from 
ancient times to the end of the XX century. 
Syktyvkar; 2004;1. (In Russ.)

13. Kadykova GN. Mari peasant family of the 
Vasilsky district of the Nizhny Novgorod 
province at the end of the XVIII – the fi rst 
half of the XIX centuries. Finno-ugorskii 
mir = Finno-Ugric World. 2016;4:90–95. (In 
Russ.)

14. Kozlova KI. Essays on the ethnic history 
of the Mari people. Moscow; 1978. (In 
Russ.)

15. Kolesnikov PA. History of the European 
North of the USSR in the feudal and capi-
talist eras in pre-revolutionary and Soviet 
literature. Voprosy agrarnoi istorii: mate-
rialy nauch. konf. po istorii sel. khoz-va i 
krest'ianstva Evrop. Severa SSSR. = Ques-
tions of agricultural history. Proceedings 
of the scientific conference on the his-
tory of agriculture and the peasantry of the 
European North of the USSR. Vologda; 
1968;1:465–500. (In Russ.)

16. Kolesnikov PA. Northern village in the 
XV – fi rst half of the XIX centuries: On the 
evolution of agrarian relations in the Rus-
sian State. Vologda; 1976. (In Russ.)

17. Krasnoperov I. Zyryan community in the 
North of Russia. Zemlevedenie = Geography. 
1908;2:59–86. (In Russ.)

18. Lalosh A. Rural community in the Olonets 
province. Otechestvennye zapiski = Domestic 
notes. 1874;2:218–237. (In Russ.)

19. Mal'tseva AK. The role of the community of 
peasants of the Komi region in matters of land 
ownership and land use. Komi krest'ianstvo 
v epokhu feodalizma i kapitalizma = Komi 
peasant ry in the era of feudalism and capital-
ism. Syktyvkar; 1983;29:39–54. (In Russ.)

20. Minenko NA. Russian peasant community 
in Western Siberia, XVIII – first half of the 
XIX century. Novosibirsk; 1991. (In Russ.)

21. Sivkov KV et al., eds. Essays on the history of 
the Komi ASSR. Syktyvkar; 1955;1. (In Russ.)

22. Pershina TA, Pershin SV. The relative composi-
tion of the Mordovian, Russian and Tatar fa-
mily-households in the fi rst half of the XIX cen-
tury: a comparative analysis. Finno-ugorskii 
mir = Finno-Ugric World. 2022;14;1:78–
86. (In Russ.).  DOI: 10.15507/2076-
2577.014.2022.01.78-86.

23. Prokof'eva LS. Peasant community in Russia 
in the second half of the XVIII – fi rst half of 
the XIX century: (Based on the materials of 
the Sheremetev estates). Leningrad; 1981. (In 
Russ.)

24. Smirnov IN. Pre-revolutionary Mari family 
and its way of life. Interethnic relations of the 
population of the Mari region. Mezhetnicheskie 
sviazi naseleniia Mariiskogo kraia = Interethnic 
relations of the population of the Mari region. 
Yoshkar-Ola; 1991;20:94–122. (In Russ.)

25. Sokolovskii PA. Essays on the history of a ru-
ral community in the North of Russia. Saint-
Petersburg; 1877. (In Russ.)

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

A. K. Gagieva – Doctor of History, Professor, Department of State and Municipal 
Administration, Komi Republican Academy of Public Administration and Management, 
gngkol2@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-6095-5082

Submitted 28.03.2022; reviewing 22.04.2022; accepted 29.09.2022.



HISTORICAL STUDIES

Finno-Ugric World. 2022. Vol. 14, no. 4 453

Домашние животные и птицы  
в традиционных обрядах мордвы:  
финно-угорский контекст
Татьяна Петровна Девяткина

Мордовский государственный педагогический университет
имени М. Е. Евсевьева

Серафима Сергеевна Панфилова
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва
Саранск, Россия

Введение. В статье представлено исследование функций домашних животных и птиц в традиционных обрядах 
мордвы в контексте других финно-угорских этносов России. Выявлен уровень трансформации анималистических 
и орнитоморфных обрядов мордвы, а также их сходства и различия с обрядами марийцев, удмуртов, коми, карел, 
вепсов, хантов.
Материалы и методы. В основу исследования положены как опубликованные фольклорно-этнографические ма-
териалы, так и полевые материалы авторов. Их анализ осуществлен посредством описательного и сравнительно-
сопоставительного методов в синхронии и диахронии. 
Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании впервые выявлено многообразие функций домаш-
них животных и птиц в традиционных обрядах мордвы в контексте других финно-угорских этносов России. Помимо 
роли ритуальной жертвы они выполняют апотропеическую функцию в народных приметах и гаданиях, благодар-
ственную и умилостивительную – в обрядах, связанных с божествами-покровителями. В современной культуре 
мордвы и других финно-угорских этносов России наблюдается трансформация традиционных обрядовых функций 
домашних животных и птиц в утилитарную. 
Заключение. Сопоставительный анализ мордовских материалов с данными марийцев, карел, коми, удмуртов, веп-
сов, хантов показал, что традиционным обрядам каждого этноса присущи как специфические, так и общие харак-
теристики использования домашних животных и птиц. В современной обрядовой практике данных этносов куры, 
петухи, овцы и свиньи выполняют утилитарную функцию. 
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Введение
Функции домашних животных и птиц 

были весьма четко обозначены уже на ран-
ней стадии развития религиозно-мифоло-
гических представлений мордвы и ряда 
других финно-угорских этносов России. 
Домашний скот и птица могли выступать 
в роли сакральных существ – носителей 
плодородия, цикличности, а также занима-
ли важное место в традиционных обрядах, 
приметах, гаданиях, народной медицине. 
Исследование было предпринято с целью 
выявления функций домашних животных 
(лошадей, овец, свиней, коров, бычков, со-
бак, кошек) и птиц (гусей, уток, кур, пе-

тухов) в традиционных обрядах мордвы в 
сопоставлении с обрядами марийцев, уд-
муртов, коми, карел, вепсов, хантов. 

Обзор литературы
Анализ опубликованных на данный 

момент научных работ показал, что обо-
значенная нами тема не была предметом 
отдельного исследования. Однако некото-
рые ее аспекты были отражены в публи-
кациях первых собирателей фольклора и 
этнографии начиная со второй половины 
XIX в. В частности, ими была отмечена 
функция животных как жертвенных во 
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время языческих календарных обрядов-
молений (озксов) мордвы в различных об-
ластях Российской империи [13; 16]. Из 
ранних публикаций заслуживает внима-
ния работа В. Майнова, который впервые 
указал на то, что для каждого озкса морд-
ва устанавливала вид и цвет жертвенного 
животного [22, 90].

Важным в данном контексте является 
исследование М. Е. Евсевьева «Братчи-
ны и другие религиозные обряды морд-
вы Пензенской губернии» [7]. В работе 
дано подробное описание нескольких ре-
лигиозно-магических обрядов-озксов с 
жертвоприношениями животных, прово-
дившихся в 1910 г. в Наровчатовском, Горо-
дищенском, Инсарском уездах Пензенской 
губернии. В публикации П. И. Мельнико-
ва-Печерского «Очерки мордвы» зафик-
сированы жертвоприношения домашних 
животных и птиц в честь божеств-покро-
вителей свиней, лошадей, овец [11, 57–
63]. Для нашего исследования большой 
интерес представляют материалы о роли 
домашней живности в приметах и снотол-
кованиях мордвы, приведенные в работе 
Х. Паасонена1.

В последние годы к изучению функций 
некоторых домашних животных и птиц в 
традиционных обрядах, мифологических 
представлениях, приметах, снотолкова-
ниях мордвы обращались Т. П. Девяткина 
[6; 19; 20], К. И. Сайгутина, М. А. Трости-
на [17], Е. Ю. Федорова [18]. Надо отме-
тить, что данные исследования не выходят 
за рамки традиционной мордовской куль-
туры, так как авторы не ставили цель ее 
сопоставления с культурами других фин-
но-угорских этносов. 

Домашние животные и птицы в тра-
диционной магической практике удмур-
тов и бесермян подробно исследованы 
Л. А. Волковой [3]; Т. Г. Миннияхметовой 
рассмотрены некоторые домашние жи-
вотные в связи с календарными обрядами 
закамских удмуртов [12]. Роль домашних 
животных как жертвенных в языческих 

1 См.: Mordwinishe Volksdichtung / gesamm. von H. Paasonen; hrsg. und ubers. von P. Ravila. Helsinki, 1947. 
Bd. 4. 

2 См.: Винокурова И. Ю. Мифология вепсов: энцикл. Петрозаводск, 2015. 
3 См.: Китиков А. Е. Марийские народные приметы. Йошкар-Ола, 1989. 
4 См.: Тойдыбекова Л. С. Марийская мифология: этногр. справ. Йошкар-Ола, 2007.

обрядовых действах, приметах, народной 
медицине, снотолкованиях раскрыта ря-
дом ученых на примере таких финно-угор-
ских этнических групп, как коми, марий-
цы, вепсы, карелы. Данный вопрос нашел 
освещение в работах И. Ю. Винокуро-
вой2, Т. А. Голевой [4; 5], А. Е. Китикова3, 
Н. Д. Конакова [9], Т. А. Молдановой [14], 
Л. С. Тойдыбековой4, Т. В. Пашковой [23]. 
При наличии значительного количества 
публикаций по теме сопоставительные 
исследования на межэтническом уровне 
в контексте финно-угорских народов Рос-
сии ранее не проводились. 

Материалы и методы
Материалом исследования послужи-

ли фольклорно-этнографические источ-
ники, в том числе собственные полевые 
материалы авторов, собранные во время 
экспедиционных поездок в районы Рес-
публики Мордовия посредством интер-
вьюирования информантов. Авторы также 
обращаются к материалам исследователей 
по народным приметам, снотолкованиям, 
медицине; придерживаются историчности 
и системного анализа культурно-этниче-
ских процессов с применением описатель-
ного и сравнительно-сопоставительного 
методов в синхронии, диахронии и транс-
формации в различных контекстах с фин-
но-угорскими этносами России.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Прежде всего следует отметить функ-
цию домашних животных и птиц в ка-
честве ритуального жертвоприношения 
во время различных языческих моле-
ний – озксов (от м. озондома, э. ознома 
‘моление’). Озксы – древнейшие риту-
ально-магические обряды, праздники с 
обязательными молениями, жертвопри-
ношениями, песнями, танцами, гадания-
ми, приметами; они проводились в честь 
определенных языческих божеств-покро-
вителей в умилостивительных целях. В 
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имеющихся публикациях все озксы морд-
вы классифицируются на общественные и 
семейные. Помимо этого, они делятся на 
праздничные, проводимые в определен-
ные календарные дни года, и окказиональ-
ные, совершаемые в момент случайных 
явлений [20, 106]. В дни проведения озк-
сов бытовали запреты на совершение ка-
ких-либо домашних, хозяйственных дел, 
участие «нечистых» женщин (во время 
менструаций), присутствие чужих людей 
(из другого села) [22, 42].

Выбор в качестве жертвы того или ино-
го животного (птицы) зависел от опре-
деленного озкса. Из домашних птиц во 
время молений мордва чаще всего исполь-
зовала кур, так как в домашнем хозяйстве 
куры появились раньше и содержались 
повсеместно.

Дважды в год – в начале весны, когда 
сеяли хлеб, и осенью в преддверии зимы –
проводили традиционное моление Сараз 
озкс (м., э. сараз ‘курица’). Это меропри-
ятие получило название в связи с тем, что 
каждый домохозяин приносил одну кури-
цу для заклания. Во время озкса мордва-
мокша просила верховного бога Шкая о 
ниспослании здоровья людям, плодородия 
скоту, хорошего урожая (весной), благопо-
лучной зимовки (осенью) [20, 108]. 

Для каждого озкса мордва устанавлива-
ла не только вид, но и цвет жертвы (это 
характерно и для некоторых других фин-
но-угорских этносов) [3, 26]. Так, в честь 
эрзянского божества-покровительницы 
плодородия и хлеба Норовавы жертвовали 
желтую курицу (перед посевом у боже-
ства просили богатого урожая, здоровья; 
осенью благодарили за хороший урожай). 
Покровительнице земли Мастораве и бо-
жеству-покровителю земных тяжестей 
Стакапазу приносили в дар черную ку-
рицу (ассоциация с цветом земли) [21, 
156]. Соблюдали и количество жертвен-
ных птиц: на озкс “Бабань каша” («Бабья 
каша») резали девять кур. 

По мордовскому народному поверью, 
куры бывают именинницами 1 ноября (на 
Кузьму и Демьяна), в этот день божеству-

5 Полевые материалы авторов (далее – ПМА): 2003 г., Старошайговский район РМ, с. Старая Теризморга, 
информант Р. Д. Ямашкина, 1928 г. р.

6 См.: Мифология хантов. Томск, 2000. C. 162–163.

покровителю дома Кудаве жертвовали 
курицу [11, 57]. В связи с тем что кури-
ца «назад гребет», удмурты приносили ее 
в жертву только умершим в день смерти, 
иногда в день похорон в умилостивитель-
ных целях; при других молениях эту пти-
цу никогда не использовали [1, 166]. 

Мордовскому божеству огня Толаве 
приносили красного петуха – видимо, из-
за его огненного цвета. Заклание этой же 
птицы совершали по окончании полевых 
работ в честь божества рода Юрхтавы и 
божества лубка и бревна Керень-Шочконь 
паза. 

В отличие от ряда финно-угорских эт-
носов, в частности марийцев, удмуртов, 
коми, у мордвы гуси в качестве жертвы 
выступали редко. Объяснялось это тем, 
что в домашнем хозяйстве их держали не-
многие5. То же самое можно сказать и об 
утке. 

Из животных не использовались козы, 
козлята, собаки. Коров в мордовских се-
лах, как и в удмуртских [3, 43], жертвова-
ли только на поминках в честь покойной 
(на 40-й день), тем самым содействуя ве-
дению хозяйства на том свете. 

Значительное место в религиозно-маги-
ческих обрядах мордвы занимала лошадь. 
Использование ее в качестве жертвенного 
животного фиксируется с ХV в. Ярко вы-
раженный культ лошади прослеживает-
ся в проведении специального Алашань 
озкса (м., э. алаша ‘лошадь’). Животное 
убивали из лука, предварительно связав 
ноги и привязав голову к кольям, вбитым в 
землю. Из шкуры делали чучело, ставили 
на площадку или укрепляли на вершине 
дерева и молились на него, почитали как 
солнце [6, 92]. Похожий обычай суще-
ствовал в культуре хантов: шкуру пожерт-
вованной лошади с головой и копытами 
вывешивали на дерево или помещали в 
большой берестяной сосуд6.

В некоторых регионах проживания 
мордвы лошадь жертвовали на 40-й день 
умершим мужчинам: на кладбище ее шку-
ру развешивали на дубе после тризны. 
Иногда лошадь «передавали» покойнику, 
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чтобы он не ходил на том свете пешком. 
Лошадей перестали приносить в жертву 
после христианизации; конское мясо не 
употребляли на тризнах и до недавнего 
времени практически не использовали в 
пищу (до сих пор – редко).

До принятия христианства в жертву 
приносили и жеребят, позже их заменили 
на бычков. М. Е. Евсевьев приводит сведе-
ния о том, что после того как «пошел ка-
менный дождь и весь хлеб выбил, немало 
скота погубил; старики деревни Верхний 
Мувал Пензенской губернии поняли, что 
крещеным конину есть нельзя» [7, 380]. 

Как сообщают информанты – жители 
с. Старая Теризморга, традиция безвоз-
мездно отдавать домашних животных в 
жертву возникла в связи с тем, что однаж-
ды хозяину жертвенного бычка забыли от-
дать деньги, а позже он отказался их взять; 
с этого же времени перестали обращать 
внимание на цвет животных7. 

Обычай жертвовать овец у мордвы воз-
ник позже, чем у других финно-угорских 
народов. Чаще всего овец жертвовали кре-
стьяне, считавшие истекший год благо-
получным в отношении здоровья своего 
скота и приплода. Овечья шкура возвра-
щалась хозяевам [7, 379]. Удмурты ове-
чьей шкурой «прежде покрывали умерше-
го» [1, 157], что не было характерно для 
других финно-угров. 

В целях сохранения и приумножения 
поголовья овец мордва-эрзя 29 октября 
или в ближайшую к этому дню пятни-
цу проводила специальный Реве озкс (м., 
э. реве ‘овца’) в честь покровительницы 
овец (с принятием христианства – святой 
Анастасии). Для предотвращения болез-
ней, эпидемий и пожаров божеству села 
Веляве на общественном Велень озксе (м., 
э. веле ‘село’), проводимом в течение трех 
дней начиная с 12 июля, в жертву прино-
сили мягкошерстную овцу; после окон-
чания полевых работ Веляве жертвовали 
черношерстную овцу, которую закалыва-
ли в подполе. Такой же масти овцу марий-
цы приносили в жертву богу пищи и успе-

7 ПМА: 2003 г., Старошайговский район РМ, с. Старая Теризморга, информант Р. Д. Ямашкина, 1928 г. р.
8 См.: Тойдыбекова Л. С. Указ. соч. C. 65.
9 См.: Китиков А. Е. Указ. соч. C. 175.
10 См.: Винокурова И. Ю. Указ. соч. C. 402.

ха Аш Юмо8 и богине-производительнице 
овец Шорык шочын9.

Следует отметить, что в мордовских 
озксах принимали участие только жители 
одного села. Напротив, у удмуртов при-
сутствие чужаков на общественных мо-
лениях было необходимым условием ор-
ганизации и проведения обряда. Так, по 
случаю завершения полевых работ совер-
шались благодарственные моления, на ко-
торые собирались жители «из 15 деревень 
и не только со своего уезда, но и другой 
губернии. Число жертвенных животных 
доходило до 60 или 80 голов коров, быков, 
лошадей, овец» [1, 195].

В качестве жертвенных животных 
мордва нередко использовала свиней. В 
традиционной культуре этноса свинья 
ассоциировалась с плодородием земли и 
домашних животных. В честь божества-
покровителя свиней Тувонь паза в первый 
день Нового года мордва-эрзя проводила 
специальный домашний озкс с соблюде-
нием различных предписаний и магиче-
ских ритуалов. Практически не просле-
живается жертвоприношение свиней у 
удмуртов [3, 25], вепсов10 (по причине их 
незначительного разведения). 

Сведения о жертвоприношении собак 
зафиксированы только у хантов, прожи-
вающих на р. Назым. Обряд объясняется 
следствием самодийского влияния, по-
скольку убиение собак противоречило 
хантыйским традициям [14, 108]. В ми-
фологических представлениях мордвы со-
бака была охранником созданного богом 
Шкаем пока еще бездыханного первоче-
ловека. 

Кроме обрядовых жертвоприношений 
у мордвы бытовали различные обере-
ги, связанные с домашними животными 
и птицей. Сразу же после смерти одного 
из членов семьи, чтобы уберечь от беды 
остальных, хозяйка ловила во дворе кури-
цу и отрубала ей голову под дверью хлева 
или под воротами. По поверью, чтобы ку-
кареканье, предвещавшее беду, «ушло по 
ветру», хозяину дома надо было зарезать 
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курицу, вытащить горло, сжечь и разве-
ять пепел по полю. Запрещено было при-
носить домой с поля хлеб (куры умрут), 
камушки (нестись перестанут), куриную 
слепоту (куры ослепнут)11. 

Во время свадьбы в мокшанских селах 
использовали куриный помет (подсыпали в 
вино) в качестве защиты от колдунов12. При 
болезнях кур проводили специальный озкс 
божеству-покровительнице травы-муравы 
Нараве [21, 154]. Следует отметить, что у 
марийцев бытовал покровитель домашних 
птиц – Кайык Юмо [8, 99]. 

У мордвы в день отела животных, а так-
же в день первого выгона скота на паст-
бище нельзя было что-либо отдавать из 
дома в целях сохранения их живучести и 
плодовитости13. 

Почитание домашних животных отра-
жено во многих календарно-обрядовых 
праздниках мордвы. На братчине – родо-
вом молении, перенося обрядовую свечу 
штатол из одного дома в другой, жен-
щины скакали на палках и имитировали 
конское ржание [7, 358]. Во время свадь-
бы одна из женщин, надев в подражание 
лошади узду на другую, скакала, топала 
ногами и несла к месту брачного ложа 
свадебные пироги для молодых. В Атя-
шевском районе Республики Мордовия и 
в настоящее время при встрече свадебного 
поезда пожилые женщины, оседлав разу-
крашенные палки, выходят навстречу мо-
лодоженам, возвращающимся из загса14.

