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Введение. В статье обобщаются результаты исследования этнической и конфессиональной культуры мордовских 
студентов. Задачами исследования были выявление степени сохранности отдельных компонентов этнической 
культуры у данных студентов; анализ уровня их религиозности и «воцерковленности»; изучение влияния на их 
мировоззрение инокультурных систем.
Материалы и методы. Методологической базой исследования стал интернет-опрос. Всего в опросе приняли уча-
стие 100 студентов мордовской нацио нальности: 63 чел. из Республики Мордовия (Мордовский государственный 
педагогический университет) и 37 чел. из Ульяновской области (Ульяновский государственный педагогический уни-
верситет). 
Результаты исследования и их обсуждение. В статье анализируются такие элементы этнической и конфессио-
нальной культуры мордовских студентов, как представления о святых местах и нацио нальных героях, степень 
владения нацио нальным языком, восприятие нацио нального языка в качестве родного, бытование празднично-
обрядовой культуры, религиозность и конфессиональная принадлежность, религиозное поведение и религиозные 
убеждения и т. д. Выявляется и интерпретируется влияние фактора поликультурного региона на значительный 
удельный вес лиц, признающих в качестве родного языка не мордовский, на синкретизацию в массовом сознании 
респондентов праздников разного генезиса: международных, русских нацио нальных, христианских, государствен-
ных, мордовских нацио нальных.
Заключение. Анализ материалов интернет-опроса позволяет заключить, что в целом для мордов-
ских студентов характерна положительная установка по отношению к мордовской культуре. Осо-
бенно отчетливо интерес респондентов к традиции проявляется при ответах на вопросы, затра-
гивающие ту часть этнического самосознания, которая имеет в большей степени символическое, 
нежели практическое или повседневное, значение. Не менее разнообразна религиозная культура мордов-
ских студентов, значительная часть которых хотя и относит себя к православным христианам, в разной степе-
ни интегрирована в культуру православия. При этом некоторые опрошенные не лишены оккультного влияния. 
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Введение
Исследование этнической и конфессио-

нальной культуры мордовских студентов 
актуально по многим причинам. Назовем 
лишь некоторые из них. Во-первых, для 
мордовского этноса характерны две раз-
нонаправленные тенденции. С одной сто-
роны, Всероссийская перепись населения 
2010 г. показала существенное увеличе-
ние удельного веса мордвы в населении 
Респуб лики Мордовия по сравнению с ре-
зультатами переписи 2002 г.: с 32 до 40 %, 
что свидетельствует, в частности, об уси-

лении самосознания мордвы, с которым 
понятия этнической и конфессиональной 
культуры связаны достаточно сильно. С 
другой стороны, у мордвы за пределами 
Республики Мордовия, наоборот, намети-
лась тенденция к сокращению численно-
сти [1, 298]. Например, в Самарской обла-
сти удельный вес мордвы снизился с 2,7 
до 2,1 %, Пензенской – с 4,9 до 4,1, Орен-
бургской – с 2,4 до 1,9, в Ульяновской – 
с 3,6 до 3,2 %. Подобные «парадоксы», 
разуме ется, требуют объяснения и анали-
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за, в том числе в контексте вопросов этни-
ческой и конфессиональной культуры. 

Во-вторых, мордовский народ, в зна-
чительной степени интегрировавшийся в 
русское и – шире – европейское культур-
ное поле, тем не менее сохранил мощный 
пласт самобытной традиционной куль-
туры, пусть и заметно трансформирова-
вшейся, вплоть до начала XXI в. [9; 13; 15; 
17; 18; 20]. В связи с этим исследование 
степени сохранности этнической и кон-
фессиональной культуры отдельных воз-
растных и социальных групп мордвы не 
может не привлечь пристальное внимание 
всякого небезразличного этнолога. 

В-третьих, изучение заявленной проб-
лемы важно в контексте межэтнического 
взаимодействия в поликультурных регион-
ах, особенно перед лицом потенциальных 
угроз конфликтов на нацио нальной и кон-
фессиональной почве [29; 30]. 

В-четвертых, вопрос о степени вовле-
ченности в религиозную жизнь (для хри-
стиан – «воцерковленности») населения 
России уже на протяжении более тридца-
ти лет остается дискуссионным [13], тем 
ценнее исследование его на примере от-
дельно взятого этнического сообщества.

