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Научный журнал «Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия» является регулярным научным изданием, выпускаемым 
НИИГН с целью оповещения научной общественности о результатах деятельности 
и введения в оборот материалов региональной гуманитарной науки. В связи с этим 
были определены направления, освещаемые в журнале, и рубрики, согласно кото-
рым осуществляется прием статей: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ, ИСТОРИЧЕСКИЕ 
НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ, ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. 

Журнал осуществляет научное рецензирование всех поступающих в редакцию 
материалов.

Журнал придерживается стандартов редакционной этики в соответствии с 
международной практикой редактирования, рецензирования изданий и авторства 
научных публикаций и рекомендациями Committee on Publication Ethics (COPE). 

Журнал зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о 
регистрации ПИ № ФС77-39951 от 21 мая 2010 г. 

Распространение — Россия.
Журнал предоставляет открытый доступ к полным текстам публикаций.

«Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» 
включен в Перечень рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научным 
специаль ностям и соотствующим им отраслям науки: 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономические науки); 
5.6.1. Отечественная история (исторические науки); 

5.6.3. Археология (исторические науки); 
5.6.4. Этнология, антропология и этнография (исторические науки); 

5.9.1. Русская литература и лите ратуры народов Российской Федерации 
(филологические науки); 

5.9.5. Русский язык. Языки народов России (филологические науки).
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The scholarly journal “Bulletin of the Research Institute of the Humanities by the 
Government of the Republic of Mordovia” is a scientific periodical issued by NIIGN in 
order to inform the scientific community about the results of studies and to introduce 
materials of the regional humanitarian sciences into circulation. In this regard, the subjects 
covered in the journal and the sections to accept articles were determined: ECONOMIC 
SCIENCES, HISTORICAL SCIENCES AND ARCHAEOLOGY, PHILOLOGICAL 
SCIENCES. 

All materials submitted to the editorial office of the journal are peer reviewed.
The journal adheres to the standards of editorial ethics in accordance with the inter-

national practice of editing, peer reviewing and authorship of scientific publications and 
the recommendations of the Committee on Publication Ethics (COPE).

The journal is registered in the Ministry of the Russian Federation for Press, Broad-
casting and Mass Media. Certificate of registration is ПИ No. ФС77-39951 dated May 21, 
2010. 

Distribution — Russia.
The journal provides open access to the full texts of publications.

“Bulletin of the Research Institute of the Humanities by the Government of the Re-
public of Mordovia” is included in the List of peer-reviewed scientific journals, in which 
the main scientific results of dissertations for the degree of Candidate of Sciences, for the 
degree of Doctor of Sciences in the following scientific specialties and related branches 
of science should be published:

5.2.3. Regional and sectoral economics (economic sciences)
5.6.1. Russian history (historical sciences)
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5.9.5. Russian language. Languages of the peoples of Russia
(philological sciences)



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия. 2023. Т. 15, № 24

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Куршева Галина Александровна — главный редактор, директор НИИГН, доктор 
исторических наук, профессор, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6151-0977, inst.gum.nauk@e-
mordovia.ru (Саранск, Россия)

Чернов Алексей Викторович — заместитель главного редактора, заместитель дирек-
тора по научной работе НИИГН, кандидат филологических наук, доцент, ORCID: https://
orcid.org/0000-0002-3831-0704, inst.gum.nauk@e-mordovia.ru (Саранск, Россия)

Зарубина Ольга Владимировна — ответственный секретарь, главный научный со-
трудник — заведующий отделом информационно-аналитического обеспечения исследований 
НИИГН, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2105-6105, periodika.niign@e-mordovia.ru (Са-
ранск, Россия)

Акимова Татьяна Ивановна — профессор кафедры русской и зарубежной литера-
туры Национального исследовательского Мордовского государственного университета 
им. Н. П. Огарёва, доктор филологических наук, доцент, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-
6120-1784, akimova_ti@mail.ru (Саранск, Россия)

Андреев Валерий Витальевич — профессор кафедры теории и истории государства 
и права Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета ко-
операции, доктор исторических наук, профессор, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2344-
7481, vandreev@ruс.su (Чебоксары, Россия)

Арискина Ольга Леонидовна — профессор кафедры русского языка как иностран-
ного Национального исследовательского Мордовского государственного университета 
им. Н. П. Огарёва, доктор филологических наук, доцент, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-
5716-8881, ariskina@list.ru (Саранск, Россия)

Байнев Валерий Федорович — заведующий научно-исследовательской лабо раторией 
«Комплексные исследования проблем социально-экономического развития» Белорусского 
государственного университета, доктор экономических наук, профессор, ORCID: https://
orcid.org/0000-0001-9009-6752, baynev@bsu.by (Минск, Республика Беларусь)

Белоусов Сергей Владиславович — заведующий кафедрой всеобщей истории и обще-
ствознания Пензенского государственного университета, доктор исторических наук, про-
фессор, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1891-8544, sergbel_1812@mail.ru (Пенза, Россия) 

Бельский Алесь Иванович — профессор кафедры истории белорусской литературы 
Белорусского государственного университета, доктор филологических наук, профессор, 
a_belsky@tut.by (Минск, Республика Беларусь)

Бикейкин Евгений Николаевич — заместитель директора — ученый секретарь НИИГН, 
доктор исторических наук, доцент, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7301-0264, inst.gum.
nauk@e-mordovia.ru (Саранск, Россия)

Бирюкова Ольга Ивановна — профессор кафедры литературы и методики обучения 
литературе Мордовского государственного педагогического университета имени М. Е. Ев-
севьева, доктор филологических наук, доцент, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9904-9602, 
olgbirukova@rambler.ru (Саранск, Россия)

Бурибаева Майнура Абильтаевна — Член Правления — Проректор по научной рабо-
те и международным связям Кызылординского университета имени Коркыт Ата, кандидат 
филологических наук, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2739-0905, mainura_b@mail.ru (Кы-
зылорда, Республика Казахстан)

https://orcid.org/0000-0001-6151-0977
https://orcid.org/0000-0002-3831-0704
https://orcid.org/0000-0002-3831-0704
https://orcid.org/0000-0002-2105-6105
https://orcid.org/0000-0002-6120-1784
https://orcid.org/0000-0002-6120-1784
https://orcid.org/0000-0003-2344-7481
https://orcid.org/0000-0003-2344-7481
https://orcid.org/0000-0001-5716-8881
https://orcid.org/0000-0001-5716-8881
https://orcid.org/0000-0001-9009-6752
https://orcid.org/0000-0001-9009-6752
https://orcid.org/0000-0002-1891-8544
https://orcid.org/0000-0002-7301-0264
https://orcid.org/0000-0001-9904-9602
https://orcid.org/0000-0002-2739-0905


5Bulletin of the Research Institute of the Humanities by the Government 
of the Republic of Mordovia. Vol. 15, No. 2. 2023

Бурланков Степан Петрович — профессор кафедры ресторанного бизнеса Россий-
ского экономического университета имени. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, 
профессор, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9326-9006, spbur1@mail.ru (Москва, Россия)

Вихляев Виктор Иванович — ведущий научный сотрудник отдела археологии НИИГН, 
доктор исторических наук, профессор, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4340-6863, inst.
gum.nauk@e-mordovia.ru (Саранск, Россия)

Водясова Любовь Петровна — профессор кафедры родного языка и литера ту ры Мор-
довского государственного педагогического университета имени М. Е. Ев севьева, доктор 
филологических наук, профессор, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6767-6337, lvodjasova@
yandex.ru (Саранск, Россия)

Володин Виктор Михайлович — директор института экономики и управления Пен-
зенского государственного университета, доктор экономических наук, профессор, ORCID: 
https://orcid.org/0000-0001-6539-159X, 7volodin7@mail.ru (Пенза, Россия) 

Гераськина Инна Николаевна — профессор кафедры менеджмента в стро ительстве 
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, док-
тор экономических наук, доцент, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3540-8164, geraskina82@
mail.ru (Санкт-Петербург, Россия)

Гусева Татьяна Михайловна — главный научный сотрудник — заведующий отделом 
истории НИИГН, доктор исторических наук, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7417-6664, 
inst.gum.nauk@e-mordovia.ru (Саранск, Россия)

Загребин Алексей Егорович — профессор кафедры истории Удмуртии, археологии 
и этнологии Удмуртского государственного университета, профессор Российской акаде мии 
наук, доктор исторических наук, доцент, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9381-9581, 
zagreb72@izh.com (Ижевск, Россия)

Зайцева Татьяна Ивановна — заведующий кафедрой удмуртской литературы и лите-
ратуры народов России Удмуртского государственного университета, доктор филологиче-
ских наук, доцент, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2934-6251, uawoz@rambler.ru (Ижевск, 
Россия)

Зеленеев Юрий Анатольевич — заведующий кафедрой всеобщей истории Марийско-
го государственного университета, доктор исторических наук, доцент, ORCID: https://orcid.
org/0000-0003-0653-345X, y_zeleneev@mail.ru (Йошкар-Ола, Россия)

Ильина Ирина Евгеньевна — директор Российского научно-исследовательского ин-
ститута экономики, политики и права в научно-технической сфере, доктор экономических 
наук, доцент, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6609-3340, skvo_ie@mail.ru (Москва, Россия)

Каторова Александра Михайловна — ведущий научный сотрудник отдела литера-
туры и фольклора НИИГН, доктор педагогических наук, профессор, ORCID: https://orcid.
org/0000-0002-6195-1171, inst.gum.nauk@e-mordovia.ru (Саранск, Россия)

Кечемайкин Владимир Николаевич — директор Рузаевского института машино-
строения Национального исследовательского Мордовского государственного университета 
им. Н. П. Огарёва, кандидат экономических наук, доцент, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-
0656-9401, vkech@yandex.ru (Саранск, Россия)

Куканова Виктория Васильевна — директор Калмыцкого научного центра Российской 
академии наук, кандидат филологических наук, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7696-4151, 
kukanovavv@kigiran.com (Элиста, Россия)

Липатова Людмила Николаевна — профессор кафедры экономики Северо-Западно-
го института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор социологических наук, 

https://orcid.org/0000-0001-9326-9006
https://orcid.org/0000-0003-4340-6863
https://orcid.org/0000-0001-6767-6337
https://orcid.org/0000-0001-6539-159X
http://orcid.org/0000-0003-3540-8164
https://orcid.org/0000-0001-7417-6664
https://orcid.org/0000-0001-9381-9581
https://orcid.org/0000-0003-2934-6251
https://orcid.org/0000-0003-0653-345X
https://orcid.org/0000-0003-0653-345X
https://orcid.org/0000-0001-6609-3340
https://orcid.org/0000-0002-6195-1171
https://orcid.org/0000-0002-6195-1171
https://orcid.org/0000-0003-0656-9401
https://orcid.org/0000-0003-0656-9401
https://orcid.org/0000-0002-7696-4151


Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия. 2023. Т. 15, № 26

профессор, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9357-6708, ln.lipatova@yandex.ru (Санкт-Пе-
тербург, Россия)

Минеева Елена Константиновна — профессор кафедры отечественной истории 
им. А. В. Арсентьевой Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульяно-
ва, доктор исторических наук, профессор, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8301-9951, 
mineevaek21@mail.ru (Чебоксары, Россия)

Мосина Наталья Михайловна — профессор кафедры английского языка для профес-
сиональной коммуникации Национального исследовательского Мордовского государствен-
ного университета им. Н. П. Огарёва, доктор филологических наук, доцент, ORCID: https://
orcid.org/0000-0003-1742-5438, natamish@rambler.ru (Саранск, Россия)

Никонова Людмила Ивановна — ведущий научный сотрудник отдела ре ги ональ ных 
исследований и этнологии НИИГН, доктор исторических наук, профессор, ORCID: https://
orcid.org/0000-0003-4327-9534, inst.gum.nauk@e-mordovia.ru (Саранск, Россия)

Романов Валерий Васильевич — профессор кафедры теории и истории государства 
и права Ульяновского государственного университета, доктор исторических наук, доцент, 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7406-6430, wwr@bk.ru (Ульяновск, Российская Федерация)

Ставицкий Владимир Вячеславович — профессор кафедры всеобщей истории и 
обществознания Пензенского государственного университета, доктор исторических наук, 
доцент, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5957-3781, stawiczky.v@yandex.ru (Пенза, Россия) 

Сысоева Евгения Александровна — заведующий кафедрой статистики и ин фор-
мационных технологий в экономике и управлении Национального исследовательского 
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва, доктор экономических наук, 
доцент, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8823-6792, sysoewa@mail.ru (Саранск, Россия)

Таймасов Леонид Александрович — профессор кафедры археологии, этнографии и 
региональной истории Чувашского государственного университета имени И. Н. Улья нова, 
доктор исторических наук, профессор, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3301-5682, 
taymasov@mail.ru (Чебоксары, Россия)

Тарандо Елена Евгеньевна — профессор кафедры экономической социологии Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, доктор экономических наук, до цент, ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-2474-2602, elena.tarando@mail.ru (Санкт-Петербург, Россия)

Шаймерденова Мендыганым Джамалбековна — профессор кафедры «История Казах-
стана и социальные науки» Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жур ге-
нова, кандидат исторических наук, профессор, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3731-0622, 
mena.mdsh@gmail.com (Алматы, Республика Казахстан)

Шаймерденова Нурсулу Жамалбековна — исполнительный директор НИИ тюрко-
логии и алтаистики, профессор кафедры русской филологии и мировой литературы Казах-
ского национального университета имени аль-Фараби, доктор филологических наук, про-
фессор, 777nursulu@mail.ru (Алматы, Республика Казахстан)

Юрчёнкова Нина Георгиевна — профессор кафедры теории, истории го сударства и 
права и философии Средне-Волжского института (филиала) Всерос сийского государствен-
ного университета юстиции (РПА Минюста России), док тор философских наук, профессор, 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6167-738X, nina-saransk@mail.ru (Саранск, Россия) 

https://orcid.org/0000-0002-9357-6708
https://orcid.org/0000-0001-8301-9951
https://orcid.org/0000-0003-1742-5438
https://orcid.org/0000-0003-1742-5438
https://orcid.org/0000-0003-4327-9534
https://orcid.org/0000-0003-4327-9534
https://orcid.org/0000-0001-7406-6430
https://orcid.org/0000-0002-5957-3781
https://orcid.org/0000-0002-8823-6792
https://orcid.org/0000-0003-3301-5682
https://orcid.org/0000-0002-2474-2602
https://orcid.org/0000-0002-3731-0622
https://orcid.org/0000-0001-6167-738X


7Bulletin of the Research Institute of the Humanities by the Government 
of the Republic of Mordovia. Vol. 15, No. 2. 2023

EDITORIAL BOARD

Galina A. Kursheva — Editor-in-Chief, Director, NIIGN, Dr. Sci. (History), Full Profes-
sor, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6151-0977, inst.gum.nauk@e-mordovia.ru (Saransk, 
Russia)

Aleksey V. Chernov — Deputy Editor-in-Chief, Deputy Director for Scientific Work, NIIGN, 
Cand. Sci. (Philology), Associate Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3831-0704, inst.
gum.nauk@e-mordovia.ru (Saransk, Russia)

Olga V. Zarubina — Executive Editor, Principal Researcher — Head of Department of 
Information and Analytical Support of Researches, NIIGN, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-
2105-6105, periodika.niign@e-mordovia.ru (Saransk, Russia)

Tatyana I. Akimova — Professor of Department of Russian and Foreign Literature, Nation-
al Research Ogarev Mordovia State University, Dr. Sci. (Philology), Associate Professor, ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-6120-1784, akimova_ti@mail.ru (Saransk, Russia)

Valery V. Andreev — Professor of Department of Theory and History of State and Law, 
Che boksary Cooperative Institute (brunch) of Russian University of Coopera tion, Dr. Sci. (Histo-
ry), Full Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2344-7481, vandreev@ruc.ru (Chebok-
sary, Russia)

Olga L. Ariskina — Professor of Department of Russian as a Foreign Language, National 
Research Ogarev Mordovia State University, Dr. Sci. (Philology), Associate Professor, ORCID: https://
orcid.org/0000-0001-5716-8881, ariskina@list.ru (Saransk, Russia)

Valery F. Baynev — Head of Research Laboratory “Complex Studies of Problems of Social 
and Economic Development”, Belarusian State University, Dr. Sci. (Economics), Full Professor, 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9009-6752, baynev@bsu.by (Minsk, Republic of Belarus)

Sergey V. Belousov — Head of Department of General History and Social Studies, Penza 
State University, Dr. Sci. (History), Full Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1891-8544, 
sergbel_1812@mail.ru (Penza, Russia)

Ales I. Belski — Professor of Department of History of Belarusian Literature, Belarusian 
State University, Dr. Sci. (Philology), Full Professor, a_belsky@tut.by (Minsk, Republic of 
Belarus)

Evgeny N. Bikeykin — Deputy Director — Academic Secretary, Dr. Sci. (History), As so-
ciate Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7301-0264, inst.gum.nauk@e-mordovia.ru 
(Saransk, Russia)

Olga I. Biryukova — Professor of Department of Literature and Methods of Teaching Li-
terature, Mordovian State Pedagogical University named after M. E. Evseviev, Dr. Sci. (Philology), 
Associate Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9904-9602, olgbirukova@rambler.ru 
(Saransk, Russia)

Mainura A. Buribayeva — Member of the Board — Vice-Rector for Research and Interna-
tional Relations, Korkyt Ata Kyzylorda University, Cand. Sci (Philology), ORCID: https://orcid.
org/0000-0002-2739-0905, mainura_b@mail.ru (Kyzylorda, Republic of Kazakhstan)

Stepan P. Burlankov — Professor of Department of Restaurant Business, Plekhanov Rus-
sian University of Economics, Dr. Sci. (Economics), Full Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-
0001-9326-9006, spbur1@mail.ru (Moscow, Russia)

https://orcid.org/0000-0001-6151-0977
https://orcid.org/0000-0002-3831-0704
https://orcid.org/0000-0002-2105-6105
https://orcid.org/0000-0002-2105-6105
https://orcid.org/0000-0002-6120-1784
https://orcid.org/0000-0003-2344-7481
https://orcid.org/0000-0001-5716-8881
https://orcid.org/0000-0001-5716-8881
https://orcid.org/0000-0001-9009-6752
https://orcid.org/0000-0002-1891-8544
https://orcid.org/0000-0002-7301-0264
https://orcid.org/0000-0001-9904-9602
https://orcid.org/0000-0002-2739-0905
https://orcid.org/0000-0002-2739-0905
https://orcid.org/0000-0001-9326-9006
https://orcid.org/0000-0001-9326-9006


Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия. 2023. Т. 15, № 28

Viktor I. Vikhlyaev — Leading Researcher of Department of Archaeology, NIIGN, Dr. Sci. 
(History), Full Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4340-6863, inst.gum.nauk@e-mor-
dovia.ru (Saransk, Russia)

Lyubov P. Vodyasova — Professor of Department of Native Language and Literature, Mor-
dovian State Pedagogical University named after M. E. Evseviev, Dr. Sci. (Philology), Full Pro-
fessor, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6767-6337, lvodjasova@yandex.ru (Saransk, Russia)

Viktor M. Volodin — Director of Institute of Economics and Management, Penza State 
University, Dr. Sci. (Economics), Full Professor ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6539-159X, 
7volodin7@mail.ru (Penza, Russia)

Inna N. Geraskina — Professor of Department of Management in Construction, Saint-Pe-
tersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Dr. Sci. (Economics), Associate 
Professor, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3540-8164, geraskina82@mail.ru (Saint-Petersburg, 
Russia)

Tatyana M. Guseva — Principal Researcher — Head of Department of History, NIIGN, Dr. 
Sci. (History), ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7417-6664, inst.gum.nauk@e-mordovia.ru 
(Saransk, Russia)

Aleksey E. Zagrebin — Professor of Department of History of Udmurtia, Archaeolo gy and 
Ethnology, Udmurt State University, Professor of Russian Academy of Sciences, Dr. Sci. (Histo-
ry), Associate Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9381-9581, zagreb72@izh.com 
(Izhevsk, Russia)

Tatyana I. Zaytseva — Head of Department of Udmurt Literature and Literature of the 
Peoples of Russia, Udmurt State University, Dr. Sci. (Philology), Associate Professor, ORCID: 
https://orcid.org/0000-0003-2934-6251, uawoz@rambler.ru (Izhevsk, Russia)

Yury A. Zeleneev — Head of Department of General History, Mari State University, Dr. Sci. 
(History), Associate Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0653-345X, y_zeleneev@mail.
ru (Yoshkar-Ola, Russia)

Irina E. Ilyina — Director, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in 
Science and Technology, Dr. Sci. (Economics), Associate Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-
0001-6609-3340, skvo_ie@mail.ru (Moscow, Russia)

Aleksandra M. Katorova — Leading Researcher of Department of Literature and Folklore, 
NIIGN, Dr. Sci. (Pedagogics), Full Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6195-1171, inst.
gum.nauk@e-mordovia.ru (Saransk, Russia)

Vladimir N. Kechemaykin — Director of Ruzaevsky Machine Building Institute, National 
Research Ogarev Mordovia State University, Cand. Sci. (Economics), Associate Professor, ORCID: 
https://orcid.org/0000-0003-0656-9401, vkech@yandex.ru (Saransk, Russia)

Viktoriya V. Kukanova — Director, Kalmyk Scientific Center of Russian Academy of Sci-
ences, Cand. Sci. (Philology), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7696-4151, kukanovavv@ki-
giran.com (Elista, Russia)

Lyudmila N. Lipatova — Professor of Department of Economics, North-West Institute of 
Management — brunch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Ad-
ministration, Dr. Sci. (Sociology), Full Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9357-6708, 
ln.lipatova@yandex.ru (Saint-Petersburg, Russia) 

Elena K. Mineeva — Professor of Department of National History named after A. V. 
Arsentieva, I. N. Ulianov Chuvash State University, Dr. Sci. (History), Full Professor, ORCID: 
https://orcid.org/0000-0001-8301-9951, mineevaek21@mail.ru (Cheboksary, Russia)

Natalya M. Mosina — Professor of Department of English for Professional Communication, 
National Research Ogarev Mordovia State University, Dr. Sci. (Philology), Associate Professor, 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1742-5438, natamish@rambler.ru (Saransk, Russia)

https://orcid.org/0000-0003-4340-6863
https://orcid.org/0000-0001-6767-6337
https://orcid.org/0000-0001-6539-159X
http://orcid.org/0000-0003-3540-8164
https://orcid.org/0000-0001-7417-6664
https://orcid.org/0000-0001-9381-9581
https://orcid.org/0000-0001-9381-9581,
https://orcid.org/0000-0003-2934-6251
https://orcid.org/0000-0003-0653-345X
https://orcid.org/0000-0001-6609-3340
https://orcid.org/0000-0001-6609-3340
https://orcid.org/0000-0002-6195-1171
https://orcid.org/0000-0003-0656-9401
https://orcid.org/0000-0002-7696-4151
https://orcid.org/0000-0002-9357-6708
https://orcid.org/0000-0001-8301-9951
https://orcid.org/0000-0003-1742-5438


9Bulletin of the Research Institute of the Humanities by the Government 
of the Republic of Mordovia. Vol. 15, No. 2. 2023

Lyudmila I. Nikonova — Leading Researcher of Department of Regional Studies and Et-
hnology, NIIGN, Dr. Sci. (History), Full Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4327-9534, 
inst.gum.nauk@e-mordovia.ru (Saransk, Russia)

Valery V. Romanov — Professor of Department of Theory and History of State and Law, 
Ulyanovsk State University, Dr. Sci. (History), Associate Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-
0001-7406-6430, wwr@bk.ru (Ulyanovsk, Russia)

Vladimir V. Stavitskiy — Professor of Department of General History and Social Studies, 
Penza State University, Dr. Sci. (History), Associate Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-
0002-5957-3781, stawiczky.v@yandex.ru (Penza, Russia) 

Evgeniya A. Sysoeva — Head of Department of Statistics and Information Tech nologies in 
Economics and Management, National Research Ogarev Mordovia State University, Dr. Sci. (Eco-
nomics), Associate Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8823-6792, sysoewa@mail.ru 
(Saransk, Russia)

Leonid A. Taymasov — Professor of Department of Archaeology, Ethnography and Region-
al History, I. N. Ulianov Chuvash State University. Dr. Sci. (History), Full Professor, ORCID: 
https://orcid.org/0000-0003-3301-5682, taymasov@mail.ru (Cheboksary, Russia)

Elena E. Tarando — Professor of Department of Economic Sociology, Saint-Petersburg State 
University, Dr. Sci. (Economics), Associate Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2474-
2602, elena.tarando@mail.ru (Saint Petersburg, Russian Federation)

Mendyganym D. Shaimerdenova — Professor of Department of History of Kazakhstan and 
Social Sciences, Temirbek Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts, Cand. Sci. (History), 
Full Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3731-0622, mena.mdsh@gmail.com (Almaty, 
Republic of Kazakhstan)

Nursulu Zh. Shaimerdenova — Executive Director of Research Institute of Turkology and 
Altaic Studies, Professor of Department of Russian Philology and World Literature, Al-Farabi 
Ka zakh National University, Dr. Sci. (Philology), Full Professor, 777nursulu@mail.ru (Almaty, 
Republic of Kazakhstan)

Nina G. Yurchenkova — Professor of Department of Theory, History of State and Law and 
Philosophy, Middle Volga Institute (branch) of All-Russian State University of Justice, Dr. Sci. 
(Phi losophy), Full Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6167-738X, nina-saransk@mail.
ru (Saransk, Russia)

https://orcid.org/0000-0003-4327-9534
https://orcid.org/0000-0001-7406-6430
https://orcid.org/0000-0001-7406-6430
https://orcid.org/0000-0002-5957-3781
https://orcid.org/0000-0002-5957-3781
https://orcid.org/0000-0002-8823-6792
https://orcid.org/0000-0003-3301-5682
https://orcid.org/0000-0002-2474-2602
https://orcid.org/0000-0002-2474-2602
https://orcid.org/0000-0002-3731-0622
https://orcid.org/0000-0001-6167-738X


Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия. 2023. Т. 15, № 210

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бурланков С. П., Петренко М. Ю., Селиванов Д. Н., Селиванова А. Н.
Пу ти повышения эффективности формирования финансовой устойчивости 
промышленных предприятий региона  ............................................................................................... 12 
Миничкина В. П. 
Импортозамещение: проблемы, результаты и направления развития ............................................ 25
Новиков М. П., Липатова Л. Н., Градусова В. Н. 
Механизм обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
Республики Мордовия  ......................................................................................................................... 41

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Реент Ю. А.
Партийно-политическое воздействие на сельскохозяйственную кооперацию 
в 1921 — 1925 гг. (на примере регионов Центрального Нечерноземья)  ....................................... 57
Чигрин М. В.
Деятельность прокуратуры Ульяновской губернии в 1924 — 1928 гг.  .............................................. 72
Учватов П. С.
Республиканские органы управления сельским хозяйством Марийской, Мордовской 
и Чувашской АССР в условиях сверхцентрализованной государственной системы 
(1937 — 1953 гг.)  .................................................................................................................................. 88
Кубанцева И. А.
Формирование кадрового потенциала Главлита Мордовской АССР в 1940 г.  ............................ 101
Ивлиев С. А., Кадерова Т. Н.
Идеологические кампании в региональной науке в 1945 — 1953 гг. 
(на примере МАССР)  .........................................................................................................................114
Бузаев Д. Е.
Становление крестьянских (фермерских) хозяйств в Радищевском районе 
Ульяновской области в 90-е годы ХХ века (по материалам газеты «Восход»)  ........................... 125
Гаврилов А. П., Семёнов А. С.
Генетические исследования материалов из раскопок рязано-окского могильника 
Ундрих 1983 г.  .................................................................................................................................... 139
Аброськина Е. В.
Женские практики покрывания головы в Тунисе в XX — XXI вв.  .............................................. 166

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Никифорова В. В.
Нон-фикшн в современной чувашской прозе (на материале жанра повести)  ............................ 178
Иванова Г. С., Николаева Е. А., Белкина О. В., Сайгутина К. И.
Специфика объектных форм прошедшего времени в диалектах мокшанского языка  ............... 186
Мосина Н. М., Кадерова С. А.
Семантика глагольных единиц в аспекте отражения посессивных отношений 
в мокшанском и английском языках  ................................................................................................ 198

НАШИ ПРОЕКТЫ

«Литературная энциклопедия Мордовии». Буквы И, К ...............................................................209



11Bulletin of the Research Institute of the Humanities by the Government 
of the Republic of Mordovia. Vol. 15, No. 2. 2023

СОNTENTS

ECONOMIC SCIENCES

Burlankov S. P., Petrenko M. Yu., Selivanov D. N., Selivanova A. N.
Ways to Improve the Formation of the Efficiency of Financial Stability 
of Industrial Enterprises in the Region ................................................................................................. 12 
Minichkina V. P. 
Import Substitution: Issues, Results and Trends Development  ........................................................... 25
Novikov M. P., Lipatova L. N., Gradusova V. N.  
Mechanism for Ensuring Sustainable Social and Economic Development 
of the Republic of Mordovia  ................................................................................................................. 41

HISTORICAL SCIENCES AND ARCHAEOLOGY

Reent Yu. A. 
Party-Political Impact on Agricultural Cooperation in 1921 — 1925 
(the Case Study of the Central Non-Black Earth Region)  ................................................................... 57
Chigrin M. V. 
Activity of the Prosecutor’s Office of the Ulyanovsk Governorate in 1924 — 1928  ....................... 72
Uchvatov P. S. 
Republican Agricultural Authorities of the Mari, Mordovian and Chuvash ASSR 
in the Conditions of Super-Centralized State System (1937 — 1953) .................................................... 88
Kubantseva I. A. 
Formation of the Personnel Potential of the Glavlit of the Mordovian ASSR in 1940  ..................... 101
Ivliev S. A., Kaderova T. N. 
Ideological Campaigns in Regional Science in 1945 — 1953 
(the Case Study of the MASSR)  ..........................................................................................................114
Buzaev D. E. 
The Formation of Peasant (Farm) Households in the Radishchevsky District 
of the Ulyanovsk Oblast in the 90s of the ХХ Century (the Case Study 
of Newspaper Articles of the Voskhod)  .............................................................................................. 125
Gavrilov A. P., Semenov A. S. 
Genetic Research оf Materials from the Excavations of the Ryazan-Oka 
Undrich Burial Ground 1983  .............................................................................................................. 139
Abroskina E. V. 
Women’s Head Covering Practices in Tunisia in the XX — XXI Centuries  .................................... 166

PHILOLOGICAL SCIENCES

Nikiforova V. V.
Non-fiction in Modern Chuvash Prose (A Study Case of the Novel la Genre)  ................................ 178
Ivanova G. S., Nikolaeva E. A., Belkina O. V., Saigutina K. I.
Specificity of Object Forms of the Past Tense in the Dialects of the Moksha Language  ................. 186
Mosina N. M., Kaderova S. A.
Semantics of Verb Units in the Aspect of Reflection Possessive Relations 
in the Moksha and English Language  ................................................................................................ 198

OUR PROJECTS

Literary Encyclopedia of Mordovia. Parts И, К  .................................................................................209



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия. 2023. Т. 15, № 212

УДК 336.6
EDN GIFWAH 

Научная статья

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА
С. П. Бурланков1, М. Ю. Петренко2, Д. Н. Селиванов3, А. Н. Селиванова3

1 Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова,  
г. Москва, Россия

2 Научно-исследовательский институт гуманитарных наук 
при Правительстве Республики Мордовия, 

г. Саранск, Россия
3 Московский финансово-юридический университет МФЮА,  

г. Москва, Россия
spbur1@mail.ru

Аннотация
Введение. В современных условиях сложной геополитической ситуации и экономической 

нестабильности наблюдается высокий уровень неопределенности функционирования российских 
предприятий различных форм собственности. Неспособность многих из них противостоять 
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целевого уровня финансовой устойчивости. Это выдвигает значимую научную проблему поис-
ка иных подходов к совершенствованию бизнеса.