Фигура лошади как персонификация 
образа солнца использовалась также на 
Масленицу, Троицу, Новый год, т. е. на 
праздники, с которыми у мордовских 
крестьян были связаны надежды на рас-
положение природы и щедрость солнца. 
На праздник “Тундань прважама” («Про-
воды весны») до сих пор в некоторых 
мордовских селах делают чучело лоша-
ди, олицетворяющее весну. Символиче-

11  См.: Mordwinishe Volksdichtung. S. 710–715.
12 ПМА: 1995 г., Старошайговский район РМ, с. Старая Теризморга, информант Р. Д. Ямашкина, 1928 г. р.
13 ПМА: 2018 г., Атяшевский район РМ, с. Атяшево, информант В. Ф. Куликова, 1962 г. р.
14 ПМА: 2019 г., Рузаевский район РМ, с. Трускляй, информант Т. Никанорова, 1945 г. р.
15 ПМА: 2018 г., Атяшевский район РМ, с. Атяшево, информант В. Ф. Куликова, 1962 г. р.
16 ПМА: 2019 г., Рузаевский район РМ, с. Трускляй, информант Т. Никанорова, 1945 г. р.
17 См.: Винокурова И. Ю. Указ. соч. C. 237.
18 См.: Тойдыбекова Л. С. Указ. соч. C. 234.
19 ПМА: 2003 г., Старошайговский район РМ, с. Старая Теризморга, информант Р. Д. Ямашкина, 1928 г. р.

ская лошадь ходит по селу, приплясывая 
около каждого дома, хозяева которого 
одаривают ее пищей15.

Перед Рождеством божеству свиней 
Тувонь пазу у мордвы посвящались ри-
туальная пляска под плясовой наигрыш 
“Тува” («Свинья») и игра “Тувонь пане-
мат” («Гонение поросят»). На Новый год, 
Рождество, Пасху на стол подавали варе-
ную свиную голову, свиные ноги (или хо-
лодец), что символизировало плодородие, 
достаток. Свинью использовали и в каче-
стве приданого невесты16.

В традиционной культуре вепсов корове 
посвящали «коровьи праздники» во время 
пастбищного весенне-осеннего периода, 
когда крупному рогатому скоту угрожала 
наибольшая опасность со стороны леса17.

Особое место в традиционной культуре 
мордвы, как и других финно-угорских эт-
носов, занимала кошка. В одном из мифов 
марийцев зафиксировано, что кошка по 
велению бога Кугу Юмо охраняла (после 
собаки) тело созданного им еще безды-
ханного человека. За то, что она не под-
пустила змея к человеку, демиург опреде-
лил ее участь – жить вместе с людьми18. В 
мифах хантов Казымская богиня (Kasum-
naj) принимала зооморфный образ черной 
кошки с белой грудью [2, 238].

Традиционно при заселении в новый 
дом хозяева первой пускали туда кош-
ку, которая должна была принять первую 
смерть в новом жилище. При этом наблю-
дали: где она ляжет, там и лучшее место 
для кровати. Считалось плохой приметой, 
если кошка пятилась назад и не хотела за-
ходить в дом19. В некоторых мордовских 
селах, как и в удмуртских, при входе в но-
вый дом пускали петуха [3, 43]. В Карелии 
петуха закладывали под восточный угол 
строящегося дома [10, 62].

Как у мордвы, так и у ряда других фин-
но-угорских народов России домашние 
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животные и птицы выполняли функцию 
предсказывания. В частности, по их пове-
дению чаще всего делали выводы о пред-
стоящей погоде. По наблюдениям морд-
вы, перед дождем куры выходят на улицу, 
щип лют свои перья (у марийцев – свой 
пух20) и купаются в пыли (у удмуртов – к 
ненастью [3, 43]); если куры выходят на 
улицу во время дождя – он быстро закон-
чится.

Некоторые мордовские приметы, свя-
занные с домашними животными и пти-
цами, были приурочены к христианским 
праздникам. Например, если на Евдокию 
(1 марта) курица ногу намочила – лето 
будет хорошее21. Подобная примета суще-
ствует и у коми [5, 65].

Мордва определяла погоду и по пове-
дению коров: впереди возвращающегося 
в село стада идет черная корова – перед 
дождем, светлая – перед хорошей пого-
дой22. Эти же приметы были характерны 
для вепсов. По наблюдениям марийцев, к 
дождю корова убавляет молоко, к переме-
не погоды лошадь катается по земле23.

Приписываемое кошке особое чутье 
отразилось в приметах финно-угорских 
этносов России: кошка моется – к гостям. 
Коми верили в способность кошки пред-
сказывать погоду: к похолоданию живот-
ное дерет стену, прячется на печку [11, 
62]. Вепсы также приписывали кошке ве-
щие способности: если она спит на спине, 
задрав нос кверху, или лежит с вытянуты-
ми в сторону двери лапами и хвостом – к 
покойнику в доме; исчезла из дома – убе-
регла хозяина от беды24.

В традиционной культуре мордвы, как 
и других финно-угорских этносов, домаш-
них животных, птиц, а также продукты 
животного происхождения использовали в 
народной медицине в качестве лекарства: 
свиное сало применяли при лечении боль-
ного зуба (прикладывали к зубу); свежей 
собачьей шкурой марийцы лечили в бане 

20 См.: Китиков А. Е. Указ. соч. C. 119.
21 См.: Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 12: Народные приметы мордвы / сост. Т. П. Де-

вяткина. Саранск, 2003. C. 16.
22 См.: Mordwinishe Volksdichtung. S. 720.
23 См.: Китиков А. Е. Указ. соч. C. 116.
24 См.: Винокурова И. Ю. Указ. соч. C. 166.
25 ПМА: 1995 г., Старошайговский район РМ, с. Старая Теризморга, информант Р. Д. Ямашкина, 1928 г. р.
26 См.: Mordwinishe Volksdichtung. S. 728.

суставы, свежеснятой кожей овцы оберты-
вали обожженные места [15, 60].

Тесная связь представителей финно-
угорских этносов России с домашними 
животными и птицами отразилась в тра-
диционных снотолкованиях. У мордвы 
увидеть во сне собаку – к другу, котят – к 
ложным друзьям, свинью – к подлости, 
корову – к тяжелой жизни, лошадь – к 
болезни25; у хантов упасть с лошади – к 
чему-то хорошему, вылечиться от болезни 
[14, 291]. Толкование снов зависело также 
от действий, которые сновидец произво-
дил над домашним животным: у мордвы 
курицу или петуха зарезать – к смерти; 
свинью зарезать – к ссоре26.

Куры, петухи, овцы становились пред-
метом гаданий о важнейших предстоящих 
событиях в жизни финно-угорских этно-
сов. Чаще гадали перед Рождеством, Но-
вым годом и Крещением. Войдя в загон к 
овцам, девушки у мордвы и удмуртов по 
пойманному животному до сих пор опре-
деляют цвет волос будущего мужа [1, 49]; 
у коми загадывают: брюхатая овца попа-
дется – быть в положении, баран – к свадь-
бе [9, 17]. В целях защиты от потусторон-
них сил для некоторых гаданий на снег 
стелили лошадиную, овечью или коровью 
шкуру. У удмуртов наиболее действенным 
оберегом считалась кошка, взятая гада-
ющими в круг [12, 10].

Заключение
Исследование показало заметную роль 

домашних животных и птиц в традици-
онных обрядах, религиозно-магических 
и мифологических представлениях морд-
вы, марийцев, карел, коми, удмуртов, веп-
сов, хантов. Можно выделить следующие 
функции, которые они выполняли в орни-
томорфных и анималистических обрядах: 
ритуальная, магическая, апотропеическая, 
благодарственная, умилостивительная, дар-
ственная, утилитарная. В разных регионах 
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проживания мордвы, а также у разных ее 
субэтносов вид используемого в качестве 
жертвы домашнего животного или птицы 
варьировался; кроме того, до определенного 
времени особые требования предъявлялись 
к их цвету.

Выбор домашнего животного и птицы 
в качестве жертвы и для других обрядо-
вых действий зависел от их распростра-
ненности в хозяйстве финно-угорских 
этносов. Среди мордвы чаще всего риту-
ализации подвергались курица, лошадь, 
позднее – свинья, что отразилось, види-
мо неслучайно, в религиозно-мифоло-
гических представлениях мордвы-эрзи 
посредством образа бога свиней Тувонь 
паза. Выбор жертвенного животного и 
птицы, равно как и выбор песен, танцев, 
гаданий, примет, зависел от конкретного 
обряда (озкса).

C принятием христианства в традици-
онную культуру мордвы стала внедрять-
ся христианская обрядность, синтези-
ровавшаяся с языческой. В частности, 
некоторые озксы, связанные с домаш-
ними животными и птицами, были при-
урочены к дням памяти христианских 
святых. Например, в честь покровитель-
ницы овец святой Анастасии (29 октя-
бря) мордва-эрзя проводила овечий озкс 
(Реве озкс).

Несмотря на высокий уровень транс-
формации дохристианской культуры 
мордвы и других финно-угорских этносов 
России, некоторые обряды, связанные с 
домашней живностью, продолжают быто-
вать в видоизмененной форме. К ним об-
ращаются во время болезней, в случае ча-
стого падежа домашних животных и птиц.

В Республике Мордовия с 2004 г. на 
государственном уровне ежегодно прово-
дятся национально-фольклорные празд-
ники: “Раськень озкс” (э. раське ‘народ, 
родня’; ‘букв.: народный праздник-озкс’), 
“Акша келу озкс” (акша ‘белый’, келу ‘бе-
реза’; ‘букв.: праздник-озкс в честь бе-
лой березы’). Первый проводится в июле 
мордвой-эрзей Большеигнатовского райо-
на, второй – на Троицу мордвой-мокшей 
Зубово-Полянского района. В отличие от 
традиционных мордовских озксов, на ко-
торых могли присутствовать только одно-
сельчане, в современных озксах принима-
ют участие все желающие, приезжающие 
из разных городов России и дальнего за-
рубежья (Эстонии, Финляндии, Венгрии). 
Однако эти мероприятия носят развлека-
тельный характер: исполняются популяр-
ные песни, современные танцы, организу-
ются игры для детей и спортивная борьба. 
В таком контексте использующиеся в ка-
честве обрядовой пищи животные (телята, 
свиньи, куры) выполняют единственную 
функцию – утилитарную. 

В современной культуре мордвы и ряда 
других финно-угорских народов России 
куры, петухи, кошки, собаки, овцы продол-
жают выступать в роли апотропеев, пред-
сказателей, объектов гаданий. Данные бы-
тования распространены главным образом 
среди жителей сельской местности.

В дальнейших разработках исследу емой 
проблемы перспективным представляется 
проведение сопоставительного анализа 
анималистических и орнитоморфных об-
рядов мордвы с аналогичными обрядами 
некоторых индоиранских и балтийских 
этнических групп. 
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Introduction. The article presents a study of the functions of domestic animals and birds in the traditional rites of the 
Mordovians and a number of Finno-Ugric ethnic groups of Russia. Common and unique functions are revealed as well as 
the level of transformation of animalistic and ornithomorphic rituals of the Mordovians in comparison with the Mari, Udmurts, 
Komi, Karelians, Vepsians, Khanty.
Materials and Methods. The material of the study includes the published folklore and ethnographic sources, field materials 
collected by the authors. The analysis of the material was carried out using the descriptive and contrastive methods. The 
synchronic and diachronic approaches were also applied in the course of study. 
Results and Discussion. The study has revealed a variety of functions of domestic animals and birds in traditional rites 
of the Mordovians and a number of Finno-Ugric ethnic groups of Russia. In addition to the function of ritual sacrifice in 
various rites, they perform the apotropaic function in folk signs and fortunetelling, thanksgiving and propitiatory functions in 
the rituals associated with the patron deities of the elements. In the modern culture of the Mordovians, the traditional ritual 
functions of domestic animals and birds are being transformed into the utilitarian function. 
Conclusion. The contrastive analysis of the Mordovians materials with the data obtained from the Mari, Karelians, Komi, 
Udmurts, Vepsians, Khanty has showed that the ritual tradition of each ethnic group is characterized by a common and a 
specific use of animals and birds. In the modern ritual practice of these ethnic groups, chickens, roosters, sheep, pigs are 
used in the utilitarian function.
Keywords: Mordovians, domestic animals, domestic birds, rites, fortunetelling, folk signs, dream interpretations
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Разработка геоинформационного ресурса 
по топонимии Карелии: 
историко-культурный аспект 

Екатерина Владимировна Захарова 
Институт языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН,
Петрозаводск, Россия

Введение. Статья посвящена описанию топонимического геоинформационного ресурса, разработка которого ре-
ализуется в секторе языкознания Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН по 
проекту РНФ: рассматриваются структура и особенности базы данных, лежащий в основе полевой топонимический 
материал, обсуждаются параметры представления разноаспектной информации о географических объектах (линг-
вистические, исторические, этнографические, фольклорные сведения), раскрываются возможности и перспективы 
использования ресурса. 
Материалы и методы. Основным материалом являются полевые топонимические данные Научной картотеки 
топонимов Карелии и сопредельных областей, сведения из Реестра Государственного каталога географических 
названий по Республике Карелия и геоинформационной системы «Каталог населенных мест Карелии и сопредель-
ных областей XV–XX вв.». В статье используется ряд методов: описательный, структурно-словообразовательный, 
этимологический, сравнительно-сопоставительный, статистический. 
Результаты исследования и их обсуждение. В работе проведен анализ топонимических электронных ресур-
сов, представленных в открытом доступе. Рассмотрены структура создаваемой базы данных геоинформационной 
системы и основные параметры представления топонимического материала в ней. Описаны особенности, отли-
чающие новый ресурс: использование открытого программного кода, наличие полей «Упоминание в исторических 
источниках», «Народное толкование, предание», привязка наименований объектов к электронным картам. Пред-
ставлены примеры описания топонимов. Установлено, что помимо задач сохранения и систематизации топоними-
ческого наследия народов Карелии, отображения искомых географических объектов на картах создаваемый ресурс 
позволит применять полевые материалы топонимистов не только в лингвистических исследованиях, но и для ре-
шения этноисторических и историко-культурных задач.
Заключение. Осуществляемые в рамках проекта разработки внесут значительный вклад в развитие ономастики, 
этнологии, истории, фольклористики и будут востребованы широкой аудиторией. Сведения, внесенные в систему, 
в перспективе могут послужить основой для междисциплинарных проектов, подготовки серии словарей, каталогов, 
сборников топонимических преданий.
Ключевые слова: Карелия, геоинформационная система, топонимия, русский язык, прибалтийско-финские языки, 
историко-культурное наследие
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Введение
В Карелии в последние годы наблюда-

ется повышенный интерес со стороны об-
щества к географическим названиям рес-
публики. Это объясняется рядом причин, 
среди которых – развитие транспортной 
инфраструктуры и туристической сферы 
в регионе, рост интереса жителей к теме 
краеведения и составлению родословных, 
освоение территорий бывших или угаса-

ющих деревень в качестве новых (дачных) 
поселений и др. 

В Институт языка, литературы и исто-
рии Карельского научного центра РАН 
(ИЯЛИ КарНЦ РАН) регулярно поступают 
запросы от органов власти, общественных 
организаций, СМИ, отдельных граждан на 
получение информации о названиях гео-
графических объектов (о правильном их 
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написании, склонении, акцентуации, зна-
чении, происхождении, местоположении 
и пр.). Между тем научного информацион-
ного топонимического ресурса открытого 
доступа, содержащего комплекс перечис-
ленных данных, или словаря топонимов 
Карелии в настоящее время в республике 
нет1. Список научно-популярных изданий 
по топонимии рес публики довольно огра-
ничен (среди них наиболее востребован-
ной до сих пор остается работа Г. Керта, 
Н. Мамонтовой «Загадки карельской то-
понимики», выдержавшая три издания 
[12]) и представлен скромными тиражами. 
В то же время в сети Интернет обнаружи-
вается масса любительских трактовок ка-
рельских топонимов, значительная часть 
которых активно используется, в том чис-
ле в сфере туризма.

Реестр Государственного каталога гео-
графических названий по Республике Ка-
релия включает в себя более 16 тыс. то-
понимов2 (при этом, по нашим расчетам, 
приблизительно 30 % карелоязычных 
названий Реестра передано средствами 
русского языка в некорректной форме 
[3–5]). В то же время Научная картоте-
ка топонимов Карелии и сопредельных 
областей ИЯЛИ КарНЦ РАН, в которой 
в виде карточек хранятся полевые ма-
териалы экспедиций с 1970 г. по насто-
ящее время, насчитывает около 300 тыс. 
топонимических фиксаций, а созданная 
на основе данных картотеки локальная 
геоинформационная система (ГИС) «То-
понимия Карелии» охватывает более 
60 тыс. топонимов, но предназначена 
лишь для использования специалистами 
ИЯЛИ КарНЦ РАН. Это затрудняет обмен 
данными внутри научного сообщества и 
оставляет информацию недоступной для 
всех интересующихся. 

Очевидно, что цифровизация полевых и 
архивных материалов по топонимии Каре-
лии с использованием формата открытой 
науки – это удобный способ хранения, 

1 Отметим, что в секторе языкознания ИЯЛИ КарНЦ РАН ведется работа по данному направлению, и в 
2021 г. была издана первая книга в планируемой серии топонимических словарей: Захарова Е. В., Мулло-
нен И. И. Словарь названий населенных мест карелов-людиков / под общ. ред. И. И. Муллонен. Петрозаводск, 
2021.

2 См.: Реестр зарегистрированных в АГКГН географических названий объектов на 16.12.2021. Республи-
ка Карелия. URL: https://cgkipd.ru/upload/iblock/7fb/a5ju2hb20j3o6p3jkf6g8cwir2lyqqe8.pdf (дата обращения: 
15.06.2022). 

систематизации, представления топони-
мического наследия региона в корректной 
форме с привязкой к карте для решения 
широкого спектра задач.

Обзор литературы 
Впервые в отечественной ономастике 

возможности компьютерных технологий в 
приложении к топонимическому материа-
лу были описаны и применены Г. М. Кер-
том [7–11]. С начала 2000-х гг. проблемы 
цифровизации полевых материалов все 
чаще оказываются в поле зрения онома-
стов. Обсуждаются вопросы разработок 
электронных топонимических баз дан-
ных, их структуры, функций и параметров 
представления в них информации [6; 13; 
14; 19], привлекается внимание к исполь-
зованию топонимических ресурсов для 
решения историко-культурных вопросов 
[2], отмечается особое значение ГИС-
технологий в исследовании топонимии 
отдельных регионов, историко-культур-
ных зон, народов [1; 17; 18; 20; 21]. Во-
просы разработки геоинформационных 
систем открытого доступа, содержащих 
разно аспектную информацию о геогра-
фических наименованиях и позволяющих 
отображать искомый материал на элек-
тронных картах, до настоящего времени 
не освещались. 

Материалы и методы
Основным материалом работы послу-

жили полевые топонимические данные, 
хранящиеся в Научной картотеке топони-
мов Карелии и сопредельных областей, 
созданной на ее базе локальной ГИС «То-
понимия Карелии», сведения из Реестра 
Государственного каталога географиче-
ских названий по Республике Карелия и 
ГИС «Каталог населенных мест Карелии 
и сопредельных областей XV–XX вв.».

Отметим, что экспедиционные топо-
нимические материалы содержат целый 
комплекс данных на русском, карельском 
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и вепсском языках: помимо основной ин-
формации о географических объектах в 
них отразились важные этнографические 
и историко-культурные сведения о церк-
вях и часовнях, престольных праздни-
ках, названиях домов, жителях деревень 
(имена, фамилии, прозвища) и пр. Кроме 
того, здесь присутствует пласт топони-
мических преданий (в том числе на ка-
рельском языке).

При рассмотрении топонимов в соот-
ветствии с полями, разработанными для 
базы данных геоинформационной систе-
мы, применялся ряд традиционных для 
ономастики методов и подходов: описа-
тельный, структурно-словообразователь-
ный, этимологический, сравнительно-со-
поставительный, статистический. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В последние десятилетия коллекции 
топонимических архивов активно перево-
дятся в электронный формат. Примерами 
могут быть компьютерный банк топони-
мии Европейского Севера России и раз-
работанный на его основе тематический 
веб-сайт по топонимии Европейского 
Севера России (Мурманская, Архангель-
ская, Вологодская, Ленинградская об-
ласти, Республика Карелия, Республика 
Коми) TORIS3, электронная база данных 
«Топонимия Костромской области»4 и др. 
Однако чаще всего речь идет о локаль-
ных, предназначенных для внутреннего 
пользования базах данных, созданных с 
использованием разного программного 
обеспечения. Так, ГИС «Топонимия Каре-
лии» (руководитель И. И. Муллонен) соз-
дана на базе СУБД Firebird, электронная 
картотека Топонимической экспедиции 
Уральского федерального университета 

3 Разработчики: Г. М. Керт, В. Т. Вдовицын, А. Веретин, Н. Б. Луговая. URL: http://toris.krc.karelia.ru (дата 
обращения: 15.04.2022).

4 Руководитель проекта О. В. Мищенко. URL: https://lexrus.ru/default.aspx?p=2848 (дата обращения: 
15.04.2022).