Наконец, изучение этнической и рели-
гиозной культуры студентов имеет суще-
ственное теоретическое значение, так как 
в этой социально-демографической груп-
пе традиционно пересекаются наиболее 
острые противоречия эпохи и народа. Сту-
денческое сообщество, находясь на острие 
борьбы разных факторов за мировоззре-
ние молодежи, испытывает беспрецедент-
ное воздействие нацио нальной, массовой, 
общероссийской, традиционной и нетра-
диционной культуры. Кроме того, в силу 
возраста и социального статуса данной 
категории лиц свойственны специфиче-
ские формы реагирования на культурные 
образцы поведения [6; 23; 25; 26]. С одной 
стороны, для нее характерны внимание к 
вопросам собственной культурной иден-
тичности, интерес «к образу жизни других 
людей, определение своей позиции в сфе-
ре человеческих отношений, стремление 
заявить о своем мнении по многим акту-
альным проблемам, развитие рефлексии 
и чувства социальной ответственности», 

с другой – «повышенная конфликтность, 
агрессивность, эгоизм, инфантилизм не-
которых молодых людей, стереотипизация 
мышления, навязанная окружающей сре-
дой, группомыслие» [16, 5].

Целью настоящего исследования стало 
изучение этнической и конфессиональной 
культуры студентов мордовской нацио-
нальности по материалам интернет-опро-
са. Его объектом является этническое и 
религиозное самосознание, предметом – 
элементы этнической и религиозной куль-
туры мордовских студентов Республики 
Мордовия и Ульяновской области как со-
ставные части их самосознания. 

Для реализации цели исследования были 
сформулированы следующие задачи: вы-
явить степень сохранности отдельных ком-
понентов этнической культуры у мордов-
ских студентов; проанализировать уровень 
их религиозности [27; 28] и «воцерковленно-
сти»; исследовать степень влияния на миро-
воззрение студентов инокультурных систем.

Обзор литературы
Этническая и конфессиональная куль-

тура мордвы, в том числе в контексте со-
временности, изучалась многими иссле-
дователями. Только за последние пять лет 
вышло немало публикаций, посвященных 
данной и смежной проблематике. К их 
числу можно отнести статью «Этноде-
мографическое и этноязыковое развитие 
финно-угорских народов в Урало-Повол-
жье», авторы которой, проанализировав 
большой массив статистических дан-
ных, пришли к выводу о значительном 
удельном весе мордвы, признающей в 
качестве родного языка язык своей нацио-
нальности [19]. Интересные наблюдения 
касательно культуры этноса за пределами 
нацио нальной республики были сделаны 
П. С. Шаховым. Исследователь заметил, 
что ряд календарных праздников, отмеча-
емых сибирской мордвой, обнаруживает 
очевидные архаические черты, присущие 
как автохтонной, так и переселенческой 
мордве, благодаря чему их можно рассма-
тривать как константные элементы тра-
диционной культуры данного этноса [24]. 
В целом позитивно смотрит на процесс 
нацио нального возрождения мордовского 
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народа В. К. Абрамов. Согласно его точке 
зрения, увеличение удельного веса морд-
вы в населении Республики Мордовия в 
2010 г. показало, что в мордовском народе 
еще присутствуют достаточные жизнен-
ные силы для нацио нального возрождения 
и развития [1, 298]. 

Подобные позитивные наблюдения 
нередко соседствуют с противополож-
ными данными. Например, в Республи-
ке Башкортостан в 2010 г. доля мордвы, 
счита ющей мордовский язык родным, со-
ставила 56 %, в то время как у удмуртов 
той же республики соответствующий по-
казатель достиг 89,5, у марийцев – 88,3, 
у чувашей – 76,5 % и т. д. [10, 37]. К на-
стоящему времени произошло значитель-
ное снижение количества мордовского 
населения в Челябинской области [11, 
40]. Социологические исследования, про-
веденные в Саратовской области в 2020 г., 
выявили низкую по сравнению с другими 
народами потребность в приобретении и 
умножении знаний в области своей исто-
рии и нацио нальной культуры у русских, 
азербайджанцев, курдов и мордвы (60,9 % 
ее представителей заявили, что не заин-
тересованы в этих знаниях) [3, 50]. Полу-
чается, что представители этих народов, 
и мордвы в частности, больше заинтере-
сованы в адаптации и ассимиляции, чем в 
сохранении этнической самобытности.