Материалы и методы. Использовались системный, процессный подходы, логико-струк-
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Заключение. В статье дается новая формулировка потенциала формирования эффектив-
ности финансовой устойчивости промышленного предприятия. Сделан вывод о возможности 
роста показателя финансовой устойчивости, характеризующего потенциал повышения уровня 
его денежной устойчивости. Построенная авторами модель максимизации этого уровня (путем 
формирования оптимума векторов с определенным организационно-экономическим или техни-
ко-технологическим решением) при выполнении условий неотъемлемого значения величины 
сверхприбыли по каждому мероприятию и ограничений на общие объемы собственных и ссуд-
ных средств обеспечивает устойчивость функционирования компании. Группировка общих 
направлений формирования потенциала повышает финансовую устойчивость, оптимизирует 
объемы ссудных источников образования ее хозяйственных средств.

Ключевые слова: промышленное предприятие, потенциал, устойчивость, управление устой-
чивостью, финансовая устойчивость, формирование потенциала, финансово-экономическая 
деятельность, кредитные обязательства
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Abstraсt
Introduction. In modern conditions of a difficult geopolitical situation and economic instability, 

there is a high level of uncertainty in the functioning of Russian enterprises of various forms of owner-
ship. The inability of many of them to withstand the negative impact of external and internal factors, 
bankruptcy or balancing on the verge of bankruptcy lead to the need to form a new, more efficient, 
micro-level management system focused on the growth of equity capital while ensuring the target level 
of financial stability. This raises a significant scientific problem of finding other approaches to business 
improvement.

Materials and methods. We used system, process approaches, logical-structural analysis and 
synthesis, methods of detailing, generalization, grouping, comparison, forecasting, analogy, modeling, 
statistical and econometric methods of dependency analysis, graphical methods for visualizing research 
results, etc. 

Results and discussion. In order to identify and justify ways to increase the efficiency of the for-
mation of financial stability of an industrial enterprise in the region, a model of repayment of its credit 
obligations has been developed. An analytical expression for finding the minimum acceptable amount of 
income sufficient for their timely and complete implementation has been established. We have proposed 
an indicator of financial stability (flexibility) of the business structure; it is determined by comparing the 
actual value of these receipts, which can be used to repay loans, with their minimum acceptable value. 
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Conclusion. The article gives a new understanding of the potential for the formation of the effi-
ciency of the financial stability of an industrial enterprise. The conclusion is made about the possibility 
of increasing the indicator of financial stability, which characterizes the potential for increasing the 
level of its monetary stability. The model of maximization of this level built by the authors (by forming 
the optimum of vectors with a certain organizational, economic or technical and technological solution) 
under the conditions of the integral value of the excess profit for each event and restrictions on the total 
volume of own and loan funds ensures the stability of the company's functioning. The grouping of 
general areas of capacity building increases financial stability, optimizes the volume of loan sources for 
the formation of its economic assets.

Keywords: industrial enterprise, potential, stability, stability management, financial stability, ca-
pacity building, financial and economic activity, credit obligations
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Введение
В отношении реального сектора региональной экономики проблема формиро-

вания финансовой устойчивости промышленных предприятий актуализируется 
из-за сложности организационного устройства, наличия большого объема товар-
но-материальных запасов, длительности производственного цикла, высокой фон-
доемкости, дороговизны инвестиций в обновление основных фондов и, как след-
ствие, высокого уровня привлечения заемных средств и др. Наличие легко приме-
нимых на практике инструментов управления финансовой устойчивостью промыш-
ленных предприятий, встроенной в общую систему их финансового менеджмента, 
способствует повышению эффективности деятельности каждой компании как от-
крытой социально-экономической системы, взаимодействующей с внешней средой.

Финансовые проблемы, с которыми сталкиваются российские предприятия 
сегодня, по сути идентичны, и их преодоление возможно при использовании уни-
версального инструментария и типовых решений, формирующих механизм управ-
ления финансовой устойчивостью. В основу оценки последней входит расчет абсо-
лютных и относительных показателей, определяющих прибыль и убытки, изменения 
в структуре активов и пассивов, расчетах с дебиторами и кредиторами. Это позво-
ляет установить способы ее обеспечения и степень эффективности осуществления 
процессов управления (в качестве основных показателей такой оценки используют-
ся, как правило, соотношение заемных и собственных средств, обеспеченность по-
следними, оборачиваемость собственного капитала, т. е. коэффициенты, производ-
ные от коэффициента соотношения заемных и собственных средств, зависящие от 
стоимости внеоборотных и оборотных активов, величины капитала и резерва, 
размеров долгосрочной задолженности предприятия), не решенные в предыдущих 
экономических исследованиях, которые призвана решить данная статья.

Кроме того, проблема повышения эффективности формирования финансовой 
устойчивости промышленных предприятий региона, выделение и обоснование 
путей повышения ее эффективности существенно отличается от современных пред-
ставлений; дополняет уже известные подходы к ней [2; 5; 7; 8], достаточно сложные 
в силу емкости и многоаспектности содержания терминологического аппарата, 
связанного с финансовой устойчивостью хозяйствующего субъекта микроэкономи-
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ки и вопросами повышения эффективности ее формирования, обусловливая необ-
ходимость постановки, продолжения изучения и введения в научный оборот новой 
смысловой интерпретации, а также практической разработки нюансов оценки и 
управления проблемного поля.

Обзор литературы 
Аспекты, связанные с такой важной характеристикой финансово-экономической 

деятельности промышленного предприятия, как финансовая устойчивость, совре-
менными проблемами ее формирования, функционирования системы и механизма 
управления, а также потенциалом повышения эффективности формирования, рас-
сматриваются во многих работах зарубежных и отечественных ученых.

Из зарубежных авторов, изучающих вопросы экономического и финансового 
анализа, финансового менеджмента и финансовой устойчивости корпораций, мож-
но выделить Э. Альтмана и П. Нараянана [13], У. Бивера [10], О. Боулина, Дж. Марти-
на и Д. Скотта [11], Э. Бригама [12], Дж. Мадуру [15], С. Росса [16], А. Шапиро [17], 
Дж. Шумпетера [18] и др.

Существенных результатов при формулировке понятия, структуры и теорети -
ко- ме тодологических основ формирования и оценки экономического потенциала 
предприя тия достигли российские исследователи О. В. Арефьева и Т. В. Харчук [1], 
Е. В. Зе ленченкова [3], Г. Г. Надворная, С. В. Климчук, М. С. Оборин и Т. Е. Гвар лиани 
[4], при разработке методических подходов к структурированию зат рат, экономи ческой 
оценке потенциала и платформы его устойчивого развития — А. Ю. Емель я нов,         
О. Ю. Емель янов, О. Б. Курило, А. Л. Высоцкий, Т. О. Петрушка [14; 19], А. А. Пеш-
 ко ва [6] и др. Экономической сущности, факторам и оценке финансовой устойчиво-
сти субъектов хозяйствования, проблемам управления данным процессом, а также 
вы работке путей повышения эффективности формирования финансовой устойчи-
вости, анализу закономерностей ее образования с позиций совокупного экономиче-
ского потенциала и его отдельных видов посвящены труды В. П. Божко, С. Ю. Ба-
лычева, А. М. Батьковского, М. А. Батьковского [2], Е. П. Павленко, И. В. Семилит 
[5], Э. С. Про шуниной [7], М. Д. Путиловой [8], А. А. Чернова [9] и др.

Наряду с определенной проработанностью исследуемой области, имеют место 
дискуссионный характер, а в некоторых случаях и противоречивость подходов к 
формированию системы управления финансовой устойчивостью предприятий ре-
гионального уровня и недостаточная научная обоснованность ряда показателей, 
используемых при оценке их финансовой устойчивости. Требует дальнейшей про-
работки и понятийный аппарат, поскольку многие научные исследования в анали-
зируемой области основываются на изучении отдельных аспектов этого сложного 
экономического феномена, а именно выделение и обоснование путей повышения 
эффективности формирования финансовой устойчивости предприятий. При этом 
внутреннее содержание исследуемого понятия остается нераскрытым, что также 
предопределяет необходимость совершенствования соответствующего инструмен-
тария в пределах общей проблемы, рассматриваемой в статье.

Материалы и методы 
Теоретической и методологической базой исследования послужили фундамен-

тальные и прикладные работы зарубежных и отечественных авторов, опубликован-
ные в научных изданиях, в следующих областях: системный анализ и самооргани-
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зация, финансовый, инвестиционный, инновационный и стратегический менед-
жмент, финансовый анализ, финансовая устойчивость корпораций, теории систем 
и их устойчивости, экономико-математическое моделирование. Их обобщение по-
зволило разработать и обосновать авторский подход к повышению эффективности 
системы формирования финансовой устойчивости промышленных предприятий 
региона.

Результаты исследования и их обсуждение
Одним из главных условий обеспечения высокой эффективности функциони-

рования промышленных предприятий в течение длительного периода является 
наличие у них должного уровня экономической устойчивости, которую характери-
зует способность поддерживать достаточный объем финансово-экономических 
результатов деятельности в том случае, если параметры внешней среды ухудшатся 
(особенно в кризисных условиях). При этом важной составляющей экономической 
устойчивости является финансовая устойчивость субъектов предпринимательской 
деятельности, отражающая их способность проводить финансовую деятельность в 
случае ухудшения внешних условий ее реализации. 

Следует учитывать, что для большей части предприятий всегда имеется потен-
циал роста финансовой устойчивости, формирование которого представляется 
довольно сложной задачей по причине влияния на его величину не столько значи-
тельного количества факторов, сколько неосуществимости формализации самого 
механизма такого влияния. С другой стороны, определение и реализация основных 
направлений формирования потенциала повышения финансовой устойчивости 
снижает вероятность банкротства компаний и повышает их кредитоспособность и 
инвестиционную привлекательность. В связи с этим проблема выявления и обосно-
вания путей формирования финансовой устойчивости предприятий и повышения 
эффективности функционирования этой сложной экономической системы встает 
фактически перед каждой бизнес-структурой, требуя создания соответствующих 
научных и методологических рычагов решения для последующего применения в 
практической деятельности.

Рассматривая специфику идентификации и развития путей повышения эффек-
тивности формирования финансовой устойчивости объекта исследования, необхо-
димо выделить следующие наиболее характерные черты:

1) величина потенциала указанного процесса определяется совокупностью 
ресурсов предприятия и компетенций менеджеров по управлению ими с целью 
обеспечения роста уровня финансовой устойчивости субъекта хозяйствования;

2) ресурсы, необходимые для обеспечения повышения финансовой устойчиво-
сти предприятия, могут включать как имеющиеся в наличии, так и те, которые 
можно привлечь дополнительно;

3) потенциал повышения уровня финансовой устойчивости тесно связан с 
остальными компонентами совокупного экономического потенциала предприятия. 
С одной стороны, потенциал повышения финансовой устойчивости предприятия, 
в том числе промышленного, в значительной степени определяется его производ-
ственно-сбытовым потенциалом, от величины которого зависят объемы финансовых 
ресурсов, направляемых бизнес-субъектом на погашение взятых им ссуд [14, с. 12 —  
16]. С другой стороны, потенциал роста уровня финансовой устойчивости в первую 
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очередь определяет потенциал дальнейшего экономического развития предприятия, 
поскольку недостаточность развития данной системы снижает его кредитоспособ-
ность и инвестиционную привлекательность и соответственно уменьшает возмож-
ности привлекать внешние источники финансирования проектов собственного 
развития [19, с. 142 — 148];

4) величина потенциала зависит от факторов воздействия внутренней среды, 
предприятия текущих и будущих параметров внешней среды. Речь идет о таких 
показателях, как уровень цен на выпускаемую и реализуемую предприятием про-
дукцию, величина спроса на нее, уровень кредитных ставок, сроки, на которые 
можно взять ссуду, и т. д.

С учетом изложенного под потенциалом повышения эффективности формиро-
вания финансовой устойчивости промышленного предприятия целесообразно по-
нимать составляющую его экономического потенциала, позиционирующуюся с 
совокупностью имеющихся и возможных для привлечения ресурсов и компетен-
ций, детерминирующих его способность наращивать уровень своей финансовой 
устойчивости (гибкости) при определенных условиях внешней среды, в которой 
рассматриваемый субъект предпринимательства находится или будет находиться 
в будущем.

Финансовая устойчивость предприятия при этом преобразуется в меру способ-
ности своевременно и всецело выполнять свои кредитные обязательства [7, c. 43]. 
Соответственно оценить уровень финансовой устойчивости объекта управления 
можно по величине финансовых поступлений, которые он может направить на 
погашение как банковских кредитов, так и других взятых ссуд.

Нужно подчеркнуть важность усредненных значений главных параметров кре-
дитного портфеля промышленного предприятия при установлении указанной ка-
тегории, а именно — величины кредитного процента и общей продолжительности 
погашения взятых ссуд. Кроме того, эти числовые значения усреднены по совокуп-
ности заемного капитала предприятия. 

В отношении величины поступлений, которые предприятие может направить 
на возврат основной суммы долга и выплату процентов по нему, надлежит указать 
то, что она будет считаться усредненной по общему сроку полного погашения всех 
его долговых обязательств [6, с. 45].

Следовательно, уровень финансовой устойчивости промышленного предприя-
тия зависит от следующих четырех ключевых («джокер») факторов [8]:

— средней величины поступлений, которые оно может направить на погашение 
взятых займов и уплату процентов за пользование ими; 

— величины ссудного процента по взятым им займам; 
— среднего срока погашения всех взятых им ссуд;
— совокупного объема взятых им ссуд.
Исходя из четко очерченного круга факторов, в нестандартном алгоритме дей-

ствий промышленной политики руководства выделим четыре основных направления 
повышения эффективности формирования финансовой устойчивости предприятия, 
позволяющие управлять финансово-экономической системой организации для его 
функционирования по заранее заданным бизнес-стратегиям или сценариям бу дущей 
траектории развития среднестатистической промышленной компании.
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1. Рост величины поступлений, которые можно направить на погашение взя-
тых займов и уплату процентов за пользование ими. Это может быть обеспечено, 
в частности, за счет оптимизации цен и объемов сбыта выпускаемой промышленной 
продукции, снижения удельных затрат на ее производство, расширения ассорти-
мента, выхода промышленного предприятия на новые рынки сбыта и т. п.

2. Снижение величины ссудного процента по взятым займам. Это может быть 
достигнуто благодаря изменению структуры как совокупного капитала, так и ссуд-
ного капитала, а также активизации внутренней политики компании по линии 
поиска кредиторов, предлагающих меньшую величину кредитного процента и т. п.

3. Увеличение среднего срока погашения всех взятых ссуд. Направления обеспе-
чения подобного тренда в целом совпадают с курсом уменьшения величины ссуд-
ного процента.

4. Снижение величины совокупного объема взятых ссуд. Этого можно добить-
ся, прежде всего, посредством сокращения объемов активов субъекта хозяйствова-
ния при помощи высвобождения тех из них, которые не необходимы ему для веде-
ния непосредственной хозяйственной деятельности. В первую очередь это касается 
лишних элементов основных средств и чрезмерных остатков оборотных средств 
предприятия. Сократив лишние активы, оно сможет на ту же сумму уменьшить 
свой ссудный капитал. При этом финансовые результаты его экономической дея-
тельности не уменьшатся, а наоборот, смогут возрасти за счет снижения расходов 
на содержание ненужных ему активов.

Примечательно, что в процессе формирования потенциала финансовой устой-
чивости промышленного предприятия отмечается возможность применения под-
хода нормативных (рекомендованных) значений коэффициентов покрытия и авто-
номии, предусматривающего достижение им определенных нормативов платеже-
способности и финансовой устойчивости [3, с. 62], что кажется нам вполне прием-
лемым. При выполнении данных условий предлагаем опираться на последователь-
ность формирования потенциала роста финансовой устойчивости промышленного 
предприятия, состоящую из следующих пяти основных этапов.

1 этап — разделение активов и пассивов предприятия по степени управляемо-
сти ими. Отметим, что в случае, когда у субъекта предпринимательской деятель-
ности коэффициенты покрытия и автономии низкие, ему необходимо сократить 
показатель ссудного капитала, что можно осуществить посредством повышения 
величины имеющегося собственного капитала с последующим замещением им 
части ссудного капитала. Однако, учитывая трудоемкость задачи форсированного 
наращивания имеющихся объемов собственного капитала (например, паевого), 
вначале следует оценить возможности предприятия по достижению им нормативов 
финансовой устойчивости при существующем объеме собственного капитала.

2 этап — оценка возможности сокращения объема имеющихся внеоборотных 
(например, путем продажи лишней их части) и оборотных (за счет снижения объе-
ма материальных запасов, объектов незавершенного производства и дебиторской 
задолженности) активов предприятия без ухудшения финансовых результатов его 
деятельности. Рекомендуемые (желательные) значения коэффициентов вращения 
разных видов оборотных активов предприятия предлагается устанавливать с учетом 
его отраслевой специфики двумя способами:
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1) взяв за основу фактические значения коэффициентов вращения для наиболее 
финансово надежных и прибыльных компаний конкретной отрасли промышленности; 

2) в качестве рекомендованных использовать фактические значения коэффици-
ентов вращения, составляющих имеющиеся оборотные средства данной компании, 
усредненные за предыдущие годы ее хозяйственной деятельности или только за те 
годы, когда оборачиваемость оборотных активов была наилучшей.

3 этап — определение ожидаемого сокращения ссудного капитала предприя-
тия, которое соответствует суммарному уменьшению величины его внеоборотных 
и оборотных активов, исчисленному на предыдущем этапе.

4 этап — расчет новейших значений нормативов финансовой устойчивости 
бизнес-объекта. Если они окажутся не меньше рекомендованных, то поставленная 
задача будет считаться выполненной. Если же хотя бы один из коэффициентов фи-
нансовой устойчивости попадет в уровень ниже его нормативного значения, то 
потребуется вычислить минимально необходимую величину замещения ссудного 
капитала собственным капиталом предприятия для того, чтобы все нормативы его 
финансовой устойчивости стали не меньше рекомендуемых величин.

5 этап — разработка мер по привлечению объектом управления дополнитель-
ной величины собственного капитала (в частности, при помощи увеличения доле-
вого капитала).

Однако следует учитывать тот факт, что изменение в совокупности каждого из 
предложенных четырех финансово-экономических параметров, оказывающих вли-
яние на уровень финансовой устойчивости промышленного предприятия региона, 
будет вызывать адекватную трансформацию других показателей.

Для достижения поставленных целей, в том числе, была построена модель 
погашения промышленным предприятием своих обязательств перед кредиторами. 
Так, рост величины поступлений, которые субъект предпринимательской деятель-
ности направит на погашение взятых им ссуд, может существенно улучшить его 
кредитоспособность и, следовательно, уменьшить процентные ставки, по которым 
кредиторы согласятся предоставлять ссуды такому контрагенту в будущем.

Предложен показатель финансовой устойчивости предприятий, определяемый 
сопоставлением фактической величины финансовых поступлений, которые можно 
направить на погашение взятых ссуд, с их минимально допустимой величиной. 
Другими словами, было установлено аналитическое выражение для нахождения 
минимально допустимой величины финансовых поступлений, достаточной для 
своевременного и полного выполнения кредитных обязательств. Возможность роста 
предлагаемого показателя характеризует потенциал повышения уровня денежной 
устойчивости компаний. Выполнено группирование общих направлений формиро-
вания совокупного потенциала для повышения уровня их финансовой устойчивости. 

Кроме того, показана важность оптимизации объемов ссудных источников 
образования хозяйственных средств: уменьшение ссудного капитала будет способ-
ствовать уменьшению размера их поступлений вследствие сокращения величины 
производственно-сбытового потенциала предприятия.

Таким образом, при определении потенциала повышения эффективности фор-
мирования финансовой устойчивости промышленных предприятий уместно при-
менить оптимизационный подход, в соответствии с которым реализация совокуп-
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ности всех технических, технологических, организационных и социально-экономи-
ческих мер обеспечит максимальный уровень их финансовой устойчивости. При 
этом должны выполняться жесткие требования, чтобы все предпринятые действия 
организационно-управленческого и хозяйственно-экономического характера обе-
спечивали анализируемому объекту исследования получение неотъемлемого зна-
чения сверхприбыли по каждому мероприятию и ограничения на общие объемы 
собственных и ссудных средств, т. е. разницы между приростом прибыли при по-
мощи внедрения мероприятия и объемом вложенных в него инвестиций на норму 
их доходности (рисунок).

Рисунок. Модель выработки потенциала формирования 
эффективности финансовой устойчивости промышленного предприятия региона

Figure. Model of development of the potential for the formation 
of the effectiviness of the financial stability of an industrial enterprise in the region
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Построенная оптимизационная модель, модель максимизации уровня, предпо-
лагает нахождение и формирование оптимального множества векторов, каждый из 
которых будет характеризовать определенную организационно-экономическую или 
технико-технологическую меру, ориентированную на повышение уровня финансо-
вой устойчивости или гибкости промышленного предприятия, поскольку рост дан-
ного параметра автоматически приумножает устойчивость его функционирования.

При дефиците финансовых ресурсов использование оптимизационной модели 
в стратегии и тактике бизнес-структуры, прогнозировании будущего тренда ее 
развития с целью установления путей выработки потенциала формирования эффек-
тивности финансовой устойчивости, создающей предпосылки ее перехода к новому 
качеству, отвечающему заданным требованиям и образу «будущего», целесообраз-
нее подхода, базирующегося на достижении часто недостаточно обоснованных, 
нереалистичных и в целом нереализуемых нормативов финансово-экономической 
деятельности предприятия.

Заключение
Под потенциалом формирования эффективности финансовой устойчивости 

промышленного предприятия следует понимать составляющую его экономическо-
го потенциала как совокупности имеющихся (и возможных) для привлечения ре-
сурсов и компетенций, обусловливающих способность бизнес-субъекта наращивать 
уровень собственной финансовой устойчивости при определенных условиях внеш-
ней среды, в которой рассматриваемый субъект предпринимательства находится 
или будет находиться в будущем.

Оценку финансовой устойчивости целесообразно проводить сопоставлением 
фактической величины поступлений предприятия, которые можно направить на 
погашение взятых им ссуд, с минимально допустимым их уровнем. Вероятность 
роста такого соотношения и будет характеризовать потенциал формирования эф-
фективности финансовой устойчивости организации.

Наиболее перспективными с этой точки зрения представляются четыре основ-
ных курса реализации формируемого потенциала: 1) рост величины поступлений, 
которые бизнес-субъект сможет направить на погашение взятых займов и уплату 
процентов за пользование ими; 2) снижение показателя ссудного процента по взя-
тым им займам; 3) увеличение среднего срока погашения всех полученных им ссуд; 
4) снижение величины совокупного объема приобретенных им ссуд.

Применение в практике бизнес-субъектов региона предложенных подходов к 
разработке потенциала формирования эффективности системы их финансовой 
устойчивости позволит снизить вероятность воздействия финансового кризиса на 
них и соответственно избежать банкротства. Впоследствии потребуется установить 
возможности определения уровня финансовой устойчивости без предварительного 
усреднения значений показателей, обусловливающих его.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
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Аннотация
Введение. Проблемы импортозамещения наиболее актуальны в настоящее время для России. 

В связи с этим импортозамещение рассматривается нами через призму причинно-следственно-
го фактора. 

Материалы и методы. В работе использованы общенаучные методы — аналитический, 
эмпирический, сравнения, сопоставления и др. Источником информации выступили данные по 
87 предприятиям и организациям Мордовии. Рассмотрены закупки каждого вида продукции, 
объе мом более 1 млн руб. (2021), на отдельных предприятиях — от 5 млн, всего — более 2 000 по-
 зиций. В рамках каждого предприятия товарные позиции объединены по видам продукции. 

Результаты и их обсуждение. Программа импортозамещения открыла новые возможности 
в российских регионах. В Мордовии выявлено 506 видов продукции, которую предприятия 
полностью приобретают за пределами республики или ее закупки у региональных предприятий 
и организаций составляют менее 80 % от общего объема. Это потенциальные направления для 
развития и создания собственных востребованных производств или поставок продукции пред-
приятиями и организациями республики, имеющие региональное, межрегиональное и феде-
ральное значение. Потенциальные ниши для создания востребованных производств и развития 
кооперационных связей в рамках программы импортозамещения включают производство бу-
мажной упаковочной продукции, спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты, 
деревянных поддонов и кабельных барабанов, композитных материалов, этикеток, производство 
полиамидных, полиэфирных нитей. Заполнение многочисленных импортозамещающих и ин-
вестиционных ниш позволит эффективно использовать внутрирегиональные и межрегиональ-
ные связи. 

Заключение. Для улучшения работы в рамках программы импортозамещения необходимо 
дальнейшее совершенствование нормативной базы. Постановления Правительства России долж-
ны быть максимально конкретизированы и содержать возможность промежуточного контроля. 
Требуется дальнейшее развитие научной, производственной и рыночной инфраструктуры, со-
вершенствование работы кластеров, бизнес-инкубаторов, логистических и экономических зон. 
В части совершенствования финансирования требуются специальные лизинговые программы 
и целевые субсидии для создания и организации импортозамещающих производств. 

Ключевые слова: импортозамещение, регион, экономика, стратегия, субъект, производство
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IMPORT SUBSTITUTION: 
ISSUES, RESULTS AND TRENDS DEVELOPMENT

V. P. Minichkina
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minichkina@mail.ru

Abstraсt
Introduction. The issues of import substitution are currently the most relevant in Russia. In this 

regard, we consider import substitution through the prism of a causal factor.
Materials and methods. In this work, we used general scientific methods, such as the analytical 

method, the empirical method, the comparative method, the matching method, etc. The source of in-
formation was data on 87 enterprises and organizations of Mordovia. Purchases of each type of product 
with a volume of more than 1 million rubles (2021) were considered, at in-dividual enterprises — from 
5 million, in total — more than 2,000 items. Within each enterprise, commodity items are grouped by 
type of product. 

Results and discussion. The import substitution program has opened up new opportunities in 
the Russian regions. In Mordovia, 506 types of products have been identified. Enterprises purchase 
these products completely outside the Republic of Mordovia from regional enterprises and organiza-
tions, their purchases account for less than 80 % of the total volume. They represent potential trends 
for the development and creation of their own in-demand industries or the supply of products by en-
terprises and organizations of the Republic of Mordovia, which have regional, interregional and 
federal significance. Potential niches for creating high-demand industries and developing cooperation 
ties as part of the import substitution program include the production of paper packaging products, 
overalls, footwear and personal protective equipment, wooden pallets and cable drums, composite 
materials, labels, and the production of polyamide and polyester threads. Filling in numerous im-
port-substituting and investment niches will make it possible to effectively use intraregional and in-
terregional ties.

Conclusion. To improve the work under the import substitution program, further improvement 
of the regulatory framework is necessary. Resolutions of the Russian Government should be as 
specific as possible and contain the possibility of intermediate control. Further development of 
scientific, industrial and market infrastructure is required, improvement of the work of clusters, bu-
siness incubators, logistics and economic zones. In terms of improving financing, special leasing 
programs and targeted subsidies are required for the creation and organization of import-substituting 
industries.

Keywords: import substitution, region, economy, strategy, subject, production
For citation: Minichkina VP. Import Substitution: Issues, Results and Trends Development. Bul-

letin of the Research Institute of the Humanities by the Government of the Republic of Mordovia. 
2023;15(2):25—40. EDN HKPGMB

Введение 
Импортозамещение называют краеугольным камнем в решении многочислен-

ных масштабных, долгосрочных вопросов и проблем современной России. От 
успешного импортозамещения сегодня непосредственно зависят экономическая и 
политическая безопасность государства, благосостояние населения страны и пер-
спективы отечественного развития. Вопросы, связанные с импортозамещением, 
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находятся под постоянным контролем правительства страны, которое курирует 
стратегию импортозамещения1.

Исторически сложилось так, что основной период становления и развития на-
родно-хозяйственного комплекса России приходится на время существования СССР. 
Во внешнеэкономической деятельности тех лет основным звеном, определяющим 
международные экономические взаимоотношения, был Совет экономической вза-
имопомощи (СЭВ). Развитие отраслей военной промышленности курировалось и 
осуществлялось в рамках Совета стран Варшавского договора. 

На практике в те годы в управлении экономикой превалировали политика и 
администрирование. О демократизации в управлении не было и речи. В основу 
международного разделения труда, кооперации и кооперирования была заложена 
отраслевая и внутриотраслевая специализация. Относительно комплексного, сба-
лансированного развития отраслей данная концепция дальше уровня декларации 
не продвинулась и не получила своего воплощения. 

Развал СЭВ, Варшавского договора, передел Восточной Европы, стремитель-
ный распад СССР обнажили действительные реалии по состоянию экономики 
Российской Федерации как основного звена экономики Советского Союза и СЭВ. 
Слишком медленное обновление основных производственных фондов привело к 
существенному отставанию в тяжелом и среднем машиностроении, к устареванию 
материально-технической и технологической базы промышленности в целом.

В начале 1990-х гг. фактически стал возрождаться институт частной собствен-
ности с провозглашением его панацеей от всех бед. Для его становления были 
оп ределены кратчайшие сроки, а само восстановление частной собственности на 
практике осуществлялось, как и раньше, сверху, в основном административными 
методами. Зарождающееся движение «частников» захлебнулось и в основном было 
подчинено административно назначенными олигархами. В управлении экономикой 
и страной в целом «расцвела» небывалая коррупция, во главе предприятий неред-
ко оказывались уголовные авторитеты, «процветал» риэлторский захват.

Таким образом, Россия превратилась в криминальную страну с теневой эко-
номикой, включая экспорт и импорт. Вырученные средства от незаконных и закон-
ных производств чаще тратились на личные цели, вывоз капитала и открытие 
банковских счетов в иных государствах. На фоне этого основные производственные 
фонды во многих отраслях окончательно пришли в негодность. В критическом 
положении оказалась дееспособность естественных монополий. Тогда правитель-
ство лояльно относилось и даже по-разному способствовало масштабным закупкам 
оборудования, комплектующих, сырья и технологий из-за рубежа. В основном это 
были страны дальнего зарубежья. Отметим, что в те годы наблюдалась колоссаль-
ная зависимость производственных и потребительских рынков от импорта. На-
циональная валюта потеряла вес, рублевая зона резко сократилась. При этом даже 

1 Импортозамещение в России в 2022 году. URL: https://kassa.mts.ru/blog/for-business/
importozameshchenie-v-rossii-v-2022-godu/?ysclid=l7rklbmwax844841425 (дата обращения: 
13.05.2022).
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на идеологическом уровне провозглашался тезис о ненужности (и даже вреде) как 
самообеспечения, так и накопленного соответствующего опыта (в период суще-
ствования СССР страна обладала всеми необходимыми ресурсами: от сырья и 
квалифицированной рабочей силы до заводов и готовой продукции) [6, с. 338]. В 
1990-е гг. рыночными преобразованиями и хлынувшими дешевыми товарами   
из-за границы был нанесен урон не только производству, но и экономике страны 
в целом. 