5 URL: https://slovaronline.com/dictionaries (дата обращения: 15.04.2022).
6 URL: https://gufo.me/dict/toponymy (дата обращения: 02.02.2022).
7 URL: https://nimiarkisto.fi (дата обращения: 02.02.2022).
8 URL: https://retkikartta.fi (дата обращения: 15.04.2022).
9 URL: https://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk63/SuomalainenPaikannimikirja_e-kirja_kuvallinen.pdf 

(дата обращения: 15.04.2022).
10 См.: Eesti kohanimeraamat / toim. P. Päll, M. Kallasmaa. Tallinn, 2016. 
11 URL: http://www.eki.ee/dict/knr/ (дата обращения: 15.04.2022).

(руководитель Е. Л. Березович) – на базе 
СУБД Access.

Линейка российских региональных то-
понимических словарей разного формата 
(более 200 наименований) издана неболь-
шими тиражами, и лишь незначительная 
их часть представлена в сети Интернет 
(ср. размещенные в открытом доступе сло-
вари: Топонимический словарь Амурской 
области, Топонимический словарь Кавка-
за, Топонимический словарь Крыма, То-
понимический словарь Рес публики Коми, 
Топонимический словарь Севастополя)5. 
Отметим также существование аноним-
ных (без указания авторов сайта) топони-
мических онлайн-словарей6.

В то же время в европейской ономасти-
ке наблюдаются активная цифровизация 
топонимических архивов и размещение 
данных в открытом доступе. Так, в циф-
ровой формат переведен Топонимический 
архив Финляндии7, при этом пользовате-
лям предоставляется возможность поис-
ка информации по определенным пара-
метрам (название / часть названия, вид 
объекта, место сбора информации, соби-
ратель) с отображением искомого объек-
та на карте. Еще один открытый ресурс, 
позволяющий находить названия геогра-
фических объектов на карте, разработан 
Главным лесным управлением Финлян-
дии8. Кроме того, на сайте Центра изуче-
ния родных языков Финляндии KOTUS 
размещена PDF-версия изданного в 2007 г. 
Топонимического словаря Финляндии9. 

В Эстонии на основе увидевшего свет 
в 2016 г. Топонимического словаря Эсто-
нии10 создан открытый информационный 
ресурс с системой поиска и гиперссылок11.

В России в настоящее время не суще-
ствует полноценной топонимической 
онлайн-системы с открытым доступом. 
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Разрабатываемый геоинформационный 
ресурс по топонимии Карелии мог бы 
стать ее прообразом, поскольку и сам 
ресурс, и его программный код будут от-
крытыми.

Основой для разработки структуры 
базы данных геоинформационной систе-
мы стали параметры ввода и представле-
ния топонимического материала, исполь-
зованные в локальной ГИС «Топонимия 
Карелии» [17; 18] (благодаря чему вне-
сенные в нее материалы удалось инте-
грировать в новый ресурс), учитывались 
также особенности структуры словарной 
статьи, выработанные для серии топони-
мических словарей [15]. В дальнейшем 
это поможет создавать на материалах то-
понимического ресурса новые словарные 
продукты. 

В настоящее время база данных геоин-
формационной системы включает две та-
блицы: «Топонимы» и «Справочники».

Таблица «Топонимы»
Представлен электронный список топо-

нимов (в настоящее время более 48 тыс.) с 
определенной информацией о каждом.

1. Наименование (на русском и (при 
наличии) карельском/вепсском языках).

Значительная часть географических 
названий Карелии существует в двух 
форматах – официальном и народном, 
при этом первый представлен на русском 
языке и закреплен в Государственном ка-
талоге географических названий12, а вто-
рой составляют топонимы, быту ющие 
в устной среде местного населения на 
карельском и вепсском языках. В созда-
ваемом ресурсе предполагается парал-
лельная фиксация официальной и неофи-
циальной форм географических названий 
с целью изучения, сопоставления и со-
хранения топонимического наследия на-
родов Карелии.

В русскоязычных топонимах предусмо-
трена постановка ударения (если оно из-
вестно или отражено в экспедиционных 

12 URL: https://cgkipd.ru/science/names/index.php (дата обращения: 10.02.2022). 
13 См.: Список населенных мест Карельской АССР: (По материалам переписи 1926 года). Петрозаводск, 

1928. 
14 Там же.
15 См.: Республика Карелия. Административно-территориальное устройство: справ. Петрозаводск, 2015. 

материалах). В карельских и вепсских 
топонимах ударение фиксированное (на 
первом слоге).

2. Административная привязка.
Отметим, что по территории Карелии 

дается двойная административная при-
вязка – современная и по 1926 г. Это объ-
ясняется тем, что в основу организации 
хранения полевых материалов в Научной 
картотеке ИЯЛИ КарНЦ РАН положен 
Список населенных мест Карелии 1926 г.13 
Однако с тех пор количество населенных 
пунктов рес публики сократилось более 
чем в 3 раза (с 2 852 в 1926 г.14 до 802 в 
2015 г.15).

3. Вид объекта.
4. Форма местного падежа (если это 

зафиксировано экспедицией).
5. Территория бытования (Поморье, 

Заонежье, собственно карелы, ливвики, 
людики).

В данном поле для обозначения ареа-
лов расселения носителей собственно ка-
рельского, ливвиковского и людиковского 
наречий карельского языка была выбрана 
форма «собственно карелы», «ливвики» 
и «людики». Под территорией бытования 
топонима подразумевается этноязыковая 
принадлежность (часто былая) населения 
того населенного пункта, в окрестностях 
которого размещается именуемый геогра-
фический объект.

6. Структура.
Предусмотрена выборка структурных 

компонентов в соответствии с особенно-
стями структуры русских, прибалтийско-
финских и саамских топонимов.

7. Этимология.
Данное поле содержит информацию 

об этноязыковых истоках топонима и его 
значении (при наличии разработанного 
этимологического решения указывается 
авторство).

8. Основная информация.
Приводятся сведения (в основном запи-

санные от информантов) о расположении 
объекта, его особенностях. 



HISTORICAL STUDIES

Finno-Ugric World. 2022. Vol. 14, no. 4 467

9. Народное толкование, предание.
Это поле может содержать (при нали-

чии) как народные объяснения наимено-
ваний (так называемую народную этимо-
логию), так и предания о происхождении 
географических названий. 

Отметим, что параллельно с топони-
мическим ресурсом в рамках одного про-
екта16 ведется разработка базы данных 
«Карельские предания», которая в даль-
нейшем будет связана с полем «Народное 
толкование, предание». Помимо текстов 
преданий на карельском языке поля базы 
данных «Карельские предания» будут 
включать следующую информацию: за-
головок, перевод предания на русский 
язык, цикл, мотив, источник, информант, 
собиратель, место и год записи.

10. Упоминание в исторических ис-
точниках.

Это поле заполняется главным обра-
зом для ойконимов (названий населенных 
мест) на основе материалов ГИС «Каталог 
населенных мест Карелии и сопредель-
ных областей XV–XX вв.» (руководитель 
А. Ю. Жуков). 

11. Собиратель.
12. Информант.
Часто данные об информанте сокраще-

ны до формата ФИО и указания года рож-
дения.

13. Место записи.
14. Год записи.
Ниже приводятся примеры представле-

ния информации о топонимах из разных 
частей Карелии.

КОРМИЛО 
1. Наименование: рус. Кόрмило17, ка-

рел. Kormilanlampi.
2. Административная привязка: 

совр. д. Вокнаволок / Костомукш-
ский городской округ / Республика 

16 Проект РНФ № 22-28-00362 «Создание открытой геоинформационной системы по топонимии Карелии на 
примере Арктической зоны рес публики» (руководитель Е. В. Захарова).

17 В такой форме топоним зафиксирован в Реестре Государственного каталога географических названий 
Рес публики Карелия: URL: https://cgkipd.ru/upload/iblock/756/756fff0cbd934f4867de9e49fcf89108.pdf (дата об-
ращения: 20.02.2022).

18 Здесь и далее значения карельских слов даются по словарю Karjalan kielen verkkosanakirja: URL: https://
kaino.kotus.fi/cgi-bin/kks/kks_etusivu.cgi (дата обращения: 01.06.2022). 

19 Знак | используется для обозначения границ частей в составе сложного топонима.
20 На месте бывшей карельской деревни Kormila в настоящее время располагается известный туристиче-

ский объект – хутор Кормило.

Карелия; 1926 г. д. Толлорека / Вок-
наволоцкий сельсовет / Ухтинский 
район / Карельская АССР.

3. Вид объекта: озеро.
4. Форма местного падежа: –
5. Территория бытования: собствен-

но карелы.
6. Структура: Kormilanlampi – слож-

ный карельский топоним с детер-
минантом -lampi ‘небольшое озеро, 
ламбушка’18.

7. Этимология: Kormilanlampi: приб.-
фин., карел., от названия д. Kormila 
‘букв.: озеро деревни Кормила’.

8. Основная информация: озеро в 
окрестностях д. Толлорека.

9. Народное толкование, предание: –
10. Упоминание в исторических ис-

точниках: –
11. Собиратель: Карлова О. Л.
12. Информант: Денисов И. Ф.
13. Место записи: д. Вокнаволок.
14. Год записи: 2003.
В данном примере параллельная фик-

сация официального (русскоязычного) и 
народного (карелоязычного) вариантов 
гео графического названия указывает на 
первичность карельского топонима (при-
чем первичность названия деревни, по 
которой уже было названо озеро: д. Ko-
rmila → оз. Kormailan|lampi19) и выявляет 
проблему его передачи средствами русско-
го языка: отсутствует основной компонент 
(детерминант) карельского наименования 
-lampi, конечная гласная карельского на-
звания бывшей деревни Kormila (от карел. 
Kormi ‘Корнилий’ + локативный суффикс 
-la ‘место поселения’) была заменена на 
рус. о – Кормило, вероятно из-за согла-
сования по роду со словами «озеро» и 
«урочище», в результате чего и облик, и 
значение карельского традиционного наи-
менования были изменены20.
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UARREHSUARI
1. Наименование: карел. Uarrehsu-

ari21.
2. Административная привязка: 

совр. ур. Пебозеро / Сосновецкое 
сельское поселение / Беломорский 
район / Республика Карелия; 1926 г. 
д. Пебозеро / Маслозерский сельсо-
вет / Кемирецкий район / Карель-
ская АССР

3. Вид объекта: остров.
4. Форма местного падежа: –
5. Территория бытования: собствен-

но карелы.
6. Структура: Uarrehsuari – сложный 

карельский топоним с детерминан-
том -suari ‘остров’.

7. Этимология: Uarrehsuari: приб.-
фин., карел., uarreh ‘клад, сокро-
вище’, suari ‘остров’. Вследствие 
фольклорного переосмысления 
топооснова Uarto- (Uarro- ‘веша-
ла для сушки сетей’), использова-
вшаяся для номинации островов, 
на которых сушили сети, приобрела 
вид Uarreh- (Uartehe- ‘сокровище, 
клад’) [16].

8. Основная информация: остров 
на оз. Сууриярви, в окрестностях 
м. Hirviniemi. 

9. Народное толкование, предание: 
«Старики рассказывали, что когда-
то на острове был убит змий, а по-
сле этого было найдено много денег 
и золота».

10. Упоминание в исторических ис-
точниках: –

11. Собиратель: Кузьмин Д. В.
12. Информант: ДАТ, 1928 г. р.
13. Место записи: пос. Луусалми.
14. Год записи: 2002.
Данный пример демонстрирует отсут-

ствие русскоязычного варианта наимено-
вания природного объекта, что указывает 
на неполноту официальных списков то-
понимов Карелии. Кроме того, зафикси-
ровано предание, объясняющее название 
природного объекта и содержащее извест-

21 Остров имеет только карельское наименование.
22 В указателе мотивов финской мифологической прозы данный мотив отмечен под № 251. См.: Myytillisiä 

tarinoita / toim. L. Simonsuuri. Helsinki, 1947. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; 229). 
23 Согласно данным ресурса Nimiarkisto.fi . URL: https://nimiarkisto.fi  (дата обращения: 02.07.2022).

ный европейский фольклорный мотив о 
кладах22. Отметим, что географические 
названия с обозначенной топоосновой 
широко представлены в Карелии и Вос-
точной Финляндии23.

ЩУКНАВОЛОК
1. Наименование: рус. Щукнáволок, 

карел. Hauginiemi.
2. Административная привязка: 

совр. д. Щукнаволок / Ведлозер-
ское сельское поселение / Пряжин-
ский район / Республика Карелия; 
1926 г. д. Щукнаволок / Ведлозер-
ский сельсовет / Видлицкий район / 
Карельская АССР.

3. Вид объекта: поселение.
4. Форма местного падежа: –
5. Территория бытования: ливвики.
6. Структура: Hauginiemi – сложный 

карельский топоним с детерминан-
том -niemi ‘мыс, наволок’.

7. Этимология: Hauginiemi: приб.-
фин., карел., haugi ‘щука’, niemi 
‘мыс, наволок’. В основе, воз-
можно, карельское некалендарное 
имя / прозвище Haugi, которое мог 
носить человек, обладавший опре-
деленными чертами характера, 
внешности. Карельское название 
первично, русскоязычное представ-
ляет собой полную кальку с карель-
ского.

8. Основная информация: дерев-
ня на берегу оз. Ведлозеро. Дере-
венский праздник: Valassunpäivy 
[Власьев день]. Была часовня. Ка-
рельские наименования домов де-
ревни с указанием фамилий хозяев: 
Oleksienkodi (Стафеев), Vedöinkodi 
(Егоров), Pačoinkodi (Стафеев), 
Grigoinkodi (Иванов), Johorankodi 
(Примеров), Grigoinkodi (Гри-
горьев), Miikulankodi (Иванов), 
Hedotankodi (Андреев), Vedöin 
Iivanankodi (Егоров), Pačoinkodi 
(Печёнкин, ранее Стафеев), 
Zakinkodi (Вокулов), Poavilankodi 
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(Евдокимов), Juakoinkodi (Евдоки-
мов).

9. Народное толкование, предание: – 
10. Упоминание в исторических ис-

точниках24: Починок на том же 
озере (1563)25 → Навгин-наволок 
(1582) → Навгин-наволок, Щучей 
наволок тож (1617) → Пустошь, что 
была деревня пуста Навинъ-наволок 
(1620) → Навинъ-наволок, а Щючей 
наволок тож (1629) → Кавинь, а Щу-
чей наволок тож (1647) → пустошь 
Щучий Наволок (1662) → Щучей 
наволок (1707) → Щючий наволок 
(1726) → Щучей наволок (1748) → 
Щучей наволок (1763) → Щучнаво-
лок / Щукнаволок / Щучий Наволок 
(1782) → Щучь наволок (1797) → 
Щукнаволок (1811; 1838) → Щук 
Наволок (1858) → Щук-Наволок 
(1873) → Щук Наволок (1884) → 
Щук-наволок (1905) → Щук-
наволок (1926).

11. Собиратель: Кузьмин Д. В.
12. Информант: МИС, 1941 г. р.
13. Место записи: д. Щукнаволок.
14. Год записи: 2009.
В данном примере примечательны не-

сколько полей: «Основная информация» 
с указанием престольного деревенского 
праздника и перечислением названий до-
мов на карельском языке, а также «Упо-
минание в исторических источниках», где 
демонстрируется история развития ойко-
нима, важная для этимологизации. Напри-
мер, заманчиво видеть в форме Навгин-на-
волок (1582, 1617) ошибочно записанное 
Хавгин-наволок (от карел. haugi ‘щука’), 
при этом посессивная конструкция ука-
зывает на то, что в основе, возможно, 
кроется некалендарное карельское имя / 
прозвище первопоселенца Haugi. Доку-
мент 1617 г. приводит два параллельных 

24 Источником для заполнения данного поля является ГИС «Каталог населенных мест Карелии и сопредель-
ных областей XV–XX вв.», а также таблицы по реконструкции истории ойконимов, подготовленные А. Ю. Жу-
ковым в рамках гранта РФФИ «Ойконимическая система южной Карелии: на стыке традиций и инноваций» 
(2019–2021 гг., руководитель И. И. Муллонен). Подробнее об этом см.: URL: http://illhportal.krc.karelia.ru/
project.php?id=891&plang=r (дата обращения: 01.06.2022).

25 Написание топонима дается согласно источнику, дата которого приводится в скобках. Список источников 
см.: URL: http://illhportal.krc.karelia.ru/project.php?id=891&plang=r (дата обращения: 01.06.2022).

26 Административно-территориальная единица «регион» вводится ввиду того, что в Научной картотеке то-
понимов ИЯЛИ КарНЦ РАН помимо материалов, собранных в Карелии, содержатся полевые данные из Воло-
годской, Ленинградской, Мурманской, Тверской областей. Кроме того, в 1926 г. часть территории современной 
Карелии входила в состав Финляндии.

названия (Нав гин-наволок, Щучей наволок 
тож), одно из которых, вероятно, являлось 
народным, а второе было переведено для 
официального документа (причем доволь-
но точно с точки зрения грамматики, по-
скольку сохранен посессив, если все-таки 
принять версию с формой Хавгин) и дожи-
ло до наших дней, правда, утратив показа-
тель принадлежности (Щучий → Щук-).

Введенные в базу данных топонимы 
будут привязаны к электронным картам 
OpenStreetMap (на основе информации 
экспедиционных карт). Кроме того, поль-
зователи смогут осуществлять поиск по 
следующим параметрам и их комбинаци-
ям: топоним / часть топонима, вид объек-
та, населенный пункт / район / регион26, 
структурный компонент, территория бы-
тования, собиратель, информант, место 
записи, язык (русский, карельский, вепс-
ский, саамский). 

Возможности нового ресурса позволят 
исследователям производить необходимые 
для работы выборки топонимов по задан-
ным параметрам и выполнять ареальный 
анализ, выводя на карту значительный кор-
пус в том числе не обозначенных на кар-
тах географических объектов, соотносить 
заложенную в названии географического 
объекта информацию с его реальными фи-
зико-географическими характеристиками, 
обеспечивая верификацию данных. 

Параллельная фиксация официально 
закрепленных (на картах и в реестрах) и 
собранных в полевых условиях наиме-
нований географических объектов будет 
способствовать сохранению традицион-
ных форм топонимов, а также выявлению 
комплекса проблем в передаче карельских 
топонимов на русский язык.

Наличие поля «Этимология» обеспечи-
вает возможность производить выборку 
географических названий по языку про-
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

исхождения, хранить этимологическую 
интерпретацию топонима (при наличии). 
Поле «Народное предание, толкование» 
вводит в научный оборот пласт топони-
мических преданий, а также позволяет 
дифференцировать научные и народные/
фольклорные данные.

Заполнение поля «Упоминание в исто-
рических источниках» поможет показать 
историю развития топонимов, соотнести их 
официальную форму с народной, выявить 
языковые истоки и мотивы номинации. 

Таблица «Справочники»
В виде отдельных таблиц-справочников 

в базу данных введена информация об ад-
министративно-территориальном делении 
регионов обследования топонимическими 
экспедициями ИЯЛИ КарНЦ РАН (Респуб-
лика Карелия, ряд районов Архангельской, 
Вологодской, Мурманской, Ленинградской, 
Тверской областей), информантах и собира-
телях, а также о структурных компонентах 
топонимов и видах объектов.

Заключение
Интерес со стороны общества к геогра-

фическим названиям определяет актуаль-
ность и значимость описываемого проекта. 
Разработка открытого ресурса, позволя-
ющего хранить, систематизировать, осу-
ществлять поиск информации по заданным 
параметрам (в том числе с отображением 
ее на карте), анализировать и интегриро-
вать материалы в необходимый формат 
(печатный, электронный), представляется 
перспективной в связи с отсутствием в на-
стоящее время топонимических геоинфор-
мационных систем подобного типа. 