По мнению В. К. Абрамова, основная 
причина подобного поведения мордвы 
за пределами Республики Мордовия за-
ключается в чрезвычайно дисперсном ее 
расселении, сложившемся еще до ХХ в. 
По всей видимости, для процесса воз-
рождения нацио нальной культуры морд-
вы действительно характерны сложные, 
во многом нелинейные процессы. Веро-
ятно, сохранность традиций в отдельных 
регион ах, и в первую очередь в Респу-
блике Мордовия, не означает отсутствия 
проб лем, связанных с возрождением или 
сохранением этих традиций в других ча-
стях страны, тем более что в XXI в. стрем-
ление возродить нацио нальную самобыт-
ность не всегда соотносится с «живой 
стариной» [8, 88]. Национальная культура 
народов России, в том числе финно-угор-
ских, в ряде случаев только «обыгры-

вается», «представляется», а интерес к 
«нацио нальному» и «религиозному» мо-
жет носить игровой, постановочный ха-
рактер и приобретать новые, доселе неви-
данные «фольклорообразные» формы [14; 
21, 105–107]. Примером подобного «обы-
грывания» в контексте финно-угорской 
культуры является современная интерпре-
тация традиционного удмуртского костю-
ма, но с сохранением его смысловой, во 
многом традиционной нагрузки [5].

Несколько меньше публикаций посвя-
щено этнической и конфессиональной 
культуре мордовских студентов. Так, в ста-
тье М. В. Антоновой представлены данные 
социологического опроса студентов Мор-
довского государственного педагогическо-
го университета, проведенного в октябре 
2020 г. В частности, было выявлено, что в 
их среде наибольшим влиянием пользуется 
Русская православная церковь: 67 % рес-
пондентов считают себя православными 
христианами [2, 10]. Исследование проде-
монстрировало также достаточно высокую 
степень религиозности студентов: 77 % 
опрошенных назвали себя в той или иной 
степени верующими людьми. При этом к 
«воцерковленным» можно отнести лишь 
12 % респондентов, которые указали, что 
соблюдают культовые обязанности своей 
конфессии и регулярно посещают церковь 
или мечеть – в зависимости от вероиспо-
ведания [2, 10]. Однако данный опрос про-
водился без учета этнической принадлеж-
ности, в нем приняли участие не только 
студенты мордовской нацио нальности, но 
и русские (большинство), татары и турк-
мены. Подобная особенность характерна 
и для социологического опроса, прове-
денного среди студентов Национального 
исследовательского Мордовского государ-
ственного университета в марте – апреле 
2017 г. О. А. Богатовой [4]. Полученные 
в ходе исследования результаты нельзя 
интерпретировать применительно к этни-
ческому фактору, поскольку они относят-
ся к студентам разных нацио нальностей, 
обучаю щимся в вузе. 

Таким образом, несмотря на заметный 
вклад исследователей в изучение этниче-
ской и традиционной культуры мордвы в 
конце второго – начале третьего десяти-
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летия XXI в., до сих пор не предпринята 
попытка рассмотрения сохранности и вос-
требованности традиционной культуры 
мордовскими студентами, что и является 
целью данной статьи.

Материалы и методы
В качестве методов в рамках данного 

исследования выбраны интернет-опрос и 
анализ ряда этнографических и социоло-
гических исследований по традиционной 
культуре и религиозности как мордовско-
го, так и других финно-угорских народов 
Урало-Поволжья. Достоверность матери-
алов, полученных с помощью интернет-
опроса, обеспечивается тем, что участие 
в анкетировании возможно с каждого 
компьютера только один раз. Кроме того, 
интернет-опрос характеризуется высокой 
степенью релевантности по сравнению с 
другими видами опросов, что особенно 
важно в контексте нашего исследования. 
Например, в ответах респондентов, как 
ожидается, будут реже встречаться соци-
ально одобряемые варианты, и наоборот, 
над выбором ответов, не совпадающих с 
установками традиции, семьи, общества, 
в этом случае не столь очевидно будут до-
влеть социальные ожидания. 