«Холодным душем» для российского правительства стал дефолт 1998 г. Имен-
но на этот период и начало 2000-х гг. приходятся основные решения, согласно ко-
торым устойчивое развитие экономики было выдвинуто главной задачей государ-
ства. Кадровый вопрос и импортозамещение, создание собственных технологий, 
стимулирование инноваций, развитие современного малого и среднего бизнеса — 
все это далеко не полный перечень направлений, по которым ведется непрерывная 
работа по настоящее время.

Обзор литературы 
На необходимость акцента на региональном аспекте проблемы указывают 

О. Н. Греченюк и А. В. Греченюк: «Одним из эффективных инструментов модер-
низации российской экономики, в том числе в области инновационного развития, 
является импортозамещение, приоритетами которого должны являться использо-
вание инновационных технологий и продуктов, а также гармонизация простран-
ственного социально-экономического развития страны» [3, с. 16].

О необходимости и масштабах импортозамещения красноречиво свидетель-
ствует тот факт, что в настоящее время в России наблюдается высокая зависимость 
материально-производственной базы от импорта. Так, доля импортных станков в 
пищевой промышленности составляет более 50 %, в нефтяной и тяжелой промыш-
ленности — более 60 %. В электронной промышленности доля импортного обо-
рудования достигает 80 — 90 %, в легкой промышленности — 70 — 90, в меди-
цинской промышленности — 70 — 80, в тяжелом машиностроении — 60 — 80, в 
фармацевтической отрасли — около 50, в машиностроении для пищевой промыш-
ленности — 60 — 80 %. Все это ставит перед отечественным станкостроением 
важнейшие текущие и перспективные цели и задачи, которые решаются посред-
ством создания локальных производств в станкостроительном комплексе.

С присоединением Крыма, т. е. с 2014 г., Российская Федерация находится в 
условиях санкций. В 2022 г. в связи с их ужесточением актуальность импортозаме-
щения как фактора роста, стабильности отечественного производства и экономи-
ческой безопасности существенно возросла. Причинами являются геополитическая 
напряженность, украинский кризис, а также пандемия, нарушившие сложившиеся 
логистические связи. Минпромторг России 25 февраля 2022 г. в связи с ситуацией 
на Украине заявил о готовности России к новым экономическим санкциям, отказу 
от продукции Запада и развитию отечественного производства2.

2 Импортозамещение в России в 2022 году — последние новости. URL: https://ria.ru/20220225/
importozameschenie-1775055754.html (дата обращения: 13.05.2022).
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В целом импортозамещение представляет собой экономическую стратегию и 
промышленную политику государства, цель которого состоит в замене успешных 
на внутреннем рынке импортных товаров на отечественную продукцию. Сейчас в 
России идет импортозамещающий этап индустриализации.

Приоритетными стратегиями в рамках импортозамещения являются: для про-
мышленности в целом — стратегия диверсификации производства; для производ-
ства массовой продукции — стратегия ценовой конкурентоспособности; для маши-
ностроения — стратегия опережающего технологического развития. 

На начало 2014 г. тяжелая промышленность и машиностроение на 90 % зависе-
ли от импорта и имели тенденцию к дальнейшему росту данной зависимости. Од-
нако уже в 2015 г. доля предприятий, готовых работать на отечественном оборудо-
вании, выросла до 30 %. Реализацию стратегии импортозамещения в настоящее 
время во многом тормозит недостаточное количество отечественных аналогов. 
Неслучайно в таких отраслях стимулируются инновационные направления по соз-
данию качественных тяжелых станков, металлообрабатывающего инструмента, 
станков с многокоординатной обработкой.

Серьезные проблемы по импортозамещению стоят перед отраслями, связанны-
ми с добычей углеводородов. Так, в сфере добычи нефти и газа доля импортного 
оборудования составляет около 60 %, а по отдельным направлениям — 80 %. 
«Газпром» еще до введения санкций закупил оборудование у американских компа-
ний FMC Technologies, Subsea, Cameron и норвежской компании Aker, необходимое 
для подводной добычи газа. Высока доля зарубежных поставщиков и в нефтесер-
висных услугах. В среднем в них она составляет 65 — 70 %, а по отдельным видам 
услуг достигает 100 %. 

В отраслях сельского хозяйства основными факторами импортозамещения 
являются разрыв глобальных цепей поставок и изменение структуры потребления 
россиян. Уже в настоящее время на фоне опережающего удорожания импортных 
сельскохозяйственных товаров произошло увеличение потребления отечественных 
продуктов. Прогресс заметен в производстве сырого молока. Доля его импорта 
составляла около 20 %. В последние годы за счет импортозамещения удалось со-
кратить долю ввоза молока на одну треть.

Расширяются возможности производителей мяса птицы как самого доступного 
и относительно дешевого белка. Сложнее ситуация с говядиной и свининой. Соглас-
но исследованию, в среднем россиянин потребляет в год 76 кг мяса, из них 47 % 
мяса птицы, 32 % свинины и 18 % говядины.

Огромный потенциал по импортозамещению имеется в фармацевтической 
отрасли России. В настоящее время отечественные производители выпускают око-
ло 20 % продаваемых на рынке лекарств и около 80 % упаковки к ним. Из препара-
тов, в том числе жизненно необходимых, пока еще мало инновационных лекарств 
и БАДов. Основной причиной в данном случае является недостаточное финанси-
рование, которое сдерживает импортозамещение и не дает стране стать мировым 
ли дером в данной отрасли.

Отличия политики импортозамещения для предприятий швейной промышлен-
ности от аналога в других отраслях и секторах экономики определяются не только 
их высокой ролью в экономике страны, но и социальной значимостью и спецификой 
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самих производств. Поскольку политика импортозамещения препятствует прорыв-
ному научно-технологическому и социально-экономическому развитию страны и 
повышению уровня жизни граждан, группой исследователей обосновывается при-
менение методов прогнозирования и оптимизации управления конкурентоспособ-
ностью предприятий швейной промышленности в условиях импортозамещения [2, 
с. 26].

Исследование импортозамещения IT и серверного оборудования показало, что 
их производство развито еще недостаточно. У некоторых импортных видов продук-
ции до сих пор не существует аналогов. На 2022 г. Правительство России одобрило 
8 проектов поддержки IТ-сектора: проект Ростелекома по производству российско-
го оборудования на отечественном чипе для оптических магистральных сетей 
DWDM; проект ВТБ по внедрению отечественных программно-аппаратных ком-
плексов (ПАК) для организаций; проект Росатома по созданию и производству 
отечественного серверного оборудования для работы с БД; проекты Ростелекома 
по построению сквозного IТ-ландшафта предприятия, IP/MPLS маршрутизаторов 
для построения транспортных сетей операторов мобильной и факсимильной связи; 
совместный проект Ростелекома и ЭР-Телеком Холдинга по созданию линейки рос-
сийских оптических трансиверов; проект ЭР-Телеком Холдинга по созданию систе-
мы управления доступом и внедрения интел лектуального домофона на российском 
процессоре; проект Ростелекома по переводу его облачной платформы на российские 
ПАК, создание облачной инфраструктуры3.

Использование метода последовательных группировок позволило разработчи-
кам определить состав субъектов федерации, реализующих различные модели и 
виды промышленной политики с точки зрения корреляции изменения объемов 
несырьевого неэнергетического экспорта и объемов отгруженных товаров обраба-
тывающих производств. Выявлено, что регионы Российской Федерации существен-
но диверсифицированы по моделям и видам региональной промышленной полити-
ки: для 41,6 % субъектов характерна обособленная промышленная политика (кор-
реляция между указанными показателями слабая или отсутствует), причем для 
по давляющего большинства регионов данной группы — политика импортозамеще-
ния; 14,3 — последовательная промышленная политика (декларируемая в регио-
нальных программно-плановых документах), причем практически всегда имеется 
переход от политики импортозамещения к политике поддержки экспортной дея-
тельности; 44,1 % регионов свойственна политика экспортоориентированного им-
портозамещения, при этом субъекты распределены довольно равномерно по видам 
такой политики. Вместе с тем экономические показатели демонстрируют результа-
тивность политики импортозамещения практически во всех субъектах, а политика 
поддержки экспорта — только в половине. Республика Мордовия отнесена к груп-
пе регионов (их 11) с «параллельной промышленной политикой, тяготеющей к 
импортозамещению» [5, с. 63].

3 Совет при Правительстве России одобрил проекты внедрения российской электроники в 
«Ростелекоме», ВТБ и «Росатоме» на 147 млрд рублей. URL: https://aftershock.news/?q=node/1063
855&full&ysclid=l7rk012dx012563648 (дата обращения: 23.06.2022).
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Выявление отношения и готовности предпринимателей к импортозамещению, 
а также учет мнения потребителей позволили группе исследователей обосновать 
рекомендацию по формированию устойчивого информационного сигнала для биз-
неса и населения о долговременном характере политики импортозамещения. «Фор-
мируя на всех уровнях управления патриотизм и соответствующие качества, мож-
но поддерживать доверие к политике импортозамещения, создавая необходимый 
запрос на отечественную продукцию со стороны потребителей и готовность раз-
вивать качество со стороны бизнеса» [1, с. 2055].

Материалы и методы
В работе использованы общенаучные методы, в том числе: аналитический, 

эмпирический, сравнения, сопоставления и др. Источником информации для со-
ставления свода закупок продукции выступили данные, предоставленные 87 пред-
приятиями и организациями Республики Мордовия из списка предприятий, сфор-
мированного Министерством экономики, торговли и предпринимательства Респу-
блики Мордовия. Рассмотрению подлежали закупки каждого вида продукции, 
объем которых по итогам 2021 г. составил более 1 млн руб. На отдельных предпри-
ятиях, приобретающих значительный объем товарно-материальных ценностей, 
анализировались закупки от 5 млн руб. по каждому виду продукции. 

В результате сбора данных о закупках продукции от предприятий получено 
более 2 000 позиций. В рамках каждого предприятия товарные позиции объедине-
ны по видам продукции. По результатам анализа сводных данных о закупках про-
дукции выявлено 506 видов продукции, которые предприятия полностью приобре-
тают за пределами Республики Мордовия или их закупки у региональных предпри-
ятий и организаций составляют менее 80 % от общего объема. Это потенциальные 
направления для развития и создания собственных востребованных производств 
или поставок продукции предприятиями и организациями Республики Мордовия.

Результаты исследования и их обсуждение
«Широкомасштабный процесс импортозамещения позволит малому и среднему 

бизнесу получить от государства субсидии и налоговые льготы, а также увеличить 
свою долю на внутренних и внешних рынках. Банковский сектор получит возмож-
ность роста за счет числа заемщиков, само государство — увеличение роста ВВП 
и повышение уровня экономической безопасности путем снижения зависимости от 
импортных товаров» [6, с. 340]. В. А. Дубков и В. А. Носков считают, что политика 
импортозамещения позволит реализовать лидирующий статус России в таких об-
ластях, как сельское хозяйство, энергетика, промышленность и программирование, 
и укрепить национальную безопасность [4, с. 57]. Очевидно, что программа импор-
тозамещения открыла новые возможности в российских регионах. Исследуя дея-
тельность предприятий Мордовии, Научный центр социально-экономического 
мониторинга (на основании Распоряжения Правительства Республики Мордовия 
№ 7-рп «Об утверждении Плана мероприятий („дорожной карты“) по развитию 
внутриреспубликанской кооперации в Республике Мордовия» от 22 января 2018 г.), 
выявил многочисленные импортозамещающие и инвестиционные ниши в сфере 
материального производства, имеющие региональное, межрегиональное и феде-
ральное значение. Их заполнение позволит эффективно использовать внутрирегио-
нальные и межрегиональные связи в производстве и реализации продукции. 
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Рынок деревянных поддонов в Российской Федерации демонстрирует стабиль-
ный рост: за последнее время объем реализации вырос практически на 40 %. В 
настоящее время 55 % потребности Мордовии в данной продукции удовлетворяет-
ся производителями из других регионов России. В связи с эти считаем целесообраз-
ным развитие в республике производства деревянных поддонов и кабельных бара-
банов (рис. 1, 2). Крупных производителей деревянных поддонов и другой тарной 

Рис. 2. Закупка кабельных барабанов предприятиями Республики Мордовия, млн руб. 

Figure 2. Purchase of drums of cable enterprises of the Republic of Mordovia, million rubles

Рис. 1. Закупка деревянных поддонов предприятиями Республики Мордовия, млн руб. 

Figure 1. Purchase of wooden pallets by enterprises of the Republic of Mordovia, million rubles
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продукции из древесины в регионе нет. Развертывание предприятий по производ-
ству кабельных барабанов в Республике Мордовия подразумевает закупку совре-
менного технологического оборудования, использование качественного пиломате-
риала. Организация данного производства возможна на местном сырье, т. е. досок 
2-го или 3-го сорта, брусков и шашек, клееных из опилок. Целесообразно и соб-
ственное производство всех комплектующих (шпилек, втулок), что в совокупности 
позволит обеспечить потребности предприятий — производителей кабельной 
продукции внутри региона. Собственное производство, открытое в непосредствен-
ной близости от деревообрабатывающих и деревозаготовительных предприятий, 
способное обеспечить внутренний рынок качественной продукцией, а также избе-
жать расходов на доставку продукции из других регионов, может рассматриваться 
как приоритетное направление для инвестиций. Региональная потребность в дере-
вянных поддонах и кабельных барабанах характеризуется как внесезонная, посто-
янная, растущая. В связи с этим не исключается возможность создания специали-
зированных малых производств по данному направлению.

В республике есть все условия для расширения производства бумажной упако-
вочной продукции (рис. 3), спрос на которую составляет около 1 млрд руб. ежегод-
но (рис. 4)4. Организация ее производства будет иметь региональное, межрегиональ-
ное и международное значение, учитывая интерес потребителей. У предприятий 
региона существует большая потребность в упаковке из картона и бумаги (произво-

4 Мордовия: стат. ежегод.: офиц. изд. [за 2021 год] / Федеральная служба гос. статистики, 
Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики по Респ. Мордовия (Мордовиястат); 
редкол.: И. В. Парамонова (пред.) [и др.]. Саранск, 2022. С. 217 — 218.

Рис. 3. Объемы закупки видов бумажной упаковки, млн руб. 
Figure 3. Volumes of purchases of types of paper packaging, million rubles
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Рис. 4. Производство бумаги и бумажных изделий
(в том числе производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона), млн руб. 

Figure 4. Manufacture of paper and paper products (including production of pulp, 
wood pulp, paper and board), million rubles
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ди тели пищевых продуктов, производители цемента и сухих строительных сме сей 
и т. д.). В числе основных заказчиков бумажной упаковочной продукции — ООО 
«Сыродельный комбинат „Ичалковский“», АО «Птицефабрика „Чамзинская“», ООО 
«Новомилк», ООО МПК «Норовский», ООО «Ликероводочный завод „Саранский“», 
АО «Саранский комбинат макаронных изделий», ООО «Сарансккабель-Оптика», 
АО «Оптиковолоконные системы» и др. Статус потенциальных производителей, их 
перспективность являются объективным и позитивным фактором для развития 
производства бумажной упаковочной продукции в Мордовии. Возможность расши-
рения данной ниши видится в переработке вторичного сырья, особенно с учетом 
строительства предприятия по переработке отходов.

В Республике Мордовия назрел вопрос о расширении производства этикеточ-
ной продукции (рис. 5), т. е. производства этикеток, в том числе самоклеящихся. 
Проект имеет межрегиональный характер с общим объемом производства и потре-
бления (только для Мордовии) более 300 млн руб. ежегодно. Сырье для изготовле-
ния этике ток обычная и глянцевая бумага, металлизированная термостабилизиро-
ванная полиэстровая пленка с матовым покрытием, искусственный шелк. В насто-
ящее время наиболее крупными региональными производителями этикеток явля-
ются Издательство Мордовского университета, ООО «Рузаевский печатник», ООО 
«ЭМ-ПРИНТ», ООО «Бьюти». Объем закупок указанной продукции имеет тенден-
цию к увеличению. Регион располагает достаточными ресурсами для организации 
собственного полиграфического производства, способного изготавливать широкий 
спектр этикеточной продукции для удовлетворения спроса на региональном уров-
не. Главная задача в данном контексте — развертывание производства, обеспечи-
вающего требуемый уровень качества продукции при низкой себестоимости. Это 
позволит конкурировать с предприятиями — производителями этикеток из близ-
лежащих регионов. Важность значения этикеточной продукции для потребителей 
и торговли объективно обусловливает актуальность создания отдельных произ-
водств по ее изготовлению, и этот вид производства можно считать производствен-
ной нишей.
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В республике требуют проработки расширение и организация дополнительных 
производств по изготовлению спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной 
защиты для внутрирегиональных потребностей в рамках программы импортозаме-
щения (рис. 6). В настоящее время товары этой позиции приобретаются у дистри-
бьютеров, имеющих представительство в Мордовии. Закупки данного вида продук-
ции составляют более 130 млн руб. в год.

Рис. 5. Закупка этикеток предприятиями Республики Мордовия, млн руб.
Figure 5. Purchase of labels of enterprises of the Republic of Mordovia, million rubles
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Рис. 6. Закупки спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты 
предприятиями Республики Мордовия, млн руб. 

Figure 6. Procurement of overalls, footwear and personal protective equipment
enterprises of the Republic of Mordovia, million rubles
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В регионе более 160 млн руб. ежегодно составляет потребность в пластиковой 
упаковке для пищевой продукции, пакетов Bagin Box, биоразлагаемой упаковке. 
Сырьем для их производства являются полистирол, полипропилен, ламинирован-
ный картон, полисахариды, синтетические полимеры. К основным потребителям 
данного вида продукции относятся предприятия пищевой промышленности, 
торговли и общепита. Сегодня изготовлением пластиковой упаковки в Мордовии 
занимаются ООО «Сигма-плюс», ООО «ЭМ-Пласт», ООО «Вторпластмасс». Од-
нако их мощности удовлетворяют внутрирегиональные потребности только на-
половину. Развитие данного производственного направления позволит удовлет-
ворять не только региональные, но и межрегиональные потребности. Не исклю-
чено, что в таком случае целесообразно создание сети специализированных малых 
производств. 

Значимым не только для Республики Мордовия может стать проект развития 
производства различных видов композитных материалов, в том числе волокнистых, 
дисперсно-упроченных, упроченных частицами, нанокомпозитов, биокомпозитов 
(рис. 7, 8). Потребители продукции — предприятия различных сфер промышлен-
ного производства5. Ключевые сферы применения композитных материалов — 
ветроэнергетика, спорт, производство сосудов под давлением, строительство. В 
композитных материалах нуждаются транспортная инфраструктура, строительная 
индустрия, энергетика и радиотехника, машиностроение, ЖКХ, нефте- и газо-
добыча, цветная металлургия, химия и нефтехимия, гражданское авиа- и судостро-
ение, космическая отрасль. Проект имеет выраженный федеральный уровень и 
является исключительно перспективным крупным направлением национальной 

Рис. 7. Объем российского рынка композитных материалов, млрд руб. 
Figure 7. The volume of the Russian market of composite materials, billion rubles

5 Драйверы роста российского рынка композитов. URL: https://vpk.name/images/i205241.html 
(дата обращения: 15.05.2022).
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Рис. 8. Структура российского рынка композитных материалов в 2020 г.
Figure 8. Structure of the Russian market of composite materials in 2020

промышленности6. Наличие собственных предприятий, выпускающих широкий 
спектр композитных материалов, а также ведущих научно-технологические разра-
ботки, свидетельствует о перспективности формирования в Республике Мордовия 
отдельного кластера в данном направлении производства. Успешный опыт уже 
функционирующих здесь предприятий в перспективе может быть адаптирован для 
открытия новых производств, ориентированных на удовлетворение спроса на рын-
ке композитных материалов.

В республике имеются крупные потребители технических волокон (ОАО «Са-
ранский завод „Резинотехника“» и предприятия ОАО «РЖД») и их производитель 
(ООО «Ткацкая фабрика „Лента“ имени 8 Марта»). В настоящее время кооперация 
между ними снижается, так как резинотехники начали использовать ткани, произ-
водство которых невозможно без использования видов нитей, не производящихся 
в России. Кроме того, российские производители 70 % всего производства отправ-
ляют на экспорт. Около 40 % поставляется в Китай, 20 — в Индию, 14 — в Турцию, 
9 % — в Германию. Поскольку многие виды полиамидов в России еще не произво-
дятся, их закупают, так как продукция из данных полимеров востребована и поль-
зуется спросом. Сегодня ООО «Ткацкая фабрика „Лента“ имени 8 Марта» ведет 
работу по поиску соответствующего поставщика. В Республике Мордовия спрос на 
этот вид продукции устойчив.

6 См.: Рынок композиционных материалов: состояние, потребности, перспективы. URL: https://
edunano.ru/upload/iblock/294/1_Улиткин_семинар_03122020.pdf?ysclid=la6k582lwk615375754 (дата 
обращения: 15.05.2022).
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Таким образом, потенциальные ниши Республики Мордовия для создания вос-
требованных производств и развития кооперационных связей в рамках программы 
импортозамещения включают производство бумажной упаковочной продукции, 
спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты, деревянных поддонов 
и кабельных барабанов, композитных материалов, этикеток, полиамидных, поли-
эфирных нитей. Перечень потенциальных инвестиционных ниш для создания 
востребованных производств и развития кооперационных связей в регионе (произ-
водство листового стекла, керамических материалов повышенной пустотности, 
запасных частей и комплектующих для вагоностроения, комплектующих для све-
тотехнической продукции, оптического волокна, тепло- и звукоизоляционных ма-
териалов) требует дополнительного изучения и выступает потенциальным вектором 
для создания новых востребованных и развития действующих производств на 
территории Республики Мордовия.

Заключение
В целом в стране в настоящее время уже заметно снижение зависимости от им-

порта, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. Стимулирование спроса 
на отечественную продукцию привело к росту секторов экономики, которые успеш-
но наращивают производственные мощности. В ряде отраслей уже до минимума 
сократились импортные поставки в результате замены отечественными аналогами. 

В то же время рост объемов производства российских товаров еще не достиг 
нужного количества. Встречаются претензии к их качеству, ценовой политике 
предприятий-изготовителей и торговли.

Для улучшения работы в рамках программы импортозамещения необходимо 
дальнейшее совершенствование нормативной базы. Постановления Правительства 
России должны быть максимально конкретизированы и содержать возможность 
промежуточного контроля. Требуются дальнейшее развитие научной, производ-
ственной и рыночной инфраструктуры, совершенствование работы кластеров, биз-
нес-инкубаторов, логистических и экономических зон, поскольку формирование 
кластерной конфигурации импортозамещения позволяет нивелировать последствия 
разрозненных хозяйственных связей через концептуальное взаимодействие качест-
венно иных взаимоотношений в кластерной геометрии, основанной на концентрации 
производителей, поставщиков, потребителей, учреждений науки и образования при 
системообразующей функции государства, даже в условиях ограниченности ресур-
сов, в том числе территориальных [7, с. 87].

В части совершенствования финансирования требуются специальные ли зинговые 
программы и целевые субсидии для создания и организации импортозамещающих 
производств. Особенно это касается аддитивных лазерных и плазменных технологий. 
Существенно возрастает значение маркетинга относительно создания позитивного 
образа отечественных товаров. Маркировка «Сделано в России» должна вызывать 
доверие и повышенный интерес к продукции российских производителей.
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Аннотация
Введение. Регионы являются первоначальным звеном формирования достижений в области 

устойчивого развития страны. Нашему государству сложно сформировать основы для устойчи-
вого развития, когда существует более 80 территориальных образований с отличающимися 
экономическими и социальными возможностями. В связи с этим изучение проблемы поиска 
индивидуальных для каждого региона механизмов, которые смогут гарантировать их устойчи-
вое социально-экономическое развитие в ближайшем будущем, приобретает большое значение 
и является актуальным. Цель исследования — поиск возможных механизмов для обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития региона на длительный период.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования рассматривается социально-эко-
номическое развитие региона на примере Республики Мордовия. Материалом исследования 
послужили данные статистики, официальные публикации и анализ литературных источников 
по проблеме. Применяются абстрактно-логические методы, методы статистико-экономического 
анализа, графический метод, системный подход.

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенный анализ социально-экономиче-
ского развития Республики Мордовия позволил получить оценку состояния экономической, 
социальной и экологической подсистем региона — текущее положение региона не отвечает 
требованиям устойчивого развития. Были выделены ключевые проблемы, которые необходимо 
решить, чтобы республика вышла из кризисного положения и начала развиваться. Формирование 
и реализация новой стратегии развития определены как возможный механизм достижения 
устойчивого социально-экономического развития Республики Мордовия на длительный период. 
В качестве рекомендаций предложены мероприятия в рамках каждого направления развития.

Заключение. Концепция устойчивого развития является общемировой, и за более чем 30 лет 
она была преобразована в глобальный документ для решения текущих и будущих глобальных 
проблем. На данный момент в России нет утвержденного механизма, обеспечивающе го реали-
зацию целей концепции устойчивого развития, соответственно на региональном уровне сфор-
мировать такой механизм является трудной задачей. В связи с этим необходимо продолжать 
исследования возможных механизмов для обеспечения устойчивого социально-эко номического 
развития регионов.
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Abstraсt
Introduction. Regions are the initial link in the formation of achievements in the field of sus tainable 

development of the country. It is difficult for our state to form the basis for sustainable development 
when there are over 80 territorial entities with different economic and social opportunities. In this regard, 
the study of the problem of finding individual mechanisms for each region that can guarantee their 
sustainable social and economic development in the near future is of great importance and is relevant. 
The purpose of the study is to find possible mechanisms to ensure sustainable social and economic 
development of the region for a long period.

Materials and methods.  As an object of study, the social and economic development of the region 
is considered on the example of the Republic of Mordovia. The research material was statistics data, 
official publications and analysis of literary sources on the issue. Abstract-logical methods, methods of 
statistical and economic analysis, graphic method, and systematic approach are used.

Results and discussion. The analysis of the social and economic development of the Republic of 
Mordovia made it possible to obtain an assessment of the state of the economic, social and environmen-
tal subsystems of the region — the current situation of the region does not meet the requirements of 
sustainable development. The key problems that need to be addressed in order for the republic to get 
out of the crisis and begin to develop were highlighted. The formation and implementation of a new 
develop ment strategy are identified as a possible mechanism for achieving sustainable social and eco-
nomic development of the Republic of Mordovia for a long period. Activities within each development 
area were proposed as recommendations.

Conclusion. The concept of sustainable development is a global concept, which in more than 30 ye-
ars has transformed into a global instrument to solve current and future global issues. At the moment, 
there is no approved mechanism in Russia to ensure the implementation of the goals of the concept of 
sustainable development; accordingly, it is a difficult task to form such a mechanism at the regional level. 
Therefore, it is necessary to continue research on possible mechanisms for ensuring sustainable social 
and economic development of the regions.

Keywords: sustainable development, region, assessment, opportunities, mechanism, strategy of 
so cial and economic development
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Введение
Понятие устойчивого развития на современном этапе стало всеобщей идеоло-

гией дальнейшей деятельности и лозунгом для формирования рациональной моде-
ли взаимодействия человека и природы. После официального принятия странами 
мира данного понятия оно превратилось в общемировую концепцию, привлека-
ющую большое внимание всех заинтересованных сторон и долго будет оставаться 
самой распространенной моделью развития.

Термин sustainable development появился в 1987 г. в докладе «Наше общее бу-
дущее», подготовленном Международной комиссией ООН по окружающей среде, 
известном также как «Доклад Брундтланд», посвященный совместному поиску 
оптимального пути развития общества и природы. Основная идея устойчивого 
развития заключается в формировании такой модели поведения, при которой будет 
осуществляться рациональное развитие всех сфер жизнедеятельности без создания 
чрезвычайных угроз для будущих поколений общества (голод, пандемии, конфлик-
ты стран и др.).

В 2015 г. Россия приняла Декларацию ООН «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» и вступила 
в мировое сообщество в качестве участника, вносящего свой вклад в достижение 
установленных Целей устойчивого развития (ЦУР). Но на данный момент сущест-
вуют проблемы по выполнению обязательств, которые прежде всего связаны с 
от сутствием корректировок стратегических планов развития страны в целом.

Тема устойчивого развития выражается сегодня во многих направлениях дея-
тельности. Внесены изменения, касающиеся устойчивого развития, в социальное, 
экономическое и экологическое законодательство. Однако достижения отечествен-
ной науки в изучении данной проблемы не позволили до сих пор сформировать 
Государственную стратегию устойчивого развития Российской Федерации. В ком-
плексном виде тема устойчивого развития не изложена в основных документах 
стратегического планирования [13, с. 99].

В государственной политике России находят отражение некоторые ЦУР, они 
частично охватывают определенные стратегические и программные документы. 
Необходимо закрепить социально-ответственный подход к устойчивому развитию 
страны в комплексном документе, на основании которого по иерархии будут фор-
мироваться стратегии, программы, законы, в том числе на региональном уровне.
Регион — это территория, являющаяся составным элементом национального го-
сударства. Происходящие в нем процессы направлены на выполнение общегосу-
дарственных целей. Именно регионы выступают первоначальным звеном форми-
рования достижений в области устойчивого развития, их деятельность, с учетом 
внутреннего потенциала и имеющихся ресурсов, должна быть ориентирована на 
обеспечение устойчивого социально-экономического развития.

Анализируя территориальное развитие нашей страны, можно сделать вывод, 
что регионы России имеют множество внутренних различий, влияющих на их со-
циально-экономическое положение, — размер территории и ее расположенность, 
климатические условия для жизни, наличие сырьевых ресурсов, социальная и про-
изводственная инфраструктура, национальные и культурные особенности и др. 
Все это установилось исторически и не претерпевает изменений. Государству 

ECONOMIC SCIENCES



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия. 2023. Т. 15, № 244

сложно сформировать основы для устойчивого развития, когда существует более 
80 территориальных образований с отличающимися, в некоторых случаях в десят-
ки раз, экономическими и социальными возможностями. Кроме того, текущий 
уро вень деятельности отдельных регионов по некоторым показателям не соот вет-
ствует условиям устойчивого развития, например неудовлетворительное  состояние 
экономики, сложная экологическая обстановка или низкое качество жизни населе-
ния. В связи с этим естественным образом формируется задача создания таких 
индивидуальных для каждого региона механизмов, которые смогут гарантировать 
их устойчивое социально-экономическое развитие в ближайшем будущем.

Цель проводимого исследования заключается в изучении текущей деятельности 
Республики Мордовия, выявлении ее ключевых проблем и определении возможно-
го механизма для обеспечения устойчивого социально-экономического развития на 
длительный период.

Обзор литературы
Анализ других исследований показал, что в большинстве из них авторы счи-

тают актуальной проблему изучения устойчивого развития регионов и, в связи с 
ужесточающимися условиями современной экономики, указывают на необходи-
мость продолжения поиска и разработки механизмов обеспечения развития и устой-
чивости экономических систем регионов.

Л. Н. Орлова, С. П. Голованова, Ю. А. Дмитриев, М. Н. Исянбаев отмечают, что 
разработка и реализация стратегии долгосрочного социально-экономического раз-
вития региона являются одним из наиболее эффективных механизмов обеспечения 
его устойчивого социально-экономического развития.

При этом Л. Н. Орлова указывает на необходимость опираться на типологию 
регионов, особенности их развития, а также направленность стратегического раз-
вития экономики Российской Федерации. Автор предлагает разделять регионы на 
типы — локомотивы роста, опорные регионы и депрессивные районы. Затем на 
основе прогноза Минэкономразвития долгосрочного развития Российской Феде-
рации до 2030 г. использовать три основных сценария разработки стратегий раз-
вития: консервативный, инновационный и целевой. Комплекс мер, представленный 
в выработанных индивидуальных стратегиях, должен быть направлен на соз да -  
ние наиболее благоприятного социально-экономического режима на региональ -  
ном уровне, повышение инвестиционной привлекательности и уровня доверия [12, 
с. 162 — 165].