Реализуемый проект внесет значитель-
ный вклад в развитие ономастики (сло-
жение и функционирование топосистем 
во времени и пространстве; соотношение 
разных уровней номинации, механиз-
мы адаптации и решение проблем пере-
дачи прибалтийско-финских топонимов 
на русский язык; этимологическая и се-
мантико-мотивационная интерпретация 
топонимов), этнологии (формирование 
этнолокальных групп населения, сложе-
ние их территорий и установление гра-
ниц), истории (формирование системы 
расселения), фольклористики (изучение 
исторической прозы прибалтийско-фин-
ских народов), поскольку проведение 
современных исследований невозможно 
без оперирования большими массивами 
собранных в полевых условиях и храня-
щихся в коллекциях картотек и архивов 
данных, привязанных к картам, без воз-
можности соотнесения материалов одно-
го региона с данными сопредельных об-
ластей. Сведения, внесенные в систему, 
в перспективе могут послужить основой 
для междисциплинарных проектов, под-
готовки серии словарей, каталогов, сбор-
ников топонимических преданий.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
д. – деревня
карел. – карельский язык
м. – мыс
о. – остров 
оз. – озеро
пос. – поселок 
приб.-фин. – прибалтийско-финский
рус. – русский язык
совр. – современный
ур. – урочище
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Development of a geographic information 
system for toponyms of Karelia: 
historical and cultural aspect
Ekaterina V. Zakharova

Institute of Linguistics, Literature and History,
Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences,
Petrozavodsk, Russia

Introduction. The article considers the description of the geographic information system for toponyms of Karelia, which is 
developed by the Linguistics sector of the ILLH KarRC RAS as a deliverable of a grant of the Russian Science Foundation. 
It reviews the structure, features of the database and the toponymic material; it discusses the parameters for presenting 
various information about geographical objects (linguistic, historical, ethnographic, folklore), and reveals the possibilities 
and prospects for using the resource.
Materials and Methods. The main material is the fi eld toponymic data stored in the collections of the Card index of place 
names at ILLH KarRC RAS, information from the Register of the State Catalog of Geographical Names for the Republic of 
Karelia and the GIS “Catalogue of settlements in Karelia and adjacent areas of the XV–XX centuries”. The article employs a 
number of methods such as descriptive, structural derivational, etymological, comparative, statistical.
Results and Discussion. The paper analyzes the toponymic electronic resources presented in the public domain. It 
considers the structure of the created database of the geographic information system and the main parameters of the 
presentation of toponymic material in it. The following features that distinguish the new resource are described: the use 
of open source code, the presence of the fi elds “Mention in historical sources”, “Folk interpretation, legend”, binding the 
names of objects to electronic maps. It presents the examples of toponym descriptions. It has been established that, in 
addition to the tasks of preserving and systematizing the toponymic heritage of the peoples of Karelia, displaying the desired 
geographical objects on maps, the created resource provides the access to the fi eld materials of toponymists not only in 
linguistic research, but also for solving ethnohistorical and historical and cultural problems.
Conclusions. The project deliverable can make a signifi cant contribution to the development of onomastics, ethnology, 
history, folklore and can be in demand by a wide audience. The information entered into the system, in future, can serve as 
the basis for interdisciplinary research, the preparation of a series of dictionaries, catalogs, collections of toponymic legends.
Keywords: Karelia, geographic information system, toponymy, Russian language, Baltic-Finnish languages, historical and 
cultural heritage
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Целебные свойства ягодных растений 
в народной медицине карел
(из опыта полевых исследований)
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Александра Павловна Родионова 
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Введение. Предлагаемое исследование представляет собой анализ и систематизацию полевых материалов по 
народной медицине карел, собранных авторами в 2000-х гг. у представителей этноса, проживающих на территории 
Карелии. 
Материалы и методы. В основу исследования легли полевые материалы, зафиксированные в местах проживания 
карел. В работе применены сравнительно-сопоставительный и сравнительно-исторический методы.
Результаты исследования и их обсуждение. Авторы обращаются к одному из самых распространенных и древ-
них способов этномедицины – ягодолечению, а именно к использованию ягод, ягодных растений и их компонентов 
у карел. Данная тема актуальна как с точки зрения применения народных медицинских знаний в практике лечения, 
так и в плане отражения в ассортименте лекарственных трав этнического своеобразия народа и локальных осо-
бенностей. В лечебных целях использовались такие виды ягод, как брусника, клюква, черника, черемуха, калина, 
малина, морошка, земляника, ирга, волчье лыко, черная смородина. Фитотерапия пользовалась большой популяр-
ностью при лечении простудных заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта, общего недомогания и не-
которых кожных заболеваний у собственно карел, ливвиковских и людиковских карел. Самыми распространенными 
способами ягодолечения, бытующими на всей территории проживания карельского народа, были употребление 
ягод клюквы и брусники в свежем виде, малинового варенья, чая с добавлением сушеной малины или чашели-
стиков морошки, отвара из листьев и ягод малины, брусничного или клюквенного морса. Одно и то же растение 
могло использоваться для лечения разных заболеваний, при этом части растения и способ употребления могли 
варьироваться. 
Заключение. Собранный материал и проведенное исследование показали, что ягоды и части ягодных растений 
имеют достаточно широкий спектр применения в медицинской практике всех групп карел. В целом лечение с по-
мощью ягодных растений пользовалось большой популярностью при избавлении от простудных заболеваний, бо-
лезней желудочно-кишечного тракта, общего недомогания и некоторых кожных заболеваний. 
Ключевые слова: народная медицина, фитотерапия, карелы, карельская традиционная культура, лечебные об-
ряды, верования
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Введение
Фитотерапия среди способов народ-

ной медицины занимает ведущее место. 
Она известна у всех финно-угорских на-
родов, которые обладали проверенным и 
накопленным в течение тысячелетий опы-
том по сбору, заготовке, приготовлению 
и употреблению целебных трав. Набор 

используемых лечебных растений, в том 
числе ягодных, в первую очередь зависел 
от местной флоры, условий жизни этноса 
и видов заболеваний. Познание целитель-
ных свойств растений давало возможность 
народу применять их в качестве лекарств 
при различных недугах.
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Обзор литературы

В представленном исследовании авторы 
обращаются к одному из самых распро-
страненных и древних способов этноме-
дицины – ягодолечению, а именно исполь-
зованию в лечебных целях ягод, ягодных 
растений и их компонентов у карел. В фин-
но-угроведении к вопросу использования 
ягод в народной медицине обращались та-
кие исследователи, как И. Ю. Винокурова 
[1],  Н. Зайцева1, Г. И. Иванова, Н. С. Попов 
[2], И. В. Ильина [3; 4], Л. И. Никонова [8; 
9], К. Линкола [13], Й. И. Лиро2 и др. [11; 
12; 16; 18; 19; 21; 22].

Фитотерапия еще не была объектом 
специального изучения на карельском 
материале, однако существуют отдель-
ные сведения и исследования по данной 
проблематике [5–7; 10; 14; 15; 17; 20; 22]. 
Обозначенная тема представляет интерес 
как с точки зрения народных медицин-
ских знаний, применяемых в практике 
лечения, так и в плане отражения в ассор-
тименте лекарственных трав этнического 
свое образия народа и локальных особен-
ностей его отдельных групп. Кроме того, 
подобные исследования дают возмож-
ность выявить единство культур народов, 
проживающих на одной или близлежащих 
территориях. 

Материалы и методы
Исследование выполнено с примене-

нием срав ни тельно-сопоставительного 
и срав ни тель но-исторического методов. 
Cпособом сбора фактологического ма-
териала стали полевые изыскания, кото-
рые проводились авторами в 2000-х гг. с 
помощью методов анкетирования и ин-
тервью.

Для изучения роли народной медицины 
в современной жизни карел полевой мате-
риал3 собирался в местах их традиционно-
го проживания на территории Республики 
Карелия: в Олонецком, Калевальском, 
Пряжинском районах, Костомукшском го-

1 См.: Зайцева Е. Н. Народная медицина удмуртов: автореф. дис. … канд. ист. наук. Ижевск, 2004.
2 См.: Karjalaisia kasvinnimiä / koonnut J. I. Liro. Helsinki, 1915.
3 Полевые материалы автора: экспедиция в Олонецкий, Калевальский, Костомукшский, Пряжинский рай-

оны Республики Карелия. Январь 2015 г. Информанты: 1, 1961 г. р.; 2, 1940 г. р.; 3, 1939 г. р.; 4, 1947 г. р.; 
5, 1948 г. р.; 6, 1962 г. р.; 7, 1931 г. р. и т. д.

родском округе. Информантами выступи-
ли мужчины и женщины, жители карель-
ских деревень и городов, 1929–1976 г. р. 
Всего было опрошено более 70 чел. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Задаваемые респондентам вопросы ка-
сались рациональной и иррациональной 
народной медицины, верований и мифо-
логических представлений карел, народ-
ных названий болезней и др. В данной 
статье мы рассмотрим, какое место в фи-
тотерапии у карел занимают ягоды. Для 
наглядности весь собранный материал по 
обозначенному аспекту представим в виде 
таблицы. 

Рассмотрим подробнее ягодные расте-
ния с наиболее широким спектром приме-
нения в народной медицине карел. 

Брусника. По сведениям информантов, у 
всех групп карел приоритет в народной ле-
чебной практике принадлежит бруснике. 
Из листьев этого растения, богатого вита-
мином С, изготавливали ранее и изготав-
ливают сейчас отвары и настойки; ягоды 
применяются в виде отвара, варенья, мор-
са, сока, в свежем виде. Отвар из листьев в 
виде примочек или протирания считается 
эффективным при лечении кожных забо-
леваний у карел-людиков, а употребление 
внутрь практикуется при болезнях мо-
чеполовой системы и почек у карел-лив-
виков, а также для излечения простуды и 
кашля у ливвиковских и собственно карел. 
Целительную силу ягодного отвара отме-
тили при опросе жители с. Видлица (для 
лечения «разных заболеваний») и г. Лах-
денпохья (при кашле и простуде). Настой-
ку только из листьев ягодного кустарника 
изготавливали в местах проживания соб-
ственно карел (д. Толлорека, д. Войница). 
Ее использовали в форме компрессов при 
нарывах или употреб ляли внутрь от «мно-
гих заболеваний». Простудные болезни, 
сопровождающиеся различными симпто-
мами (кашель, жар, цистит), у ливвиков-
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Таблица. Применение ягодных растений в карельской народной медицине (начало)
Table. The use of berry plants in Karelian folk medicine (begin)

Растение / 
Plant 

Используемые 
части / Parts to use

Вид 
применения / 
Application 

mode

Способ 
применения / 

Method 
of application

Заболевание / 
Disease

Локальная группа карел / 
Local group of the Karelians

1 2 3 4 5 6
Брусника / 
Lingonberry 

Листья / Leaves Отвар / 
Decoction

Протирание, 
примочки / 

Rubbing, 
lotions

Кожные 
заболевания / 
Skin diseases

Людиковские карелы 
(д. Нюхово) / 

Ludic Karelians 

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(д. Гавриловка, 

д. Тукса),
собственно карелы 

(пгт Калевала, 
д. Ювалакша) / Livvic 

Karelians, Karelians 
Болезни мочепо-
ловой системы, 
болезни почек / 
Diseases of the 
genitourinary 

system, kidney 
disease

Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро, 

д. Кибранаволок, 
д. Колатсельга) / 
Livvic Karelians

Кашель / Cough Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро),

собственно карелы 
(г. Лахденпохья) / 

Livvic Karelians, Karelians
Настойка / 

Tincture
Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Многие за-
болевания / 

Various diseases

Собственно карелы 
(д. Войница) / 

Karelians
Примочки / 

Lotions
Нарывы / Boils Собственно карелы 

(д. Толлорека) / Karelians
Ягоды / Berries Отвар / 

Decoction
Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Разные заболе-
вания / Various 

diseases

Ливвиковские карелы 
(с. Видлица) / 

Livvic Karelians
Варенье, 

морс / 
Jam, 

fruit drink

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Общеукрепля-
ющее средство, 

простуда / General 
tonic, cold

Людиковские карелы 
(пгт Пряжа) / 

Ludic Karelians

В свежем 
виде / Fresh

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Общеукрепля-
ющее средство / 

General tonic

Ливвиковские карелы 
(д. Колатсельга) / 
Livvic Karelians

Цинга / Scurvy Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лах-

та) / Livvic Karelians
Клали в ухо / 

Ear drops
Отит / Otitis Ливвиковские карелы 

(д. Метчелица) / 
Livvic Karelians

Отвар, морс / 
Decoction, 
fruit drink

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда, 
кашель / 

Cold, cough

Собственно карелы 
(г. Лахденпохья) / 

Karelians
В собствен-
ном соку / 

In own juice

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Болезни мочепо-
ловой системы / 
Diseases of the 
genitourinary 

system

Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Морс / 
Fruit drink

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Жар / Fever Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лахта) / 

Livvic Karelians
Сок / Juice Внутрь / 

Taken by 
mouth (orally)

Кашель / Cough Ливвиковские карелы 
(д. Метчелица) / 
Livvic Karelians
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Таблица. Применение ягодных растений в карельской народной медицине (продолжение)
Table. The use of berry plants in Karelian folk medicine (continuous)

1 2 3 4 5 6
Волчье 
лыко / 

Wolf bast

Ягоды / Berries Сушеные / 
Dry 

Прикладыва-
ние / Applied 

to the skin

Зубная боль / 
Toothache

Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лахта, 

с. Эссойла) / Livvic 
Karelians

Земля-
ника / 

Strawberry

Листья, ягоды /  
Leaves, berries

Отвар / 
Decoction

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Листья / Leaves Настойка / 
Tincture

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Цинга / Scurvy Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лах-

та) / Livvic Karelians
Ирга / Irga Ягоды / Berries Настойка / 

Tincture
Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Собственно карелы 
(пгт Калевала, 

д. Ювалакша) / Karelians

Калина / 
Viburnum

Ягоды / Berries Сок / Juice Капание / 
Drops 

Отит / Otitis Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Головная боль / 
Headache

Ливвиковские карелы 
(с. Эссойла),

людиковские карелы 
(пгт Пряжа) / Livvic 

Karelians, Ludic Karelians
Отвар / 

Decoction
Капание / 

Drops
Отит / Otitis Ливвиковские карелы 

(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Обмывание / 
Washing

Золотушка / 
Scrofula

Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лах-

та) / Livvic Karelians
Клюква / 
Cranberry

Ягоды / Berries Сок / Juice Смазывание / 
Anointing 

Лишай / Lichen Собственно карелы 
(д. Толлорека) / Karelians

Фурункул / 
Furuncle

Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Болячки / Sores Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лах-

та) / Livvic Karelians
Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Кашель / Cough Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Сок с медом / 
Juice with 

honey

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Кашель / Cough Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Морс /  
Fruit drink

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(п. Поросозеро) / 
Livvic Karelians

Общеукрепля-
ющее средство, 

простуда / General 
tonic, cold

Людиковские карелы 
(пгт Пряжа), 

ливвиковские карелы
(д. Корбинаволок, д. Лах-

та) / Ludic Karelians, 
Livvic Karelians

Кашель / Cough Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Морс, настой-
ка, отвар / 
Decoction, 

tincture, 
fruit drink 

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(д. Кибранаволок) / 

Livvic Karelians

В свежем 
виде / 
Fresh

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Цинга / Scurvy Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лах-

та) / Livvic Karelians
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1 2 3 4 5 6
Отвар, морс / 

Decoction, 
fruit drink

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда, 
кашель / 

Cold, cough

Собственно карелы 
(г. Лахденпохья) / Karelians

Запаривали в 
печи с саха-
ром и спир-

том / Steamed 
in an oven 
with sugar 
and alcohol

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Протертая 
с сахаром / 
Pureed with 

sugar

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Болезни мочепо-
ловой системы / 
Diseases of the 
genitourinary 

system

Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Малина / 
Raspberry

Листья / Leaves Отвар, чай / 
Decoction, tea

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простудные за-
болевания, грипп, 

ангина / Colds, 
fl u, sore throat

Людиковские карелы 
(д. Нюхово), ливвиковские 
карелы д. Тукса), собствен-

но карелы (д. Войница,
г. Кемь, д. Толлорека) / 
Ludic Karelians, Livvic 

Karelians, Karelians
Листья, веточки / 

Leaves, twigs 
Отвар / 

Decoction
Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда, 
кашель / 

Cold, cough

Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро, д. Кинерма, 
д. Матчезеро, д. Кибрана-
волок) / Livvic Karelians

Простуда, 
профилактика 

болезней / Colds, 
disease prevention

Ливвиковские карелы 
(д. Колатсельга) / 
Livvic Karelians

Ягоды / Berries Чай / Tea Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Бессонница / 
Insomnia

Собственно карелы 
(д. Толлорека) / Karelians

Простуда / Cold Собственно карелы 
(пгт Калевала) / Karelians

Варенье / 
Jam

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Общеукрепля-
ющее средство / 

General tonic

Ливвиковские карелы 
(д. Колатсельга) / 
Livvic Karelians

Варенье с 
горячим чаем 
или молоком / 
Jam with hot 
tea or milk

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Боль в горле / 
Sore throat

Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, 

д. Лахта) / 
Livvic Karelians

Сушеные, 
отвар / Dry, 
decoction

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(д. Колатсельга) / 
Livvic Karelians

Варенье, 
морс / Jam, 
fruit drink 

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Общеукрепля-
ющее средство, 

простуда / General 
tonic, cold

Людиковские карелы 
(пгт Пряжа) / 

Ludic Karelians

Ягоды, листья / 
Berries, leaves

Сушеные, 
отвар / 

Dry, decoction

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда, боль 
в горле, анги-
на / Cold, Sore 

throat, tonsillitis

Ливвиковские карелы 
(д. Вехкусельга, 

д. Улваньи) / 
Livvic Karelians

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Жар / Fever Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лахта) / 

Livvic Karelians
Ягоды, ча-

шелистики / 
Berries, sepals

Сушеные, 
отвар / Dry, 
Decoction

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Боль в горле / 
Sore throat

Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лахта) / 

Livvic Karelians

Таблица. Применение ягодных растений в карельской народной медицине (продолжение)
Table. The use of berry plants in Karelian folk medicine (continuous)



HISTORICAL STUDIES

Finno-Ugric World. 2022. Vol. 14, no. 4 479

Таблица. Применение ягодных растений в карельской народной медицине (продолжение)
Table. The use of berry plants in Karelian folk medicine (continuous)

1 2 3 4 5 6
Морошка / 
Cloudberry

Чашелистики /  
Sepals

Отвар, чай / 
Decoction, tea

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Болезни дыха-
тельных путей / 

Respiratory 
diseases

Ливвиковские карелы (д. Вех-
кусельга), людиковские карелы 

(д. Нюхово),  
собственно карелы  

(д. Войница, пгт Калевала, 
д. Толлорека, д. Ювалакша) /  

Livvic Karelians,  
Ludic Karelians, Karelians

Отвар, на-
стойка, чай / 
Decoction, 
tincture, tea 

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Общеукрепля-
ющее средство, 

простуда /  
General tonic, cold

Людиковские карелы 
(пгт Пряжа) /  

Ludic Karelians

Отвар / 
Decoction

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда,  
кашель /  

Cold, cough

Ливвиковские карелы  
(с. Ведлозеро,  

д. Кибранаволок, д. Тукса) /  
Livvic Karelians

Отвар, за-
паривание / 
Decoction, 
steaming

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Кашель / Cough Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) /  
Livvic Karelians

Настойка / 
Tincture

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Многие  
заболевания / 

Various diseases

Собственно карелы 
(д. Войница) /  

Karelians
Ягоды / Berries Варенье, 

морс / Jam, 
fruit drink 

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Общеукрепля-
ющее средство, 

простуда /  
General tonic, cold

Людиковские карелы 
(пгт Пряжа) /  

Ludic Karelians

Отвар, морс / 
Decoction, 
fruit drink

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда,  
кашель /  

Cold, cough

Собственно карелы 
(г. Лахденпохья) /  

Karelians
В свежем 
виде, сок / 
Fresh, juice

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Цинга / Scurvy Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лахта) /  

Livvic Karelians
Отвар / 

Decoction
Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Кашель / Cough Собственно карелы  
(д. Войница, г. Кемь),  
ливвиковские карелы  

(д. Кинерма, д. Матчезеро) / 
Karelians, Livvic Karelians

Простуда / Cold Собственно карелы 
(птг Калевала) / Karelians

В собствен-
ном соку /  

In own juice

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Общеукрепля-
ющее средство, 

простуда /  
General tonic, cold

Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) /  
Livvic Karelians

Рябина / 
Rowanberry

Ягоды / Berries Сушеные, в 
свежем виде / 

Dried, fresh

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Боль в животе / 
Stomach-ache

Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок,  

д. Лахта) / Livvic Karelians
Свежие ис-
толченные / 

Fresh crushed

Смазывание / 
lubrication

Бородавки / Warts Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лахта) /  

Livvic Karelians
Смородина 
(черная) /

Black 
currant

Листья / 
Leaves

Отвар / 
Decoction

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Собственно карелы  
(д. Войница, пгт Калевала, 

г. Кемь, д. Ювалакша),  
ливвиковские карелы  

(с. Ведлозеро) /  
Karelians, Livvic Karelians 

Листья, яго-
ды / Leaves, 

berries

Отвар / 
Decoction

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(д. Улваньи) /  

Livvic Karelians
Ягоды / Berries Сок из 

свежих ягод / 
Juice from 

fresh berries

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Головная боль,
увеличение 

щитовидной же-
лезы / Headache,
enlargement of 

the thyroid gland

Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро, с. Эссойла) /  

Livvic Karelians
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Таблица. Применение ягодных растений в карельской народной медицине (окончание)
Table. The use of berry plants in Karelian folk medicine (fi nish)

1 2 3 4 5 6
Черника / 
Blueberry

Листья / 
Leaves

Отвар / 
Decoction

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Боль в животе / 
Stomach-ache

Собственно карелы 
(д. Толлорека) / 

Karelians
Ягоды / Berries Отвар, 

сушеные, 
настойка / 
Decoction, 

dried, tincture

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Боль в животе / 
Stomach-ache

Собственно карелы 
(д. Толлорека) / Karelians

Сушеные / 
Dry 

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Боль в животе / 
Stomach-ache

Ливвиковские карелы 
(д. Вехкусельга, д. Кибра-
наволок) / Livvic Karelians

Сушеные, 
отвар, 

настойка / 
Dry, dried, 

tincture

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Кишечные 
болезни / 

Intestinal diseases

Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

В собствен-
ном соку / 

In own juice

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Диабет / Diabetes Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Варенье / 
Jam

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Общеукрепля-
ющее средство / 

General tonic

Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Сушеные, 
чай / 

Dry, tea

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Боль в животе / 
Stomach-ache

Ливвиковские карелы 
(д. Колатсельга) / 
Livvic Karelians

Листья, яго-
ды / Leaves, 

berries

Отвар / 
Decoction

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(д. Вехкусельга) / 
Livvic Karelians

Диарея / Diarrhea Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Черемуха / 
Bird cherry

Ягоды / Berries Отвар / 
Decoction

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Диарея / Diarrhea Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians,

Сушеные, 
чай / 

Dry, tea

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Боль в животе / 
Stomach-ache

Ливвиковские карелы 
(д. Колатсельга)  
Livvic Karelians,

Сушеные, 
в свежем 

виде / 
Dry, fresh

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Боль в животе / 
Stomach-ache

Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лах-

та) / Livvic Karelians
Диарея / Diarrhea Ливвиковские карелы 

(с. Эссойла) / Livvic Karelians

ских и людиковских карел лечили упо-
треблением ягод брусники в виде варенья 
(пгт Пряжа), морса (д. Корбинаволок, 
д. Лахта, пгт Пряжа), в свежем виде (с. 
Ведлозеро), в собственном соку (с. Вед-
лозеро), полученного сока (д. Метчели-
ца). Карелы-ливвики и людики отмечают 
общеукрепляющее действие на организм 
брусничного варенья и морса, а также све-
жих ягод. Распространенное заболевание 
цинга, вызванное нехваткой витамина С, 
информанты из д. Корбинаволок и д. Лах-
та лечили свежими ягодами брусники, по-
едая их в большом количестве. Интерес 

4 См.: Чернов В. Н. Лекарственные растения Карелии. Петрозаводск, 1958. С. 24.