В основу анкеты легли вопросы, разра-
ботанные Т. А. Титовой [22] и А. К. Иди-
атулловым [7]. Логика вопросов в зна-
чительной степени выстроена в рамках 
системного подхода, который помог соз-
дать достаточно стройную структуру эт-
нической и конфессиональной культуры 
мордвы. Элементами данной структуры 
являются этническая и конфессиональная 
принадлежность, представления о святых 
местах и нацио нальных героях, религиоз-
ное поведение, религиозные убеждения, 
степень владения нацио нальным языком, 
восприятие нацио нального языка в каче-
стве родного, бытование празднично-об-
рядовой культуры и т. д.

Всего в опросе, проведенном в марте 
2021 г., приняли участие 100 мордовских 
студентов: 63 чел. из Республики Мордо-
вия (Мордовский государственный педа-

1  Так как количество респондентов составляет 100 чел., на наш взгляд, уместно представлять данные не в 
процентах, а в численности ответивших на вопросы анкеты.

2  Арена. Атлас религий и нацио нальностей. URL: https://sreda.org/arena/maps (дата обращения: 19.01.2023).

гогический университет имени М. Е. Ев-
севьева) и 37 чел.1 из Ульяновской области 
(Ульяновский государственный педагоги-
ческий университет имени И. Н. Ульяно-
ва). Выбор данных регионов в качестве 
территориальных рамок обусловлен сле-
дующими причинами: 1) сходством с точ-
ки зрения нацио нального состава: в обоих 
субъектах наблюдается высокий удельный 
вес мордвы, русских и татар; 2) непосред-
ственным соседством регионов: не только 
географическим, но и историческим (вос-
точная часть Мордовии входила в состав 
Симбирской губернии); 3) близостью в 
конфессиональном плане: более 60 % на-
селения республики и области, согласно 
проекту «Арена», исповедуют правосла-
вие и принадлежат к РПЦ, что в обоих слу-
чаях выше среднероссийского показателя, 
а также показателя некоторых других со-
седних регионов, например Чувашской 
Республики, Самарской и Саратовской 
областей2; 4) поведенческим своеобра-
зием мордвы данных субъектов, которое 
проявляется в сокращении удельного веса 
этноса в Ульяновской области, и наоборот, 
в его увеличении в республике, о чем уже 
упоминалось выше.

В половом отношении выборка пред-
ставлена 24 мужчинами и 76 женщинами. 
Численное преобладание женщин – харак-
терная черта не только демографической 
структуры России и изучаемых регионов, 
но и полового состава студенческого со-
общества, особенно педагогических ву-
зов. По возрасту выборка распределилась 
следующим образом: 25 респондентов – 
от 15 до 18 лет; 73 респондента – от 19 до 
25 лет; 2 респондента – от 26 до 30 лет.

Хотя выборку нельзя считать репрезен-
тативной, на наш взгляд, данные, полу-
ченные в ходе пилотажного опроса, могут 
дать некоторое, довольно убедительное 
представление о современном состоянии 
этнической и конфессиональной культу-
ры, особенно среди мордовской молодежи. 
Дело в том, что вопросы анкеты не только 
учитывали этническую, религиозную и 
конфессиональную самоидентификацию 



CULTURAL STUDIES

Finno-Ugric World. 2023. Vol. 15, no. 1 77

респондентов, но и были направлены на 
выявление степени вовлеченности опра-
шиваемых в мордовскую традиционную, 
православную и языческую культуру. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В первую очередь отметим, что поло-
вина респондентов (50 чел.) имеют среди 
ближайших родственников представителей 
других народов и этнических групп. В этом 
смысле мордовские студенты не просто 
проживают и обучаются в поликультурных 
регионах, какими являются Ульяновская 
область и Республика Мордовия, – они не-
посредственными, родственными контак-
тами связаны с иной этнической культурой. 
Среди народов, с представителями которых 
опрошенные состоят в близких родствен-
ных отношениях (супруг, супруга, родите-
ли), были названы русские (25 чел.), татары 
(5), евреи, чуваши, украинцы, белорусы, 
азербайджанцы, корейцы, поляки, таджики 
(по 1 чел.).