Ю. А. Дмитриев, С. Н. Мамедов, Б. А. Конюх и Л. И. Шустров считают, что 
стратегия долгосрочного социально-экономического развития позволяет достигать 
целей, связанных с разработкой новых моделей экономического развития для всех 
отраслей экономики, их переводом на современные научно-технические рельсы. 
При этом главной задачей стратегии является обновление существующих и создание 
новых хозяйственных сфер в экономике, которые будут обеспечивать устойчивое 
развитие региона [7, с. 105].

По мнению С. П. Голованова и Ф. А. Гаврикова, механизм обеспечения социаль-
но-экономического развития региона должен быть ориентирован на процесс макси-
мального удовлетворения нужд общества за счет рационального распределения 
ограниченных ресурсов между отраслями экономики, в соответствии с имеющи-
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мися объемами и потребностями. Авторы указывают, что в современных социаль-
но-экономических условиях существует необходимость корректировки территори-
ального механизма управления по таким направлениям, как создание взаимосвязи 
и взаимозависимости между интересами государства и региона, обеспечение раз-
вития в соответствии с особенностями региона, создание дополнительного уровня 
управления отраслями с целью оказания помощи и поддержки, расширение степе-
ни использования резервов региона для повышения ресурсной самообеспеченности 
[6, с. 13 — 14].

М. Н. Исянбаев делает акцент на решение проблемы развития депрессивных 
регионов. Автору представляется, что развитие экономики депрессивных регионов 
должно реализоваться во взаимосвязи с Стратегией социально-экономического 
развития страны. По его мнению, в современных условиях важнейшими стратеги-
ческими механизмами обеспечения развития депрессивных регионов являются: 
увеличение экономической самостоятельности регионов в рамках налогов и соб-
ственности; разработка индивидуальной социально-экономической стратегии с 
учетом задач страны; осуществление политики протекционизма для увеличения 
уровня социально-экономического развития депрессивного региона [8, с. 3 — 4].

В качестве одного из инструментов обеспечения устойчивого развития региона 
Т. С. Ледович, Н. Ф. Криворотова, Т. Ф. Абросимова выделяют экономические кла-
стеры. Создание территориально-отраслевых кластеров на основе ключевых отрас-
лей региона может быть хорошей ответной реакцией на макроэкономические изме-
нения [9, с. 69].

Таким образом, исследователи в качестве базового механизма обеспечения 
устойчивого развития региона предлагают долгосрочную стратегию социально-
эко номического развития, которая должна соответствовать интересам государства 
и учитывать внутренние возможности региона, т. е. быть индивидуальной. При этом 
одним из элементов реализации стратегии, показавшим практическую эффектив-
ность по многих странах, может являться создание кластеров.

Материалы и методы
Объект исследования — Республика Мордовия. В качестве материалов иссле-

дования использовались данные государственной и региональной статистики*, 
официальные публикации и анализ литературных источников по проблеме в от-
крытом доступе. В работе применялись графический метод, абстрактно-логические 
методы (выдвижение гипотезы, приемы анализа и синтеза, сравнения) и методы 
статистико-экономического анализа, системный подход. Метод анализа в исследо-
вании связан с выполнением поставленной задачи по изучению текущей деятель-
ности региона, разделением ее на несколько составных частей (экономическая, со-
циальная и экологическая) для их лучшего изучения, определения взаимосвязи и 
взаимозависимости между ними, а также формирования общего вывода. Примене-
ние графических и сравнительных методов анализа позволяет наглядно представить 
количественные результаты работы. 

* Далее в статье предлагаются рисунки и таблица, составленные нами на базе данных Рос-
стата 2016 — 2021 гг.
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Результаты исследования и их обсуждение
Республика Мордовия является индустриально-аграрным регионом, в котором 

промышленность составляет 30 % экономики, а сельское хозяйство — 15 %.  Из 
ключевых конкурентных возможностей региона следует выделить высокий уровень 
развития машиностроения и металлообработки (вагоностроение), большие объемы 
кабельного производства (оптоволокно, оптоэлектроника), в том числе на экспорт, 
ежегодный рост производства в аграрной отрасли (зерновое производство и живот-
новодство). Некоторые предприятия региона уникальны не только в рамках всей 
страны, но и в масштабах СНГ. Сельское хозяйство — одна из ключевых производ-
ственных сфер республики, которая формирует крупные кластерные образования 
в агропромышленном комплексе региона. Республика показывает качественный 
рост и занимает лидирующую позицию в Приволжском федеральном округе в пи-
щевой промышленности [3, с. 24].

Одним из показателей оценки регионального развития является качество жиз-
ни населения. Ежегодно рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» проводит исследо-
вание уровня качества жизни всех регионов России. Оценивая общий показатель 
качества жизни в России, можно сказать, что среднее значение рейтингового балла 
всех регионов в 2021 г. составило 48,3 балла, повысившись на 1,8 пункта по срав-
нению с 2020 г. Важно отметить, что относительно прошлых лет коренного изме-
нения позиций регионов в рейтинге не произошло. Первая и последняя десятки 
остались без изменений, ежегодно происходят небольшие изменения только в се-
редине списка, без резких скачков. 

Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни, как и ранее, занимают 
г. Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эта тройка лидеров находится 
на вершине рейтинга длительное время и значительно опережает ближайшие к ним 
регионы. Обширная инфраструктура и высокий уровень социально-экономическо-
го развития с большими перспективами дальнейшего роста формируют ключевые 
факторы, позволяющие иметь высокий показатель качества жизни в течение дли-
тельного времени. Замыкают рейтинг экономически бедные регионы, находящиеся 
на границах России, — Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская Ре-
спублика, Республика Тыва. Республика Мордовия в данном рейтинге занимает 
52-е место с показателем 45,6 балла (рис. 1). За прошедший год позиция региона не 
изменилась (в 2020 г. показатель составлял 43,2 балла). Регион находится во второй 
половине рейтинга, но отставание до первой тридцатки небольшое и при обеспече-
нии постоянного экономического роста в течение 10 лет позиция Республики Мор-
довия может коренным образом измениться.

Важным индикативным показателем экономической деятельности региона, его 
ре зультативности, характеристикой стоимости товаров и услуг, произведенных на его 
территории, является валовой региональный продукт (ВРП). В 2020 г. самый вы сокий 
уровень ВРП имели такие субъекты РФ, как Москва, Тюменская область, Мос ковская 
область. Важно отметить существенную разницу между Москвой и дру гими бли-
жайшими регионами (практически в 3 раза). Анализируя ВРП регионов России, 
можно сделать вывод, что высокий показатель экономической жизни не может слу-
жить прямой оценкой величины качества жизни населения, о чем говорят различия 
в позициях регионов по ВРП и рейтингу качества жизни. Субъекты, которые имеют 
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высокий показатель ВРП, не всегда характеризуются благоприятными условиями для 
жизни, качественной инфраструктурой, транспортной доступностью, хорошей эко-
логией. В основном это касается северных регионов России с большим количеством 
полезных ископаемых, но где жизнь осложнена природными условиями.

По величине ВРП Республика Мордовия занимает 64-е место, что соответству-
ет 0,3 % ВВП страны (2020 г.) (таблица). Ежегодно республика не утрачивает эко-
номического положения, но и не осуществляет большого движения вперед — ди-
намика прироста сохраняется, но этого недостаточно, чтобы догнать ближайших 
конкурентов (Ивановская область показывает большие темпы), и «наступают на 
пятки» регионы, располагающиеся ниже. 

Не обладая какими-либо природно-ресурсными возможностями, высоким эко-
номическим потенциалом для обеспечения достойных условий жизнедеятельности 
населения и имея относительно небольшой показатель ВПР, республика находится 
намного выше других регионов по качеству жизни. Учитывая данные объективные 
ограничения, это можно считать достижением.

По величине среднедушевых денежных доходов Мордовия находится на 81-м мес-
те из 85 субъектов (рис. 2). По величине средней заработной платы регион занимает 
77-е мес то в России, что является ключевым фактором оттока высококвалифициро-
ванных специалистов и трудоспособного населения в другие регионы.

Рис. 1. Рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2021 г.
Figure 1. Rating of Russian regions by quality of life in 2021
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Таблица. Валовой региональный продукт в текущих ценах в 2020 г., млрд руб.
Table. Gross regional product at current prices in 2020, billion rubles

№
п/п Субъект РФ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 г. Москва 15 121,53 16 538,19 18 777,73 19 797,06 19 856,67
2 Тюменская область 6 125,96 7 097,07 8 875,00 8 952,46 7 287,70
3 Московская область 4 206,51 4 290,26 4 644,64 5 196,14 5 265,39
4 г. Санкт-Петербург 4 099,94 4 283,04 4 785,22 5 186,13 5 235,71
5 Красноярский край 1 821,90 1 977,02 2 374,75 2 696,16 2 722,64
6 Республика Татарстан 2 058,14 2 264,66 2 622,77 2 808,75 2 633,91

… … … … … …
62 Новгородская область 253,06 256,17 259,26 273,81 280,19
63 Ивановская область 205,82 212,46 232,49 254,97 271,65
64 Республика Мордовия 223,30 236,09 245,68 262,76 268,96
65 Республика Хакасия 207,74 218,15 242,34 256,32 266,80
66 Чеченская Республика 201,63 215,98 223,85 241,64 254,55

… … … … … …
78 Республика Тыва 58,00 65,04 73,68 79,32 82,81
79 Республика Ингушетия 58,14 60,86 67,47 73,79 72,71

80 Еврейская автономная 
область 48,56 55,27 54,58 56,85 63,01

81 Республика Алтай 47,43 48,42 54,07 57,06 62,52

Рис. 2. Среднедушевые денежные доходы населения в России, руб.
Figure 2. Average per capita cash income of the population in Russia, rub.
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Заработная плата — это основной источник доходов населения и один из важ-
нейших индикаторов оценки потенциала региона. В структуре денежных доходов 
жителей республики удельный вес заработной платы составляет около 42 %, что 
существенно выше, чем в среднем по России и ПФО. Учитывая, что преобладающую 
часть населения региона составляют люди пенсионного возраста и студенты, около 
30 % доходов формируют социальные выплаты. На другие источники доходов от-
водится 28 %. При этом в целом по России суммарно прочие доходы, включающие 
в себя прибыль от предпринимательства, собственности и др., формируют 39 % 
доходов, а в ПФО — чуть более 40 %. Потребительские расходы населения в Мор-
довии почти в 2 раза меньше среднего уровня в стране, и по этому показателю ре-
гион занимает 80-е место, сохраняется достаточно высоким уровень бедности.

В 2021 г. республику возглавил А. А. Здунов, который получил «в наследство» 
значительный государственный долг — минус 211,5 % налоговых и неналоговых 
доходов. Они накапливались в течение длительного времени и должны были вы-
звать коренной «толчок» к экономическому росту, но ожидаемого эффекта не по-
лучилось достичь. С 2012 г. уровень долга увеличился почти в 3 раза — с 19,1 млрд 
до 49,0 млрд руб. За этот период сумма доходов бюджета региона увеличилась в 
1,6 ра за, а объемы федерального финансирования, наоборот, уменьшились в 1,3 ра-  
 за, в результате недостающая часть доходов стала покрываться заимствованиями. 
Существенное воздействие оказывает и сейчас решение провести несколько матчей 
чемпионата мира в 2018 г. Безусловно, это позволило улучшить инфраструктуру 
города, повысить его узнаваемость, создать множество рабочих мест, но наследие 
данного мероприятия не приносит пользы. Безвозвратные затраты на содержание 
объектов легли на бюджет республики. Это результат отсутствия четкого представ-
ления об экономических возможностях региона и потенциале его развития. Неэф-
фективная государственная политика регионального развития привела к сложной 
ситуации [14, с. 15 — 16].

Наличие указанного факта потенциально отпугивает возможных инвесторов, 
готовых открывать большие производства и вкладывать средства в основной капи-
тал, создавать новые рабочие места с высоким уровнем заработной платы. Сложив-
шаяся ситуация не дает возможности для осуществления конкретных действий по 
налаживанию социально-экономического состояния в регионе. Тем не менее новое 
правительство республики сформировало ряд мер по решению ключевой проблемы 
региона. Основное достижение — это проведение рациональной реструктуризации 
долга, увеличение сроков его выплаты, чтобы доходы бюджета республики позво-
ляли постепенно погашать задолженность без ущерба для обеспечения экономиче-
ского развития и реализации установленных программ.

Сейчас в сельском хозяйстве как одной из ключевых производственных отрас-
лей республики имеется ряд острых проблем, которые ограничивают его дальней-
шее развитие. С 2016 г. заметно сократилась численность постоянного сельского 
населения. В современных условиях качество жизни сельских жителей непривле-
кательно и заметно отличается от уровня жизни городского населения. Это отно-
сится не только к уровню возможных доходов, а связано и с инфраструктурой — 
жилищно-коммунальные условия, наличие больниц, учебных заведений и др. Из-за 
этого сельское население, особенно молодое, старается переезжать ближе к городам 
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либо покидает регион. С 1990-х гг. численность сельского населения уменьшилось 
более чем на 30 %. Данная демографическая ситуация привела к тому, что в регионе 
пропало более 70 сел, а количество заброшенных деревень возросло до 94 единиц, 
и не когда работающие территории региона продолжают пустеть. При этом на них 
находится множество активных сельскохозяйственных угодий. Сегодня крупные 
предприятия для восполнения дефицита рабочих кадров в агропромышленных 
центрах стараются формировать систему связей для привлечения людей, предлагая 
им хорошие условия труда и удобные возможности для перевозки до места работы.

В. М. Володин, И. Г. Кильдюшкина и Е. Г. Воробьева дополнительно выделяют 
следующие проблемы, которые замедляют развитие сельского хозяйства в регионе: 
недостаточный объем инвестиций в основной капитал отрасли, сокращение чис-
ленности работников и рабочих мест, уменьшение числа сельскохозяйственных 
производителей за счет их поглощения крупными предприятиями, наличие барье-
ров для свободного доступа к ресурсам, способствующим развитию аграриев, неу-
стойчивость объемов производства продуктов животноводства и др. [4; 5, с. 179].

Другой важной проблемой является количество плодородных сельскохозяйствен-
ных угодий. В значительной части сельской местности республики сложилась опас-
ная экологическая ситуация из-за эрозии почв как одного из неблагоприятных 
факторов, оказывающих влияние на их качество. Кроме того, имеющиеся площади 
с каждым годом истощаются и требуют проведения комплекса восстановительных 
мероприятий. Существует актуальная проблема «брошенных» сельскохозяйственных 
угодий, которые за 5 — 10 лет зарастают травой, мелколесьем и кустарником. Для 
их восстановления необходимо проведение комплекса мелиоративных мероприятий, 
требующих вложения больших инвестиций. Одной из основных причин аграрных 
проблем можно считать серьезное уменьшение социальных расходов бюджета на 
сельских территориях. Удельная стоимость услуг в сельской местности намного 
выше, чем в городах, поэтому социальные программы сокращаются [10, с. 104].

По мнению В. Ф. Байнева, пристальное внимание следует обратить на развитие 
такого перспективного направления, как аграрный (сельский) туризм. Формирова-
ние новой сферы деятельности в аграрных районах региона способствует развитию 
малого предпринимательства и созданию новых рабочих позиций. Реализация 
данного направления развития может сильно повлиять на рост социально-экономи-
ческой обстановки в сельской местности. Доходы сельских жителей увеличатся, 
вырастут объемы налоговых поступлений, дополнительные денежные средства, 
сформировавшиеся в местных бюджетах, позволят улучшать социальную инфра-
структуру [1, с. 19].

В Мордовии низкие природно-ресурсные возможности, обусловленные ее тер-
риториальным расположением. Цементное сырье, известняк и незначительное ко-
личество железных руд — очень небольшое количество полезных ископаемых. 
Сегодня в добывающих отраслях создано около 200 рабочих мест, и эта сфера де-
ятельности не формирует больших возможностей для развития региона. 

Стоит отметить проблему общей демографической ситуации — в Мордовии 
ежегодно снижается численность населения. За 1990 — 2021 гг. она уменьшилась 
более чем на 20 %. Данное явление обусловлено как естественной убылью (особен-
но повлияла пандемия коронавирусной инфекции), так и существенным миграци-
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онным движением [2, с. 18]. Из региона уезжают в основном молодые квалифици-
рованные кадры, окончившие обучение, что снижает возможности развития важ-
ного в современном мире инновационного направления, требующего новых кадров, 
идей и свершений, активности молодежи в области нахождения новых достижений 
науки и их применения во всех сферах жизни общества. Переезд высококвалифи-
цированных кадров из Мордовии обусловлен недостаточным уровнем социально-э-
кономического развития региона, что в свою очередь образует реальную угрозу 
устойчивости региональной социально-экономической системы, которую трудно 
решить собственными усилиями без поддержки федерального центра в социаль-
но-экономических вопросах.

В экологическом аспекте Республика Мордовия не имеет критических проблем, 
поэтому не входит в число «проблемных» регионов Приволжского федерального 
округа. Основных факторов загрязнения окружающей среды немного — в регионе 
относительно небольшое количество промышленных предприятий и транспортных 
средств, а тяжелые добывающие производства вообще отсутствуют. В то же время 
на экологическую ситуацию в регионе отрицательно влияют другие опасные явле-
ния. С 2007 г. высокий ущерб лесам наносит распространение лесных пожаров. 
Самые крупные повреждения были получены в 2010 г. Ежегодно во время сильных 
засух летом на территории Мордовии возникают очаги возникновения пожаров, 
которые добираются до населенных пунктов. Важно отметить пожары в августе 
2021 г. в Мордовском заповеднике, где за неделю стихия уничтожила около 6 тыс. 
га лесных массивов, а причиной послужил вспыхнувший сухой валежник, остав-
шийся после пожаров 2010 г.

Можно сделать вывод, что Республике Мордовия еще довольно далеко до устой-
чивого развития. В первую очередь это связано с современным состоянием эконо-
мической, социальной и экологической подсистем. Существует множество проблем 
различного характера, которые необходимо решать, чтобы республика вышла из 
кризисного положения и начала развиваться. С другой стороны, на данный момент 
в России нет утвержденного механизма, обеспечивающего реализацию целей кон-
цепции устойчивого развития. Стратегия не утверждена, конкретно не выделяется 
в ключевых документах, не существует установленных индикаторов оценки. Есте-
ственно, на региональном уровне такого механизма тоже нет. В связи с этим на 
данный момент в Мордовии реализуется Стратегия социально-экономического 
развития до 2025 года, цели и направления которой не соответствуют реальной 
ситуации.

В. П. Миничкина считает, что без активной поддержки государства нет воз-
можности собственными силами решить ключевые социально-экономические 
проблемы Мордовии, так как республика работает в условиях наложенных на нее 
ограничений, и региональные власти имеют большие трудности в решении различ-
ных экономических вопросов [11, с. 118].

Текущих внутренних ресурсов Республики Мордовия недостаточно для улуч-
шения социально-экономического положения в ближайшей перспективе, и от Пра-
вительства РФ ожидается усиление мер поддержки. В частности, необходимо 
сформировать комплекс новых механизмов финансовой поддержки, которые позво-
лят снизить миграционное движение квалицированных кадров, удержать и дать 
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импульс существующим ключевым направлениям развития экономики. Данная 
финансовая поддержка должна быть осознанной, адресной и опираться на опреде-
ленную базу, которая уже есть. Надо разработать и реализовать долгосрочную 
программу или стратегию социально-экономического развития Республики Мор-
довия на 10 лет с учетом существующих проблем и внутренних возможностей. 
Важно, чтобы эта стратегия отражала ЦУР.

В конце 2020 г. Глава Республики Мордовия А. А. Здунов поручил Правитель-
ству РМ начать работу по формированию новой Стратегии социально-экономиче-
ского развития республики до 2035 года. Уже в конце 2021 г. была утверждена 
концепция стратегии развития республики до 2030 г., содержавшая основные стра-
тегические направления развития. Выделенные направления ориентированы на 
обеспечение лидерства Мордовии в Поволжье по уровню социально-экономическо-
го развития и достижению ЦУР. Работы по формированию проекта концепции 
проводились при участии консалтинговой компании «Стратэджи Партнерс». Для 
определения общей картины действий специалисты компании проводили анализ 
текущего социально-экономического положения и осуществляли опросы жителей 
по поводу качества жизни в республике. Оптимистичный сценарий реализации 
концепции предполагает, что в течение 10 лет Мордовия сможет войти в число 
успешных регионов Поволжья по устойчивому развитию, при этом вопрос высокой 
задолженности перед государством перестанет оказывать сильное воздействие на 
экономику региона. На ближайшее будущее были выделены пять ключевых направ-
лений развития Мордовии. Это современное производство, агропромышленный 
комплекс, сектор «цифровые решения», сектор «чистые технологии», медицинские 
инновации.

В сфере современного производства необходимо развивать потенциал уже су-
ществующих крупных направлений, которые связаны с металлообработкой, маши-
ностроением, светотехникой и оптоэлектроникой, а именно — вагоностроение, 
нефтехимическое оборудование, светотехника и электротехника. Также следует 
обратить внимание на создание перспективных производств, связанных с разработ-
кой новых материалов и альтернативных источников энергии.

В агропромышленном комплексе основной ориентир должен быть направлен 
на поддержку существующих и создание новых сельхозпроизводителей. Как источ-
ник дополнительного развития следует рассмотреть создание агропромышленного 
кластера на конкретной территории, которая долгое время получает высокие ре-
зультаты в сельском хозяйстве. Необходимо развивать инфраструктуру сельских 
территорий. Актуальным направлением развития, пользующимся большой попу-
лярностью в зарубежных странах, является создание производств органической и 
«зеленой» продукции. Важно продолжать подготовку новых кадров для АПК, 
снижать истощение и повышать эффективность использования земель сельскохо-
зяйственного назначения. 

Сектор «цифровые решения» должен опираться на развитие создания прог-
раммного обеспечения и компонентов современного оборудования. Разработка 
программного обеспечения направлена на цифровизацию и автоматизацию процес-
сов в сфере государственных услуг. В текущих макроэкономических условиях 
важно создать благоприятную среду для привлечения в республику крупных про-
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ектов в сфере цифровых решений за счет льгот для IT, строительства бизнес-цен-
тров, обеспечения инфраструктуры для расположения оборудования, и соответ-
ственно создать привлекательный имидж для размещения крупных IT-компаний. 
Достаточно многообещающе озвучивалось желание строительства в республике 
площадок для тестирования федеральных цифровых проектов.

В секторе «чистые технологии» сегодня нет необходимой инфраструктуры для 
получения моментальных результатов, в связи с чем в длительной перспективе 
(более 10 лет) необходимы разработка и внедрение в деятельность возобновляемых 
источников энергии, активное использование технологий по эффективной утили-
зации и переработке отходов, создание предпосылок для предотвращения опасных 
экологических событий, особенно лесных пожаров.

Медицинские инновации являются потенциально перспективным направлени-
ем развития региона. Однако пока имеются некоторые ограничения, связанные с 
недостаточным финансированием исследований и нехваткой квалифицированных 
специалистов, особенно из-за переезда молодых кадров в другие регионы с лучшей 
медицинской инфраструктурой. Основная цель должна заключаться в формирова-
нии устойчивой системы здравоохранения региона. Имеющихся производственных 
возможностей достаточно для продолжения создания и производства новых ле-
карств. Республика имеет хороший потенциал для развития медицинского и лечеб-
но-оздоровительного туризма. Люди из других регионов могут приезжать сюда для 
проведения частных операций или прохождения диагностики. В регионе несколько 
крупных санаториев находятся в экологически чистых местах и предоставляют 
широкий спектр оздоровительных услуг. 

Основным ограничивающим барьером для реализации данных направлений 
развития является высокий уровень государственной задолженности, который 
ограничивает финансовые возможности региона. Однако, по мнению экспертов, 
если республика будет поддерживать необходимый ежегодный рост экономики, 
примерно на 5 — 6 %, то через 10 лет вопрос высокой задолженности перед госу-
дарством перестанет быть «бременем» для экономики Мордовии.

Заключение
Концепция устойчивого развития является общемировой концепцией, которая 

привлекает большое внимание всех заинтересованных сторон. За более чем 30 лет 
она преобразовалась в глобальный документ, который объединил множество ми-
ровых стран в вопросах решения текущих и будущих глобальных проблем. 

Регионы, являясь составными элементами государств, вносят первоначальный 
вклад в формирование достижений в области устойчивого развития. Проведенный 
комплексный анализ позволил получить оценку состояния экономической, социаль-
ной и экологической подсистем региона. Существует множество проблем различно-
го характера, которые необходимо решать, чтобы республика вышла из кризисного 
положения и начала устойчиво развиваться. Республике Мордовия необходимо 
пройти длительный путь для достижения определенных успехов в устойчивом со-
циально-экономическом развитии. Кроме того, сложно ожидать успехов на региональ-
ном уровне, когда не проработан механизм реализации концепции устойчивого 
развития на уровне государства. По нашему мнению, для улучшения результатов 
де ятельности республики необходимы проведение комплекса органи зационных из-
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менений, а также формирование и реализация новой стратегии развития до 2030 г., 
которая послужит действенным механизмом достижения устойчивого социально- 
экономического развития Республики Мордовия на длительный период.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что тема исследования устойчи-
вого развития Республики Мордовия относительно новая и мало изученная. Выра-
жаем надежду, что данная работа будет полезна для дальнейших исследований 
устойчивого развития Республики Мордовия.
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Аннотация
Введение. Основная цель статьи состоит в выявлении направлений работы и анализе эф-

фективности воздействия советских и большевистских учреждений на сельскохозяйственные 
производственные товарищества, артели и их объединения в обозначенный хронологический 
период. Развитие производственной деятельности сельскохозяйственной кооперации не входит 
в предмет исследования.

Материалы и методы. В основу статьи положены архивные материалы и публикации ре-
гиональных партийных конференций РКП(б), исполкомов местных Советов. Определяющим 
для исследования избран принцип историзма, который позволяет установить характер полити-
ческих и экономических отношений, сложившихся в Центральной России после завершения 
Гражданской войны. При этом использованы разнообразные общенаучные методы исследования. 
В их числе следует отметить логические методы анализа, синтеза и обобщения. В частности, 
использование метода структурно-функционального анализа позволило выявить специфику 
происходивших кооперативных процессов в каждом из рассматриваемых регионов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Удалось ознакомиться и оценить основные 
положения существовавшей нормативной базы, выявить как сильные стороны проводимой орга-
низационной работы, так и неудачные примеры воздействия органов власти на деятельность 
сель скохозяйственных союзов и первичных кооперативов. В итоге сделаны выводы, согласно 
ко торым, несмотря на положительный эффект от ряда проведенных коммунистами кампаний и 
мероприятий, общая оценка партийного воздействия на кооперативное движение имеет нега-
тивный оттенок. «Накачка» кооперативных правлений рабочими «от станка» далеко не всегда 
ук репляла объединения сельских тружеников. Потребности последних также не всегда корре-
лировались с требованиями партийных органов. Однако на этом этапе развития позитивных 
мо ментов все же было больше.

Заключение. В связи с формирующейся социально-политической ситуацией в стране мож-
но предположить активизацию интереса к опыту и истории развития сельскохозяйственной ко-
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опе рации в целом, и в условиях новой экономической политики в частности. Предлагаемый ма-
териал призван способствовать оживлению такого интереса среди современных исследователей. 
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Abstract
Introduction. The main purpose of the article is to identify areas of work and analyze the ef-

fectiveness of the impact of Soviet and Bolshevik institutions on agricultural production partnerships, 
artels and their associations in the designated chronological period. The development of production 
activities of agricultural cooperation is not included in the subject of the study.

The materials and methods. The article is based on archival proceedings and publications of 
regional party conferences of the RCP(b), executive committees of local councils. The principle of 
historicism, which allows us to establish the nature of political and economic relations that have developed 
in Central Russia after the end of the Civil War, has been chosen as the defining one for the study. At 
the same time, various general scientific research methods were used. Among them, logical methods of 
analysis, synthesis and generalization should be noted. In particular, the use of the method of structural 
and functional analysis made it possible to identify the specifics of the cooperative processes that took 
place in each of the regions under consideration.

Results and discussion. It was possible to get acquainted and evaluate the main provisions of the 
existing regulatory framework, to identify both the strengths of the organizational work carried out and 
unsuccessful examples of the impact of authorities on the activities of agricultural unions and primary 
cooperatives. As a result, conclusions were drawn, according to which, despite the positive effect of a 
number of campaigns and events conducted by the Communists, the overall assessment of the party’s 
impact on the cooperative movement has a negative connotation. The «pumping up» of cooperative 
boards by workers «from the machine» did not always strengthen the associations of rural workers. The 
needs of the latter were also not always correlated with the requirements of the party bodies, but at that 
stage of development, there were still more positive moments.

Conclusion. In connection with the emerging socio-political situation in the country, we can assume 
an increased interest in the experience and history of the development of agricultural cooperation in 
general, and in the context of the new economic policy, in particular. The proposed material is intended 
to promote the revival of such interest among modern researchers.

Keywords: agricultural cooperatives, ideology of cooperative socialism, personnel policy in the 
countryside, methods of party-political influence, new economic policy.
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Введение 
Предложенная для обсуждения проблема представляется актуальной как с 

точки зрения научно-исторической, так и с позиций практической применимости. 
Основной целью данной работы ставится изучение влияния и характера воздействия 
партийно-государственных структур на развитие сельскохозяйственной кооперации. 
Ряд обозревателей справедливо отмечают, что современная отечественная коопе-
ративная система настоятельно требует нового импульса для своего развития. При 
этом ее структура далека от совершенства, а состояние управленческих структур 
ба зируется на запутанном конгломерате форм регулирования, присущих и периоду 
НЭПа, и годам «перестройки», и нововведениям XXI в. Исходя из этого, «совершен-
ствование нормативно-правовой и учетно-статистической базы сельскохозяйствен-
ной кооперации представляется крайне важным» комплексом государственных мер 
[8, с. 13]. Тем не менее общей готовности к их разработке еще нет. Вероятно, этим 
можно объяснить и факт отзыва проекта Федерального закона «О кооперации в 
Российской Федерации» № 4221-5 от 15.01.2008 г. уже через три месяца после вне-
сения на рассмотрение в Государственную думу. 

Не секрет, что в настоящее время село постепенно вымирает во многом по 
причине отсутствия работы для его обитателей. Крупные колхозы и совхозы рас-
пались, новые агротехнические комплексы появились далеко не повсеместно. В 
таких условиях попытки занять население сельскохозяйственным производством 
на основе кооперации совместного труда, укрепить их торгово-логистические свя-
зи с промышленностью и коммерческими объединениями представляются вполне 
реалистичным и перспективным направлением экономического развития современ-
ной России.

Оставив прикладную составляющую проблемы, следует отметить, что история 
раз вития отечественной сельскохозяйственной кооперации исследована еще не 
полно, а отдельные ее аспекты не затронуты вообще. В связи с этим изучение дея-
тельности властных структур по развитию кооперативного движения на селе при-
обретает особую теоретическую значимость. В целом же период, охватывающий 
1921 — 1925 гг., по праву можно назвать наиболее демократичным в этом отноше-
нии по сравнению со всей предыдущей и последующей историей Советской России. 
Представляется, что многое, почерпнутое из этого опыта, могло бы позволить 
успешно решать комплекс социально-экономических задач, стоящих перед совре-
менными сельскохозяйственными производителями. 