вызывает способ лечения отита у жителей 
д. Метчелица: в больное ухо клали свежую 
ягоду брусники. Возможно, это связано с 
ее противовоспалительными свойствами4.

Клюква. Применение клюквы по мно-
гим параметрам (виды заболеваний, спо-
соб и вид применения), включая ареалы 
распространения, сходно с брусникой. 
Клюква также содержит большое количе-
ство витамина С. Ее главное отличие от 
брусники состоит в том, что в карельской 
народной медицине использовали толь-
ко ягоды, из которых изготавливали сок, 
морс, настойку, отвар, а также употребля-
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ли в свежем виде или выпаривали в печи. 
Для исцеления кожных заболеваний (ли-
шай, фурункул, различные болячки) по-
раженные места смазывали клюквенным 
соком. Кроме того, свежий сок клюквы 
(как вариант: сок с медом – с. Ведлозеро), 
морс (д. Корбинаволок, д. Лахта, п. По-
росозеро, пгт Пряжа), настойку или от-
вар (д. Кибранаволок, г. Лахденпохья), 
а также выпаренные в печи с сахаром и 
спиртом или свежие ягоды (с. Ведлозеро) 
употребляли внутрь при простудных забо-
леваниях (особенно при кашле). С цингой 
боролись поеданием свежих ягод (д. Кор-
бинаволок, д. Лахта). Ливвиковские каре-
лы с. Ведлозе ро для избавления от болез-
ней мочеполовой системы ели протертую 
клюкву с сахаром. 

Малина. У всех групп карел арсенал 
лекарственных растений включал мали-
ну. Благодаря своим целебным свойствам 
использовались ягоды, листья, веточки и 
чашелистики. Наиболее часто эти части 
растения применялись при лечении про-
студных заболеваний (упоминаются также 
грипп, ангина), которые сопровождались 
болью в горле, жаром или кашлем. Для 
исцеления употребляли внутрь отвары, 
чаи, морс. Кроме того, хорошим жаропо-
нижающим средством, по мнению инфор-
мантов, было сваренное из ягод малино-
вое варенье – его ели с горячим чаем или 
молоком. Жители д. Колатсельга считают, 
что отвар из листьев и веточек малины об-
ладает хорошим профилактическим свой-
ством в сезон простуды. 

Морошка. Из чашелистиков и ягод мо-
рошки карелы делали отвары, чаи, на-
стойки, варенье, морс. Повсеместно пили 
отвары или чаи из чашелистиков для ле-
чения болезней дыхательных путей. Такое 

же средство использовалось карелами-
людиками (пгт Пряжа) в качестве обще-
укрепляющего и при простудах. Инфор-
манты из с. Ведлозеро, д. Кибранаволок, 
д. Тукса употребляли отвары (как вариант: 
выпаренные чашелистики) от кашля. Из 
чашелистиков изготавливали настойку 
(собственно карелы из д. Войница) для 
избавления «от многих заболеваний», из 
ягод – варенье или морс (карелы-людики 
из пгт Пряжа) в качестве общеукрепля-
ющего средства и от простуды, отвар или 
морс (собственно карелы из г. Лахденпо-
хья) от простуды или кашля. Карелы-лив-
вики употребляли ягоды морошки в све-
жем виде или выдавливали из них сок для 
лечения цинги, так как эта ягода богата 
витамином С. 

Смородина (черная). Согласно получен-
ным от респондентов данным, большое 
количество витаминов содержится в чер-
ной смородине. Именно по этой причине 
отвары из ее листьев и ягод применялись 
ливвиковскими и собственно карелами 
при различных простудных заболеваниях. 
При головной боли или увеличении щи-
товидной железы ягоды употреблялись в 
свежем виде.  

Черника. Лечение боли в животе, раз-
личных кишечных болезней, диареи ка-
релы осуществляли посредством листьев 
или ягод черники. С этой целью изготав-
ливали отвар или настойку (собственно 
карелы из д. Толлорека; ливвиковские ка-
релы из с. Ведлозеро). Многие информан-
ты отмечают, что ягоды черники сушили 
на зиму и затем ели их при расстройстве 
желудка или болезненных проявлениях в 

У всех групп карел приоритет 
в народной лечебной практике 
принадлежит бруснике. Из 
листьев этого растения, богатого 
витамином С, изготавливали ранее 
и изготавливают сейчас отвары и 
настойки; ягоды применяются в 
виде отвара, варенья, морса, сока, 
в свежем виде. Отвар из листьев 
в виде примочек или протирания 
считается эффективным при 
лечении кожных заболеваний.

Ягоды и части ягодных растений 
имеют достаточно широкий спектр 
применения в медицинской 
практике всех групп карел. 
В лечебных целях использовались 
такие виды ягод, как брусника, 
клюква, черника, черемуха, калина, 
малина, морошка, земляника, ирга, 
волчье лыко, черная смородина.
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животе. Помимо упомянутых заболеваний 
с помощью черники жители с. Ведлозеро 
пытались лечить недомогания, вызванные 
нехваткой витаминов, и диабет. В первом 
случае для этого употребляли черничное 
варенье, а во втором – ягоды в собствен-
ном соку. Информанты из д. Вехкусельга 
пили отвар из листьев и ягод черники при 
простудных заболеваниях.  

Ливвиковские карелы избавлялись от 
боли в животе и диареи с помощью ягод 
черемухи или рябины, как сушеных, так 
и в свежем виде. Истолченными плодами 
рябины выводили бородавки: смазывали 
и завязывали на ночь (д. Корбинаволок, 
д. Лахта).

В фитотерапии использовались и дру-
гие ягоды и ягодные растения, о которых 
от информантов были получены единич-
ные сведения. Например, эффективность 
ягод волчьего лыка при зубной боли была 
отмечена только ливвиковскими карелами 
(д. Корбинаволок, д. Лахта, с. Эссойла). 
Ягоды собирали летом, снимали с них 
корку и сушили, а затем при необходимо-
сти прикладывали к больному зубу или 
закладывали в него. Благодаря большому 
количеству витамина С в листьях и ягодах 
земляники карелы-ливвики из с. Ведлозе-
ро, д. Корбинаволк, д. Лахта использовали 
их в виде отвара от простуды и настойки 
от цинги. В с. Ведлозеро (карелы-ливви-
ки) избавлялись от отита закапыванием в 
ушную раковину отвара или сока из ягод 
калины, а в пгт Пряжа (карелы-людики) 
и с. Эссойла (карелы-ливвики) пили сок из 
ягод калины от головной боли. Собствен-
но карелы (пгт Калевала, д. Ювалакша) 
употребляли внутрь настойку из ягод ирги
при простудных заболеваниях. 

Заключение
Итак, собранный материал и проведен-

ное исследование показали, что ягоды и 
части ягодных растений имеют достаточ-
но широкий спектр применения в меди-
цинской практике всех групп карел. В ле-
чебных целях использовались такие виды 
ягод, как брусника, клюква, черника, чере-
муха, калина, малина, морошка, земляника, 
ирга, волчье лыко, черная смородина. Од-
нако диапазон их применения различался. 

Наиболее широкий спектр был у малины. 
В лечебных целях карелы использовали 
листья, чашелистики, ягоды, веточки это-
го растения. Стоит отметить и большую 
частотность употреб ления брусники, мо-
рошки и клюквы. В целом фитотерапия 
пользовалась большой популя рностью при 
лечении простудных заболеваний, болез-
ней желудочно-кишечного тракта, общего 
недомогания и некоторых кожных заболе-
ваний у всех групп карел (собственно ка-
рел, ливвиковских и людиковских карел). 

Самыми распространенными способами 
ягодолечения, бытующими на всей терри-
тории проживания карел, были употребле-
ние в свежем виде ягод клюквы и брусни-
ки, использование малинового варенья, 
чая с добавлением сушеной малины или 
чашелистиков морошки, отвара из листьев 
и ягод малины, брусничного или клюквен-
ного морса. Одно и то же растение служило 
для лечения разных заболеваний – варьи-
ровались части растения и способ употреб-
ления. Например, с помощью малины ле-
чили кашель, боль в горле, жар, прыщи. 
Для этого использовали ягоды (варенье, 
отвар), чашелистики (заваренные), веточки 
(заваренные), листья (отвар). Большое ко-
личество витаминов содержалось в ягодах. 
Карелы поедали их в свежем виде, а также 
выдавливали из них сок: головную боль и 
увеличенную щитовидную железу лечили 
соком из свежих ягод черной смородины 
или калины, от кашля пили сок клюквы 
или брусники. Все группы карел от цинги 
исцелялись употреблением большого коли-
чества ягод и трав с повышенным содержа-
нием витамина C: клюквы, брусники, мо-
рошки, земляники.

У всех групп карел арсенал 
лекарственных растений включал 
малину. Благодаря своим целебным 
свойствам использовались ягоды, 
листья, веточки и чашелистики. 
Наиболее часто эти части 
растения применялись при лечении 
простудных заболеваний, которые 
сопровождались болью в горле, 
жаром или кашлем. Для исцеления 
употребляли внутрь отвары, чаи, 
морс.
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Healing properties of berry plants 
in Karelian folk medicine
(based on fi eld research)
Tatyana V. Pashkova 
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Aleksandra P. Rodionova
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Petrozavodsk, Russia

Introduction. The research analyzes and systematizes the fi eld materials of folk medicine of the Karelians collected by the 
authors among the Karelians living in Karelia in the 2000-ies. 
Materials and Methods. Field materials were collected in the places of residence of the Karelians. The research was 
carried out using comparative and comparative-historical methods.
Results and Discussion. In the presented study, the authors turn to one of the most widespread and ancient methods 
of ethno-medicine which is a treatment by berries, namely the use of berries, berry plants and their components by the 
Karelians. This topic is relevant both from the point of view of the application of traditional medical knowledge to the 
treatment, and because the range of medicinal herbs refl ects the ethnic identity of the people and local characteristics. The 
collected and reviewed materials showed that berries and parts of berry plants have a fairly wide range of applications in 
the medical practice of all groups of the Karelians. Such types of berries as lingonberry, cranberry, blueberry, bird cherry, 
viburnum, raspberry, cloudberry, strawberry, irga, wolf bast, black currant were used for medical purposes. Herbal medicine 
was very popular in the treatment of colds, gastrointestinal diseases, general malaise and some skin diseases in all groups 
of the Karelians (Livvic and Ludic). The most common methods of berry treatment, which are common throughout the 
territory of Karelia, were fresh cranberries and lingonberries; raspberry jam; tea with dried raspberries or cloudberry sepals; 
decoction of raspberry leaves and berries; lingonberry or cranberry juice. The same plant could be used to treat different 
diseases, but the parts of the plant and the way it was consumed could vary.
Conclusion. The collected material and the research have shown that berries and parts of berry plants have a fairly wide 
range of applications in the medical practice of all groups of the Karelians. In general, treatment with berry plants was very 
popular in the treatment of colds, gastric diseases, general malaise and some skin diseases in all groups of the Karelians.
Keywords: folk medicine, herbal medicine, Karelians, Karelian traditional culture, healing rituals, beliefs
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Введение 
Жизнь и Смерть ‒ извечные соперники 

в борьбе за человека, так как код жизни и 
код смерти в равной мере вписаны в ген че-
ловека. Искусство наблюдает и осмысляет 
их поединок. Литература, устная и пись-
менная, рисует образы Жизни и Смерти, 
вписывая их в конкретный исторический 
контекст, в котором они обретают конкрет-
ный исторический облик, и одновременно 
в контекст «большого времени». Однако 
«претендуя на историчность, эпос вместе 
с тем мало заботится о подлинности собы-
тий и лиц, создавая свой особый идеальный 
мир» [16, 14]. Эти образы в книжной форме 

Образ Жизни в эпосе «Масторава» 
А. М. Шаронова
Елена Александровна Шаронова 

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

Оксана Петровна Ингл 
Институт иностранных языков, 
Монтерей, США

Введение. Фольклор создает образы Жизни и Смерти, вписывая их в конкретный исторический контекст и одно-
временно в контекст «большого времени». Эти образы в книжной форме героического эпоса решаются в масштабе 
жизни всего народа, включенного в большую Жизнь, где сосуществуют прошлое, настоящее и будущее. Нацио-
нальный эпос сознанием коллективного разума придает им концептуальность, философский и социологический 
смыслы. В статье с опорой на научную литературу и текст эрзяно-мокшано-русского героического эпоса «Мастора-
ва» дается характеристика поэтических приемов и изобразительно-выразительных средств, используемых в произ-
ведении для создания образа Жизни.
Материалы и методы. Материалом исследования является эпос «Масторава». Цели и задачи работы обусловили 
выбор методов исследования: историко-литературного, описательного, генетического, на основе которых осущест-
вляется анализ образа Жизни в эпосе «Масторава». В методике особое внимание уделяется детальному анализу 
произведения, репрезентативности наблюдений и выводов. Этим объясняются пристальное внимание к тексту, 
последовательное использование его в качестве «иллюстративного» материала и многоуровневый анализ в соот-
ветствии с заявленной исследовательской моделью.
Результаты исследования и их обсуждение. Категория Жизни в «Мастораве» – понятие космологическое, фило-
софское и социологическое, а не только биологическое. Она ассоциируется с Белым Светом, состоящим из Земли, 
Неба и Человека. Ее появление заложено в идее божественного творения мира. Главный концептуальный пер-
сонаж Жизни – человек, ради которого она создается. В эпосе человек представлен выдающимися героями, в 
совокупности олицетворяющими народ. Народ основное действующее лицо эпоса, а следовательно, и истории. Он 
трудится, совершает воинские подвиги, организует семейную и общественную жизнь, вносит в нее разум и порядок, 
гармонию и красоту. 
Заключение. Образ Жизни в «Мастораве» складывается из вечного и преходящего, бытового и бытийного, пре-
красного и трагического и т. д. Он включает в себя создание основополагающих форм отношений между человеком 
и миром, людьми и народами, имеющими уникальный характер, менталитет и психологию. 
Ключевые слова: эпос, Масторава, Жизнь, герой, сюжет, время, пространство
Для цитирования: Шаронова Е. А., Ингл О. П. Образ Жизни в эпосе «Масторава» А. М. Шаронова // Финно-угор-
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героического эпоса подаются в масштабе 
жизни всего народа, включенного в боль-
шую Жизнь, где сосуществуют прошлое, 
настоящее и будущее, а пространство эпоса 
способно разумно их организовать. Настоя-
щее, становясь прошлым, видоизменяется, 
меняет свои очертания, обретает признаки 
идеального. Настоящее несовершенно, оно 
движется и изменяется; прошлое же совер-
шенно, так как законченно. Книжная фор-
ма эпоса, воссоздавая национальный образ 
прошлого, актуализирует его, переносит 
в настоящее, что позволяет сформировать 
взгляд в будущее. 
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В эрзяно-мокшано-русском героиче-
ском эпосе «Масторава» Жизнь изобража-
ется как бесконечный творческий процесс, 
как непрерывное движение и развитие. 
Смерть отступает перед силой Жизни. 
Эпос осознает ее торжество и наполняет-
ся оптимизмом и героическим пафосом; 
судьба народа осмысляется как феномен, 
не знающий апокалиптических мотивов.

Научная новизна статьи обусловливает-
ся впервые произведенным анализом обра-
за Жизни в эпосе «Масторава». Объектом 
исследования является эпос «Масторава», 
предметом выступает представленный в 
нем образ Жизни. Цель исследования – 
рассмотрение уникальности образа Жизни 
как бесконечного творческого процесса, 
жизни как творчества. В статье с опорой на 
научную литературу и текст эпоса «Масто-
рава» дается характеристика поэтических 
приемов и изобразительно-выразительных 
средств, используемых в произведении для 
создания образа Жизни.

Обзор литературы
Научная проблематика «Масторавы» 

обширна ввиду уникальности ее художе-
ственной природы, сформировавшейся на 
индивидуально-авторской и фольклорной 
основах. Интерес к ней обусловлен и тем, 
что она входит в число первых образцов 
книжной формы эпоса финно-угорских 
народов, созданных во второй половине 
XX в. Образ Жизни – один из центральных 
эпических образов ‒ не только организует 
образную систему «Масторавы», но и на-
следуется современной финно-угорской 
поэзией России, что активно осмысляется 
как в индивидуальных, так и в коллектив-
ных исследованиях А. А. Арзамазова [1; 2], 
А. А. Гагаева [3; 4], С. П. Гудковой [6‒8; 22], 
О. П. Ингл [10‒12; 18], Р. А. Кудрявцевой 
[13; 14; 21], В. П. Миничкиной, Е. С. Русь-
киной [15], Е. А. Шароновой [16‒20; 22–24], 
А. М. Шаронова [12; 19; 20; 22; 23] и др. 

О. П. Ингл в статье «Проблема кризи-
са патриархального правления в эпосе 
“Масторава”» отмечает парадоксальность 
природы «Масторавы» (а вместе с ней и 
других книжных эпосов ХХ в.1). Будучи 

1 См. об этом: Ингл О. П. Книжные формы эпоса финно-угорских народов: типология и поэтика: дис. … 
канд. филол. наук. Саранск, 2015. 

основанной на устной традиции, позволя-
ющей сопоставлять ее с традиционными 
устными эпосами, «Масторава» содержит 
и литературно обработанные фольклорные 
тексты, сведенные воедино со сказаниями, 
написанными А. М. Шароновым. Этот при-
ем усложняет форму произведения, делает 
его многоаспектным [11].

А. А. Арзамазов в работах, посвящен-
ных непосредственно «Мастораве» [2] и 
в целом современному состоянию нацио-
нальных литератур России [1], рассма-
тривает «Мастораву» и ее автора как уни-
кальные феномены, задающие координаты 
движения национальной культуры, опре-
деляющие духовные приоритеты этноса. 
Исследователь считает, что без «больших» 
книг и «больших» писателей народу труд-
но воспринимать себя состоявшимся.

Р. А. Кудрявцева, М. Н. Кузнецова пред-
лагают комплексный анализ «Масторавы», 
сосредоточиваясь на ее структуре, темати-
ке, проблематике, мотивике, представляя 
произведение как национальный культур-
ный мегапроект [14].

А. А. Гагаев, П. А. Гагаев, О. В. Бочкаре-
ва выдвигают новый научный сюжет, соз-
давая феномен «философия “Масторавы”». 
Они расширяют границы восприятия эпо-
са, ставя его в один ряд с такими книгами, 
как Библия, «Илиада», «Калевала» [3].

С. П. Гудкова исследует характер исполь-
зования мифологического и фольклорного 
материала в творчестве А. М. Шаронова [7].