Отвечая на вопрос «Какой язык Вы счи-
таете своим родным?», 39 респондентов 
указали на мордовский язык, 41 – назва-
ли два и более языка (мордовский и языки 
других народов), 20 – язык другой нацио-
нальности. В целом подобные показате-
ли вполне ожидаемы: в поликультурном 
регионе важную роль играет коммуника-
ция представителей разноязыких этносов, 
нередко состоящих в родственных связях, 
живущих на общей территории. Поэто-
му не только знание другого языка, но и 
восприятие его как родного важно хотя 
бы с практической точки зрения. Кроме 
того, признание в качестве родного язы-
ка не мордовского, а, по всей видимости, 
русского, – это во многом характерная 
для мордвы черта самосознания, что под-
тверждают данные других исследований. 
Так, согласно Всероссийской переписи 
населения 2010 г., более одной трети пред-
ставителей российской мордвы признали, 
что для них родным стал русский язык [19, 
155]. Еще более очевидно обозначенная 
тенденция проявилась в ответах на вопрос 
о степени владения нацио нальным язы-
ком. 7 респондентов выбрали вариант «го-
ворю, немного читаю, пишу», 27 – «пони-

маю, могу общаться на нем, но не читаю и 
не пишу», 29 – «практически не владею», 
34 – «свободно говорю, читаю, пишу». 
Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что почти треть респондентов прак-
тически не владеет мордовским языком.

Следующая пара вопросов была на-
правлена на выяснение символической 
компоненты этнического самосознания 
мордовских студентов. На вопрос «По-
читаются ли Вашим народом какие-либо 
места, объекты, памятники как священ-
ные?» 27 респондентов сообщили, что 
почитаются, 55 – не почитаются, осталь-
ные затруднились с ответом. В ответах 
на уточняющий вопрос в качестве таких 
мест были названы православные объекты 
(6 чел.), церкви (4), памятники, посвящен-
ные Великой Отечественной войне (2), 
родники (2), Вечный огонь (1), мемориа-
лы, связанные с войной (1 чел.). Таким об-
разом, отчетливо проявились две формы 
самосознания мордвы: общегражданская, 
тесно связанная с исторической памятью 
о Великой Отечественной войне, и рели-
гиозная, которая в силу понятных причин 
носит православный характер. 

Значительный перевес объектов право-
славного культа в ответах – это результат, 
с одной стороны, усиления позиций Рус-
ской православной церкви в изучаемых 
регионах, что неоднократно подтверж-
дали предыдущие исследования [2; 4], а 
с другой – отсутствия какого-либо одно-
значного, консолидирующего архитектур-
ного (и не только) символа, созданного в 
Новейшее время. Очевидны культурная 
значимость и подоплека советской архи-
тектуры: она стала во многом формой, в ко-
торую облекались достижения и триумфы 
советского периода, в числе которых важ-
нейшее место безусловно занимает победа 
в Великой Отечественной войне. Современ-
ность же ознаменовалась восстановлением 
православия и иных духовных традицион-
ных основ российского общества, развер-
нувшимся на фоне рухнувших (или замет-
но пошатнувшихся) идеалов советского 
общества. На данном этапе у церквей, мо-
настырей и других объектов православия по 
большому счету не оказалось заметных кон-
курентов в постсоветское и последующее 
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время. Именно они во многом заполнили 
вакуум культурных символов. 

Интересны ответы на вопрос «Кого Вы 
считаете нацио нальным героем своего на-
рода?». В частности, 12 студентов назвали 
Героя Советского Союза Михаила Петрови-
ча Девятаева, 8 – эрзянского князя Пургаза, 
6 – русского флотоводца и святого Русской 
православной церкви Федора Федоровича 
Ушакова, 5 – скульптора Степана Дмитри-
евича Эрьзю, 4 – участницу Крестьянской 
войны 1670–1671 гг. под предводитель-
ством Степана Разина Алену Арзамасскую, 
3 – Василия Ивановича Чапаева, 3 – боги-
ню земли Мастораву. Все «персонажи», за-
явленные в ответах, имеют мордовское (эр-
зянское или мокшанское) происхождение. 
В этом смысле респонденты продемон-
стрировали некоторую осведомленность 
о наиболее выдающихся представителях 
своего народа, что является признаком их 
положительной установки по отношению к 
мордовской истории и культуре. 