Обзор литературы 
Наиболее активный всплеск внимания ученых к обозначенной проблеме отме-

чался с середины 1980-х по начало 2000-х гг. В определяющей мере это было свя-
зано с переходом к многоукладной экономической модели и возрождению коопе-
ративного движения в целом, что составляло одну из основ курса на «перестройку». 
Оставив многочисленные статьи, назовем только некоторые из соответствующих 
диссертационных исследований, авторы которых удостоены научной степени кан-
дидатов исторических наук. Среди них В. Н. Карман с работой «Деятельность 
ВКП(б) по усилению роли рабочего класса в создании предпосылок массового про-
изводственного кооперирования крестьянства на Северном Кавказе (1921 — 1929 гг.)» 
(Краснодар); В. П. Петрова, работавшая над проблемой «Развитие сельскохозяйст-
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венной кооперации Урала в восстановительный период (1921 — 1925 гг.)» (Тюмень); 
В. Г. Афанасьев с темой «Деятельность Коммунистической партии по идейно-поли-
тическому воспитанию трудового крестьянства в 1921 — 1927 гг. (на материалах 
Брянской, Калужской и Смоленской губерний)» (Смоленск). Все эти диссертации 
бы ли защищены в 1984 г.

Богатым на подобные исследования стал период с 1991 по 1993 г. Научной об-
щественности были представлены диссертации Т. А. Ждановой «Социально-эконо-
мические и политические аспекты развития сельскохозяйственной кооперации в 
20-е годы (на материале РСФСР)» (Москва, 1991), Ю. А. Реента «Развитие сельско-
хозяйственной кооперации в общественно-политических условиях НЭПа 1921 — 
1927 гг. (на материалах Владимирской, Калужской, Рязанской и Тульской губерний)» 
(Москва, 1993), Е. А. Шушкановой «Опыт и проблемы деятельности партийных 
организаций Восточной Сибири по строительству и развитию сельской кооперации 
в 1921 — 1925 годах» (Красноярск, 1991) и др. В 1998 г. А. Ю. Кабанов защитил 
кандидатскую диссертацию «Кооперация по переработке и сбыту сельскохозяй-
ственной продукции в 1921 — 1926 годах» (Иваново), А. О. Бунин — докторскую 
диссертацию «Сельскохозяйственная кредитная кооперация в системе советского 
хозяйства: октябрь 1917 — 1930 гг.» (Иваново). В первое десятилетие этого века 
научное сообщество обогатилось диссертациями М. А. Аликберова «Сельскохозяй-
ственная кооперация Дагестана в 20-е годы XX века: история, особенности» (Ма-
хачкала, 2006), Е. Л. Фурмана «Кооперативное движение в немецких колониях 
Поволжья: 1906 — начало 1930-х гг.» (Волгоград, 2008), В. П. Петрова развила тему 
«История сельскохозяйственной кооперации Урала: 1917 — 1930 гг.» (Тюмень, 2004) 
до докторской диссертации. 

Позже активность исторических исследований на данную тему стала заметно 
снижаться. Тем не менее появился ряд интересных публикаций юридического про-
филя [7], [1], [4], а также изысканий ученых-экономистов [5], [6] и др. Что же каса-
ется исследовательской базы настоящей публикации, то ее основу составили мало-
изученные и впервые введенные в оборот материалы 3 центральных государствен-
ных и 5 региональных архивов. Помимо того, видное место заняли публикации с 
материалами региональных партийных конференций РКП(б) и исполкомов местных 
Советов рабочих и крестьянских депутатов.

Результаты исследования и их обсуждение 
Отмечая весьма существенную работу по регулированию кооперативных про-

цессов со стороны губернских и уездных партийных аппаратов региона Централь-
ного Нечерноземья, следует одновременно признать, что на низовом уровне ка-
ких-либо инициатив со стороны коммунистов почти не наблюдалось. Более того, 
многие решения вышестоящих партийных органов на местах чаще исполняли 
беспартийные работники. Почему же они этим занимались? В первую очередь по-
тому, что решения РКБ(б) приравнивались к государственно-правовым, их невы-
полнение предусматривало вполне реальные административные и даже уголовные 
меры ответственности. Многие материалы из Собрания узаконений и распоряжений 
рабоче-крестьянского правительства РСФСР являлись лишь фактическим повторе-
нием уже принятых партийных документов.
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Почему же этим не занимались сами коммунисты? Плохо ли, но все же занима-
лись. Однако, если учесть, что одна партийная ячейка в среднем состояла из 6 чело-
век, а на одного коммуниста в деревне приходилось до 3 000 беспартийных кре сть-
ян1, то становится понятно: усилиями одних только членов РКП(б) быстро активи-
зировать работу кооперации не представлялось возможным. Например, на рубеже 
1922 — 1923 гг. в Тульской губернии на 1 385 сельских коммунистов в сельхоз-
кооперации работало 155 чел., 40 чел. входило в состав коммун2. В Рязанской губер-
нии из 2 280 сельских коммунистов в колхозах и товариществах работали только 
82 чел.3, а в Калужской губернии из-за малочисленности коммунистов подобный 
учет даже не велся. 

Прямо говоря, на состоянии кооперации в худшую сторону это не отражалось. 
Тем не менее недостаточное партийное влияние на сельское население расценива-
лось как слабое звено всей организационно-партийной работы. В связи с этим 
стали насаждаться административные требования по вовлечению в большевистскую 
партию крестьян. Одновременно расширялось партийное представительство на селе 
за счет направления туда рабочих, выходцев из тех мест. Оценивая практику на-
правления в деревни пролетариев-коммунистов, делегаты XIV Калужской гу-
бернской партийной конференции особое внимание заострили на том, что в усло-
виях острой потребности экономических преобразований и недостатка ресурсов у 
государства именно кооперация должна была стать важнейшим средством подъема 
производительных сил в крестьянском хозяйстве, важной формой смычки между 
рабочим классом и крестьянством4. 

Представляется характерным, что организационная помощь города, действи-
тельно, во многих случаях была полезной, воспринималась сельскими жителями с 
пониманием и одобрением. Это подтверждалось в многочисленных корреспонден-
циях с мест. Например, высокая оценка деятельности 105 рабочих-коммунистов 
была дана в мае 1925 г. в открытом письме Тульского губернского комитета РКП(б)5. 
На XVI Рязанской уездной партконференции (12 мая 1924 г.) отмечалось, что при-
сланных в деревню 300 рабочих явно недостаточно. В обосновании необходимости 
продолжить начатую работу говорилось, что особенно в кооперации ощущается 
недостаток подготовленных и дисциплинированных работников, «вследствие чего 
приходится посылать туда нежелательные элементы»6. При этом под нежелатель-
ными работниками подразумевались не столько слабые в профессиональном плане, 
сколько оцениваемые недостаточно надежными в политическом отношении.

Очевидно, что прямых высказываний собственно крестьян об «организационной 
помощи города» помимо советских и партийных источников мы уже найти не смо-

1 Одиннадцатый съезд РКП(б). Март—апрель 1922 года: стенограф. отчет. М.,1961. С. 49.
2 Материалы к XII губернской партийной конференции. Тула, 1924. С. 15.
3 Известия ЦК РКП(б). 1923. № 1. С. 22.
4 ГАДНИКО (Государственный архив документов новейшей истории Калужской области). 

Ф. П-1. Оп. 7. Д. 3. Л. 49, 50.
5 На борьбу с разрухой: (Тульская губерния в период восстановления народного хозяйства, 

1921 — 1925 гг.): сб. док. и материалов. Тула, 1980. С. 93 — 94.
6  ГА РО (Государственный архив Рязанской области). Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1369. Л. 3 об.
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жем. Понятно и то, что такие мнения чаще всего были отфильтрованы и отредак-
тированы кроме случаев, когда партийные функционеры сами выступали с крити-
кой. Однако для современных исследователей давно уже не новость, что кампания, 
связанная с направлением в деревню рабочих-«двадцатипятитысячников», носила 
организационно-административный характер, но реально мало связана с повыше-
нием агрокультуры на селе.

Исходя из этого, представляется очевидным, что направление коммунистов в 
кооперацию не было вызвано особой необходимостью усиления рядов сельских 
тружеников, а являлось актом исполнения очередного партийного циркуляра. Не-
редко на заводах и фабриках отрывались от работы хорошие специалисты в своем 
деле, которые о сельскохозяйственном труде имели только самые общие представ-
ления. Так, на партийном совещании при Тульском губкоме РКП(б) от 6 февраля 
1923 г. в ходе обсуждения вопроса о постановке работы в деревне было отмечено, 
что разосланное письмами требование о выделении коммунистов для работы в 
кооперации уже практически выполнено, но иногда приходилось наталкиваться «на 
сопротивление хозяйственных органов, не желающих принимать коммуниста»7. 

Характеризуя имевшую место порочную практику формального подхода к 
организации помощи города селу, В. И. Ленин признавал: «Нет ничего глупее, ког-
да люди, не знающие сельского хозяйства и его особенностей, люди, которые бро-
сились в деревню только потому, что они услышали о пользе общественного хозяй-
ства, устали от городской жизни и желают в деревне работать, — когда такие люди 
считают себя во всем учителями крестьян» [3, с. 201]. Подобная «кадровая помощь» 
партийных организаций, разумеется, не имела ничего общего с реальными потреб-
ностями кооперирования села.

В выступлениях на XVII Владимирской губпартконференции (май 1924 г.) с 
тревогой говорилось, что направляемые в деревню коммунисты нередко «не имеют 
представления о крестьянстве», и что «само положение этих работников весьма 
тяжело»8. Курс на кадровую «накачку» деревни, и в первую очередь — кооперации, 
в ряде мест понимался поверхностно, поэтому исполнялся формально. Так, соглас-
но отчетам Владимирским горкомом РКП(б) за 4 месяца 1924 г. в деревню был на-
правлен 21 специалист, Вязниковским уездным комитетом — 37, Суздальским — 21, 
но в сельскохозяйственную кооперацию из них попал только один. В то же время 
в Алек сандровском уезде, исходя из требований очередной административной 
кампании, переведен в другую, незнакомую для него сферу деятельности опытный 
председатель правления колхоза М. И. Павлов. В Муромском уезде из 24 направ-
ленных в деревню коммунистов, 2 были сняты с сельхозкооперации, но ни один не 
назначен вновь9. Неслучайно в ходе проверки в 1925 г. руководство Сельскосоюза 
вы явило и осудило практику необоснованно частой смены членов правления коопе-
ративов и аппаратов их союзов. Было настоятельно рекомендовано выдвигать на 

7 ЦНИ ТО (Центр новейшей истории Тульской области). Ф. 1. Оп. 2. Д. 718. Л. 14.
8 ГА ВО (Государственный архив Владимирской области). Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1380. Л. 9.
9 Там же. Оп. 2. Д. 505. Л. 4, 6, 9, 17, 19.
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такие должности только наиболее подготовленных крестьян вне зависимости от 
их партийности10. 

Сами условия работы диктовали необходимость перестановки акцентов. Руково-
дители Тульской губернии отмечали, что были вынуждены до минимума сократить 
переброску и мобилизацию кадров в селе, на которые ранее сосредоточили много 
внимания. Если в 1922 г. только за 9 месяцев было перемещено по работе 52,9 % 
коммунистов, в 1923 г. за 8 месяцев — 25,5 %, то за аналогичный период 1924 г. на 
должности с иным характером работы было выдвинуто лишь 43 чел., из них на 
кооперативную работу — 11 чел.11 

При анализе эффективности выносимых решений напрашивается вывод, что 
они в значительной мере являют собой пример бюрократической псевдоактивности. 
Недаром в связи с неурожаем, постигшим в 1923 — 1924 гг. ряд губерний Централь-
ной России, неустраненной дефицитностью сельскохозяйственного производства, 
вызванной «ножницами цен» между промышленной и аграрной продукцией и рядом 
иных причин, встал вопрос о роспуске или реорганизации многих союзов сельско-
хозяйственной кооперации. В 1924 г. был распущен с убытком в 50 000 рублей Ря-
занский губернский союз сельскохозяйственной и кредитной кооперации. В 1925 г. 
рассматривался вопрос о роспуске Раненбургского уездного союза сельхозкоопера-
тивов Рязанской губернии, Приокского союза и Артсоюза во Владимирской губер-
нии, Тульского Кредсельпромсоюза и ряда других12.

Более продуманный подход к распределению кадров и повышение ответствен-
ности за этот участок работы позволили стабилизировать политическое влияние 
боль  шевиков на селе. В основном этому способствовало некоторое повышение эко-
но ми ческих показателей жизни крестьянства. Все же бюрократические издержки, 
непреодолимое влечение к показным эффектам наряду с реальной помощью селу не-
избежно порождали новые проблемы, особенно в деле реализации интересов кре-
стьян. Так, в 1925 г. широкое распространение получила практика направления в 
деревню ответственных партработников в командировку на 1 — 3 месяца, формаль-
ное закрепление коммунистов-руководителей за кооперативами. На Рязан щине в 
губерн ском масштабе кооперацию курировали 2 чел., в уездах — 29, в волостях — 41 
чел.13 Их работа была сравнима с деятельностью депутатов от данной местности. 
Например, в результате менее чем месячного пребывания одного партинструктора 
в Дечинской волости Малоярославецкого уезда Калужской губернии весной 1925 г. 
удалось возбудить перед губернскими, уездными органами более 20 крестьянских 
наказов, в том числе и по линии кооперации. В результате авторитет как инструк-
тора, так и представляемого им органа у местного населения значительно возрос14. 

10 РГАСПИ (Российский государственный архив социально-политической истории). Ф. 78. 
Оп. 1. Л. 156.

11 Материалы к XII губернской партийной конференции. Тула, 1924. С. 28.
12 Наше хозяйство: Ежемесячный журнал Рязанского губисполкома. 1924. № 12. С. 36; 

ГА ВО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 331. Л. 21, 41; ГА ТО (Государственный архив Тульской области). Ф. Р-95. 
Оп. 1. Д. 1388. Л. 9.

13 Коммунист: Ежемесячник Рязанского губкома РКП(б). 1925. № 1. С. 41. 
14 ГАДНИКО. Ф. П-1. Оп. 8. Д. 212. Л. 29.
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Однако неизбежно встает вопрос, кто избрал или уполномочил этих кураторов? 
Явно не простой народ. Значит, они в основном защищали интересы не рядовых 
крестьян или кооператоров, а тех парторганов, которые направляли или переводили 
по службе этих работников. Надо заметить, что их интересы и чаянья не всегда 
совпадали. Зато очевидно, что комитеты РКП(б) постепенно становились реальными 
хозяевами волостей, уездов, но главное — они безосновательно подменяли полно-
мочия соответствующих местных Советов.

Этому способствовала и целая система мер по «отсеву» неугодных сельских 
предпринимателей. С этой целью, например, Владимирский губком РКП(б) создал 
комиссию по просмотру и выдвижению кооперативных работников. Многие из 
кандидатов откланялись: из 291 кооператора-руководителя после работы комиссии 
в сентябре 1924 г. было оставлено только 22715. Следует учитывать тот факт, что не 
всегда увольнялись самые худшие специалисты, а партийная принадлежность не-
редко становилась своеобразным спасательным кругом для лодырей и профессио-
нально малопригодных работников. 

Рассмотрев участие парторганов в развитии сельскохозяйственной кооперации 
непосредственно на местах, хотелось бы определить, что конкретно намечали сделать 
в этой сфере представители высших эшелонов партийной власти. Важно отметить, 
что для выработки генеральной линии был создан специальный орган. 2 июня 
1924 г. по решению XIII съезда РКП(б) была учреждена Комиссия по работе в дерев-
не, которую в сентябре того же года преобразовали в постоянно действующее Сове-
щание. Оно объединяло 27 специализированных подразделений. Для нас особый 
ин терес представляет работа комиссии по сельскохозяйственной кооперации, воз-
главляемая А. А. Андреевым. В ее компетенцию входил широчайший круг вопросов, 
связанных с политическим и хозяйственным обеспечением кооперативного движе-
ния в стране. 

В свою очередь, местные партийные организации ориентировались на решение 
широкого спектра практических задач, важнейшими из которых следует назвать:

— в области практической — укрепление смычки между городом и деревней, 
усиление органов Советской власти, развитие общественной самодеятельности 
населения, выражавшееся, в том числе, и в процессах его кооперирования;

— в области партийной — укрепление рядов сельских коммунистов, перестрой-
ка деятельности первичных ячеек, волостных и уездных комитетов, повышение 
эффективности работы на основе широкой опоры на беспартийные массы;

— в области экономической — повышение производительности сельскохозяй-
ственного труда на базе его обобществления, совместного использования сложной 
техники, совершенствования форм земледелия и животноводства;

— в области культуры — повышение общеобразовательного и профессиональ-
ного уровня, воспитание крестьянства на идеалах социализма.

По своей сути Кооперативная комиссия (позже — Коопсовещание) являлась 
органом, непосредственно вырабатывающим основные направления деятельности 
правящей партии и государства в области сельхозкооперации. Ее рекомендации 

15 ГА ВО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 104. Л. 17, 22.
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принимались к исполнению соответствующими кооперативными комиссиями при 
губкомах и укомах РКП(б) как бесспорное руководство к действию. Правда, работа 
последних, наряду с соблюдением общепартийной линии, имела массу местных 
особенностей.

В частности, при реализации программных установок по сельскохозяйственной 
кооперации учитывались климатические условия, степень подготовленности на-
селения, развитие кооперативной сети и так далее. Нередко эти особенности были 
характерны только для определенной местности, что во многом определяло ее раз-
витие. Вместе с тем общим для всех уровней комиссий направлением деятельности 
была организация постоянного наблюдения и оказание практической помощи раз-
личным видам кооперации, включая и разрешение на местах возникающих кон-
фликтов, выработку и апробацию рекомендаций местным партийным и советским 
организациям. Например, за короткий период зимы 1923 — 1924 годов кооператив-
ная комиссия при Тульском губкоме РКП(б) провела в жизнь серию важнейших 
директив об усилении кадрового состава кооперации, об использовании льгот по 
налогам и др. Проведенный кооперативный месячник не только позволил достичь 
агитационно-пропагандистских целей, но и укрепил ряды кооператоров, в первую 
очередь, за счет деревенского актива, помог расширить сбыто-снабженческие опе-
рации и увеличить доход16. 

Благодаря усилиям кооперативной комиссии при Рязанском УК РКП(б), в уезде 
повысилась товарность сельскохозяйственного производства, были снижены мест-
ные налоги, усилен госкредит. В 1924 — 1925 гг. количество сельскохозяйст венных 
обществ, товариществ и артелей возросло с 221 до 245, кооперированное население 
выросло с 15 880 до 22 485 чел., отмечался рост оборотного капитала с 2 161 404 руб. 
в начале 1924/25 финансового года до 2 766 455 в его завершении17. С большим энту-
зиазмом работала кооперативная комиссия при Калужском губкоме РКП(б). С ап-
реля 1924 по январь 1925 г. она провела 15 заседаний, на которых было рассмотре-
но 80 вопросов (табл.). Систематизировав их, можно сделать вывод о наиболее 
при оритетных направлениях деятельности по развитию сельскохозяйственной ко-
операции на том хронологическом этапе. 

В результате проверок кооперативными комиссиями были вскрыты основные 
причины неудовлетворительной работы союзов и первичных кооперативов. Наи-
более общими из них являлись:

— стихийность, бесплановость работы;
— несоразмерность взятых кредитов с объемами производства; 
— несоответствие качества и стоимости предлагаемой продукции;
— чрезмерно широкая сеть отделений;
— малопродуктивный, раздутый штат аппарата союзов;
— излишнее увлечение торговлей потребительскими товарами;
— слабый учет, растраты и подлоги.

16 Материалы к XII губернской партийной конференции. С. 7.
17 ГА РО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1757. Л. 5 об.
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Таблица. Основные вопросы, вынесенные на рассмотрение кооперативной комиссией 
при Калужском губкоме РКП(б) за 9 месяцев 1924 г.

Table. The main issues submitted for consideration by the Cooperative Commission of the 
Kaluga Governorate Committee of the RCP (B) for 9 months of 1924

Характер вопросов Число вопросов % к их общему числу 
Вопросы организационного и руководящего 
характера 38 47,5
О финансовом положении, кооперации и кредите 7 8,75
Связь с кооперативными организациями 7 8,75
О сельхозкооперации 13 16,25
О кредитной кооперации 2 2,5
О молочной кооперации 1 1,25
Прочее 12 15,0

Составлена по: ГАДНИКО. Ф. П-1. Оп. 8. Д. 212. Л. 6 — 8.
Compiled by: State Archive of Documents of Contemporary History of Kaluga Oblast. Ф. П-1. Re-

cord 8. Case. 212. Pages. 6 — 8. 

В процессе поиска путей устранения этих недостатков комиссиями вырабаты-
вались рекомендации для сельского актива, работавшего с кооперацией. В наиболее 
общем виде их внимание сосредоточилось на следующих направлениях:

— подбор состава правлений и ревизионных комиссий как низового, так и 
высшего звена из числа наиболее опытных и честных работников;

— поднятие квалификации работников через курсы, съезды и совещания;
— организация планирования и учета хозяйственной деятельности;
— усиление инструкторского звена, повышение эффективности его работы;
— укрепление балансов за счет повышения собственных средств и паевых 

взносов;
— совершенствование общественного контроля над руководящим аппаратом 

кооперации, регулярная отчетность последних перед рядовыми членами, повышение 
ответственности за выполнение принятых обязательств;

— изжитие чрезмерных торговых уклонов в деятельности сельхозкооперации;
— регистрация кооперативов только при наличии экономических условий и 

целесообразности;
— обеспечение снабжения низовой сети сельхозинвентарем, семенами, товара-

ми первой необходимости и т. д.18

К сожалению, многие рекомендации и указания комиссий носили чисто бюро-
кратический характер и, соответственно, часто выполнялись не совсем верно, ис-
ходя из чего, допускались перегибы, излишняя заорганизованность. Так, коопе-
ративная комиссия при Рязанском губкоме РКП(б) в целях ознакомления с работой 
союзов вместо живого изучения кооперативной сети обязывала товарищества, 

18 ГА ВО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 331. Л. 21; ГА РО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1757. Л. 5 об.-6 об., 89, 90; 
Д. 1370. Л. 2; ГАДНИКО. Ф. П-1. Оп. 8. Д. 4. Л. 87; ЦНИТО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 711. Л. 102.
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 артели и их союзы «аккуратно предоставлять отчетный материал и необходимые 
сведения» по более чем многочисленным вопросам, согласовывать планы работ 
«со всеми заинтересованными сторонами», число которых было искусственно рас-
ширено19. 

Вместе с тем отдельные руководители кооперативных комиссий уже осознали 
пагубность исключительно «нажимных» методов управления. Ими предпринима-
лись попытки улучшить работу комиссий, сделать их более действенными, отка-
заться от приоритета командных методов руководства. В докладе на расширенном 
совещании по работе в деревне при Владимирском губкоме РКП(б) от 26 марта 
1925 го да справедливо указывалось: «Нужно решительно отказаться от командова-
ния и в этих случаях следует помнить, что без осознания самим крестьянством 
очевидной пользы вводимого новшества, без проявления инициативы и самодея-
тельности самих крестьян самые лучшие мероприятия обречены на неудачу»20. 
Продолжая эту мысль, калужские аграрники на XVI губпартконференции (29 ноя-
бря — 3 декабря 1925 г.) сделали аналогичный вывод, признав продуктивным при-
влечение всего крестьянства к активному строительству новой жизни «лишь при 
отсутствии зажима, командования»21. 

Осуществляя принципы реальной коллегиальности, особенно в решении наи-
более важных вопросов кооперативного движения, ЦК РКП(б) и местное руковод-
ство в губерниях были вынуждены пойти на создание специальных н е п а р-           
т и й н ы х органов, которые могли бы способствовать организационному строи-
тельству и координации хозяйственной деятельности всех видов кооперации. 
Одним из первых в стране в июле 1924 г. был создан Губернский кооперативный 
совет в Калу ге. Правда, в первый год существования его деятельность не стала 
заметной и реально влияющей на работу кооперации. Значительную роль в этом 
сыграло отсутствие Положения о Кооперативных советах, что сказывалось на 
выделении средств. В какой-то мере на эти процессы повлияло и укоренившееся 
нежелание партактива ломать или дублировать уже налаженную работу так назы-
ваемых кооптроек22. 

Во Владимирской губернии впервые идея о создании независимого Межкоопе-
ративного совета обсуждалась в августе 1924 г. на губернском съезде кооперато-
ров-коммунистов. Однако окончательные сроки создания названного совета были 
определены специально созванным бюро лишь в июле 1925 г., а учредительный 
съезд состоялся в сентябре23. Оперативно этот вопрос был разрешен в Тульской 
губернии. Летом 1925 г. там не только был сформирован Межкооперативный совет, 
но и начал регулярно выходить его печатный орган24. 

19 ГА РО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1293. Л. 1, 1 об.
20 ГА ВО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 319. Л. 24.
21 ГАДНИКО. Ф. П-1. Оп. 8. Д. 8. Л. 34.
22 Деятельность Губернского кооперативного совета // Калужский кооператор. Спецвыпуск 

к Международному дню кооперации. Калуга, 1927. С. 14.
23 ГА ВО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 66. Л. 6; Д. 331. Л. 37.
24 РГАЭ (Российский государственный архив экономики ). Ф. 3986. Оп. 1. Д. 30. Л. 41.
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В Рязанской губернии создать Межкооперативный совет было принято реше-
нием кооперативной комиссии при губкоме РКП(б) 27 июля 1925 г. Особое внима-
ние при подготовке мероприятий по обеспечению этого решения отводилось под-
готовке специалистов разных форм кооперации. В принятых Положении и Уставе 
Межкооперативного совета подчеркивалось, что его членами на добровольной ос-
нове могут быть все союзы кооперации, действующие на территории губернии. 
Важно, что рязанские кооператоры ставили принципиальный вопрос о нецелесо-
образности предоставления решающего голоса приглашенным представителям го-
сударственных, партийных и хозяйственных органов. Было решено ограничиться 
предоставлением им права совещательного голоса, что подчеркивало относитель-
ную независимость совета от постороннего вмешательства25. 

В определенных пределах линия на развитие инициативы и хозяйственной 
самостоятельности в кооперации поддерживалась органами Советской власти. В 
губернском масштабе это подтверждалось фактом предоставления Межкооператив-
ным советам значительных полномочий. Большой интерес вызывает, например, 
разработанный Тульским губернским межкооперативным советом комплекс мер по 
пересмотру практики нагрузки сельхозкооперации госзаданиями на основе безу-
быточности как для промышленности, так и для самой кооперации26. Аналогичные 
задачи перед собой ставили и многочисленные совещания и съезды представителей 
кооперации, которые иногда для согласований и оперативного управления созда-
вали постоянно действующие структуры. Примером такого рода может стать дея-
тельность Калужского губернского Совета съездов кооперации27. Однако, как пра-
вило, подобные образования были недолговечны. 

Развитие в кооперации органов самоуправления вынуждало во многом пере-
осмыслить подходы к практическому осуществлению организационной работы со-
ветских и партийных организаций на местах. Для этого периода пока еще ха рак-
терной по духу была резолюция XV Вязниковской уездной партконференции Вла-
димирской губернии (ноябрь 1925 г.), где подчеркивалось, что усиление влия ния на 
жителей села должно проводиться методами, исключающими прямое вмешательство 
ячеек в работу тех или иных кооперативных органов. Ленинский лозунг «Не сметь 
командовать!» предполагалось проводить в жизнь с особой настойчивостью28.

Разъясняя сельскому активу, как такой подход можно осуществить на практике, 
в докладе на губернском совещании работников кооперации, прошедшем 25 октяб-
ря 1925 г., секретарь Тульского губкома РКП(б) И. Д. Кабаков отмечал: «Мы здесь 
только советуем кооперативным организациям сделать то-то или то-то, и когда это 
предложение переносится в кооперативные организации, мы должны будем путем 
убеждения доказать беспартийным массам, что наше предложение самое целесо-
образное и самое правильное»29. Постепенно стало укрепляться понимание о силе 

25 ГА РО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1994. Л. 237.
26 Бюллетень Тульского губернского Межкоопсовета. 1925. № 1 — 2. С. 10.
27 РГАЭ. Ф. 3986. Оп. 1. Д. 63. Л. 52.
28 ГА ВО. Ф. П-19. Оп. 1. Д. 470. Л. 33, 33 об.
29 Бюллетень Тульского губернского Межкооперативного совета. 1925. № 6. С. 7 — 8.
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убеждения как об одном из наиболее действенных методов работы. Если предста-
вители власти сумеют убедить колеблющихся кооператоров, то за их решения будут 
голосовать, если не сумеют, то и здесь надо уметь подчиняться большинству и де-
лать выводы из своих промахов. Имеющаяся практика келейного обсуждения та ких 
важных вопросов как, например, распределение кредитов исключительно чле нами 
правления или фракции, резко осуждалась и сравнивалась с «военным со ветом без 
армии».

Заключение 
Таким образом, можно подтвердить, что, активно воспринятая крестьянством 

линия на развитие сельскохозяйственной кооперации в условиях осуществления 
новых принципов экономического хозяйствования способствовала созданию ре-
шающих условий для формирования основ восстановления деревни. Важной осо-
бенностью, с которой нельзя не считаться при анализе организационной деятель-
ности в этом направлении со стороны властных структур, являлось то, что процесс 
этот по рожден был в известной степени инициативой «сверху». Реальное возрожде-
ние кооперации «снизу» шло гораздо медленнее. В значительной мере это объясня-
ется экономической слабостью, технической отсталостью села наряду с сохранив-
шимся недоверием крестьянства, порожденным конфискациям времен «военного 
коммунизма» и последующей политической нестабильностью.

Поиск более современных форм управления сельхозкооперацией продолжал -   
ся в течение всего восстановительного периода. Важные элементы новой систе -    
мы организационно-хозяйственного руководства в условиях новой экономической 
политики в регионах сложились уже к концу 1923 г. Основная их часть функцио-
нировала при комитетах РКП(б) различного уровня. Вместе с тем самому этому 
факту следует дать неоднозначную оценку. Патронаж со стороны правящей пар -
тии в определенной степени способствовал формированию целого комплекса адми-
нистративных и финансовых мер, направленных на поддержку еще только наби-
рающего силу движения. В то же время внесение политической окраски в осущест-
вляемую помощь, ярко выраженная дискриминация по отношению к наиболее 
деятельной части сельского населения не только затормаживали развитие коопе-
рации, но и порождали со стороны беднейшего крестьянства иждивенческие на-
строения. Непосредственно избранные органы кооперативного самоуправления и 
их представительские учреждения попадали во все большую зависимость от пар-
тийного аппарата. 

Мнение о том, что в восстановительный период после Гражданской войны 
партийные учреждения большевиков, оказывая помощь в развитии сельскохозяй-
ственной кооперации, осуществляли воздействие лишь на решение наиболее общих 
вопросов и не вмешивались во внутрихозяйственные дела, во многом ошибочно. 
Достаточно отметить хотя бы такой факт, что возрожденная в 1921 г. сельская коо-
перация уже не имела многих прежних прав и свобод. Принятый в 1924 г. запрет 
на реализацию по рыночным ценам выращенной и переработанной продукции за-
ставил большинство товариществ и сельхозартелей мириться с перспективой по-
стоянных убытков [3, с. 136]. Главный упор в деятельности партийных структур 
РКП(б) в области регулирования сельскохозяйственной кооперации делался не 
столько на повышение эффективности работы последней, сколько на увеличение 
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партийной прослойки в ней, на завоевание влияния и безусловного проведения 
политики партии в жизнь. 