В. П. Миничкина и Е. С. Руськина обра-
щаются к проблеме «Масторавы» в связи с 
подходом к эпосу как фактору формирования 
этнической идентичности личности, видя в 
нем мощное средство воспитания и сохране-
ния в молодежи  национального генокода и 
формирования национально-ментальных и 
общечеловеческих ценностей [15].

Материалы и методы 
Материалом исследования является эпос 

«Масторава». Цели и задачи работы объяс-
няют выбор методов исследования: истори-
ко-литературного, описательного, генетиче-
ского, на основе которых осуществляется 
анализ образа Жизни в эпосе «Масторава».
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В методике особое внимание уделя-
ется детальному анализу произведения, 
репрезентативности наблюдений и выво-
дов, последовательному использованию 
текста в качестве «иллюстративного» 
материала, многоуровневому анализу его 
в соответствии с заявленной исследова-
тельской моделью. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Книжная форма эпоса – научно-художе-
ственное явление, актуализированное в эпо-
ху утвердившейся письменности и сложи-
вшейся литературы. Она создается поэтом 
на основе переплетения фольклорного и ли-
тературного начал для концентрированного 
выражения национальной идеи, которая со-
держится и в фольклоре, и в литературе, но 
в «наивном» виде2. Автор эпоса организует 
материал и создает образ народа с его пред-
ставлениями о мире, Жизни и Смерти, Люб-
ви и Ненависти и т. д., проявляющимися в 
эпическом макросюжете посредством вхо-
дящих в него микросюжетов.

В 1909 г. в журнале «Живая старина» 
была опубликована «Мордовская исто-
рия» Т. Е. Завражнова и С. А. Ларионова, 
в 1935 г. издана поэма Я. Я. Кулдуркаева 
«Эрьмезь». С этого времени мордовский 
эпос стал постепенно готовиться к оконча-
тельному рождению. В 1950-е гг. в СССР 
начался процесс исследования, описания 
и публикации национальных эпосов. Была 
разработана специальная программа по из-
учению и изданию эпических памятников. 
Литераторы Мордовии подключились к ре-
ализации данной инициативы, так как необ-
ходимая почва для этого имелась. К рубежу 
1950–1960-х гг. идея создания националь-
ного эпоса не просто витала в воздухе – она 
была осмыслена и энергично стремилась к 
воплощению. В 1960 г. В. К. Радаев опубли-
ковал поэму «Сияжар», которая до 1994 г. – 
года выхода в свет «Масторавы» А. М. Ша-
ронова ‒ воспринималась как эрзянский и 
мокшанский эпос. Но с публикацией «Ма-
сторавы» стало очевидно, что именно она в 
полной мере отражает содержание понятия 
национального героического эпоса. Извест-

2 См.: Mordwinische Volksdichtung / gesamm. von H. Paasonen; hrsg. und ubers. von P. Ravila. Helsinki, 1938–
1981. Bd. 1. 1938; Bd. 4. 1947.

ный финно-угровед П. Домокош оценил 
«Мастораву» как «третий полноценный 
финно-угорский эпос», назвав ее автора 
«мордовским Лённротом» [9, 11]. 

Управляемый разумом времени и исто-
рии эпос ждал того мгновения, когда Время, 
Пространство, Творец идеально сойдутся, 
чтобы осуществить акт творения Книги. 
По мнению Г. Д. Гачева, «…эпопея – это 
когда народ и государство справляют свой 
день рождения на краю смерти, небытия. 
Это – творение, перворождение мира, всех 
вещей и отношений: “Да будет свет!” – и по-
этому в эпопее они облиты ослепительным 
блеском, умыты, как природа после грозы. 
Вот почему так лестно каждому государ-
ству (обществу) иметь свою национально-
историческую эпопею, и такие усилия оно 
прилагает всегда, чтобы в его условиях она 
была создана… Но не всякому обществу 
дано создать эпопею» [5, 77–78]. 

1960‒1980-е гг. – время расцвета и благо-
получия СССР, состоявшегося как великое 
государство. В такие периоды эпосы не по-
являются, поскольку народ ощущает себя 
эпически полноценным, состоявшимся, от-
дыхающим от процесса творения, наслаж-
дающимся результатом титанических уси-
лий по созданию самого себя. В 1990-е гг., 
носившие бурный революционный харак-
тер, возникли условия для публикации «Ма-
сторавы» А. М. Шаронова. «Начало эры 
литературы-письменности, – подчеркивает 
Г. Д. Гачев, – есть alter ego (второе я) начала 
государства. Они видят друг в друге себя и 
необходимы друг для друга. Создание Кни-
ги есть дело жизни государства…» [5, 80]. 

Новая Россия и новая Мордовия действи-
тельно нуждались в «Мастораве»: они вдруг 
оказались на развалинах погубившего себя 
государства, и от них в очередной раз тре-
бовали отречения от своего прошлого. Но 
народ, как и человек, не может жить, осо-
знавая, что за его спиной и впереди него – 
темная пропасть, поэтому стремится за-
менить ее чем-то, на что можно опереться. 
Назрела потребность в возрождении образа 
прошлого, великость которого способство-
вала бы усилению уверенности в дне насто-
ящем. Появившись, этот образ стал активно 
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влиять на обретение народом амбициозно-
го взгляда на самого себя, на утверждение 
его права быть равным среди равных. Эпос 
выступил в роли волшебного зеркала, смо-
трясь в которое, народ осознавал свою исто-
рическую значимость, право на большую 
Жизнь и видел себя в «большом времени». 

Основной мотив «Масторавы» – мотив 
рождения и творения Жизни. Первое ска-
зание «Рождение земли» начинается сю-
жетом об Инешкипазе – боге богов: «Пре-
жде сам Инешкипаз родился / Как всему 
основа и причина, / Мира бесконечного 
начало. / До его великого рожденья / Не 
было земли, над нею – неба»3. Родившись, 
Инешкипаз констатирует: «Я Творец. И в 
том мое значенье» (с. 20). Процессы рож-
дения и творения следуют один за другим, 
превращаясь с возникновением челове-
ка в большую Жизнь. Эпос утверждает: 
факт существования Земли дополняется 
фактом жизни Земли после появления на 
ней человека. Инешкипаз, создав Землю, 
решает, что без человека мир невозможен, 
лишен Жизни, и поэтому учреждает ее. 

В «Мастораве» центральная фигура 
мироздания – человек, смысл существо-
вания которого состоит в исполнении бо-
жественного предназначения. Отношения 
человека с богами осуществляются по-
средством молитвы, жертвоприношений, 
брачных связей, соблюдения предписан-
ных Творцом нравственно-эстетических 
норм. Он ведет непрерывный диалог с ми-
ром, временем и пространством, способен 
рефлексировать и осознавать себя и окру-
жающую действительность. 

В течении Жизни в «Мастораве» уча-
ствуют боги и люди. Жизнь, чтобы не за-
кончиться, требует от них энергичных 
действий. Во втором сказании «Основание 
обычаев и законов жизни» следует череда 
свадеб богов и людей, заключающих брач-
ные союзы, рождающих детей, строящих 
жилища, выращивающих хлеб, постоянно 
переходящих из одного состояния в дру-
гое: девица – в невесту, жену, мать, хо-
зяйку дома, бабушку; парень – в жениха, 
мужа, отца, хлебопашца, патриарха рода. 
Вступают в брак бог грома Пурьгинепаз и 

3 Шаронов А. М. Масторава. Изд. 5-е, испр. и доп. Саранск, 2022. С. 20. В дальнейшем ссылки на это из-
дание будут приводиться в тексте с указанием номера страницы в круглых скобках.

дочь Инешкипаза Кастарго, бог подземно-
го мира Масторпаз и богиня воды Ведява, 
парень Мельседей и дочь Инешкипаза Ве-
зорго, девушка Азравка и бог света Верепаз 
и т. д. Образцом идеальной семейной жиз-
ни становится союз Дамая и дочери Пурь-
гинепаза: «На Земле ‒ на Масторе есть 
парень, / Поживает молодец на Свете. / Он 
живет – и годы не считает, / Времени по-
лет не замечает. / Он живет – с женой своей 
играет, / Сыновей и дочерей рождает, / До-
брое растит себе потомство. / Так все гово-
рят об этом парне, / Слух такой о нем идет 
по миру: / “Славно жить Мазый Дамай уме-
ет. / У Дамая полный дом детишек, / У Да-
мая полный дом богатства…”» (с. 74–75).

Поскольку «Масторава» как эпос имеет 
дело исключительно с идеальными про-
явлениями Жизни и Смерти, Добра и Зла 
и т. д., изображенный в ней мир разумно ор-
ганизован и целесообразен. В нем не совер-
шаются действия ради действия, всё стре-
мится к определенной цели: женихи ищут 
красивых невест («Взять жену себе он хо-
чет ‒ / Радость глаз, подругу жизни. / Ищет 
он жену – красотку, / Ищет он жену такую: / 
Чтоб ровня была по росту, / Чтоб ровня была 
по стану, / Чтобы всё в ней было в меру; / 
Чтобы нравилась невеста / И умом, и бе-
лым телом, / И лицом, и ясным взглядом, / 
И характером предобрым» (с. 75); невесты 
в мужья выбирают небожителей («Верепаз, 
и добрый, и пригожий, / Девицу-красави-
цу увидел. / Взял ее за правую за руку / И 
к отцу привел, к Инешкипазу. / Инешкипаз 
полюбил Азравку / И за Верепаза выдал за-
муж. / ‒ Вот тебе, дитя мое, невеста. / Вот 
тебе жена, сынок любимый. / Боги, люди – 
все живите вместе, / Знайте одну долю, одно 
счастье!» (с. 82)). Красота является важной 
категорией в «Мастораве». К красоте стре-
мятся потому, что от браков красивых людей 
и богов рождаются красивые дети, которые, 
взрослея, украшают Жизнь любовью, тру-
дом, творчеством, бескорыстием, созданием 
справедливых законов и пр. 

Жизнь в ее противоречивой полноте дана 
в третьей части «Масторавы» «Век Тюштя-
на». В сказании «Жизнь Масторавы» Тюш-
тян, избранный народом и благословенный 
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богами правитель, отправляется в путеше-
ствие по родной земле, чтобы увидеть ее 
всю как она есть и лицом к лицу встретиться 
с народом: «Велика земля родная наша / И ее 
народ: на Раве – Эрзя, / А на Мокше полно-
водной – Мокша. / Дай-ка я объеду Масто-
раву, / Средь народа своего побуду, / Посмо-
трю на племена и роды. / Как живут эрзяне, 
я увижу, / Что печалит-радует, узна ю, / Пле-
мена мокшанские на юге» (с. 242). Тюштян 
представляет свою страну огромной, про-
стирающейся от одной большой реки до 
другой, а народ – многоликим, но единым. 
В «Мастораве» отражается древнее пони-
мание национальных границ страны как 
чего-то необъятного (что свойственно мно-
гим народам): расстояния от одного края до 
другого пешком не прошагать, верхом не 
проскакать, не перелететь и не переплыть. 
Образ родной земли исключительно пре-
красный: на ней стоят высокие горы, текут 
чистые и глубокие реки, растут густые леса, 
простираются плодоносные луга и поля. 

Величие страны измеряется не только в 
километрах, которые не подлежат счету, но 
и в людях, благодаря прекрасным ликам ко-
торых вырисовывается портрет народа. Эти 
люди отличаются умом, красотой, благо-
родством, трудолюбием. В эпосе безусловен 
принцип этноцентризма, подразумевающий 
взгляд народа на самого себя как на эталон, 
как на лучшего из лучших. 

Автор «Масторавы», философ и поэт, 
исповедует убеждение, что человек – это 
маленький бог, следовательно, он облада-
ет творительными способностями бога, но 
в более «узком» контексте своих возмож-
ностей. В эпосе жизнь одного человека 
влияет не только на жизнь народа, но и на 
жизнь всего мира, поэтому сила активно-
сти большого бога и маленького бога урав-
ниваются, с той лишь разницей, что первый 
воздействует извне, а второй – изнутри. 
Например, крестьянин-богатырь Арсай из 
Прундаза, который землю пашет без лоша-
ди, сам впрягаясь в соху, видит целью жиз-
ни служение народу: «– В самом деле мо-
лодец ты, Арсай. / Нет твоей сохе на свете 
равных. / – Сам ты знаешь, каназор эрзян-
ский, / Понимаешь, оцязор мокшанский, / Я 
о ком душою беспокоюсь, / Для кого желаю 
доброй жизни. / Об эрзянах всей душой бо-

лею, / Для мокшан желаю лучшей жизни. / 
Накормить их всех хочу я хлебом, / Чтобы 
голода они не знали» (с. 244). 

Другой пример – вышивальщица Мазярго 
из Пурьгаза: «Вот он едет по селу Пурьгазу. / 
Ох, село хорошее – он смотрит! / Ох, село 
пригожее – он видит! / Чем село хорошее уж 
очень?.. / Тем село пригоже и красиво: / На 
четыре стороны – проулки, / На три сторо-
ны – развилки улиц, / Как серебряные блюд-
ца – пашни, / Словно гребни медные – лес 
темный, / Словно ленты шелковые – межи, / 
Как холсты расстеленные – нивы, / Словно 
овцы в стаде – бродят зайцы… / Потому 
Пурьгаз село красиво: / В нем живет краса 
земли Мазярго, / Девушка прекрасная Ма-
зярго… / И людей одеть Мазярго хочет / В 
добрую красивую одежду. / Если старый дед 
утрется утром / Полотенцем, вышитым Ма-
зярго, / Снова станет молодцем пригожим; / 
Если вытрет им лицо старуха, / Превратится 
в юную красотку. / Вот она взяла холст бе-
лоснежный / И мужскую стала шить рубаш-
ку. / Сшила ее, нитками обшила, / Вывела на 
ней узоры шелком, / Вышила мерцающие 
звезды, / Пуговицы белые пришила. / Сло-
во молвить не успел инязор, / Как рубашка 
эта забелела / На его плечах, сияя светом» 
(с. 246). В этом сюжете также фигурирует 
образ человека, преобразующего жизнь, на-
полняющего ее красотой. Игла с шелковой 
нитью в руках Мазярго уподобляется перу 
поэта, рождающего землю и небеса, звезды 
и цветы, города и людей. Образ девушки си-
нонимичен образу бога: чистый холст в ее 
руках подобен ровной и чистой земле, на 
которой усилием творящей воли создается 
мир. Идеальность Мазярго – идеальность 
героя эпоса, направленная на формирование 
совершенных законов человеческого бытия 
и утверждение их в жизни. «Масторава» го-
ворит: человек придуман красивым, чтобы 
наполнить жизнью, любовью, добротой соз-
данный богом мир.

Образ Жизни, создаваемый в «Мастора-
ве», был бы неполным без истории Канявы: 
«‒ Девушка одна жила когда-то, / Дивная 
красавица Канява. / Как была она красива, 
Тюштян, / Так была мила, добра, разумна. / 
Красоту, что солнце в ясном небе, / За дверя-
ми от людей не скроешь. / Все ее увидят и 
заметят / И расскажут про нее друг другу. / 
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Красота не только светит людям, / Красота 
сердца им согревает… / Красота, как дух 
Инешкипаза, / Всем несет добро, прино-
сит пользу, / Светлые желания рождает…» 
(с. 255–256). Красота, сердечность и му-
дрость девушки были по нраву Инешкипазу, 
и он решил одарить ее 14 дополнительны-
ми душами, чтобы светлая ее жизнь никог-
да не заканчивалась. Красавица же раздала 
эти души своим детям, оставив себе только 
одну, но и с одной душой «ярче солнца на 
весеннем небе / Всем она светила, всех со-
бою / Радуя, лаская, согревая» (с. 256). Ка-
нява словно вобрала в себя душу всего на-
рода, именно поэтому, раздавая подаренные 
души, она всякий раз получала взамен силу 
и красоту, наполнялась светом. 

Немеркнущей красоте Канявы стала за-
видовать сама Кулома – Смерть. Не в силах 
справиться с Канявой, она извела ее люби-
мую внучку Равашу. Чтобы спасти девочку, 
Канява отдала ей свою последнюю душу, 
а сама в образе прекрасного белого лебедя 
вознеслась в небеса. Данный сюжет вписан 
в сюжет жизни народа настолько, что один 
без другого прочитан быть не может.

Образ Жизни в «Мастораве» складывает-
ся из Красоты, Любви, Доброты, Жертвен-
ности, Творчества, Труда. Очевидно, что все 
это заложено в идее божественного творе-
ния, однако участвует в актуализации Жиз-
ни лишь благодаря присутствию человека и 
усилиям, которые он прикладывает, чтобы 
освоить сотворенную богом Землю. Соглас-
но мифу о сотворении человека, Инешки-
паз, сделав его, но не вдохнув в него душу, 
отправляется спать, оставив «бездушное» 
творение без присмотра. Как только бог 
удаляется, к человеку приближается черт 
и пытается наполнить его своим дыхани-
ем. Но сделать это ему не удается, потому 
что дыхание черта не животворно. Вернув-
шийся Инешкипаз доводит до логического 
завершения свой замысел: наполняет чело-

века духом, и тот оживает. Прослеживается 
параллель: бог буквально вдыхает жизнь в 
человека, а человек посредством активного 
труда на Земле одухотворяет ее. 

Народ, творящий историю с помощью 
множества выдающихся персонажей, ‒ 
главный герой эпоса. Будучи сложенным 
из образов незаурядных людей (Дамай, Ку-
дадей, Текшонь, Тюштян, Арсай, Канява 
и др.), он универсально мыслит, действует, 
побеждает, хлебопашествует, наполняет 
мир творительной энергией, олицетворяет 
Жизнь в высшем ее проявлении. 

Заключение 
Образ Жизни, созданный в эпосе «Ма-

сторава», складывается из вечного и пре-
ходящего, идеального и вещного, бытового 
и бытийного. Жизнь в эпосе создает такие 
формы отношений между людьми и наро-
дами, между Человеком и миром, которые 
являются основополагающими, определя-
ющими движение истории. В «Мастора-
ве» герои мыслят себя «Страной живых», 
в которой Смерть, вступая в единоборство 
с Жизнью, часто проигрывает и отступает 
(«Мокшанский парень и смерть», «Сураля», 
«Кудадей», «Канява», «Кастуша»). Человек, 
осознавая себя частью народа, гордится 
принадлежностью к нему и наполняется его 
силой («Сабан», «Кудадей», «Арса», «Са-
манька»). Женщина сама творит свою судь-
бу, так как уже по факту рождения наделена 
героическими, т. е. творительными, каче-
ствами («Литова», «Азравка», «Саманька»).

Жизнь народа в эпосе проходит во вре-
мени и в пространстве, которые имеют как 
абстрактные, так и совершенно конкрет-
ные очертания. Между людьми, временем 
и пространством существует связь. Время 
и пространство господствуют над челове-
ком, но и он в своем сознании управляет 
ими. В этой обоюдной взаимосвязи дви-
жется и развивается Жизнь.
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Introduction. Folklore often expresses images of Life and Death in a specific historical context as well as in the context of 
“big time”. The heroic epic depicts Life and Death over the course of the life of a nation which is part of the “big” Life that 
incorporates past, present and future. The national epic, however, with its collective consciousness is able to organize the 
themes of Life and Death and give them philosophical and social meaning. The academic novelty of this article is its analysis 
of the image of Life in the epic “Mastorava” by A. M. Sharonov. The object of study is the epic “Mastorava”. The subject 
of the research is the image of Life in the epic “Mastorava”. The purpose of the study is to consider the uniqueness of the 
image of Life presented in “Mastorava” as an endless creative process: life as creativity. This article uses scholarly literature 
and the epic “Mastorava” to show the poetic, figurative and expressive means which are used to create the image of Life.
Materials and Methods. The material of study is the epic “Mastorava” by A. M. Sharonov. The goals and objectives of 
the study are to explain the choice of research methods: historical-literary, descriptive, and genetic, which are used to 
analyze the image of Life in the epic “Mastorava”. In the methodology, special attention is paid to the detailed analysis of 
“Mastorava”, along with observations and conclusions. Close attention is paid to the text as “illustrative” material and to 
analyzing it on different levels in accordance with the stated research model.
Results and Discussion. The category of Life in “Mastorava” is cosmological, philosophical, and sociological in addition to 
being biological. It is associated with Light which comprises the realms of the earth, sky, and man where Life is embedded 
in the idea of   divine creation. However, the main character of Life is a human collective for whom the entire earth is created. 
In the epic the human collective is personified by Heroes (Damai, Kudaday, Tekshon, Tyushtyan, Arsai, Kanyava, etc.) who 
represent ordinary people in the epic and in history. These people think, perform heroic deeds, organize their families and 
social lives, and introduce order, harmony and beauty.
Conclusion. The image of Life in “Mastorava” includes everyday and eternal life, the ordinary and existential, and the 
beautiful and tragic. The image of Life also shows the fundamental forms of relations between man and the world, between 
people and nations, and how each of them has a unique character, mentality, and psychology. The image of Life is presented 
as a universal phenomenon. In “Mastorava’ the Erzyans and Mokshans call their land the “Land of the Living” in which Life 
almost always defeats Death. A man realizing himself as one of the people is proud of belonging and gains his strength from 
their strength. And a woman just because she is born a woman possesses heroic and creative qualities and can choose 
her own destiny.
Keywords: epic, Mastorava, Life, hero, plot, time, space
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WORDS CAN FLY OFF,  
BUT THE SIGNS REMAIN

Рецензия / Review

Рецензия на книгу: Сергеев О. А. Язык памятников письмен-

ности марийского языка (конец XVII–XVIII вв.). – Йошкар-Ола: 
МарНИИЯЛИ, 2021. – 422 с.: ил., портр.