Анализ ответов показывает, что в этни-
ческом самосознании студентов очевидно 
присутствует стремление если не к син-
тезу, то к сочетанию самых разных исто-
рических периодов развития мордовского 
народа: древнемордовского, в том числе 
языческого (упоминание Масторавы), до-
революционного, в ряде случаев право-
славного (упоминание Федора Федорови-
ча Ушакова), советского (по большей части 
героического). Подобное стремление, на 
наш взгляд, должно быть интерпретирова-
но как пристальное внимание мордовской 
молодежи к вопросам собственной куль-
турной идентичности.

Следующая группа вопросов была 
направлена на выявление актуально-
сти празднично-обрядового компонента 
нацио нального самосознания мордовских 
студентов. На вопрос «Соблюдаются ли в 
Вашей семье нацио нальные обряды, обы-
чаи, традиции?» было получено 34 поло-
жительных и 47 отрицательных ответов. 
К таким традициям были отнесены Пас-
ха (9 чел.), Масленица (6), Рождество (4), 
церковные традиции и обычаи (3), право-
славные (2), Троица (2), Крещение (2 чел.). 
Отвечая на вопрос «Какие праздники Вы 
считаете народными?», 30 респондентов 

назвали Масленицу, 10 – Пасху, 8 – День 
Победы, 8 – Новый год, 7 – Рождество, 6 – 
“Акша келу” («Белая береза»), 6 – Троицу, 
4 – “Масторавань морот” («Песни Матери-
Земли»), 3 – Яблочный Спас. В единичных 
случаях упоминались “Чипайне” («Сол-
нышко»), “Тундонь ильтямо” («Проводы 
весны»), “Шумбрат” («Здравствуйте»). 
Анализ данных ответов позволяет сделать 
вывод о смещении этнического самосо-
знания мордовских студентов в первую 
очередь в религиозную сферу: наиболь-
шее количество ответов респондентов 
связано с идентификацией религиозных 
праздников как народных обычаев. 

Отметим еще одну характерную осо-
бенность полученных результатов – син-
кретизацию в массовом сознании рес-
пондентов праздников разного генезиса: 
международных (Новый год), русских 
нацио нальных, пусть и получивших меж-
дународное распространение (Маслени-
ца), христианских (Пасха, Троица), госу-
дарственных (День Победы), мордовских 
нацио нальных (“Акша келу”). Подобное 
смешение – не всегда признак одной лишь 
плюрализации сознания мордовской мо-
лодежи, в котором гармонично сочетают-
ся и светское, и сакральное, и традици-
онное, и инновационное. Иногда за этим 
скрываются более сложные системные 
взаимосвязи. Например, мордовский об-
ряд проводов весны (“Тундонь ильтямо”), 
упомянутый респондентами, следовал че-
рез неделю после Троицы, также зафикси-
рованной в ответах [12, 81]. Иными сло-
вами, мордовская молодежь, объединяя 
якобы генетически разные праздники, на 
самом деле продолжает народную тради-
цию, которой уже не одно столетие.

Большой блок вопросов был посвящен 
конфессиональной культуре респонден-
тов. Среди ответов на вопрос «К какой ка-
тегории населения Вы себя относите?» 10 
студентов выбрали вариант «безразлично, 
не интересуюсь религией», 45 – «считаю 
себя верующим», 1 – «не считаю себя ве-
рующим, но хотел бы быть таковым», 1 – 
«отношусь к религии отрицательно», 25 – 
«отношусь к религии с уважением, хотя 
верующим себя не считаю». То, что мень-
ше половины из них назвали себя верую-
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щими, также было вполне предсказу емо, 
свойственно российской молодежи, за ис-
ключением, пожалуй, регионов Северного 
Кавказа, и неоднократно фиксировалось 
исследователями не только на мордовском 
материале [2; 4; 7]. По конфессиональному 
признаку студенты отнесли себя к христиа-
нам (85 ответов), атеистам (5), никакой ре-
лигии (5), язычеству (2), к буддизму (1 от-
вет). Среди христиан 81 чел. отнес себя 
к православию, 1 – к пятидесятничеству, 
3 – не конкретизировали свою христиан-
скую конфессию, что подтверждает выяв-
ленную в других исследованиях ведущую 
роль РПЦ в изучаемых регионах хотя бы 
на идентификационном уровне [2; 4]. 