К концу 1925 г. факт улучшения жизни крестьянства был очевиден. Однако 
первичным в этом процессе стало успешное выполнение планов новой экономиче-
ской политики в комплексе. Было бы ошибочно выделять лишь какую-то отдельную 
причину, все было взаимосвязано. Курс на укрепление партийного влияния в де-
ревне никто не отменял. Он касался не только кооперации, но и практически всех 
аспектов функционирования государства и общества. В то же время очевидно, что 
реализация принятых в 1924 — 1925 гг. решений правящей партии и правительства, 
ущемляющих участие зажиточной части крестьянства в управлении кооперацией, 
способствующих отстранению от работы опытных старых кооперативных работ-
ников, практика грубого административного воздействия местных властей часто 
наносили кооперативному движению больше ущерба, чем реальной пользы.
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Аннотация
Введение. В реалиях настоящего времени проблема деятельности советской прокурату - 

ры одна из актуальных и важных в отечественной и зарубежной историографии. В годы новой 
экономической политики органы прокуратуры, действовавшие в сложных социально-экономи-
ческих и политических условиях, сыграли ведущую роль в обеспечении правопорядка и беспе-
ребойной работы всей правоохранительной системы как эффективного механизма. На сегод-
няшний день в научных трудах совершенно не отражена деятельность прокуратуры Ульяновской 
губернии, что в свою очередь усиливает уникальность исследования и придает ему широкий 
общественный резонанс. 

Материалы и методы. Материалами исследования стали опубликованные и неопублико-
ванные исторические источники. Значительную долю материалов составили архивные докумен-
ты, впервые введенные в научный оборот и изъятые из фондов Государственного архива Рос-
сийской Федерации, Государственного архива Ульяновской области и Государственного архива 
новейшей истории Ульяновской области. В ходе работы был применен комплекс общенаучных, 
специально-исторических принципов и методов научного исследования, среди которых основ-
ными стали: описательно-повествовательный, проблемно-хронологический, сравнительно-исто-
рический, историко-системный и метод статистического анализа.

Результаты исследования и их обсуждение. Благодаря привлечению широкого круга 
источников автором были рассмотрены основные направления деятельности прокуратуры 
Ульяновской губернии в 1924 — 1928 гг., особое внимание уделено анализу функций общего 
надзора за соблюдением законности и поддержания гособвинения, а также роли советской про-
куратуры в правоохранительной системе. 

Заключение. В ходе работы было установлено, что большевикам удалось сформировать 
эффективную правоохранительную структуру и взять правовые отношения под всеобъемлющий 
государственный и партийный контроль. Автор выявил, что в рамках общего надзора проку-
ратура широко использовала институт рабселькоров и прессу, жалобы и заявления частных 
лиц, сообщения учреждений, осуществляла обследования деятельности советских учреждений 
и предприятий, применяя при этом методы гласного и негласного наблюдения.

Ключевые слова: Ульяновская губерния, общий надзор, революционная законность, право-
охранительная система, новая экономическая политика
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Abstraсt
Introduction. At present, the issue of the activities of the Soviet prosecutor's office is one of the 

most relevant and important in domestic and foreign historiography. During the years of the new economic 
policy, the prosecution authorities, operating in difficult socio-economic and political conditions, played 
a leading role in ensuring law and order and the smooth operation of the entire law enforcement system 
as an effective mechanism. To date, the activities of the prosecutor's office of the Ulyanovsk governorate 
are not reflected in scientific works at all, which in turn enhances the uniqueness of the study and gives 
it a great public attention.

Materials and methods. Materials and methods. The research materials were published and 
unpublished historical sources. A significant proportion of materials were archival documents that were 
first introduced into scientific circulation and withdrawn from the funds of the State Archives of the 
Russian Federation, the State Archives of the Ulyanovsk Region and the State Archives of Recent 
History of the Ulyanovsk Region. In the course of the work, a set of general scientific, special-historical 
principles and methods of scientific research was applied, among which the main ones were: descriptive-
narrative, problem-chronological, comparative-historical, historical-systemic and statistical analysis 
methods.

Results and discussion. Through the involvement of a wide range of sources, the author examined 
the main activities of the prosecutor's office of the Ulyanovsk governorate in 1924 — 1928, special 
attention was paid to the analysis of the functions of general supervision over the observance of the rule 
of law and the maintenance of state prosecution, as well as the role of the Soviet prosecutor's office in 
the law enforcement system.

Conclusion. In the course of research, it was found that the Bolsheviks managed to form an effective 
law enforcement structure and take legal relations under full state and party control. The author revealed 
that, within the framework of general supervision, the prosecutor's office widely used the institute of 
workers' correspondents and the press, complaints and statements from individuals, reports from 
institutions, carried out surveys of the activities of Soviet institutions and enterprises, while using 
methods of overt and covert surveillance.

Keywords: Ulyanovsk governorate, general supervision, revolutionary legality, law enforcement 
system, new economic policy

For citation: Chigrin MV. Activity of the Prosecutor’s Office of the Ulyanovsk Governorate in 
1924 — 1928. Bulletin of the Research Institute of the Humanities by the Government of the Republic 
of Mordovia. 2023;15(2):72—87. EDN JRXPKH

Введение
В научной среде практически не подлежит сомнению тот факт, что задачей 

первостепенной важности в жизни социума и любого государства является обеспе-
чение законности и правопорядка. В Российской Федерации правительством в реа-
лиях разработки и дальнейшего внедрения на практике программного курса реформ, 
основной целью которых является построение правового государства, одному из 
важнейших элементов правоохранительной системы, прокуратуре, было уделено 
недостаточное внимание. Вместе с тем в советский период именно прокуратура, 
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выполнявшая функции общего надзора за соблюдением законности и поддержания 
гособвинения, сыграла ведущую роль в обеспечении правопорядка и бесперебойной 
работы всей правоохранительной системы как эффективного механизма. 

Материалы и методы
Реализация исследовательских задач была достигнута благодаря анализу опу-

бликованных и неопубликованных исторических источников. Значительная часть 
материалов в статье представлена архивными документами, впервые введенными в 
научный оборот и изъятыми из фондов Государственного архива Российской Феде-
рации, Государственного архива Ульяновской области и Государственного архива 
новейшей истории Ульяновской области. Анализ нормативно-правовых актов по-
зволил получить общее представление о принципах организации и правовом стату-
се органов прокуратуры. При написании настоящей статьи был применен комплекс 
общенаучных, специально-исторических принципов и методов научного исследова-
ния. Главные методы — описательно-повествовательный, проблемно-хронологиче-
ский, сравнительно-исторический и историко-системный. Кроме того, при работе с 
количественными данными был использован метод статистического анализа.

Обзор литературы
Проблема деятельности органов прокуратуры в настоящее время в научной 

среде вызывает активный интерес у отечественных и зарубежных исследователей.  
В. Б. Алексеевым и Е. А. Мироновой была выявлена специфика деятельности про-
куратуры и ее сотрудников в ходе осуществления надзора за делопроизводством в 
судебных органах [1]. Этапы становления и деятельности советской прокуратуры 
обстоятельно были рассмотрены В. И. Басковым. В ходе исследования ученый при-
шел к выводу, что двойственное положение, в котором находились прокуроры, не 
позволяло быстро выполнять надзорные функции [3, с. 114]. 

Следует отметить, что ряд исследователей современной России считали совет-
скую прокуратуру не правоохранительным, а карательным органом. В частности, 
О. И. Чердаков отмечал, что прокуратура была сформирована в условиях классово-
го противостояния, реализуемого правительством репрессивно-карательного курса 
как многофункциональный орган «революционной законности», роль которого в 
правоохранительной системе была значительной [14, c. 90]. Сходной оценки при-
держивалась и Н. А. Какоурова [8]. 

Исследователи В. В. Клочков [10] и В. Р. Аликов [2] сосредоточились на изу че -  
нии нормативно-правой базы, регулирующей деятельность прокуратуры. В. В. Клоч-
ков подметил идентичность ряда функций советской и дореволюционной про-
куратуры. В. Р. Аликов осветил роль прокуратуры в гражданских процессах. От-
дельные вопросы деятельности прокуратуры различных регионов рассматривали 
Д. А. Вазеров [5], И. А. Гридунова [7], И. А. Перфильева [12], В. Г. Бессарабов [4] и 
Г. Т. Камалова [9]. 

Среди зарубежных исследователей-советологов, занимающихся разработкой 
данной проблематики, отметим Ю. Хаски. Ученый пришел к выводу, что прокура-
тура в советском государстве благодаря кадровой политике, проводимой в соответ-
ствии с партийными и социальными критериями, являлась лояльным инструментом, 
которому была отведена важная роль в судебных процессах [13, с. 172]. Н. Верт [6] 
и Р. Пайпс [15] проанализировали деятельность прокуратуры с позиции трансфор-
мации идеологической платформы КПСС. 
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Результаты исследования и их обсуждение
Деятельность прокуратуры советского государства была направлена на укре-

пление законности и правопорядка. В основу организации прокуратуры большеви-
ками была положена идея «…защиты интересов государства, трудящихся и рево-
люции с помощью неуклонного надзора за соблюдением нормативно-правовых 
актов и организации постановки противодействия правонарушениям»1. В норма-
тивно-правовом акте «О прокурорском надзоре» были детально определены функ-
ции прокуратуры: «…осуществление надзора от имени государства за законностью 
действий всех органов власти, хозяйственных учреждений, общественных и част-
ных организаций, частных лиц путем возбуждения уголовного преследования 
против виновных и опротестования»2.

Согласно постановлению ВЦИК от 28 мая 1922 г. в Симбирской3 губернии 
была сформирована прокуратура. По состоянию на январь 1925 г. кадровый состав 
прокуратуры Ульяновской губернии выглядел следующим образом: прокурор —    
Д. Ф. Та таркин, заместитель прокурора — И. Ф. Никитин, помощник прокурора 
по общему надзору — А. Л. Арискин, помощник прокурора при уголовно-касса-
ционном отделении губернского суда и по надзору за местами заключения губер-
нии — И. И. Велицкий, помощник прокурора при уголовном отделении губернско-
го суда — К. М. Гринберг, помощник прокурора по наблюдению за органами до-
знания и следствия губернии — П. М. Еремеев, помощник прокурора по трудовым 
делам и при судебном и кассационных отделениях гражданского отдела губернско-
го суда — А. С. Веретенников, помощник прокурора по первому участку Ульянов-
ска — Н. М. Иевлев и помощник прокурора по работе в деревне — И. М. Горбунов4. 

В рамках общего надзора органы прокуратуры обследовали советские адми-
нистративные учреждения. Особое внимание работники прокуратуры уделяли 
наблюдению за деятельностью сельских советов. Обследование осуществлялось по 
линии их финансового положения5. В то же время не оставалась без внимания кан-
целярская постановка дела. Так, по результатам обследования в июле 1925 г. скла-
дывалось следующее «…общее впечатление: советского пульса жизни не чувству-
ется в сельсоветах, за некоторыми исключениями, все делается во исполнение 
распоряжений свыше и притом плохо»6.

Прокуратура Ульяновской губернии на систематической основе принимала 
деятельное участие в заседаниях низовых органов советской власти — волостных 
исполнительных комитетов и сельских советов. В частности, в 1924 — 1925 гг. 
помощник прокурора по Ульяновскому уезду принял участие в 6, по Алатырско-

1 СУ РСФСР. 1922. № 36. Ст. 424.
2 Там же. № 44. Ст. 539.
3  В 1924 г. в соответствии с ЦИК СССР после смерти В. И. Ленина Симбирская губерния 

была переименована в Ульяновскую (ГА УО (Государственный архив Ульяновской области). 
Ф. Р-1101. Оп. 1. Д. 1. Л. 8).

4 ГАНИ УО (Государственный архив новейшей истории Ульяновской облачти). Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 906. Л. 7 — 10.

5 ГА РФ (Государственный архив Российской Федерации). Ф. Р-8131. Оп. 1. Д. 6. Л. 12.
6 ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 906. Л. 35.
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му уезду — в 5, по Сызранскому уезду — в 13 заседаниях сельского совета. В свою 
очередь, в 1926 — 1928 гг. помощник прокурора по Ульяновскому уезду принял 
участие в 19, по Ардатовскому уезду — в 10, по  Карсунскому уезду — в 14 заседа-
ниях сельского совета7. 

Прокуратура не только участвовала в заседаниях губернских исполнительных 
комитетов, но и производила проработку материалов по важным вопросам. Напри-
мер, вопросы хозяйственного и экономического значения подверглись рассмотрению 
прокуратурой Ульяновской губернии на заседаниях губернской плановой комиссии 
и в организационно-инструкторском отделе губисполкома8. Тем самым можно 
утверждать, что прокуратура была своего рода юрисконсультом исполкома. 

Кроме того, прокуратура особое внимание уделяла своевременному обследо-
ванию отдела землеустройства и волостных земельных комиссий, наблюдению за 
работой налоговых комиссий и т. д. В Ульяновской губернии прокуратура выявила 
массовые случаи бездействия волостных земельных комиссий, например, Усинская 
земельная комиссия Сызранского уезда в 1924 г. бездействовала на протяжении 
полугода. После приезда прокурора ее деятельность была восстановлена. В Порец-
кой земельной комиссии Алатырского уезда были выявлены случаи систематиче-
ского откладывания дел по причине неявки председателя. В результате председатель 
был заменен. Акты обследования направлялись помощниками прокурора в волис-
полкомы, а также в прокуратуру Ульяновской губернии, которая принимала над-
лежащие меры через губисполком и губземкомиссию. Так, на основании данных 
актов в первом квартале 1925 г. в Ардатовском уезде волземкомиссия в полном 
составе была предана суду9.

Прокуратуре благодаря грамотной работе в деревне удалось добиться существен-
ного улучшения положения дел с соблюдением низовыми органами законности. Тем 
не менее полностью искоренить проявления бюрократизма и недобросовестное за тя-
гивание дел в работе волисполкомов так и не удалось. Согласно отчету прокуратуры 
Ульяновской губернии от июня 1927 г.: «Астрадамовский волисполком не выплатил 
7 рублей заработной платы призванному в армию. Сколько последний не писал об этом 
в волисполком — деньги не высылались, накопилась переписка в 53 листа. И когда 
против работников волисполкома было возбуждено дисциплинарное преследование, 
последний эти 7 рублей красноармейцу выплатил. Не менее во пиющий случай про-
изошел и в Майнском волостном исполнительном комитете, куда комиссар полка 
послал жалобу красноармейца на непредоставление льготы по сельхозналогу, просил 
эту жалобу рассмотреть и льготу предоставить. После рассмотрения дела комиссия 
отказала красноармейцу в льготе в связи с непредставлением в прошении удостове-
рения о службе в Красной Армии. Видите ли, для них оказалось недостаточно офи-
циального обращения комиссара полка, как доказатель ст ва нахождения красноар-
мейца в армии. А сколько же еще подобных случаев нам предстоит выявить?»10.

7 ГА УО. Ф. Р-200. Оп. 1. Д. 838. Л. 75.
8 ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 906. Л. 51.
9 ГА УО. Ф. Р-200. Оп. 1. Д. 902. Л. 19.
10 ГАНИ УО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 431. Л. 4.
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В заседаниях налоговых комиссий, где решались важные вопросы, в обязатель-
ном порядке принимал участие представитель прокуратуры. В случае обнаружения 
правовых нарушений в работе комиссий принимались соответствующие законода-
тельству меры. Так, в Ульяновской губернии за 1924 — 1928 гг. прокуратурой было 
выявлено более 50 случаев нарушений, по результатам расследования которых 
подозреваемые были привлечены к ответственности11.

Одним из важных методов в рамках реализации функции надзора в период 
новой экономической политики безусловно являлось реагирование прокуратуры на 
жалобы, которые были своего рода индикатором настроений жителей. Прежде 
всего жаловались на действия административных органов, неправильное обложение 
налогом, незаконные выселения, неуплату заработной платы, злоупотребления 
должностных лиц и т. д. Полученные жалобы прокуратура практически сразу на-
чинала рассматривать. Однако их дальнейшее продвижение существенно замедля-
лось из-за низкого уровня производства дел в советских учреждениях12. 

С целью решения данной проблемы прокуратура Ульяновской губернии неод-
нократно проводила кампании по созданию условий для срочного разрешения 
жалоб. Такие кампании были проведены работниками прокуратуры в 1925, 1926, 
1927 и 1928 гг. Вследствие их реализации удалось существенно ускорить делопро-
изводство, однако окончательно искоренить на местах недобросовестное затягива-
ние дел так и не удалось13.

Жалобы, которые направлялись жителями в структуры прокурорского надзо-
ра, служили подтверждением тому, что у граждан значительно возросло доверие 
к советской правоохранительной системе, а также желание отстаивать свои права. 
Так, если в 1924 г. органами прокуратуры РСФСР было получено 244 800 жалоб, 
то уже в 1925 г. — 334 10014. В Ульяновской губернии в органы прокуратуры посту-
пило 4 409 жалоб в 1924 г., 3 761 — в 1925 г., 4 460 — в 1926 г., 6 440 — в 1927 г., 
7 100 — в 1928 г.15 Жалобы, поступившие в органы прокуратуры в 1926 г., рас пре-
делились следующим образом: от учреждений и организаций — 374, от рабочих — 
469, от крестьян — 2 394, от нетрудового элемента — 180, от прочих граждан —       
1 043. 314 жалоб было передано от заключенных, в том числе на решения и действия 
(бездействие) ГИКа и его отделов (57), УИКов и их отделов (609) и прочих органов 
власти (3 794). По содержанию жалобы можно разделить так: на незаконные обло-
жения — 301, землеустройство — 251, затягивание дела или решения какого-нибудь 
вопроса в административных органах — 693, медлительность дознания, следствия 
и суда — 1 622, жилищно-коммунальное хозяйство и муниципализацию — 162, 
незаконное наложение штрафа и конфискации — 180, незаконное лишение избира-
тельных прав — 6 и на прочее — 1 24516. Если акцентировать внимание на харак-
те ре жалоб в структуре прокурорского над зо ра, то в основном стоит отметить, что 

11 ГА УО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 27. Л. 62.
12 ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 906. Л. 40.
13 ГА УО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 27. Л. 10.
14 ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 2. Д. 14. Л. 7.
15 ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1079. Л. 25.
16 ГА УО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 27. Л. 7.
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все они были направлены в сторону по вы ше ния темпов производства следствия, 
дознания и суда, изменения меры пресечения и т. д.

Прокуратура Ульяновской губернии непосредственно контролировала пери-
одическую печать. В ходе анализа заметок рабселькоров и материалов периодической 
прессы прокуратура выявляла нарушения законности. При этом работники про-
куратуры систематически принимали меры для того, чтобы усилить связь с печатью, 
считая, что без этого их дальнейшая работа утратит эффективность. Так, в докла -    
де о деятельности Ульяновской губернской прокуратуры за 1925 г., отмечалось: 
«…никакие официальные органы не могут дать такого богатого материала, как 
печать и рабселькоры. И нет такого уголка в губернии, куда бы не заглянул рабсель-
кор и не осветил его своей маленькой, подчас коряво написанной заметкой»17.

При этом тематика статей, опубликованных в средствах периодической печати, 
была крайне разноплановой: спекуляция, рост цен на продукцию, взяточничество, 
бюрократизм, растраты, хищения и т. д. Основная масса заметок, ставших предме-
том внимания прокуратуры, размещалась в местных газетах, а также в центральных, 
таких как «Правда» и «Беднота»18. В 1924 г. ульяновской прокуратурой были при-
няты меры по 3 234 статьям, в 1925 г. — 3 553, в 1926 г. —  3 200, в 1927 г.  — 3 600, 
в 1928 г. — по 3 900 статьям19.

В Ульяновской губернии преимущественно в крупных городах, таких как 
Симбирск, Сенгилей и Буинск, работниками прокуратуры была хорошо налажена 
связь с редакциями местных периодических изданий. В то же время в уездах в 
отношени ях прокуратуры и редакций преобладала некая несогласованность. На-
пример, в мар  те 1924 г. помощник прокурора в докладе по Сызранскому уезду 
отмечал: «… ре дак ции редко присылают в прокуратуру заметки, которые могут 
быть немедленно опубликованными и практически не печатают статей проку-
ратуры»20. 

В первой половине 1924 г. структура корреспондентского аппарата подверглась 
существенным изменениям. Так, губернское бюро рабселькоров было расформиро-
вано, а рабселькоры объединены в кружки. Всего в Ульяновской губернии было 
сформировано 56 кружков21.

Селькоры были вынуждены работать в условиях возрастающего на них давле-
ния. В связи с этим большая их часть любое замечание считала посягательством на 
их убеждения и деятельность. Так, в 1924 г. в Сызранском уезде селькор Лоскутов 
действия местной милиции по выявлению неклейменых гирь и весов в кооперации, 
где он был членом правления, объявил «массовым гонением на него»22. В том же 
уезде инциденты избиения селькоров Парфенова и Вдовина после расследования 
трактовались в одном случае как симуляция избиения, в другом — драка23.

17 ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 906. Л. 63.
18 ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 2. Д. 13. Л. 54.
19 ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1079. Л. 12.
20 Там же. Д. 906. Л. 62.
21 ГА УО. Ф. Р-200. Оп. 1. Д. 1022. Л. 59.
22 ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 906. Л. 63.
23 ГА УО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 27. Л. 8.
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Прокуратура Ульяновской губернии за развитием дела, возбужденного после 
получения газетной заметки, осуществляла такой же надзор, как и за следственны-
ми делами. В частности, если было возбуждено уголовное преследование, то работ-
ники прокуратуры наблюдали за прохождением дела в органах дознания, у следо-
вателя, в суде и считали производство завершенным лишь в том случае, когда было 
получено сообщение о приведении решения суда в исполнение. Если это было зе-
мельное дело, то прокуратура контролировала его во всех инстанциях, до Особой 
коллегии высшего контроля по земельным делам включительно. Подобным образом 
наблюдение осуществлялось и по административным делам. В частности, после 
появления в 1925 г. в газете Сызранского уезда заметки о недочетах на лесозаводе 
прокуратура просила ревизионную комиссию провести проверку. До тех пор, пока 
прокуратура не получила акта ревизии, производство по заметке не прекратилось24.

Основным методом наблюдения за прохождением дел у прокуратуры были 
запросы. Так, в 1925 г. прокуратурой было сделано свыше 3 000 запросов об уско-
рении дел. Длительное время производство по заметкам затягивалось главным 
образом из-за перегруженности работой органов дознания, следствия и суда. На-
пример, в первом полугодии 1925 г. из 626 законченных дел по заметкам производ-
ство 218 длилось месяц, 203 — два месяца, 74 — три месяца, 42 — четыре месяца, 
51 — пять месяцев и 38 — шесть месяцев25. При этом были случаи, когда правона ру-
шение, указанное в заметке, не подтверждалось. Так, в первом полугодии 1925 г. из 
1 213 заметок, по которым было заведено производство, не подтвердилось 347 слу-
чаев26. Среди них: по губернской прокуратуре — 178, по Ульяновскому уезду —     
19, Ардатовскому — 21, Карсунскому — 11, Сызранскому — 16 и по Алатырско -  
му уезду — 102. Значительное количество заметок было не подтверждено в связи с 
недостаточностью собранных доказательств. Запросы об ускорении дел предпри-
нимались прокуратурой и в последующие годы.  В частности, за 1926 — 1928 гг. 
Ульяновской прокуратурой было сделано свыше 10 000 запросов27. 

Работники прокуратуры Ульяновской губернии с целью повышения популяр-
ности советской правоохранительной системы и доверия к ней активно использо-
вали средства периодической печати. Для газет ими подготавливались специальные 
заметки, где гражданам подробно разъяснялись основные функции прокуратуры, 
а также рассказывалось о том, в какой форме и каким образом составлять обраще-
ния и обжаловать неправомерные действия должностных лиц и властных структур.

В апреле 1924 г. в агитпропе губкома по инициативе прокуратуры Ульяновской  
губернии был поставлен на обсуждение вопрос об организации при местных гу-
бернских газетах юридической консультации и создании в периодических изданиях 
справочника по запросам крестьян. На совещание были приглашены и представите-
ли газет. По его итогам было принято решение при местных губернских газетах 
«Пролетарский путь» и «Красная жатва» создать консультацию в составе члена кол-

24 ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1079. Л. 22.
25 ГА УО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 27. Л. 14.
26 ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 906. Л. 64.
27 ГА УО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 27. Л. 15.
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легии защитников, сотрудника редакции и организовать справочник по правовым 
вопросам крестьян. Справочники были организованы в газете «Красный Октябрь» 
Сызранского уезда, Ардатовского — «Трудовая коммуна» и Алатырского — «Тру-
довая газета»28.

Ульяновской губернской прокуратурой систематически проводились перегово-
ры с редакторами по поводу организации при газетах отдельных участков правовой 
пропаганды. Однако в связи с небольшим объемом большей части газет в резуль-
тате переговоров обычно принималось компромиссное решение — увеличить ко-
личество статей правового характера за счет сокращения иных незначительных 
рубрик29. К работе правовой пропаганды прокуратура привлекала как штатных 
сотрудников, так и сотрудников губернского суда и иных профессиональных, пар-
тийных и советских работников. Так, в 1924 г. прокуратурой в местных периоди-
ческих изданиях было размещено 42 статьи. Для получения полной ретроспектив-
ной картины представляется целесообразным привести ряд заголовков статей: 
«Милиция по данным прокуратуры», «Почему растет преступность», «Прокурату-
ра и следаппарат», «Ленин и суд», «Учет, ответственность и контроль»30.

В 1926 г. в СССР редакции центральных газет стали уделять активное внимание 
проблеме создания общественного мнения и привлечения масс к борьбе с хулиган-
ством. Так, в газетах «Правда», «Известия» освещались наиболее вопиющие случаи 
хулиганства, что должно было по замыслу редакторов сформировать отрицательное 
отношение к данному виду правонарушений31. Например, в статье «Развенчайте 
хулиганство» Сосновский подверг осуждению мнение о том, что хулиганы в основ-
ном являются «храбрецами и удальцами». В Ульяновской губернии по просьбе 
прокуратуры редакции местных периодических изданий взяли на заметку опыт 
коллег из Москвы. В местных периодических изданиях за 1926 — 1928 гг. было 
размещено более 10 статей прокуратуры, посвященных борьбе с хулиганством32.

Среди проводимой прокуратурой деятельности одно из ведущих мест отводи-
лось политической работе, осуществлявшейся, главным образом, по линии углу-
бления связи с крестьянством. Партийная деятельность прокуратуры заключалась 
в чтении докладов на партийных собраниях, выездах в подшефные села, проведении 
перевыборной кампании и т. д.33 

Например, в 1924 г. работники прокуратуры выступили в районной партшколе, 
в промышленно-экономическом техникуме и на краткосрочных курсах политра-
ботников Теренгульской волости с лекциями различной тематики: «Конституция, 
советское строительство и ревзаконность», «Конституция, кодекс законов об актах 
гражданского состояния и ревзаконность», «Основы советского строительства», 
«Ревзаконность», «Конституция» и т. д.34 Производительноть работы прокуратуры 

28 ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 906. Л. 25.
29 ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 3. Л. 14.
30 ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1079. Л. 11.
31 ГА УО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 27. Л. 21.
32 ГА УО. Ф. Р-1820. Оп. 1. Д. 1. Л. 32.
33 ГА УО. Ф. Р-1146. Оп. 1. Д. 5. Л. 4.
34 ГА УО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 27. Л. 29.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ



81Bulletin of the Research Institute of the Humanities by the Government 
of the Republic of Mordovia. Vol. 15, No. 2. 2023

в данном направлении систематически повышалась. Так, если в 1923 г. прокура турой 
Ульяновской губернии было прочитано 122 доклада, в 1925 г. — 174, то в 1926 г. — 
228, в 1927 г. — 240, то в 1928 г. — 256 докладов35.

В советском государстве характерной особенностью работы органов прокура-
туры являлось их прочное и многогранное взаимодействие с представителями об-
щественности. В 1923 г. был сформирован институт общественных обвинителей, 
который в период новой экономической политики стал формой приобщения обще-
ственности к деятельности судебных структур36. При этом основную долю обще-
ственных обвинителей составляли представители социальных категорий, лояльных 
к советской власти, а именно рабочие и крестьяне. Роль общественных обвинителей 
и результативность их деятельности систематически возрастала. Согласно данным 
журнала «Власть Советов», в 1923 г. общественные обвинители выступили в судеб-
ных органах 2 420 раз, в 1924 г. — 8 660, в 1925 г. — уже 15 61237. 

В Ульяновской губернии в 1924 г. было 404 общественных обвинителя: в Ульянов-
ске — 54 чел., в Ульяновском уезде — 25, в Сызранском — 59, в Сенгилеевском — 90, 
в Ардатовском — 38, в Карсунском — 74 и в Алатырском уезде — 64 чел.38 В 
1925 г. в уездах Ульяновской губернии по распоряжению партийных органов были 
произведены изменения в составе общественных обвинителей, в связи с выбытием 
некоторых из них вследствие перегрузки, а также в целях вовлечения в работу луч-
шей части беспартийного крестьянства. В уездах общественные обвинители были 
сгруппированы при народных судах, однако они по-прежнему оставались почти на 
50 % непосредственно связанными с производством и сельским хозяйством39.

При этом общественные обвинители Ульяновска, сотрудничавшие с губернским 
судом, были выделены в особую группу, которая пополнялась исключительно из 
квалифицированных граждан, знакомых с юридическими тонкостями, в основном 
обслуживавших младшие народные суды. В Ульяновске, как и в превалирующей 
части уездов, отмечалось повышение эффективности работы общественных обви-
нителей. В частности, только за первую половину 1925 г. общественный обвинитель 
Громилов выступил 14 раз, Харитонов и Ануфриев по 7 раз40. Следует отметить, 
что прокуратура Ульяновской губернии возлагала на общественных обвинителей 
обязанность ознакомления населения с реализуемыми мероприятиями советской 
власти, его вовлечения в деятельность юридических кружков при избах-читальнях41.

Начиная с 1925 г. в Ульяновской губернии отмечается систематический рост 
количества общественных обвинителей: в 1925 г. — 409, в 1926 г. — 508, в 1927 — 
538, а в 1928 г. — 79142. По социальному составу среди них существенную долю 
составляли крестьяне. Так, по состоянию на 1927 г. их состав по социальным ка-

35 ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1079. Л. 11.
36 ГАУО. Ф. Р-1101. Оп. 1. Д. 7. Л. 4.
37 ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1079. Л. 11.
38 ГА УО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 27. Л. 37.
39 ГА УО. Ф. Р-1101. Оп. 2. Д. 1. Л. 3.
40 ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 906. Л. 22.
41 ГА УО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 27. Л. 35.
42 ГА УО. Ф. Р-1820. Оп. 1. Д. 1. Л. 21.
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тегориям выглядел следующим образом: рабочие — 93 чел., крестьяне — 296, 
прочие — 149 чел.43

Кроме того, росло число выступлений обвинителей в судебных заседаниях. Так, 
согласно имеющимся архивным данным, общественные обвинители в 1924 г. в 
народных судах выступили 208 раз, в 1925 г. — 348, в 1926 г. — 504, в 1927 г. — 544, 
в 1928 — 570 раз; в губернском суде и выездных сессиях в 1924 г. — 63 раза, в 
1925 г. — 213,  в 1926 г. — 260, в 1927 г. — 276 раз44. С целью инструктирования об-
щественных обвинителей в Ульяновской губернии в 1924 г. было проведено 36 со-
вещаний, в 1925 г. — 32, в 1926 г. — 28, в 1927 г. — 30, в 1928 г. — 3145. В рамках 
совещаний прорабатывались отдельные дела, проводились примерные процессы и 
изучались элементарные сведения УК и УПК.