Book review: Sergeev O. A., Language of written monuments of 
the Mari language (end of the XVII–XVIII centuries). – Yoshkar-Ola: 
MarSRILLH, 2021. 422 p.

В 2021 г. увидела свет моно-

графия Олега Арсентьеви-

ча Сергеева о языковых осо-

бенностях ранних памятников 
письменности марийского язы-

ка конца XVII–XVIII в. 
Ранние письменные памят-

ники марийского языка служат 
важным источником сведений 
об истории, в частности об исто-

рической фонетике, диалекто-

логии, лексикологии и грамма-

тике, марийского языка. Ранний 
период истории марийской сло-

весности был и остается пред-

метом исследования для язы-

коведов. Подавляющую часть 
книг и рукописей на марийском 
языке XVII–XVIII вв., в основном 
религиозного содержания, со-

ставляют переводы с русского 
языка. Это вполне объяснимо: 
абсолютное большинство моло-

дых национальных литератур 
при своем возникновении и на 
первоначальном этапе разви-

тия активно пользовались пере-

водами с других языков.
Книга адресована лингви-

стам, преподавателям, аспиран-

там и студентам гуманитарного 
профиля, а также всем, кто ин-

тересуется памятниками пись-

менности марийского языка.
Монография – результат 

целенаправленного изучения 
автором ранних письменных 
памятников на марийском язы-

ке. Многие переводы текстов 
христианского просвещения до 
сих пор не вошли в научный 

оборот, что искажает и обедня-

ет историю развития марийской 
литературы и особенно литера-

турного языка.
Книга посвящена изуче-

нию языковых особенностей 
ранних памятников письмен-

ности марийского языка конца 
XVII–XVIII в. Лингвистической 
интерпретации подвергнуты 
марийские лексические едини-

цы, впервые зафиксированные 
в конце XVII – начале XVIII в., 
материалы участников Камчат-

ской экспедиции, рукописные 
словари, молитвенные тек-

сты, марийские стихотворения 
XVIII в., текст «речи черемис-

ской» и первая марийская грам-

матика 1775 г.
Тема памятников письменно-

сти марийского языка остается 
в центре внимания О. А. Серге-

ева долгие годы. Исследование 
истории языка требует от уче-

ного широты кругозора. 
Композиционно книга состо-

ит из введения, четырех глав, 
заключения, списков условных 
сокращений, литературы, ис-

пользованных источников. 
Введение (с. 6–36) делится 

на два подраздела. В первом – 
«Общая характеристика рабо-

ты» (с. 6–11) – описываются 
выбор темы, успехи финно-угор-

ского языкознания, достиже-

ния, объект исследования; 
выявляются и систематизиру-

ются принципы кириллической 
транскрипции. Во втором – «Из 

истории изучения и выявления 
ранних памятников письмен-

ности марийского языка конца 
XVII–XVIII вв.» (с. 11–36) – дает-

ся характеристика ранних пись-

менных памятников марийского 
языка и других финно-угорских 
языков начиная с конца XVII в. 
Среди них работы Дамаскина, 
Г. Ф. Миллера, Н. К. Витсена, 
Г. Бреннера, И. Э. Фишера, 
П. С. Палласа, Й. Буденца, 
М. Силаши, Г. Рамстедта, А. Ре-

гули, В. Поркка, А. Генеца, 
Т. Себеока, А. Алхониеми, Г. Бе-

рецки, Г. Й. Стипы, П. Домо-

коша, Р. Бартенс, К. Адяга-

ши, П. Помози, Ш. Матичака, 
И. Г. Иванова, Н. И. Исанбаева, 
С. И. Эмана, В. М. Васильева, 
Н. Т. Пенгитова, М. Н. Кузнецо-

вой и др. – по марийскому языку, 
В. К. Кельмакова, Л. М. Ивши-

на – по удмуртскому, А. П. Фе-

октистова – по мордовским 
языкам. О. А. Сергеев считает, 
что письменные памятники ма-

рийской словесности указан-

ного периода представляют 
собой бесценное культурное 
наследие марийского народа, 
которое сыграло роль фунда-

мента в становлении языка на-

циональной литературы.
Первая глава «Марийский 

язык в конце XVII–XVIII вв.» 
(с. 37–105) делится на не-

сколько подглав. В частности, 
в подглаве «Упоминания о ма-

рийском языке в конце XVII в. 
в переписке Г. В. Лейбница» 
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(с. 37–67) описывается пере-
писка немецкого философа 
и общественного деятеля с 
другими исследователями и 
путешественниками, членами 
научного общества, которые по-
сещали разные уголки Россий-
ской империи и сталкивались 
с разными народами финно-
угорской группы. Как известно, 
Г. В. Лейбниц был сторонником 
сравнительно-исторического 
изучения языков, в том числе 
финно-угорских. Свои мысли 
о марийском языке он акцен-
тировал в 12 письмах (с. 43), 
адресованных аббату Густаву 
Даниэлю Шмидту, итальянско-
му общественному деятелю 
Карло Маурицио Вотте, Адаму 
Адаманусу Коханскому, немцу 
Кристофу Иоахиму Николаи 
фон Грейфенкранцу, библио-
текарю, советнику Вольфен-
бюттеля Хертелю Лоренцу, ита-
льянскому либреттисту графу 
Франческо Палмиери, Иоганну 
Андреасу Шмидту, шведскому 
языковеду, дипломату Иоган-
ну Габриэлю Спарвенфельду 
(с. 43–44). В его сочинениях 
неоднократно подчеркивались 
особенности финского, саам-
ского, мордовского, марийского, 
коми, удмуртского, хантыйского, 
мансийского и других финно-
угорских языков. Как отмечает 
автор монографии, в том, что 
к концу XVII в. была выявлена 
финно-угорская общность, «не-
измеримая заслуга… принад-
лежит немецкому философу 
Г. В. Лейбницу» (с. 67).

В подглаве «Впервые зафик-
сированные марийские слова в 
конце XVII–XVIII вв.» (с. 68–75) 
тщательным образом анализи-
руются работы Н. К. Витсена, 
Г. Бреннера, В. Н. Татищева. 
Все три исследователя занима-
лись финно-угорскими языками 
и сами в полевых условиях за-
писывали эмпирический ма-
териал для будущих книг. Так, 
Н. К. Витсен в книге “Noord 
en Oost Tartarye” («Северная 
и Восточная Тартария», Ам-
стердам, 1693) зафиксировал 
«12 слов, где входным языком 
выступает латинский язык» 
(с. 70). Справедливо утвержде-

ние О. А. Сергеева о том, что 
шведоязычный финн Г. Брен-
нер впервые в уральском язы-
кознании затронул вопрос о 
прародине уральских народов и 
о заимствованных словах в ма-
рийском языке. Он же первым в 
истории марийской письменно-
сти зафиксировал «…14 марий-
ских слов. Они по праву являют-
ся памятниками письменности 
марийского языка» (с. 85). В 
рукописных анкетах известно-
го русского историка XVIII в. 
В. Н. Татищева, хранящихся в 
архиве Санкт-Петербургского 
отделения РАН, наличествует 
более 60 слов, которые охва-
тывают разные лексико-темати-
ческие группы. Самое большое 
количество лексем (11) – это 
этнонимы. Они могут дать нам 
представление о соседних на-
родах, с которыми мари «кон-
тактировали почти 300 лет тому 
назад» (с. 104). 

Вторая глава «Петербург-
ская академия наук и марий-
ский язык» (с. 106–250), так же 
состоящая из нескольких под-
глав, по объему самая боль-
шая. Здесь автор скрупулезно 
составляет четкую научную 
классификацию имеющихся ру-
кописей. С помощью статисти-
ческого анализа он фиксирует 
объем словарей, первичные и 
вторичные варианты. В допол-
нение к описательному, стати-
стическому, семантическому 
методам широко использует 
сравнительно-исторический 
подход для освещения основ-
ных задач лексикографической 
практики.

Наибольшее развитие изуче-
ние марийского народа, его 
культуры и языка получило во 
второй четверти XVIII в. – с от-
крытием Петербургской ака-
демии наук. В течение XVIII в. 
Академия наук снаряжала и от-
правляла в Поволжье, на Урал 
и в Сибирь ряд экспедиций, 
одной из целей которых было 
для «всех чужих языков про-
бы собирать» (с. 119). Автор 
монографии отмечает весомый 
вклад в фиксацию эмпирическо-
го материала, который внесли 
немецко-русский историк, архе-

ограф академик Г. Ф. Миллер и 
адъюнкт И. Э. Фишер. Ценным в 
творчестве Г. Ф. Миллера явля-
ется то, что он впервые собрал 
и зафиксировал марийские там-
ги – знамена, которые в марий-
ском языке служили в качестве 
письменных знаков. «В своем 
научном труде по истории Сиби-
ри И. Э. Фишер продолжил дело, 
начатое Г. Бреннером, Н. Вит-
сеном, Д. Г. Мессершмидтом, 
Ф. И. Страленбергом, Г. Ф. Мил-
лером, и сделал серьезный шаг 
в уточнении классификации 
уральских языков» (с. 145). 

Большую работу по сбо-
ру марийского материала со-
вершила «команда Палласа» 
(с. 146), куда вошли сам «ка-
питан» – П. С. Паллас, а так-
же И. П. Фальк, И. Г. Георги, 
И. И. Лепехин и Н. П. Рычков.

На основании приведенно-
го в монографии материала 
можно констатировать, что в 
корпусе рукописных словарей, 
а также изданных трудах со-
средоточено множество лек-
сических единиц, являющихся 
неизвестными для современ-
ного марийского языка. Редкие 
и забытые слова могут оказать 
неоценимую помощь в обога-
щении лексики современного 
марийского литературного язы-
ка. Ценные данные, собранные 
перечисленными выше «перво-
открывателями», дали толчок 
развитию письменного и лите-
ратурного марийского языка. 

Название третьей главы 
«Первые тексты на марийском 
языке» (с. 251–341) говорит само 
за себя. Здесь анализируются 
первые тексты и слова, а так-
же первые стихи, которые были 
напечатаны Н. К. Витсеном, 
Г. Ф. Миллером, И. Ардацким. 
Наиболее полно исследована 
молитва «Отче наш», написан-
ная на латинице (Н. К. Витсен) и 
кириллице (Г. Ф. Миллер, И. Ар-
дацкий). Даны полные характе-
ристики графических изобра-
жений, фонетических различий, 
переводов. 

Интересные выводы сделаны 
автором в результате лингвисти-
ческого анализа стихотворения 
“Тынь мямнамъ монъ куце ямше 
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эдемкане” («Ты нас нашла как 
пропавшего человека», 1757), 
написанного в честь посещения 
Екатериной II новокрещенских 
школ г. Казани, а также “Тiорамъ 
пiална верецъ уумъ” (1782), в ко-

тором рассказывается об откры-

тии Казанского наместничества 
в Казанской духовной семина-

рии. В монографии также дается 
лингвистическая интерпрета-

ция стихотворения “Пешъ пура 
мемнанъ ати” («Милостивейший 
наш отец», 1795), посвященного 
архиепископу Амвросию, и тек-

ста под названием “Кугу кугужа” 
(«Великий государь»), восхваля-

ющего российского самодержца 
Александра I. 

Первые тексты на марий-

ском языке с XIX в. находятся 
в центре внимания исследо-

вателей, они заложили начало 
марийской литературы, в част-

ности книжно-письменную тра-

дицию в литературе.
Четвертая глава называется 

«Лингвистический анализ пер-

вой марийской грамматики». 
В 1775 г. в Санкт-Петербурге 
академией наук были изданы 
«Сочинения принадлежащiя къ 

грамматикѣ черемискаго язы-

ка». В книге приводится описа-

ние, хотя и формально, морфо-

логии, а также лексики, графики 
и орфографии, фонологии, син-

таксического строя марийского 
языка. Первая грамматика дала 
толчок для написания в XIX в. 
других грамматик отечествен-

ных и зарубежных авторов.
В конце монографии даются 

списки условных сокращений 
(с. 380), литературы (с. 381–
417) и использованных источни-

ков (с. 417–420), среди которых 
архивные материалы, хранящи-

еся в Санкт-Петербургском от-

делении Российской академии 
наук, Отделе рукописей Россий-

ской национальной библиотеки 
(Эрмитажное собрание), Архи-

ве Санкт-Петербургского отде-

ления Института востоковеде-

ния Российской академии наук 
и других архивохранилищах 
страны, журнал “Ончыко”.

Волжские языки уральской 
языковой семьи в поле зрения 
западноевропейских ученых и 
общественных деятелей попа-

дают в конце XVII в. Одним из 
важнейших достижений этого 

периода в истории марийского 
народа явилось возникновение 
письменности на родном язы-

ке. Нельзя не отметить, что в 
памятниках письменности чет-

ко прослеживаются элементы 
фольклорного жанра.  В XVIII в. 
в области марийской филоло-

гии относительно широкое и 
многостороннее развитие по-

лучила лингвистика – лексико-

графия, диалектология, онома-

стика, этимология. 
О. А. Сергеев провел исклю-

чительно кропотливую работу 
по выявлению источников ис-

следования, хранящихся в раз-

ных архивах, рукописных отде-

лах государственных библиотек 
и университетов. Все иллюстра-

тивные примеры, сопровожда-
емые лингвистической интер-

претацией, представлены в 
соответствии с оригиналом.

Марийское и в целом ураль-

ское языкознание пополнились 
еще одним серьезным иссле-

дованием. Работа О. А. Серге-

ева удачно заполняет брешь в 
изучении как рукописных, так 
и печатных памятников XVII–
XVIII вв. по уральским языкам.
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РУССКОЯЗЫЧНАЯ 
МАРИЙСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА

В ЗЕРКАЛЕ 
АВТОРОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПАРАДИГМЫ

RUSSIAN-LANGUAGE 
MARI LITERATURE 
IN THE MIRROR 
OF THE AUTOLOGICAL 
PARADIGMA

Рецензия / Review

Рецензия на книгу: Карпов И. П. Русскоязычная марийская лите-
ратура: моногр. – Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2022. – 180 с.

Book review: Karpov I. P. Russian-language Mari literature: 

monograph. – Yoshkar-Ola: Mari State University, 2022. – 180 p.

В 2022 г. в Марийском госу-
дарственном университете 

издана монография россий-
ского деятеля науки, доктора 
филологических наук, профес-
сора, заслуженного деятеля 
науки Республики Марий Эл, 
почетного работника высшего 
профессионального образова-
ния Российской Федерации Иго-
ря Петровича Карпова.

И. П. Карпов являлся одним 
из немногих исследователей 
русской и марийской словес-
ности, кто занимался поиском 
и сохранением имен и твор-
чества выдающихся литера-
турных талантов марийского 
края XIX–XX вв. Он считал, что 
русскоязычная национальная 
литература – это уникальное 
явление культурной жизни рес-
публики: русскоязычные авторы 
представляют одновременно обе 
ветви ее единого литературного 
процесса – русскую и марий-
скую. Национальные авторы по 
разным причинам обращаются 
к русскому языку: С. Чавайн в 
1920-е гг. – для поддержания 
зарождающейся местной рус-

ской литературы; А. Васинов и 
А. Красноперов – для реализа-
ции художественного замысла, 
так как владели родным язы-
ком только на бытовом уровне; 
З. Каткова – для авторизован-
ных переводов собст венных 
произведений с марийского на 
русский язык. 

В монографии И. П. Карпова 
впервые в истории марийского 
литературоведения проведено 

исследование творчества рус-
скоязычных авторов Республики 
Марий Эл в контексте авторо-
логической концепции, которая 
стала новым словом в нацио-
нальном литературоведении. 
Методология концептуально-ав-
торологического прочтения реа-
лизуется в бинарных оппозици-
ях: автор и субъектно-словесная 
организация произведения; ав-
тор и сюжетно-хронотопическая 
структура; автор и персонаж; ав-
торская религиозность и марий-
ское язычество; контекст обще-
ственно-политической ситуации 
и личной судьбы.

Данная концепция позво-
ляет исследователю осветить 
также проблемы сопостави-
тельного анализа переводных 
(с марийского на русский) и 
оригинальных (на русском язы-
ке) произведений на предмет 
адекватности идейно-художе-
ственных структур оригинала и 
перевода, наличия парадигма-
тических констант, необходимых 
для сравнительного анализа 
разноязычных авторов, таких 
как авторский эмоциональный 
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комплекс; интенциальное со-

держание авторского сознания; 
объемно-картинное, образное 
видение жизни; авторское хро-

нотопическое отражение роди-

ны и государства; планетарное 
содержание, заключа ющееся в 
глобальном восприятии мира и 
человека. Она блестяще реали-

зована И. П. Карповым при ха-

рактеристике диады В. Колумб – 
А. Сычев. Эти разно язычные 
(марийский и русский) поэты 
представлены автором как носи-

тели «светлого солнечного миро-

восприятия», присущего после-

военному периоду жизни страны 
и республики – периоду стабиль-

ности и расцвета всех нацио-

нальных культур. Этническое и 
общенациональное усматрива-

ется и в поэзии А. Васинова, ко-

торый, сохраняя мировоззрение 
марийского народа, передает его 
русскими словами. 

В зеркале авторологической 
концепции отражено практиче-

ски столетнее развитие марий-

ской русскоязычной литературы 
поколениями писателей и по-

этов, рожденных в разные пери-

оды с 1880-х по 1990-е гг.: I – ко-

нец XIX в. (С. Чавайн, Н. Мухин, 
М. Шкетан, О. Шабдар); II – на-

чало XX в. (Я. Ялкайн, Й. Кыр-

ля, Н. Лекайн, О. Ипай, С. Ни-

колаев, Ш. Булат, Г. Ефруш); 
III – 20-е гг. XX в. (А. Мичурин-
Азмекей, Й. Осмин, М. Майн, 
В. Чалай, М. Казаков, В. Юксерн, 
С. Вишневский, Г. Матюковский, 
К. Васин, З. Каткова), IV – 2-я по-

ловина 30-х гг. – 40-е гг. XX в. 
(В. Колумб, М. Рыбаков, А. Юзы-

кайн, Ю. Артамонов, Ю. Га-

лютин-Ялзак); V – 50–60-е гг. 
XX в. (прозаики В. Бердинский, 
Ю. Байгуза, В. Крылов, М. Кудря-

шов, Ю. Соловьев, В. Сапаев; 
поэты А. Иванова, В. Абукаев-
Эмгак, З. Дудина, А. Тимеркаев); 
VI – 70–80-е гг. XX в. (Т. Пчелки-

на, С. Бессонова, Р. Сунгурова, 
П. Шулепов, А. Баев, К. Бурна-

шев, О. Ребко), VII – 90-е гг. XX в. 
(А. Ардова, Я. Павлова, О. Чай-

никова, И. Попов) и др. 
Русскоязычная проза в Ма-

рийской автономной области на-

чиналась с рассказа С. Чавайна 
«Девятый мученик» на русском 

языке (1928 г., газета «Марий-

ская деревня»), повествующего 
о трагической судьбе марий-

ского народа в царское время 
и в первые годы советской вла-

сти. Рассказ проанализирован 
И. П. Карповым с точки зрения 
авторской религиозности и ма-

рийского язычества в контексте 
общественно-политической си-

туации и личной судьбы главно-

го персонажа. Как указывается 
в монографии, заслуга С. Ча-

вайна заключается в деидеали-

зации своего героя, суеверного, 
непросвещенного и бедного. 

Роман писателя-билингва 
З. Катковой «Где ты, счастье 
мое?» рассмотрен в парадигме 
«Автор и персонажно-хроното-

пическая система», построен-

ной на ценностных оппозициях 
и авторской оценке Октябрь-

ской революции, Гражданской 
войны, прод отрядов и комите-

тов бедноты, голода в Поволжье 
1921–1922 гг., коллективизации. 
Хронотопическим центром ро-

мана представлена марийская 
деревня. 