На уровне конкретных мотивов, прак-
тики, представлений, т. е. поведенческой и 
знаниевой сферы, картина уже не кажется 
столь однозначной. В частности, на вопрос 
«Если Вы считаете себя христианином, то 
почему?» 29 респондентов ответили «по-
тому что мой народ традиционно испове-
дует христианство», 37 – «потому что я ро-
дился в верующей христианской семье», 
лишь 11 – «потому что я соблюдаю все 
требования христианина». Верят в Бога 
60 студентов, затруднились ответить – 21, 
не верят – 19. По мнению 50 опрошен-
ных, Иисус – это Бог, 18 – считают его 
обычной исторической личностью, 25 – 
пророком, 1 – выдуманным персонажем, 
1 – богочеловеком, 1 – «третьей частью 
триединства». Верят в один из важнейших 
христианских догматов о существовании 
ада и рая меньше половины участников 
опроса (49), не верят – 29, затруднились 
ответить – 22, при этом гораздо большее 
их число верит в существование души 
человека – 76. Были в церкви пару раз в 
жизни 28 респондентов, иногда (2–3 раза 
за последние три года) – 38, примерно раз 
в месяц – 14, только на Рождество и Пас-
ху – 2, совсем не посещают церковь – 26. 
Соблюдают Великий пост регулярно, уже 
много лет 7 студентов, иногда стараются 
соблюдать – 25, не соблюдают – 68. 

Следовательно, реально «воцерковлен-
ных» людей в молодежной студенческой 
среде мордвы не так много. По большей 
части православие для них является фак-
тором этнической или даже личностной 

идентификации и никак не связано с непо-
средственным религиозным опытом и тем 
более образом жизни. 

Наконец, нами были проанализирова-
ны инокультурные влияния на студентов, 
связанные в первую очередь с оккультны-
ми представлениями. Так, верят в магию 
42 респондента, что сопоставимо с чис-
лом тех, кто верит в ад и рай. Полагают, 
что маги, экстрасенсы, колдуны – шарла-
таны, 38 студентов (светская оценка); от-
носятся к ним резко отрицательно, так как 
магия – большой грех, – 12 (религиозная 
оценка); считают, что благодаря им сохра-
няются народные традиции, обычаи, обря-
ды, – 20 (нео языческая оценка, возможно 
связанная с народной мордовской религи-
ей); уважают колдунов, магов и экстрасен-
сов, считая, что многие из них обладают 
сверхъестественными способностями, – 16 
(оценка людей, увлеченных оккультной 
культурой). Гадают на картах 12 опрошен-
ных, практикуют святочные гадания – 8, 
гадают по снам – 3, по руке – 2, по кни-
ге – 1. Получается, что оккультное влияние 
на мировоззрение мордовских студентов 
многогранно, по большей части привнесе-
но извне и никак не связано с мордовской 
нацио нальной культурой, хотя нельзя ис-
ключать, что в ряде случаев традиция и ок-
культизм взаимно подпитывают друг друга.

Заключение
Итак, анализ материалов интернет-

опроса позволяет заключить, что в целом 
для мордовских студентов Республики 
Мордовия и Ульяновской области харак-
терна положительная установка по отно-
шению к мордовской культуре. Особенно 
заметно интерес опрошенных к традиции 
проявляется при ответах на вопросы, за-
трагивающие ту часть этнического само-
сознания, которая имеет в большей степе-
ни символическое, нежели практическое 
или повседневное, значение. В частности, 
все «персонажи», которые были названы 
в качестве нацио нальных героев, имеют 
мордовское происхождение, независимо 
от эпохи, с которой они связаны. В то же 
время обрядово-праздничная культура 
и культура священных мест во многом 
утратили исключительно этническое со-
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держание. Здесь, как показывают ответы 
респондентов, наравне с традиционными 
элементами культуры (праздники “Акша 
келу”, “Масторавань-морот”, “Чипайне”, 
“Тундонь ильтямо”, “Шумбрат”) отчетли-
во проявились другие формы самосозна-
ния мордвы: светская, общегражданская, 
тесно связанная с исторической памятью 
о Великой Отечественной войне, религи-
озная, которая в силу очевидных причин 
носит православный характер, междуна-
родная (упоминание Масленицы в каче-
стве нацио нального праздника). 