Однако в Ульяновской губернии в 1924 — 1928 гг. прокуратуре так и не удалось 
добиться того, чтобы планы по организации совещаний с общественными обвини-
телями в уездах реализовывались в полном объеме. Основной причиной данного 
явления являлась «высокая разбросанность общественных обвинителей в разных 
местах уездов»46. При этом с целью нивелирования данного пробела прокуратура 
систематически проводила беседы и инструктирования с общественными обвини-
телями, проживавшими в малочисленных и удаленных населенных пунктах, во 
время выезда помощника прокурора в села. В городах и крупных селах обществен-
ные обвинители инструктировались по отдельным делам заблаговременно до их 
выступления в судах.

Кроме того, прокуратура Ульяновской губернии оказывала советским органам 
консультационные услуги, которые отнимали у работников значительное количе-
ство времени. В связи с этим прокуратура старалась приложить все усилия, чтобы 
сократить количество выполняемой в данном направлении работы за счет передачи 
задач юрисконсультам и предприятиям47. Расширение сети юрисконсультов, переход 
к постоянному использованию их услуг со стороны предприятий позволили раз-
грузить консультационную работу прокуратуры48.

В реализации надзорной функции прокуратура значительную роль отводила 
наблюдению за функционированием органов следствия и дознания, а именно ОГПУ, 
милиции, угрозыска и правовой инспекции. Кроме того, внимание уделялось про-
верке мест лишения свободы. 

Прокуратура Ульяновской губернии при проведении проверок работы органов 
милиции в первую очередь обращала внимание на выполнение ими свода основных 
правил, периодически рассылаемых помощниками прокурора49. Прокуратура лик-
видировала бесплатное пользование крестьянскими подводами, ограничила возмож-
ности милиции создавать обвинительные акты по ст. 88 уго ловного кодекса против 

43 ГА УО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 27. Л. 46.
44 ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1079. Л. 11.
45 Там же. Д. 906. Л. 145.
46 ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 27. Л. 51.
47 Там же. Л. 36.
48 ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1079. Л. 39.
49 ГА УО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 27. Л. 41.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ



83Bulletin of the Research Institute of the Humanities by the Government 
of the Republic of Mordovia. Vol. 15, No. 2. 2023

крестьян, не желавших подчиняться требованиям милиции. Например, в 1924 г. по 
результатам проверки прокуратурой было ус тановлено, что сотрудники Порецкой 
волостной милиции в нарушении установленных норм неоднократно составляли 
протокол и привлекали по ст. 88 крестьян, которые отказывались оплачивать штраф, 
ссылаясь на неправильность административного взыскания50. В Ульяновском уезде 
было выявлено, что мера пресечения, а именно содержание под стражей, была из-
брана без достаточных к тому оснований. В связи с этим прокуратура предложила 
заменить меру пресечения на более мягкую51.

Приоритетной по степени важности задачей прокуратуры Ульяновской губер-
нии являлось предотвращение понижения показателя работоспособности сотруд-
ников аппарата дознания и принятие мер, направленных на повышение эффектив-
ности их деятельности. Так, в 1924 — 1928 гг. проводились краткосрочные, продол-
жительностью до 3 месяцев, курсовые занятия с командным составом. На занятиях 
изучались такие предметы, как служба милиции, финансовое право, строевой и 
гарнизонный устав, жилищное право, Конституция РСФСР и т. д.52 Лекции читали 
сотрудники судебно-следственных органов, партийные деятели и работники Улья-
новской прокуратуры.

Ульяновская губернская прокуратура в работе активно использовала метод сове-
щаний с народными следователями. Совещания проводились совместно с работни-
ками юстиции уездов, органами дознания и отдельно со следователями. В про цессе 
совещаний поднимались вопросы следственного порядка, изучались цир ку ляры 
НКЮ и пленума губернского суда, а также обсуждался ряд проблемных си туаций, 
возникавших в ходе взаимодействия данных структур [11, c. 24]. В 1924 — 1928 гг. 
в Ульяновской губернии было проведено более 320 совещаний с органами следствия 
и свыше 230 с органами дознания53.

Контроль за состоянием мест лишения свободы осуществлялся посредством 
обследования, посещения их лицами прокурорского надзора и ознакомления с 
указаниями губинспекции и Главного управления местами заключения. Так, в 
Ульяновской губернии с 1924 по 1928 г. было осуществлено более 380 обследова-
ний и 4 200 посещений мест лишения свободы. По результатам обследования ра-
ботниками прокуратуры составлялись акты, которые затем отправлялись в испол-
ком и инспекцию. Кроме того, вопросы, касающиеся мест заключения, системати-
чески обсуждались на совещаниях по борьбе с преступностью. Реализацию реше-
ний, принятых в ходе совещаний, Ульяновская прокуратура контролировала путем 
отправки копий в исполком и милицию54. 

В Ульяновской губернии по инициативе губпрокуратуры в 1924 г. было приня-
то следующее решение: «В местах заключения… непролетарский элемент отделить 
от рабочих и крестьян, малолетних от взрослых, политических от уголовных»55. 
Наряду с этим подследственные граждане были разбиты на категории и прекраще-

50 ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 906. Л. 167.
51 Там же. Л. 171.
52 ГА УО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 27. Л. 57.
53 ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1079. Л. 40.
54 ГА УО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 27. Л. 64.
55 ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1079. Л. 43.
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на практика отправки на выездные работы осужденных со строгой изоляцией. В 
ходе обследования мест лишения свободы работниками Ульяновской губпрокура-
туры в 1925 г. было выявлено, что труд заключенных не носил организованного 
характера по причине отсутствия необходимых средств. Однако во всех местах 
заключения имелись мастерские: плотничная, столярная, сапожная. Осужденные 
прежде всего трудились для нужд самих мест лишения свободы56. 

По решению Ульяновской губпрокуратуры была организована юридическая 
помощь заключенным, для чего к местам лишения свободы прикреплялись члены 
Коллегии защитников, которые периодически читали лекции по вопросам права. В 
связи с безвыходным положением лиц, освободившихся из мест заключения и не 
имеющих возможности выехать на постоянное место жительства, найти работу, 
прокуратурой было организовано Общество помощи освобожденным заключенным. 

Работники прокуратуры в ходе проверок мест заключения особое внимание 
обращали на состояние помещений. Так, в 1924 г. Ульяновской прокуратурой было 
выявлено их неудовлетворительное состояние, в связи с чем прокуратура постави-
ла вопрос перед губисполкомом и губинспекцией о необходимости ассигнования 
средств на производство ремонта мест заключения. Однако по причине нежелания 
администраций мест лишения свободы самостоятельно проводить работы сроки 
ремонта затягивались, а его качество оставляло желать лучшего. Например, в Сы-
зранском доме заключения был проведен лишь частичный ремонт, а именно: по-
белка, остекление и постройка топчанов57.

Помимо того, прокуратурой осуществлялся надзор за уполномоченными ГО 
ОГПУ в уездах, старшими агентами транспортного отдела ОГПУ и уполномочен-
ными особых отделов при воинских частях. Наблюдение за производством следствия 
и дознания в органах велось посредством наблюдательных производств, посещений 
и обследований. В частности, в ходе ряда осуществленных прокуратурой Ульянов-
ской области в 1925 г. проверок работы органов ГПУ, было выявлено, что сотруд-
никами органов безопасности была произведена разработка архива, результатом 
которой явилось выявление ряда филеров и провокаторов, работавших в жандарм-
ском управлении (всего 26 дел по ст. 67 УК). При этом было выявлено, что у со-
трудников органов госбезопасности существенные затруднения вызывали дела о 
преступлениях, предусмотренных ст. 98 УК. Они заключались в том, что перешед-
шие границу лица заключались под стражу и подвергались допросу, в ходе которо-
го выявлялось: «…имелся ли здесь простой переход госграницы, или переход с 
целью шпионажа»58. В связи с этим по близлежащим губерниям отправлялись за-
просы. Если ответа не следовало, то запросы отправлялись вновь. Дело так и оста-
валось на начальной стадии уголовного процесса, а подозреваемый находился под 
стражей. Процесс выяснения личности проходил крайне медленно с нарушением 
установленных сроков. 

Во второй половине 1920-х гг. сотрудниками прокуратуры отмечалось улуч-
шение дел в производстве следствия и дознания в органах ГПУ. По состоянию на 

56 ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1079. Л. 44.
57 Там же.
58 Там же. Д. 906. Л. 85.
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1926 г. в производстве ГПУ на момент проверки органами прокуратуры имелось 
105 дел, в 1927 — 96 и в 1928 г. — 90 дел. Среди них дел, по которым следствие 
длилось больше двух месяцев, было соответственно 18, 12 и 659.

На протяжении всего рассматриваемого периода роль прокуратуры и содержа-
ние ее деятельности претерпевали изменения, вызванные социально-экономиче ски-
ми и политическими реалиями советского государства. Прокуратура, будучи из-
начально сформированной в качестве структуры, занимающейся охраной закон-
ности, постепенно превращалась в еще одну карательную структуру в механизме 
советской правоохранительной системы. Если в период новой экономической по-
литики прокуратура при следовании режиму законности неукоснительно придер-
живалась формальной объективности, то уже к концу 1928 г., когда произошло 
существенное укрепление монополии коммунистической партии и был свернут курс 
НЭПа, значительно повысился уровень вмешательства партийных структур, стре-
мившихся выстроить работу прокуратуры в соответствии с классовыми представ-
лениями, в ее деятельность.

Заключение
Таким образом, в Ульяновской губернии в 1924 — 1928 гг. происходит оформ-

ление основных направлений в деятельности советской прокуратуры: надзор за 
соблюдением законности советскими и административными учреждениями, рас-
смотрение жалоб и контролирование пери одической печати. В результате прове-
денной прокуратурой работы в области общего надзора произошло сокращение 
количества нарушений, совершенных советскими и административными учрежде-
ниями. Данный факт служит подтверждением тому, что местные руководители 
старались не отклоняться в ходе выполнения своих непосредственных обязанностей 
от соблюдения принципов законности, опасаясь в противном случае получить 
прокурорский протест. В свою очередь, надзор прокуратуры за деятельностью 
правоохранительных структур позволил вывести качество работы обозначенных 
поднадзорных единиц власти на более высокий уровень, что усилило эффектив-
ность противодействия преступности. Для обеспечения защиты интересов госу-
дарства и слабозащищенных слоев населения прокуроры принимали активное 
участие и в судебных процессах. Контроль прокуратурой мест лишения свободы 
посредством их обследования и соблюдения указаний Губинспекции и Главного 
управления местами заключения позволил добиться улучшения общего состояния 
мест лишения свободы и условий содержания заключенных. Выполненный анализ 
функций прокуратуры и методов их реализации в целом позволяет сделать вывод, 
что на территории Ульяновской губернии в рассматриваемые годы было сформи-
ровано единое правовое поле.
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Аннотация
Введение. Целью статьи является характеристика основных центральных органов государ-

ственного управления сельским хозяйством автономных республик в 1937 — 1953 гг. В качестве 
примера в исследовании выбраны сходные по социально-экономическим показателям республи-
ки Поволжья — Марийская, Мордовская и Чувашская АССР, в экономике которых в указанный 
период преобладала сельскохозяйственная отрасль. 

Материалы и методы. При подготовке статьи использовались материалы из фондов регио-
нальных архивов — Государственного архива Республики Марий Эл, Государственного исто-
рического архива Чувашской Республики, Центрального государственного архива Республики 
Мордовия, а также ряд опубликованных сборников документов и справочных изданий. Их об-
работка осуществлялась с помощью общенаучных и специальных методов исследования, вклю-
чая историко-сравнительный, историко-системный методы, метод контент-анализа.

Результаты исследования и их обсуждение. В статье обращается внимание на отдельные 
органы государственного управления республик — Советы народных комиссаров (с 1946 г. — 
Советы министров) АССР, находившиеся в их подчинении профильные наркоматы (министерства), 
отвечавшие за развитие сельского хозяйства. Затрагиваются их функции и положение в системе 
власти, а также некоторые проблемы, имевшиеся в их деятельности. Приводятся фамилии госу-
дарственных руководителей аграрной сферы республик данного периода и время их нахождения 
на должностях. Указывается на отсутствие самостоятельности региональных органов власти, 
вынужденных быть исполнителями вышестоящих решений.

Заключение. Проведенный анализ позволил рассмотреть республиканские органы управ-
ления сельским хозяйством и выявить некоторые особенности организации их работы. Матери-
алы статьи могут быть использованы при изучении региональной системы государственного 
управления советского периода.

Ключевые слова: автономная республика в составе РСФСР, управление сельским хозяйством, 
региональные исполнительные и распорядительные органы власти, Совет министров, Совет 
народных комиссаров, наркомат земледелия, министерство сельского хозяйства, Марийская 
АССР, Мордовская АССР, Чувашская АССР
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Abstraсt
Introduction. The purpose of the article is to characterize the main central bodies of state 

administration of agriculture of the autonomous republics in 1937 — 1953. As an example, we selected 
the republics of the Volga region, similar in terms of socio-economic indicators, such as the Mari, 
Mordovian and Chuvash Autonomous Soviet Socialist Republics, whose economy was dominated by 
the agricultural sector during this period.

Materials and methods. In preparing the article, we used materials from the funds of regional 
archives, such as the State Archive of the Republic of Mari El, the State Historical Archive of the Chuvash 
Republic, the Central State Archive of the Republic of Mordovia, as well as a number of published 
collections of documents and reference publications. The processing of the material was carried out 
using general scientific and special research methods, including historical-comparative, historical-
systematic methods, content analysis method.

Results and discussion. The article draws attention to individual government bodies of the republics, 
namely the Councils of People's Commissars (since 1946 — the Councils of Ministers) of the ASSR, 
the profile people's commissariats (ministries) that were subordinate to them and were responsible for 
the development of agriculture. Their functions and position in the system of power, as well as some 
problems in their activities are touched upon. The names of the state leaders of the agrarian sector of 
the republics of the given period of time when they were in office are given. The lack of independence 
of regional authorities, forced to be executors of higher decisions, is indicated.

Conclusion. This analysis made it possible to consider the republican agricultural management 
bodies and identify some features of the organization of their work. The materials of the article can be 
used in the study of the regional system of public administration of the Soviet period.

Keywords: Autonomous republic within the RSFSR, agricultural management, regional executive 
and administrative authorities, Council of Ministers, Council of People’s Commissars, People's 
Commissariat of Agriculture, Ministry of Agriculture, Mari ASSR, Mordovian ASSR, Chuvash ASSR
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Введение 
Система управления сельским хозяйством в советскую эпоху неоднократно 

подвергалась различным изменениям и трансформациям. Попытки проведения как 
масштабной модернизации управления, так и менее значительных реформ в данной 
области осуществлялись неоднократно и в различные хронологические периоды. 
При этом особый интерес представляет исследование состояния и развития органов 
управления на региональном уровне. 

Обзор литературы
Отметим, что за последние годы историками были опубликованы работы, в 

которых рассматриваются состояние, отдельные направления деятельности госу-
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дарственных и партийных органов управления Марийской, Мордовской и Чуваш-
ской АССР в предвоенное время и в годы Великой Отечественной войны [2; 4; 11; 
12; 17; 22], а также в период восстановления народного хозяйства во второй поло-
вине 1940-х — начале 1950-х гг. [1; 5; 13]. Однако содержащиеся в большинстве 
подобных работ сведения, как правило, касаются состояния общественно-полити-
ческой системы региона в целом, в то время как непосредственно деятельность 
органов управления аграрной сферой часто затрагивается вскользь. Так, в статьях 
чувашских историков С. В. Охотниковой (Гончаровой) и Е. В. Касимова, посвящен-
ных организации органов управления сельским хозяйством и колхозным строитель-
ством Чувашской АССР, охватывается лишь период 1920-х — начала 1930-х гг. [3; 
6; 15]. В работах марийских исследователей О. А. Кошкиной и В. И. Рыбалки ана-
лизируется деятельность органов управления аграрной сферой Марийской АССР в 
послевоенные годы [8; 16]. В Мордовии данная тематика затрагивается в исследо-
ваниях Т. Д. Надькина и В. А. Ломшина [9; 10; 14]. Вопросы развития сельскохозяй-
ственной отрасли в СССР, в том числе управление ею на примере Марийской, 
Мордовской и Чувашской республик, комплексно рассматриваются в коллективной 
монографии «СССР: аграрная политика и региональные особенности ее реализации 
(1922 — 1991)» [20]. В то же время на уровне трех республик проблемы органов 
государственного управления аграрной сферой все еще остаются недостаточно 
изученными и требуют проведения дальнейших исследований. 

Кроме того, следует отметить ряд работ ученых-историков из соседних регио-
нов Поволжья. Так, некоторых аспектов государственного управления в условиях 
мобилизационной экономики касаются историки Пензенской области [7; 18; 19]. 
Интерес представляет справочник «Центральные органы власти и управления Та-
тарстана», который в сжатом, систематизированном виде содержит сведения о 
Правительстве, Наркомате земледелия, Министерстве сельского хозяйства Татар-
ской АССР1.

Необходимо также сделать оговорку, что в настоящей статье приводится харак-
теристика центральных органов государственного управления АССР — Совнар-
комов (Советов министров) и непосредственно подчиненных им наркоматов (ми-
нистерств), руководители которых входили в состав региональных правительств. 
Действовавшие в данный период земельные отделы и отделы сельского хозяйства 
райисполкомов, а также колхозы, специализированные предприятия, организации 
и конторы в статье не затрагиваются.

Материалы и методы
Для достижения цели и исследовательских задач в научный оборот вводятся 

материалы из фондов региональных архивов — Государственного архива Респу-
блики Марий Эл, Государственного исторического архива Чувашской Республики, 
Центрального государственного архива Республики Мордовия, а также ряд опубли-
кованных сборников документов и справочных изданий. В ходе работы использо-
вались как общенаучные, так и специальные методы исследования, включая исто-
рико-сравнительный, историко-системный методы, метод контент-анализа.

1 Центральные органы власти и управления Татарстана (1920 — 2020 гг.): науч.-справ. изд. 
Казань, 2017. 400 с.
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Результаты исследования и их обсуждение
В конце 1930-х гг. в стране утвердилась система управления, ставшая итогом 

«формирования государства тоталитарного типа» [4, с. 174]. Государственные ор-
ганы, отвечавшие за развитие народного хозяйства как на союзном и федеральном 
уровнях, так и в регионах действовали в условиях быстрого роста партийного ап-
парата, бюрократизации и сверхцентрализации власти. В автономных республиках 
их структура, функции и полномочия были официально закреплены в конституци-
ях, принятых в 1937 г. Поскольку регионы не обладали возможностями осущест-
влять существенные реформы без инициативы сверху, устройство органов власти 
и управления в республиках фактически не имело существенных различий.

Центральное положение среди исполнительных и распорядительных органов 
власти занимал Совет народных комиссаров (СНК) — Правительство АССР. Со-
гласно конституциям автономных республик, СНК объединял и направлял работу 
народных комиссариатов, других подведомственных ему государственных органов, 
хозяйственных и культурных учреждений, уполномоченных общесоюзных и союз-
но-республиканских народных комиссариатов. Ключевыми полномочиями, опре-
делявшими очень широкий спектр вопросов, которыми занимался СНК, являлось 
принятие мер по осуществлению народнохозяйственного плана, а также по осу-
ществлению республиканского и местного бюджетов. Кроме того, Правительство 
отвечало за обеспечение общественного порядка, защиту интересов государства и 
охрану прав граждан; оно также руководило и проверяло работу исполкомов рай-
онных (городских) Советов депутатов2. Таким образом, функции СНК были закре-
плены в конституциях кратко и довольно схематично, но на практике этот орган 
государственной власти имел широкие полномочия и занимался всеми отраслями 
народного хозяйства. В 1946 г. он был преобразован в Совет министров, хотя в 
реальности речь шла скорее о простом переименовании, так как его роль и полно-
мочия остались прежними [21, с. 56].

Сельскохозяйственной отраслью ведал один из заместителей Председателя 
СНК, который в некоторых документах назывался первым заместителем. Помимо 
собственно наркомата земледелия (министерства сельского хозяйства) этот руково-
дитель курировал работу других ведомств и государственных структур: например, 
в июне 1944 г. после распределения обязанностей между Председателем СНК Мор-
довской АССР и его заместителями к ведению первого заместителя были также 
отнесены вопросы уполномоченного Наркомата СССР по заготовкам (в части заго-
товок сельскохозяйственной продукции), республиканских контор «Сельхозснаб-
жение», «Заготзерно», «Заготсено», «Сортсемовощ» и некоторых других учрежде-
ний. При этом развитием животноводства в годы войны занимался отдельный за-
меститель Председателя СНК3.

2 Конституция (Основной Закон) Марийской АССР // Марийская правда. 1937. 22 июня; 
Конституция (Основной Закон) Мордовской АССР. Саранск, 1937. С. 15 — 16; Конституция 
(Основной Закон) Чувашской АССР. Чебоксары, 1937. С. 19 — 21.

3 ЦГА РМ (Центральный государственный архив Республики Мордовия). Ф. Р-228. Оп. 1. 
Д. 989. Л. 456 — 458.
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В 1938 г., когда в республиках были сформированы составы правительств, в 
Мордовской АССР на должность первого заместителя Председателя был назначен 
И. Н. Куприянов4, ранее работавший первым секретарем Торбеевского райкома 
ВКП(б). На рубеже 1930 — 1940-х гг., а также в первые годы войны заместители 
Председателя СНК республики, курировавшие сельское хозяйство, неоднократно 
менялись. В 1945 г. эту должность занял приехавший из Молотовской области 
хозяйственный руководитель И. И. Белобородов, который проработал на ней до 
1952 г.5 С 1952 г. за развитие сельского хозяйства в Совете министров Мордовской 
АССР отвечал С. М. Шорохов, прежде занимавший должности наркома земледелия 
Мордовской АССР и заведующего сельскохозяйственным отделом Мордовского 
обкома ВКП(б)6. 

В Марийской АССР при формировании СНК в 1938 г. этот пост занял А. И. Фе-
доров7. Он имел опыт работы в конторе «Заготзерно», председателем колхоза, заме-
стителем председателя Марийского облисполкома8. Впоследствии, как и в соседней 
Мордовской АССР, в СНК республики производились частые кадровые изменения. 
Ситуация относительно стабилизировалась в послевоенный период, когда с 1946 по 
1954 г. на должности первого заместителя Председателя Совета министров Марий-
ской АССР находился В. П. Андреев, ранее работавший на различных хозяйствен-
ных и партийных должностях9.

В Чувашии в 1938 г. заместителем СНК, отвечавшим за сельскохозяйственную 
отрасль, был назначен А. В. Сомов10, до этого занимавший должность первого се-
кретаря Кувакинского райкома партии. После его перевода на должность руково-
дителя СНК Чувашской АССР с 1942 по 1951 г. первым заместителем Председателя 
Правительства был Ф. Т. Семёнов, опытный советский и финансовый управленец, 
ранее работавший наркомом финансов Чувашской АССР11. В 1952 г. его сменил на 
этом посту советско-партийный руководитель И. В. Заикин, работавший на ответ-
ственных постах в различных областях страны12. 

В силу своего особого положения в системе исполнительных и распорядитель-
ных органов власти, СНК (Совет министров) рассматривал практически любые 
вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства, а также с организацией и 
деятельностью подведомственных государственных органов. В протоколах заседа-

4 Заседания Верховного Совета Мордовской АССР четвертого созыва, первая сессия (25 —         
27 июня 1938 г.): стеногр. отчет. Саранск, 1938. С. 11.

5 Мордовия: энциклопедия: в 2 т. Саранск, 2003. Т. 1. С. 155.
6 Мордовия: энциклопедия: в 2 т. Саранск, 2004. Т. 2. С. 533.
7 ГА РМЭ (Государственный архив Республики Марий Эл). Ф. Р-471. Оп. 2. Д. 4а. Л. 5.
8 Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921 — 2008. Йошкар-Ола, 2009. Т. 2.     

С. 12 — 13.
9 Там же. С. 189.
10 ГИА ЧР (Государственный исторический архив Чувашской Республики). Ф. Р-1041. Оп. 1. 

Д. 1. Л. 3.
11 Федоров Ф. Ф. // Семёнов Федор Тимофеевич / Чувашская энциклопедия. URL: http://enc.

cap.ru/?t=prsn&lnk=4195 (дата обращения: 15.02.2023).
12 Федоров Ф. Ф. // Заикин Иван Васильевич / Чувашская энциклопедия. URL: http://enc.cap.

ru/?t=prsn&lnk=1443 (дата обращения: 15.02.2023).
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ний высших органов государственного управления отразились самые разнообразные 
проблемы развития этой отрасли, по которым принимались решения — колхозное 
строительство, посевные и уборочные кампании, рассмотрение жалоб колхозников, 
утверждение нормативов обязательных поставок продуктов государству и контроль 
над проведением заготовок сельскохозяйственной продукции, борьба с инфекцион-
ными заболеваниями в животноводстве, подготовка кадров для работы в аграрной 
сфере и т. д. На заседаниях Правительства регулярно заслушивались отчеты ответ-
ственных работников Наркомата земледелия (Министерства сельского хозяйства), 
руководителей иных ведомств и сельскохозяйственных организаций, председателей 
исполкомов районных Советов. 

Для обеспечения слаженной работы подведомственных органов и учреждений, 
а также осуществления контроля над принятыми решениями в аппаратах прави-
тельств АССР существовали отдельные должности референтов (консультантов) по 
сельскому хозяйству и животноводству13. Контрольные мероприятия часто предпо-
лагали выезд референтов и других сотрудников аппарата в районы, где проверки 
организовывались непосредственно на местах с последующим вызовом ответствен-
ных лиц в СНК (Совет министров). 

Повседневную деятельность по управлению сельским хозяйством осуществля-
ли республиканские наркоматы земледелия (с 1946 г. — министерства земледелия, 
с 1947 г. — министерства сельского хозяйства). Они разрабатывали и осуществля-
ли основные направления государственной политики в аграрной сфере, несли от-
ветственность за обеспечение роста урожайности, организацию посевных работ, 
развитие отдельных сельскохозяйственных отраслей, механизацию сельского хо-
зяйства и т. д. Особенностью наркоматов (министерств) было их двойное подчине-
ние: с одной стороны, они подчинялись СНК (Совету министров) автономной ре-
спублики, с другой — соответствующим вышестоящим органам государственного 
управления РСФСР14. 

В силу большого объема и разносторонности работы по управлению столь 
сложной отраслью народного хозяйства, наркоматы земледелия (министерства сель-
ского хозяйства) являлись одними из самых крупных ведомств в автономных рес-
публиках. Например, в Наркомземе Мордовской АССР накануне войны насчиты-
валось 17 различных производственных управлений, отделов и секторов. На иболее 
значимыми из них, отвечавшими непосредственно за развитие отдельных отраслей 
сельского хозяйства, были Управление северо-восточного территориального про-
изводства, Управление западного территориального производства, Управление 
животноводства, Управление коневодства, Ветеринарное управление, Управление 
агротехники и механизации сельского хозяйства, Сортовое управление, Управление 
плодоовощеводства15. Структура ведомства не была устойчивой, часто подвергалась 
реорганизациям. Так, в августе 1941 г. производственно-территориальные управ-

13 ГА РМЭ. Ф. Р-542. Оп. 4. Д. 405. Л. 2 — 3; ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 13. Д. 12. Л. 30.
14 Конституция (Основной Закон) Марийской АССР; Конституция (Основной Закон) Мор-

довской АССР. С. 17; Конституция (Основной Закон) Чувашской АССР. С. 23 — 24.
15 ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 13. Д. 12. Л. 40об.
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ления и ряд отделов Наркомата земледелия Мордовской АССР были объединены с 
одновременным созданием двух новых самостоятельных подразделений — Управ-
ления агротехники и Управления механизации16.

Народными комиссарами земледелия Марийской АССР работали В. Г. Се -  
дов (1938 — 1940), Л. Я. Флорентьев (1940 — 1943), К. Т. Антонов (1943 — 1944), 
Б. М. Степ нов (1944 — 1945), А. Д. Кольцов (с 1945)17. В Мордовской АССР эту 
должность занимали М. И. Кулаков (1938), С. Д. Карпов (1938 — 1943), С. М. Шо ро-
хов (1944 — 1946)18. В Чувашской АССР наркомат земледелия возглавляли С. К. Ко-
ротков (1937 — 1939), А. С. Степанов (1939 — 1940), В. Г. Григорьев (1940 — 1941), 
Н. Г. Малов (1941 — 1945)19. Нарком земледелия в конце 1930-х — первой половине 
1940-х гг. играл особую роль как руководитель одного из ведущих органов государ-
ственного управления АССР. Безусловно, его работа, связанная с одной из наиболее 
проблемных отраслей, требовала высоких управленческих навыков и знаний своей 
отрасли, при этом последние в основном нарабатывались через практику. Долж-
ность советского руководителя, а тем более наркома земледелия, не была кабинет-
ной, требовала постоянных командировок, выездов в колхозы, умения жестко до-
биваться от подчиненных организаций выполнения директив. Как отмечает за-
рубежный советолог Ш. Фицпатрик, «идеальный руководитель 1930-х гг., смо-
делированный по образцу реальных директоров промышленности, героев первой 
пятилетки… не боялся месить грязь на стройке, был суров к себе и другим, если 
надо — безжалостен, неутомим и практичен» [23, с. 43.]. Это высказывание можно 
применить и в отношении региональных наркомов земледелия и их заместителей. 
В условиях, когда получить профильное высшее (а часто и среднее специальное 
образование) было очень сложно, многие руководители, становление которых при-
шлось на 1920-е — 1930-е гг., компенсировали пробелы в образовательном уровне 
своей энергией, работоспособностью и жизненным опытом. Образование наркома 
земледелия Мордовской АССР С. Д. Карпова ограничивалось несколькими класса-
ми земской сельской школы, что не помешало ему выдвинуться во второй полови-
не 1920-х гг. на ответственную работу, где он сменил более 10 различных должно-
стей, прежде чем возглавил в 1938 г. республиканский Наркомат земледелия20. 
Практиком был и нарком земледелия Чувашской АССР С. К. Коротков: получивший 
лишь начальное образование, после работы председателя колхоза в родном селе он 
стал сначала заместителем Председателя ЦИК, а затем — народным комиссаром 
земледелия21. 

16 ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 1. Д. 826. Л. 22.
17 ГА РМЭ. Ф. Р-471. Оп. 2. Д. 4а. Л. 5; Марийская Правда. 1940. 17 июня; 1943. 12 марта; 1944. 

26 мая; 1945. 30 мая.
18 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 32. Д. 524. Л. 2; Ф. Р-175. Оп. 1. Д. 239. Л. 278; Ф. Р-234. Оп. 4. Д. 279. 

Л. 183об.
19 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 1. Д. 1. Л. 3; Д. 124. Л. 466; Д. 273. Л. 238; Д. 406. Л. 16; Федоров Ф. Ф. 

Коротков Сергей Ксенофонтович // Чувашская энциклопедия. URL: http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=493 
(дата обращения 15.02.2023).

20 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 32. Д. 524. Л. 4 — 8об.
21 Федоров Ф. Ф. Коротков Сергей Ксенофонтович.
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О большом значении, которое имел руководитель Наркомата земледелия авто-
номной республики в конце 1930-х гг., свидетельствует и то, что именно этот чи-
новник избирался депутатом Верховного Совета СССР. Например, от Мордовии в 
1937 г. депутатом Верховного Совета СССР I созыва стал М. И. Кулаков, на тот мо  -
мент занимавший пост наркома земледелия. Руководитель чувашского наркомата 
земледелия С. К. Коротков также был избран депутатом высшего союзного органа 
государственной власти от Чувашской АССР22.