Наряду с авторологическим 
исследованием творческого пути 
русскоязычных авторов-мари, 
особое внимание в монографии 
уделено существовавшей в ре-

спублике обширной критике на 
русском языке, предметом ко-

торой являлась марийская ли-

тература. Примечательно, что 
именно В. А. Мухину-Сави, пер-

вому марийскому критику-лите-

ратуроведу, принадлежит очерк 
истории литературы в Марий 
Эл. И. П. Карпов актуализирует 
литературоведческие работы 
критика конца 1920-х – первой 
половины 1930-х гг. и раскрыва-

ет их ценностную проблематику, 
связанную с революционными 
событиями в России, современ-

ником которых являлся В. А. Му-

хин-Сави. Марийская и русская 
поэзия в суждениях критиков 
1940–1950-х гг. представлена 
именами Е. Цинговатовой, Н. Фа-

това, М. Лебедевой, Е. Тудоров-

ской. Последняя известна как 
фольк лорист, составитель сбор-

ника марийских народных сказок, 
соавтор монографии «Поэтика 
марийских народных песен».

Таким образом, в моногра-

фии И. П. Карпова, первой ли-

тературоведческой работе по 
исследованию русскоязычной 
марийской литературы с ис-

пользованием авторологиче-

ского подхода, автору удалось 
показать многогранность и 
«взаимопроникновенность раз-

ными национальными пласта-

ми» (c. 12) литературной жизни 
в национальной республике на 
протяжении целого века. 
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События / Events

СОХРАНЯЯ 
ТРАДИЦИИ: 

СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ.
КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ 

ПО СОХРАНЕНИЮ 
КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ 
МОРДОВИИ

KEEPING TRADITIONS: 
WE CREATE 
THE FUTURE. CULTURAL 
AND HISTORICAL 
PROJECT 
TO PRESERVE 
THE CULTURAL 
HERITAGE 
OF THE PEOPLES 
OF MORDOVIA

В сентябре 2022 г. Мордов-
ское ре гио нальное отделе-

ние Общероссийской обществен-
ной организации «Ассамблея 
народов России» в партнерстве 
с Мордовским государственным 
университетом им. Н. П. Огарё-
ва, Поволжским центром куль-
тур финно-угорских народов за-
вершили работу над проектом 
«Сохраняя традиции: создаем 
будущее. Культурно-историче-
ский проект по сохранению 
культурного наследия народов 
Мордовии». Проект реализован 
при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив 
в 2021–2022 гг. Руководителем 
выступила Е. Н. Ломшина, кан-
дидат философских наук, до-
цент, председатель Мордовского 
регионального отделения Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Ассамблея народов 
России», заведующий научно-ис-
следовательской лабораторией 
финно-угорской культуры МГУ 
им. Н. П. Огарёва. 

Проект направлен на укреп-
ление межнационального, 
меж культурного диалога, по-
пуляризацию и сохранение 
культур но-исторического на-
следия народов, проживающих 

1 https://vk.com/video-210371044_456239022.
2 https://vk.com/video-210371044_456239024.

на территории Мордовии. В 
ходе его реализации был про-
веден цикл мероприятий, но 
основным результатом стало 
создание уникальной аудио-
визуальной энциклопедии по 
культуре народов Мордовии 
«Наследие». Республику Мор-
довия населяют 119 народов, из 
них для проекта были выбраны 
7 наиболее многочисленных: 
русские, мордва (мокша, эрзя, 
шокша), татары, украинцы, ев-
реи, армяне, азербайджанцы. 

Уникальность проекта со-
стоит в том, что впервые в 
Мордовии в формате аудиови-
зуальной энциклопедии были 
сняты 7 научно-популярных 
фильмов, главные герои кото-
рых – аутентичные исполни-
тели и коллективы, мастера 
народных промыслов и реме-
сел, представляющие культу-
ру своих народов. Эпиграфом 
к аудиовизуальной энциклопе-
дии могут стать слова совет-
ского и российского философа, 
культуролога, литературове-
да Д. С. Лихачева: «Уважение 
к разным сторонам культуры, 
к разным ее формам – вот черта 
истинно культурного человека». 
Фильмы позволят сохранить 

для будущих поколений лучшие 
образцы культурного наследия, 
в то время как часть его, к сожа-
лению, безвозвратно утеряна.

Все фильмы размещены 
в свободном доступе на стра-
нице Мордовского регионально-
го отделения Обще российской 
общест венной организации «Ас-
самблея народов России» соци-
альной сети «ВКонтакте». 

Фильм «Мордва»1 знакомит 
зрителей с обрядово-празд-
ничной культурой мокши, эрзи и 
шокши на примере праздников 
“Акша келу”, “Раськень озкс”, 
с народным костюмом, нацио-
нальной кухней, промыслами. 
Составная часть фильма – ма-
стер-классы по изготовлению 
валенок в с. Урусово и выпе-
канию мокшанских блинов “па-
чат” в с. Старая Теризморга. 
Представлено многогранное 
творчество фольклорных кол-
лективов “Ляйне”, “Валскень 
зоря”, “Комолькай”, этнокуль-
турных центров в селах Старая 
Теризморга, Атяшево, Подлес-
ная Тавла.

Фильм «Русские»2 приоб-
щает к традициям и обрядам, 
музыкально-песенной культуре 
русских в Мордовии. Зрители 
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побывают на мастер-классе 
по рос писи матрешек, позна-

комятся с особенностями на-

родного костюма, секретами 
изготовления теньгушевской 
семи цветки, деятельностью клу-

ба исто рической реконструкции 
и средневекового фехтования 
«Владычный полк», Центра 
русской культуры и Дома-музея 
Ф. В. Сычкова в с. Кочелаево. 

Фильм «Татары»3 расска-

зывает об этнодуховных цен-

ностях, традициях, бытовом 
укладе, семейных обрядах, 
фольклорных коллективах, на-

циональной кухне татар Мордо-

вии. Зрителю предоставляется 
возможность побывать в Ис-

ламском культурном центре в 
г. Саранске, культурно-спортив-

ном центре «Алмаз» в с. Лям-

бирь, а также на празднике 
«Сабантуй», стать участником 
мастер-класса по изготовлению 
татарского блюда “эчпочмак”.

Фильм «Украинцы»4 пове-

ствует об истории переселения 
украинцев в мордовский край, о 
бережном сохранении ими тра-

диций, обрядов, национальной 
кухни, особенностей декоратив-

3 https://vk.com/video-210371044_456239025.
4 https://vk.com/video-210371044_456239026.
5 https://vk.com/video-210371044_456239027.
6 https://vk.com/video-210371044_456239028.
7 https://vk.com/video-210371044_456239029. 

но-прикладного творчества на-

рода. Зрителям предлагаются 
мастер-классы по росписи яиц, 
изготовлению национального 
блюда “налысники”, реконструк-

ция обряда “Щедрый вечор” 
в исполнении народного хора 
украинской песни “Крыныця”.

Фильм «Армяне»5 знакомит 
с обычаями, обрядами, нацио-

нальной кухней, этикетом взаи-

моотношений в семье, традици-

онными ценностями армянской 
культуры с помощью гостепри-

имной семьи Саргсян.
Фильм «Евреи»6 представля-

ет культуру евреев Мордовии, 
рассказывает об истории пере-

селения, духовных традициях, 
обрядах, особенностях нацио-

нальной кухни, танцевальной 
и музыкальной культуре наро-

да. Рецептами национальных 
блюд делится А. И. Дробин, 
президент Еврейской нацио-

нально-культурной автономии 
Республики Мордовия. 

Фильм «Азербайджанцы»7 

посвящен культуре, традициям 
и обрядам азербайджанцев, 
проживающих на территории 
Республики Мордовия. О них 

рассказывает Д. А. Кадимали-

ев, профессор Мордовского 
государственного университета 
им. Н. П. Огарёва. У зрителей 
есть возможность узнать осо-

бенности национальной кухни 
и окунуться в мир азербайджан-

ского танца. 
Итоги реализации проекта 

были подведены 30 сентября 
2022 г. в рамках круглого стола 
«Народы Мордовии: фольклор, 
обряды, промыслы. Традиции и 
современность», прошедшего 
в конференц-зале Националь-

ной библиотеки им. А. С. Пуш-

кина. На нем присутствовали 
члены команды проекта, «ге-

рои» фильмов аудиовизуаль-

ной энциклопедии «Наследие», 
ученые, деятели культуры и 
искусств, представители СМИ, 
общественных организаций. 
Участники встречи подчеркнули 
важность реализации проекта 
для республики, необходимость 
сохранения культурного насле-

дия, особенно для молодого 
поколения разных националь-

ностей. Кроме того, был отме-

чен высокий профессионализм 
съемочной группы. 
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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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Республика Мордовия – пол-

ноправный субъект Россий-

ской Федерации и согласно ст. 5 
Конституции РФ 1993 г. являет-

ся государственным образова-

нием. Основы национальной 
государственности мордовско-

го народа были заложены еще 
в 1920-х гг. Заметный вклад в 
дело создания мордовской ав-

тономии внес Дмитрий Степа-

нович Желтов. 
Д. С. Желтов родился в 

с. Напольном Алатырского 
уезда Симбирской губернии 
(ныне Порецкий район Чуваш-

ской Республики) в эрзянской 
крестьянской семье, в 1910 г. 
окончил Порецкую учительскую 
семинарию, в 1910–1914 гг. ра-

ботал помощником классного 
наставника в реальном учили-

ще г. Алатыря, учителем сель-

ской школы в с. Сабанчеево 
Алатырского уезда Симбирской 
губернии (ныне Атяшевский 
район Республики Мордовия).

С июля 1914 по декабрь 
1917 г. служил рядовым в цар-

ской армии, писарем, а затем 
стал курсантом школы прапор-

щиков Виленского военного 
училища в г. Полтаве. После 
возвращения на родину и де-

мобилизации в 1917–1918 гг. 
работал учителем в сельской 
школе с. Сабанчеево, школь-

ным инспектором Алатырского 
уездного отдела народного об-

разования, инструктором школы 
I ступени. 18 декабря 1918 г. был 
принят в ряды РКП(б). В марте 
1919 г. участвовал в подавлении 
кулацкого восстания в Карсун-

ском уезде Симбирской губер-

нии (ныне Карсунский район 
Ульяновской области).

С 1919 г. Д. С. Желтов на-

ходился в рядах Рабоче-кре-

стьянской Красной армии, за-

нимал должности заведующего 
политпросветотделом Алатыр-

ского уездного военкомата, 
по совместительству являлся 
заведующим организационно-
агитационным отделом, секре-

тарем, членом редакционной 
коллегии Алатырского уездного 
комитета РКП(б). В 1920 г. был 
назначен помощником уездно-

го военного комиссара, а затем 
служил в штабе Приволжского 
военного округа. 1 мая 1920 г. 
по ходатайству Симбирского гу-

бернского комитета ВКП(б) был 
откомандирован в губернский 
Революционный трибунал, где 
до 16 июля занимал должность 
председателя выездной сессии 
Революционного трибунала по 
делам дезертиров Алатырского 
и Ардатовского уездов. По рас-

поряжению политуправления 
штаба округа был направлен в 
4-й отдел Революционного во-

енного трибунала Запасной ар-

мии Республики в г. Симбирск, 
где до 31 августа 1921 г. являл-

ся заместителем председателя 
и членом коллегии трибунала, 
после чего был откомандиро-

ван в распоряжение ЦК РКП(б).
В составе Симбирской гу-

бернской партийной делегации 
Д. С. Желтов участвовал в ра-

боте 1-го Всероссийского съез-

да коммунистов мордовской 
национальности, проходившего 
в г. Самаре 10–14 июня 1921 г. 
На съезде он выступал с содо-

кладом о выделении мордвы 
в автономную область. Для 
разработки проекта автоно-

мии и работы в Центральном 
бюро мордовских секций при 
ЦК РКП(б) и других учрежде-

ниях съезд избрал 25 комму-

нистов, в том числе и Дмитрия 
Степановича. 18 июля 1921 г. 
Оргбюро ЦК РКП(б) утвердило 
Центральное бюро мордовских 
секций, в состав которого вме-

сте с ним вошли М. К. Евсеев и 
Е. С. Окин, а 2 декабря 1921 г. 
он был утвержден секретарем 
мордовской секции подотдела 
национальных меньшинств при 
агитационно-пропагандистском 
отделе ЦК. С этого времени 
главной целью его жизни стано-

вится создание автономии мор-

довского народа. 
5 октября 1922 г. Д. С. Жел-

тов представил в Народный 
комиссариат по делам на-

циональностей (Наркомнац) 
РСФСР доклад об организации 
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мордовской автономной обла-
сти. 21 октября 1922 г. коллегия 
Наркомнаца, рассмотрев во-
прос о выделении автономной 
мордовской области, не при-
няла положительного решения 
ввиду отсутствия мотивирован-
ных заключений со стороны 
руководства губерний, терри-
тории которых должны были 
составить указанную область. 
Попытки разработать новый 
проект мордовской автономии 
не увенчались успехом. 

В Москве Д. С. Желтову ча-
сто приходилось встречаться с 
И. В. Сталиным, возглавлявшим 
Наркомнац. Требования со сто-
роны отдельных коммунистов 
немедленно предоставить ав-
тономию мордовскому народу 
без соответствующего обосно-
вания и учета социально-эконо-
мических и культурных условий 
жизни населения края вряд ли 
были приемлемы для И. В. Ста-
лина. Впоследствии, во второй 
половине 1930-х гг., многие мор-
довские партийные и советские 
работники были обвинены в на-
ционализме и репрессированы.

После завершения работы в 
аппарате ЦК в сентябре 1924 г. 
Д. С. Желтов занимал различ-
ные должности в хозяйствен-
ных организациях страны: в 
1924–1934 гг. работал управля-
ющим делами Плодовинодель-
ческого союза РСФСР, инспек-
тором Сельхозбанка РСФСР, 
членом правления Туркменско-
го сельхозбанка в г. Ашхабаде 
Туркменской ССР, старшим ин-
спектором, заместителем управ-
ляющего Московской конторой 
Центрального сельхозбанка; в 
1934–1935 гг. – заместителем 
наркома земледелия Бурят-
Монгольской АССР (ныне Рес-
публика Бурятия) в г. Улан-Удэ; 
в 1935–1936 гг. – заместителем 
директора Чуйского треста но-
во-лубяных культур в г. Фрунзе 
Киргизской ССР (ныне г. Биш-
кек Кыргызской Республики). 
В 1922–1926 гг. обучался на 
сельскохозяйственном отделе-
нии экономического факультета 
Института народного хозяйства 
им. Г. В. Плеханова, где получил 
специальность агронома.

В декабре 1936 г. Д. С. Жел-
това исключили из рядов ВКП(б) 
за «покровительство» троцки-
стам. 13 июня 1937 г. он был 
арестован НКВД Киргизской 
ССР и этапирован в г. Саранск 
в распоряжение УНКВД по 
МАССР, где ему предъявили 
обвинение в участии в антисо-
ветской фашистско-национа-
лис тической организации. По 
решению тройки при НКВД 
МАССР от 5 ноября 1937 г. за 
контрреволюционную, террори-
стическую и повстанческую де-
ятельность Д. С. Желтов заочно 
был приговорен к заключению в 
исправительно-трудовой лагерь 
(ИТЛ) сроком на 10 лет. Наказа-
ние отбывал в Томско-Асинском 
ИТЛ в Томской области. 

Материалы следственного 
дела были сфальсифициро-
ваны работниками НКВД. По 
постановлению Особого со-
вещания при НКВД СССР от 
14 сентября 1938 г. решение 
тройки в отношении Д. С. Жел-
това было отменено и дело на-
правлено на доследование, од-
нако постановлением того же 
органа от 10 сентября 1940 г. 
«за участие в антисоветской 
националистической организа-
ции» он вновь был приговорен 
к заключению в ИТЛ сроком 
на 5 лет. Наказание отбывал в 
Вятском ИТЛ в Кировской об-
ласти, из которого был осво-
божден 27 июля 1942 г., но за-
держан в лагере до окончания 
Отечественной войны на поло-
жении вольнонаемного рабоче-
го без права выезда с террито-
рии ИТЛ.

В 1942–1949 гг. Д. С. Желтов 
проживал в Кайском районе Ки-
ровской области, работал агро-

номом Вятского ИТЛ. 11 июня 
1949 г. он был вновь арестован 
и по постановлению Особого 
совещания при МГБ СССР от 
6 августа 1949 г. «за принадлеж-
ность к антисоветской нацио-
налистической организации» 
сослан на вечное поселение в 
Венгеровский район Новоси-
бирской области.

Реабилитация Д. С. Желтова 
стала возможной после смер-
ти И. В. Сталина, когда была 
демонтирована карательная 
система. Определением судеб-
ной коллегии по уголовным де-
лам Верховного суда СССР от 
27 июля 1955 г. постановления 
внесудебного органа от 10 сен-
тября 1940 г. и от 6 августа 
1949 г. в отношении Д. С. Жел-
това были отменены, а уголов-
ные дела производством пре-
кращены с освобождением его 
от ссылки на спецпоселение. 
В декабре 1955 г. решением 
Комитета партийного контроля 
при ЦК КПСС он был восстанов-
лен в рядах КПСС.

Постановлением Президиу ма 
Верховного суда Мордовской 
АССР от 3 сентября 1956 г. по-
становление тройки при НКВД 
МАССР от 5 ноября 1937 г. 
было отменено, дело антисо-
ветской фашистско-национа-
листической организации про-
изводством прекращено, а 
Д. С. Желтов полностью реаби-
литирован. Долгие годы о суро-
вых испытаниях этого славного 
сына мордовского народа не 
было известно широкой обще-
ственности республики. Приот-
крывая трагические события в 
истории Мордовии, надеемся, 
что имя Дмитрия Степановича 
останется в памяти потомков.
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Персоналии / Personalities

ПАМЯТИ НАСТАВНИКА И ДРУГА 
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА МОСИНА

2 декабря перестало биться 
сердце известного ученого-

финно-угроведа, доктора фило-

логических наук, профессора 
Михаила Васильевича Мосина.

Михаил Васильевич родился 
2 ноября 1940 г. в с. Жабино Ар-

датовского района Мордовской 
АССР. Здесь же после оконча-

ния Ардатовского культурно-
просветительного училища в 
1959 г. начал трудовую биогра-

фию в качестве заведующего 
сельским клубом. В 1961 г. по-

ступил на филологический фа-

культет Мордовского государ-

ственного университета. Став 
дипломированным специали-

стом, продолжил образование 
в аспирантуре при кафедре 
финно-угорского языкознания 
Тартуского университета. В 
1971 г. в Тарту успешно защи-

тил кандидатскую диссертацию 
«Мордовско-эстонские лексиче-

ские отношения». В 1987 г. там 
же, в Тарту, состоялась защита 
его докторской диссертации 
«Эволюция структуры финно-
угорской основы слова в мор-

довских языках».
Преподавательская и науч-

ная деятельность М. В. Мосина 
неразрывно связана с Мордов-

ским государственным универ-

ситетом им. Н. П. Огарёва, где 
он прошел путь от ассистента 
до профессора, заведующего 
кафедрой (общего и сравни-

тельно-исторического языкозна-

ния; финно-угорского и сравни-

тельного языкознания), декана 
филологического факультета. 
Находясь на посту декана на 
протяжении 28 лет, он приложил 
немало усилий для повышения 
престижа как самого факульте-

та, так и профессии учителя.
Научные интересы Михаила 

Васильевича были сосредо-

точены на изучении проблем 
фонетики, морфологии, слово-

образования, семантики и исто-

рической лексикологии финно-
угорских, и в первую очередь 
мордовских, языков. На его 
счету сотни публикаций, в том 
числе монографий, словарей, 
учебников и учебно-методиче-

ских пособий для школ, вузов 
Мордовии, часть из которых из-

дана за рубежом.

За годы его научной дея-

тельности под руководством 
профессора сформировалась 
блестящая плеяда лингвистов-
финно-угроведов, ныне канди-

датов и докторов наук, была 
создана научная школа по про-

блемам мордовского и финно-
угорского языкознания. Имя 
М. В. Мосина хорошо извест-

но за рубежом: он преподавал 
русский язык в университетах 
разных стран: в Клагенфурте 
(Австрия) и Тампере (Финлян-

дия), эрзянский – в Хельсинки и 
Турку (Финляндия), Будапеште, 
Дебрецене и Сегеде (Венгрия), 
являлся членом координаци-

онного совета при Туркуском 
университете, Общества лите-

раторов Финляндии, ряда меж-

дународных общественных ор-

ганизаций, был непременным 
участником международных 
конгрессов финно-угроведов. 
Для зарубежных, как и для оте-
чественных, коллег его автори-

тет был непререкаем.
Горечь утраты усиливает 

то, что Михаил Васильевич – 
один из основателей нашего 
журнала. Долгие годы он был 
членом редакционного совета 
и научным редактором; в Меж-

региональном научном центре 
финно-угроведения заведовал 
сектором филологии и журна-

листики. Светлая память на-

ставнику и другу!

Редакция журнала и коллектив 
Межрегионального научного центра финно-угроведения
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