Не менее разнообразна религиозная 
культура мордовских студентов, значи-
тельная часть которых хотя и относит себя 
к православным христианам, в разной 
степени интегрирована в культуру право-
славия. Сравнительно немногих можно 
назвать «воцерковленными». При этом 
некоторые респонденты не лишены ок-
культного влияния, считая, что многие из 
экстрасенсов и колдунов обладают сверхъ-
естественными способностями, гадая на 
картах и занимаясь хиромантией. 

Подобная плюрализация этнической и 
религиозной культуры мордовских студен-

тов, как нам представляется, происходит 
в силу трех основных причин. Во-первых, 
поликультурным регионам, в которых они 
проживают и обучаются, традиционно свой-
ственны инокультурные заимствования, 
тесные межэтнические контакты, в том чис-
ле родственные, большой удельный вес лю-
дей, использующих в повседневной жизни 
в качестве языка общения не нацио нальный 
язык. Во-вторых, сама по себе культура 
мордвы сформировалась не за одно столе-
тие и ей исторически были присущи пере-
осмысления традиционного, народного 
уклада сначала в русле православной ре-
лигии, а затем русской и советской культу-
ры. В этом смысле мордовская молодежь, 
объединяя якобы генетически разнородные 
элементы этнической и конфессиональной 
культуры, на самом деле продолжает интер-
претацию накопленного предками многове-
кового опыта. И в-третьих, интеграция мо-
лодежи в православную культуру не всегда 
происходит сознательно, связана не столько 
с религиозным опытом, сколько с иными 
факторами, которые к религии имеют опо-
средованное отношение, в особенности с 
этнической идентификацией.
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Ethnic and confessional culture 
of Mordovian students 
(based on the materials of the Internet survey)
Azat K. Idiatullov 

Ulyanovsk State University of Education, 
Ulyanovsk, Russia

Introduction. The article summarizes the results of a study of the ethnic and confessional culture of Mordovian students. 
The objectives of the study were to identify the degree of preservation of individual components of ethnic culture among 
Mordovian students; to analyze of the level of their religiosity and affi liation to the local church; to study the degree of 
infl uence other cultural systems on their worldview.
Materials and Methods. The methodological basis of the study was the Internet survey. The total of 100 Mordovian students 
took part in the survey: 63 people from the Republic of Mordovia (Mordovian State Pedagogical University) and 37 people 
from the Ulyanovsk region (Ulyanovsk State Pedagogical University).
Results and Discussion. The article describes the ideas of Mordovian students about sacred places and national heroes, 
the profi ciency in the national language, the perception of the national language as a native language, the existence of a 
festive and ritual culture, religiosity and confessional affi liation, religious behavior and religious beliefs, etc. It reveals and 
interprets the infl uence of living in the multicultural region on a signifi cant proportion of people who recognize non-Mordovian 
as their native language, and on the syncretization in the mass consciousness of respondents of holidays of different 
genesis: international, Russian national, Christian, national public, and Mordovian national holidays.
Conclusion. An analysis of the materials of the Internet survey allows to conclude that, in general, Mordovian students 
are characterized by a positive attitude towards Mordovian culture. The interest of the respondents is especially noticeable 
when answering questions that refer to ethnic self-consciousness issues that have more symbolic than practical/everyday 
meaning. Although Mordovian students consider themselves Orthodox Christians, their religious culture is no less diverse, 
a signifi cant part of which is integrated to varying degrees in the culture of Orthodoxy. At the same time, some Mordovian 
students are not without occult infl uence.
Keywords: students, Mordovians, ethnic culture, confessional culture, Republic of Mordovia, Ulyanovsk region
For citation: Idiatullov AK. Ethnic and confessional culture of Mordovian students (based on the materials of the Internet 
survey). Finno-ugorskii mir = Finno-Ugric World. 2023;15;1:73–84. (In Russ.). DOI: 10.15507/2076-2577.015.2023.01.73-84. 
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