В 1946 г., одновременно с преобразованием Советов народных комиссаров в 
Советы министров, наркоматы были преобразованы в министерства. В этом же году 
в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 марта 1946 г. 
в стране была осуществлена реорганизация системы управления сельским хо-
зяйством, в результате которой из структуры министерств земледелия выделились 
са мостоятельные ведомства — министерства животноводства23. Тогда же были соз-
даны новые органы государственного управления — министерства технических 
культур. Например, в Мордовской АССР эта реформа была проведена в течение 
мая — июля 1946 г. и получила оформление на 8-й сессии Верховного Совета Мор-
довской АССР первого созыва (25 — 26 июля 1946 г.). Министром технических 
культур был назначен М. М. Кузнецов, министром животноводства — А. С. Исеев24. 
Аналогичные трансформации, «спущенные» сверху, происходили и в других авто-
номных республиках. 

Однако новая структура с несколькими самостоятельными государственными 
органами не оправдала себя, и уже в следующем году было принято решение о воз-
вращении к традиционной схеме управления. В марте 1947 г. в результате объедине-
ния нескольких ведомств были образованы единые министерства сельского хозяйст-
ва, просуществовавшие до конца рассматриваемого периода. В Марийской АССР      
во главе аграрного ведомства находились А. Д. Кольцов (1947 — 1950) и Д. И. Ни -   
кеев (1950 — 1961)25. В Мордовской АССР министром сельского хозяйства стал 
М. Ф. Чернов (1947 — 1952), затем С. И. Митякин (1952 — 1956)26. В Чувашской 
республике эту должность занимали И. Н. Широв (1947 — 1950) и Г. А. Мартынов 
(1950 — 1956)27.

Касаясь исполнительных и распорядительных органов власти АССР, занимав-
шихся сельскохозяйственной отраслью, следует отметить также уполномоченного 

22 Депутаты Верховного Совета СССР I созыва, избранные 12.12.1937 // Справочник по истории 
Коммунистической партии и Советского Союза. 1898 — 1991. URL: http://www.knowbysight.info/1_
SSSR/07705.asp (дата обращения: 15.02.2023).

23  О разделении Министерства земледелия СССР на два Министерства — Министерство 
земледелия СССР и Министерство животноводства СССР: Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР от 26 марта 1946 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1946. № 12 (421). 23 апр. 

24 Заседания Верховного Совета Мордовской АССР первого созыва, восьмая сессия (25 —   
26 июля 1946 г.): стеногр. отчет. Саранск, 1946. С. 120 — 121, 135 — 140.

25 Марийская правда. 1947. 4 апр.; 1950. 23 июля; 1961. 26 дек.
26 Заседания Верховного Совета Мордовской АССР второго созыва, первая сессия (7 марта 

1947 г.): стеногр. отчет. Саранск, 1947. С. 41; Заседания Верховного Совета Мордовской АССР 
третьего созыва, третья сессия (10 — 11 дек. 1952 г.): стеногр. отчет. Саранск, 1953. С. 129, 145.

27 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 1. Д. 878. Л. 81; Д. 1020. Л. 200; Оп. 6. Д. 293. Л. 217.
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Народного комиссариата заготовок СССР, который входил в состав СНК (Советов 
министров). Помимо самого уполномоченного, на республиканском уровне действо-
вал его аппарат (например, в Мордовской АССР в 1941 г. он включал в себя 12 от-
ветственных работников)28. Уполномоченными Народного комиссариата заготовок 
СССР по Марийской АССР работали Г. Д. Бахматов (1938 — 1939), Г. Ф. Сидоров 
(1939 — 1942), В. А. Щеглов (1942 — 1956)29; по Мордовской АССР — В. Ф. Сила -  
ев (1938 — 1939), А. И. Фадеев (1939 — 1943), Никулин (1943), Т. В. Владимиров 
(1944 — 1948)30; по Чувашской АССР — Д. Я. Митьков (1938 — 1942), Т. Г. Гераси-
мов (1942 — 1944), Г. С. Федотов (с 1944)31. Значение заготовок сельскохозяйствен-
ных продуктов особенно возросло в годы Великой Отечественной войны, что вы-
ражалось, в том числе, в участившихся проверках деятельности заготовительного 
аппарата со стороны СНК32.

Осуществляя краткий обзор центральных органов управления сельским хозяй-
ством АССР, необходимо коснуться также некоторых проблем, с которыми данные 
органы власти сталкивались в своей повседневной деятельности. Многие «узкие 
места» были связаны не только с объективными сложностями, но и с плохой орга-
низованностью аппарата, формализмом, отсутствием квалифицированных управ-
ленцев и другими изъянами системы. Выступая на первой сессии II созыва Верхов-
ного Совета Чувашской АССР в 1947 г., один из депутатов так оценивал государ-
ственные органы управления сельским хозяйством республики: «В работе Мини-
стерства земледелия, Министерства технических культур, Министерства животно-
водства проявлялись факты бюрократизма и канцелярщины, отрыва от жизни, 
неоперативности в руководстве… Многие специалисты сельского хозяйства — 
агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи оседают в аппаратах, канцеляриях, в 
то время как колхозное производство испытывает в них острую нужду33. Подобные 
этому критические мнения не были редкостью. О бюрократизме и чрезмерно разду-
том делопроизводственном обороте свидетельствует, например, такой факт: по сло-
вам первого секретаря Торбеевского райкома ВКП(б) Мордовской АССР П. И. Куко-
лина, только за 1948 г. Совет министров республики направил в Торбеевский рай-
исполком 1 047 различных бумаг, и это не считая тех постановлений, «которые рай-
исполкомы не получали»34. На каждую из них исполком районного Совета депутатов 
должен был соответствующим образом отреагировать.

Однако и самим органам государственного управления республиканского уров-
ня мешала излишняя «опека», исходившая со стороны партийных структур. Иног-

28 ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 13. Д. 12. Л. 40.
29 ГА РМЭ. Ф. Р-471. Оп. 2. Д. 4а. Л. 5; Марийская Правда. 1940. 17 июня; 1942. 28 авг.
30 ЦГА РМ. Ф. Р-234. Оп. 4. Д. 72. Л. 15 — 15об.; Заседания Верховного Совета Мордовской 

АССР первого созыва, первая сессия (25 — 27 июня 1938 г.): стеногр. отчет. Саранск, 1938. С. 11; 
Заседания Верховного Совета Мордовской АССР первого созыва, шестая сессия (23 — 25 марта 
1944 г.): стеногр. отчет. Саранск, 1944. С. 141.

31 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 1. Д. 1. Л. 3; Д. 580. Л. 21, 27; Д. 690. Л. 18.
32 ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 1. Д. 883. Л. 315—316 об.; Д. 935. Л. 136 — 137об.
33 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 1. Д. 878. Л. 27об. — 28.
34 Заседания Верховного Совета Мордовской АССР второго созыва, пятая сессия (3 — 4 июня 

1949 г.): стеногр. отчет. Саранск, 1949. С. 55.
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да это приводило к тому, что в реальности все значимые управленческие функции 
вы пол нялись партийными органами, фактически подменявшими собой совет ские. 
На пример, выступая на XXI Марийской областной партконференции в декаб ре 
1949 г., секретарь Хлебниковского райкома ВКП(б) Марийской АССР Д. И. Ива нов 
прямо указывал на то, что «Совет Министров, Министерство сельского хозяйства, 
Уполмин  заг плохо руководят районами, все указания исходят только из обкома в 
райкомы партии»35. Когда молодой руководитель С. М. Шорохов приехал в 1944 г. 
в Мордовию на должность наркома земледелия, то быстро столкнулся с давлени -  
ем со стороны обкома ВКП(б), которое оказало на него неприятное впечатление. 
«Я был удивлен, — говорил Шорохов. — Когда поступил на работу, получал по 
10 звонков в день из Обкома: дайте столько-то горючего, столько-то запасных ча-
стей… Имеем Наркома, 4 его заместителей, а все вопросы разрешаются в Обкоме 
ВКП(б)? Я считаю, что надо сделать так, что может разрешить Наркомзем сам, 
Обкому вмешиваться не следует»36. Одновременно в условиях кадрового дефицита 
обком забирал себе наиболее подготовленных и опытных специалистов из системы 
СНК республики37. 

Заключение
Подводя итоги, отметим, что такое состояние установившейся системы управ-

ления продолжало сохраняться вплоть до смерти И. В. Сталина и лишь после этого 
подверглось достаточно масштабным изменениям. Республиканские Советы народ-
ных комиссаров (Советы министров), а также подведомственные им наркоматы 
земледелия (министерства сельского хозяйства) в своей повседневной деятельности 
рассматривали самые разнообразные вопросы, касавшиеся сельскохозяйственной 
отрасли, и в целом играли значимую роль в ее развитии. Однако, не умаляя значе-
ния региональных органов власти в их повседневной деятельности по управлению 
аграрной сферой, необходимо подчеркнуть, что они не обладали самостоятельно-
стью в принятии решений. Об этом свидетельствует и структура исполнитель-
но-распорядительных органов государственной власти, которая почти не различа-
лась в соседних республиках либо различалась очень незначительно и не могла быть 
изменена без получения санкции вышестоящих органов. Таким образом, с одной 
стороны, правительства АССР и подведомственные им наркоматы (министерства) 
служили проводниками политики союзного центра и были призваны реализовывать 
на местах исходящие из него директивные указания. С другой стороны, на регио-
нальном уровне они испытывали давление со стороны обкомов ВКП(б), стремив-
шихся контролировать не только политико-идеологические вопросы, но и решение 
текущих хозяйственных проблем. Оценивая деятельность республиканских органов 
управления аграрной сферой, нужно констатировать, что в рассматриваемый пери-
од они являлись исполнителями, не обладавшими возможностями по проведению 
самостоятельной линии.

35 ГА РМЭ. Ф. П-1. Оп. 6. Д. 502. Л. 69.
36 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 859. Л. 144.
37 Там же. Л. 133.
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Аннотация
Введение. Вопросы формирования кадрового потенциала для осуществления политической 

цензуры в Мордовской АССР являются актуальными. Они требуют рассмотрения, так как оста-
ются малоизученными на региональном уровне. Особую важность приобретает исследование 
кадрового состава уполномоченных предварительного и последующего контроля Главлита 
Мордовской АССР в 1940 г. Сформированные к началу Великой Отечественной войны установ-
ки политической цензуры обязывали сотрудников строго придерживаться их.

Материалы и методы. Основными источниками для изучения данной проблемы послу-
жили архивные материалы, извлеченные из фондов Центрального государственного архива 
Республики Мордовия. В ходе исследования были использованы проблемно-хронологический, 
историко-сравнительный и количественный методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В работе проводится анализ кадрового соста-
ва уполномоченных предварительного и последующего контроля Главлита Мордовской АССР, 
системы повышения квалификации цензоров в 1940 г., а также проблем, с которыми сталкивались 
служащие республиканского Главлита при выполнении поставленных задач.

Заключение. Формированием кадрового потенциала Главлита Мордовской АССР занима-
лись партийные органы, руководствуясь при этом решениями ЦК ВКП(б). Уполномоченные 
предварительного контроля и политредакторы стремились следовать производственному зада-
нию, работать над повышением самообразования.

Ключевые слова: уполномоченные предварительного контроля, политредакторы, полигра-
фические заведения, редакции газет, система повышения квалификации цензоров, технология 
цензурного дела
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Abstract
Introduction. The questions of the formation of personnel potential for the implementation of 

political censorship in the Mordovian ASSR are relevant. They require consideration, as they remain 
poorly studied at the regional level. Of particular importance is the study of the personnel composition 
of the authorized preliminary and subsequent control of the Glavlit of the Mordovian ASSR in 1940. 
Formed by the beginning of the Great Patriotic War, the imposition of political censorship obliged em-
ployees to strictly adhere to them.

Materials and methods. The main source for the study of the topic was archival documents stored 
in the Central State Archive of the Republic of Mordovia. Problematic-chronological, historical-
comparative, quantitative methods were used to present the problems of forming personnel of the Glavlit 
MASSR. They made it possible to identify the features of the progressive development of the personnel 
potential of one of the key socio-cultural institutions of the republic.

Results and discussion. This article analyzes the personnel composition of the authorized 
preliminary and subsequent control of the Glavlit MASSR, the system of advanced training of censors 
in 1940, as well as the problems that the employees of the republican Glavlit faced when performing 
their tasks.

Conclusion. Party bodies were engaged in the formation of the personnel potential of the Glavlit 
of the Mordovian ASSR, guided by the decisions of the Central Committee of the All-Union Communist 
Party of the Bolsheviks. Commissioners of preliminary control and political editors strove to follow the 
production task, to work on improving self-education.

Keywords: authorized preliminary control, political editor, printing establishments, newspaper 
editorial office, advanced training system for censors, censorship techniques

For citation: Kubantseva IA. Formation of the Personnel Potential of the Glavlit of the Mordovian 
ASSR in 1940. Bulletin of the Research Institute for the Humanities by the Government of the Republic 
of Mordovia. 2023;15(2):101—113. EDN KEPPDR

Введение
Роль Главлита как одного из ведущих социокультурных институтов советского 

общества неоднозначна. Оперативность решения задач, стоявших перед политиче-
ской цензурой, во многом зависела от уровня профессиональной подготовки упол-
номоченных предварительного и последующего контроля. Анализ формирования 
кадров Главлита Мордовской АССР позволяет выявить особенности существовав-
шей в 1940 г. системы повышения квалификации цензоров, рассмотреть проблемы, 
с которыми они сталкивались при выполнении поставленных задач. Изучение в 
историческом аспекте кадрового потенциала цензурного ведомства республики в 
предвоенный период актуально для лучшего понимания механизма функциониро-
вания политической цензуры и ее воздействия на общественно-политическую и 
культурную сферы Мордовской АССР. 
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Обзор литературы
Исследования, раскрывающие механизмы подбора и обучения сотрудников 

Главлита МАССР, современными авторами не осуществлялись. Объективный ана-
лиз структуры Главлита в целом, механизмов надзора за различными сферами 
куль туры представлен в монографии А. В. Блюма [1]. Многообразие форм и методов 
идеологического и политического контроля, осуществляемого партийно-госу-
дарственными институтами цензуры с 1917 по 1991 г., рассмотрено в исследовании 
Т. М. Горяе вой [3]. На современном этапе появились работы по истории местных 
отделений цензуры, характеризующиеся разнообразными исследовательски ми 
подхо дами (И. Л. Гаври люк [2], В. С. Кан [11], С. Ю. Нуйкин, Н. Н. Зоркова [12],    
Л. Н. Ре зяпкина [13, 14] и др.). Е. Н. Ефремова [9] и С. А. Дианов [4 — 8], акценти-
ровавшие внимание на особенностях развития и функционирования местных отде-
лений Главлита на Урале в 1920 — 1940-е гг., коснулись процессов формирования 
кадрового потенциала цензоров в регионе. Сложности подбора кадров уполномо-
ченных Главлита Карельской АССР, Ленинградского и Мурманского обллитов и их 
культурно-образовательный уровень проанализировал Ф. К. Ярмолич [15]. Большая 
часть опубликованных работ по истории цензуры основана на рассекреченных 
архивных документах.

Материалы и методы
Исследование выполнено на основе архивных документов, хранящихся в Цен-

тральном государственном архиве Республики Мордовия, большая их часть впервые 
введена в научный оборот. Изучение проблемы осложняется отсутствием система-
тизации фактического материала в фондах республиканского аппарата цензуры. 
Номенклатура дел Мордовского отделения Главлита формировалась из приказов, 
распоряжений, циркуляров, содержание которых отчасти отражает деятельность 
цензурного ведомства по подбору сотрудников на должности уполномоченных 
первичного и последующего контроля. Фонд Главлита Мордовской АССР (ф. Р-586) 
обладает уникальной информацией. Особый интерес для раскрытия темы представ-
ляют материалы отчетов по итогам работы цензурного ведомства республики. 
Социальный состав, профессиональный уровень уполномоченных предваритель-
ного контроля, политредакторов раскрывают анкеты сотрудников, сохранившие-
ся в описях к фонду по личному составу за период 1937 — 1944 гг. Анализ протоко-
лов собраний первичной партийной организации Мордовского отделения Главлита 
(ф. 354-П) дает возможность реконструировать управленческие решения республи-
канского ведомства, а также проследить профессиональную и общественную ак-
тивность его сотрудников. 

Автором были продуктивно применены проблемно-хронологический, истори-
ко-сравнительный и количественный методы. Они позволили выявить особенности 
поступательного развития кадрового потенциала одного из ключевых социокуль-
турных институтов в республике. 

Результаты исследования и их обсуждение
В конце 1930-х — начале 1940-х гг., несмотря на внешне мирный характер жиз-

ни, в советском обществе присутствовало ощущение близости войны. Культурная 
среда СССР наполнялась военной атрибутикой и символами. Деятельность учреж-
дений и организаций, ответственных за политико-идеологическое направление, 
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поступательно переводилась с мирного времени на военное. С учетом внешнеполи-
тической обстановки менялись и установки политической цензуры, суть которых 
сформулирована в проекте Положения о главном военном цензоре при СНК СССР 
(1940 г.) [3, с. 285]. Документ обязывал главкрайобллиты строго выполнять две 
функции: охрана государственной (военной, экономической и политической) тайны 
и политико-идеологический контроль средств массовой информации. После его 
официального утверждения 2 июля 1941 г. [10, с. 85] цензурное ведомство было на-
делено широким кругом полномочий по надзору не только за литературным про-
цессом, но и за печатью и радиовещанием. Отбор сотрудников для такого важного 
участка идеологического фронта по уровню требований был сопоставим с форми-
рованием органов государственной безопасности. Выдвиженцы обязаны были 
хранить государственную тайну, работая с секретными служебными материалами 
Главлита. Руководителями и сотрудниками цензурного ведомства назначались лица, 
не имевшие никакого отношения к литературному творчеству. Решающими требо-
ваниями при выборе кандидата на пост начальника главкрайобллита являлись 
членство в рядах ВКП(б) и партийный стаж.

Вполне соответствовал таким критериям один из начальников Главлита Мор-
дов ской АССР М. Т. Горланов, возглавлявший ведомство в непростой для страны 
пе риод. У него было безупречное классовое происхождение (из крестьян). М. Т. Гор-
ланов, уроженец д. Кельгенино Зубово-Полянского района МАССР, руководил 
цензурой в республике с 1938 по 1941 г. На момент назначения на должность ему 
было 32 года, партийный стаж с 1928 г. Продвижению по служебной лестнице 
способствовали местные органы власти. Первую путевку в жизнь ему предоставил 
Ачадовский волостной комитет партии, направивший на учебу в совпартшколу  
г. Саранска. Про учившегося два года Горланова зачисляют слушателем общество-
ведческих курсов, организованных Мордовским обкомом ВКП(б). Отучившись 
один год, он был пе реведен в Мордовский педагогический институт. После окон-
чания исторического факультета вуза в 1935 г.1 ему доверили возглавить Рыбкинское 
районо Мордовской АССР. В 1937 г. по решению обкома ВКП(б) М. Т. Горланова 
направили на работу в Главлит МАССР в качестве уполномоченного по мокшанской 
литературе, а в 1938 г. его утвердили на должность начальника Главлита Мордов-
ской АССР2.

Кадровую политику по укреплению среднего и низового звена в системе Глав-
лита последовательно проводили партийные органы власти, руководствуясь реше-
нием ЦК ВКП(б) «О низовых органах цензуры» от 5 февраля 1940 г. [3, с. 288]. Все 
соискатели проходили утверждение в партийных структурах на местах (обкомах, 
крайкомах, ЦК союзных республик). Цензоры, работавшие в областных центрах, 
считались номенклатурой обкома партии. Кандидаты проходили процедуру про-
верки, предоставляли необходимые данные о себе. Тот же порядок распространял-
ся и на уполномоченных по райлитам. Они соответственно входили в номенклату-

1 ЦГА РМ (Центральный государственный архив Республики Мордовия). Ф. Р-586. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 100.

2 Там же. Л. 104.
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ру райкомов партии. Мордовский обком ВКП(б) требовал от начальника Главлита 
МАССР своевременного предоставления сведений о соискателях на утверждение.

Пройдя жесткий отбор, в 1940 г. в Главлите МАССР сложился коллектив, ха-
рактеризовавшийся как работоспособный. За 1940 г. в центральном аппарате цен зо-
рами проработали 11 человек, 9 из которых имели высшее образование. Так, 2 со-
трудника трудились после окончания исторического факультета Мордовского 
пединститута (Г. Р. Мальбин, М. Т. Горланов), 2 — после Коммунистического вуза 
им. К. Маркса в Саранске (А. А. Верендякин, И. И. Егоров), 4 завершили учебу в 
Мордовской высшей коммунистической сельскохозяйственной школе (П. Г. Белова, 
Ф. В. Чуликов, Н. Н. Видманова, А. И. Матюшкина). Цензор А. С. Туршатов3 полу-
чил профессию газетного работника в Коммунистическом институте журналис ти-
ки г. Ленинграда. И. С. Шилин4 и Т. В. Журлов5 не имели высшего образования. 
Пер вый выполнял обязанности уполномоченного предварительной цензуры по 
книжно-журнальной литературе на мордовском-мокша языке, второй занимал 
должность политредактора. Все цензоры были представителями титульного этноса 
Мордовии (мордва-мокша, мордва-эрзя), 9 человек состояли в рядах или находились 
в статусе кандидатов в члены ВКП(б).

Объектами контроля республиканского аппарата Главлита в 1940 г. являлись 
6 рес публиканских и 31 районная газета, 549 названий книжно-журнальной про-
дук ции объемом 563,7 п. л. К прочим объектам цензуры относились 1 республикан-
ский и 52 районных радиоузла, 32 типографии, 1 643 библиотеки с книжным фон-
дом 1 196 245 экземпляров6. Многие уполномоченные, помимо функций предва-
рительного контроля, занимались деятельностью политредакторов по районной 
печати. Данные обязанности были прописаны в приказах ведомства о приеме на 
работу, например, один из документов свидетельствует: «С 1 января 1940 г. назна-
чить Егорова И. И. цензором предварительного контроля по эрзянской литературе 
с совмещением работы политредактора по республиканским и районным газетам»7. 
Функции политредактора осуществляли только те цензоры, которых руководство 
считало целесообразным назначить. 

На полиграфических предприятиях концентрировался основной поток печатной 
продукции. Работа цензоров Главлита МАССР в республиканской типографии 
«Красный Октябрь» начиналась ежедневно с 21:008. Дежурство длилось 11 — 12 ч9 

в условиях, далеких от тех, что предписывали инструкции Главлита СССР. Неред-
ко уполномоченные работали в одной комнате с редакторами10. Отсутствие отдель-
ного помещения для цензоров нарушало регламент при использовании «Военно- 
экономического перечня запрещенных сведений» и других секретных материалов 

3 ЦГА РМ. Ф. Р-586. Оп. 1 «л». Д. 1. Л. 191.
4 Там же. Л. 166.
5 Там же. Д. 33. Л. 21; Д. 1. Л. 199.
6 Там же. Оп. 3. Д. 4. Л. 14, 15.
7 Там же. Оп. 1 «л». Д. 33. Л. 14.
8 Там же. Л. 49.
9 ЦГА РМ. Ф. 354-П. Оп. 1. Д. 3. Л. 45.
10 ЦГА РМ. Ф. Р-586. Оп. 3. Д. 11. Л. 3.
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Главлита, тем самым создавало прецедент риска разглашения военной и государ-
ст венной тайны11. Отдельного рабочего места для просмотра и визирования пред-
эфирного текста не было и в республиканском радиокомитете12. В типографии 
«Красный Октябрь» отдельное помещение для цензоров предоставили к декабрю 
1940 г. 

Эффективность деятельности уполномоченных предварительного контроля во 
многом зависела от ответственного отношения к своим обязанностям редакторов 
газет, издательств, радиокомитетов и работников республиканской типографии. 
Однако к функционированию этих служб у Главлита Мордовской АССР было 
много вопросов. В первую очередь вызывали озабоченность регулярные задержки 
предоставления материалов на проверку, из-за чего большая часть дежурства про-
ходила в ожидании сверстанных газетных или книжных полос. Несанкциониро-
ванные простои отрицательно сказывались на выполнении плановых показателей13. 
Беспокоили уполномоченных низкое качество редакторских правок текстов в пе-
риодике, а также случаи пререканий редакторов газет с цензорами относительно 
принятых решений. Подобные дискуссии мешали выполнению поставленных задач 
и способствовали разглашению методов работы Главлита. Обсуждение правомер-
ности действий уполномоченных было недопустимо, что подтверждало принятое 
в июне 1940 г. решение бюро Мордовского обкома ВКП(б)14. Много нареканий было 
и в адрес редакций газет «Эрзянь коммуна» и «Молодой ленинец», редакторы 
которых подписывали полосы с большим количеством ошибок15. Серьезные нару-
шения были зафиксированы в редакции газеты «Комсомолонь вайгель» («Голос 
комсомола»). Сигнальные экземпляры номеров визировали сотрудники, не имевшие 
на то полномочий16. Плохо подготовленный материал поступал на проверку и из 
Мордовского государственного издательства. Брак в работе редакторов и кор-
ректоров издательства приобретал систематический характер, о чем неоднократно 
заявляли уполномоченные. Сталкиваясь с безответственным их подходом к обя-
занностям, цензоры первичного контроля вынуждены были начинать работу с 
исправления ошибок и опечаток17. Лица, нарушившие требования цензуры, при-
влекались к ответственности. Степень взыскания зависела от тяжести допущенных 
просчетов. Так, А. С. Туршатов был снят с должности «за беспечность и неумение 
предотвращать грубые политические ошибки», допущенные в одном из номе -     
ров газеты «Красная Мордовия» за 1940 г.18 Строгим выговором с занесением в 
личное дело уволили цензора И. С. Шилина19. В сентябре 1940 г. уполномоченно-

11 ЦГА РМ Ф. 354-П. Оп. 1. Д. 3. Л. 12.
12 Там же. Л. 60.
13 Там же. Л. 45.
14 Там же. Л. 37.
15 Там же. Л. 68.
16 Там же. Л. 9.
17 Там же. Л. 68.
18 Там же. Л. 79.
19 Там же. Л. 80.
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му предварительного контроля Ф. В. Чуликову за невнимательность было поставле-
но «на вид»20, а 14 января 1941 г. решением бюро Мордовского обкома ВКП(б) он 
был освобожден от должности «как не справившийся с работой»21. В рамках об-
суждения вопроса «О политических ошибках радиокомитета» 2 октября 1940 г. 
цензору П. Г. Беловой было также поставлено «на вид» за необеспечение надлежа-
щего контроля за материалами, идущими в эфир. Она была предупреждена о не-
допущении в будущем ошибок, так как за ними последует строгое партийное 
взыскание22. 

Большое количество замечаний поступало от цензоров в отношении продукции 
типографии «Красный Октябрь». Серьезные ошибки допускали наборщики и вер-
стальщики. Готовые клише не отвечали требованиям качества23. Сталкиваясь с 
непрофессионализмом сотрудников полиграфических заведений и работая при этом 
по ночам и без выходных, цензоры несли двойную нагрузку. Об этом они неодно-
кратно докладывали начальнику Главлита МАССР. Руководство с пониманием 
отнеслось к проблеме: режим работы был заменен на сменный график по неделям24. 
Требовательность цензоров Главлита МАССР к материалам позволила добиться 
улучшения производственной дисциплины. Повысилась оперативность и в радио-
комитете. Ожидание радиотекстов на проверку сократилось с 5 до 2 ч25, что соответ-
ствовало нормативу.

Во второй половине 1940 г. изменился режим труда всех сотрудников. После 
выхода Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой 
рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухо-
да рабочих и служащих с предприятий и учреждений» от 26 июня 1940 г. рабочий 
день увеличился с шести до восьми часов26. За нарушение трудовой дисциплины и 
несоблюдение предписаний указа предусматривались определенные наказания. В 
Главлите Мордовской АССР они были единичными. Например, за нарушение тру-
довой дисциплины, выражавшееся в уходе с работы на 4 часа раньше положенного 
времени, один из цензоров, курировавший радиовещание, был уволен27. 

В июле 1940 г. произошли изменения в визировании цензорами печатной про-
дукции. Прежний регламент разрешал заверять просмотренные материалы записью: 
«Уполномоченный Мордовской АССР (Ф. И. О.)» или «Уполномоченный …райлита 
(Ф. И. О.)»28. В приказе № 623 уполномоченного СНК СССР по охране военных тайн 
в печати и начальника Главлита СССР Н. Садчикова29 прежний порядок был отме-

20 ЦГА РМ. Ф. Р-586. Оп. 1 «л». Д. 33. Л. 57.
21 Там же. Д. 1. Л. 158.
22 ЦГА РМ. Ф. 354-П. Оп. 1. Д. 3. Л. 80.
23 Там же. Л. 59.
24 Там же. Л. 45, 46.
25 Там же. Л. 28.
26 Там же. Л. 48.
27 ЦГА РМ. Ф. Р-586. Оп. 1 «л». Д. 4. Л. 42.
28 Там же. Д. 33. Л. 50.
29 ЦГА РМ. Ф. Р-586. Оп. 1. Д. 7. Л. 37.
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нен и введен новый. Начальники главкрайобллитов получили право устанавливать 
для каждого цензора персональный номер. Уполномоченные аппарата Главлита 
Мордовской АССР получали его на год по регистрационно-учетной книге, а для 
ответственных по райлитам их отправляли по почте. Номер выдавался под роспись. 
На время отпуска или командировок цензоры райлитов сдавали персональные но-
мера по акту в республиканский Главлит. Уполномоченным запрещалось простав-
лять произвольные номера на проверенных материалах. Во избежание эксцессов 
все цензоры ежемесячно отчитывались перед Главлитом МАССР по установленной 
форме о проставленных разрешительных персональных номерах на сигнальных 
экземплярах газет, журналов, книг, материалов радиоэфиров. Анонимность соблю-
далась и в названиях региональных отделений. Каждый главкрайобллит имел ус-
ловную литеру, состоявшую из заглавной буквы русского алфавита. Главлит Мор-
довской АССР значился в документах центрального аппарата под буквой «Ю»30. 
Следуя новым правилам, цензоры проставляли условную литеру региона перед 
персональным номером при визировании печатной продукции. Выглядело это так: 
Ю 110 или Ю 11531. 

Освоению базовых знаний цензурного дела, недопущению политико-идеоло-
гических ошибок помогала существовавшая система повышения квалификации: 
оперативные совещания, проработка директивных материалов, краткосрочные 
курсы. Подъему идейно-политического уровня сотрудников способствовали также 
проводимые занятия в рамках Коммунистического университета выходного дня. 
Одним из важных видов образования для цензоров оставалось самообразование, в 
рамках которого индивидуально изучались программные труды классиков марк-
сизма-ленинизма, работы ведущих политических деятелей Советского Союза. Обя-
зательной для всех являлась проработка текста книги И. Сталина «История Всерос-
сийской Коммунистической партии (большевиков): Краткий курс» (Москва, 1938). 
Каждый сотрудник отчитывался о том, какой объем материала им освоен и закон-
спектирован. Этот процесс контролировался руководством. На одном из заседаний 
пер вичной партийной организации Главлита МАССР за 1940 г. члены ВКП(б) объ-
яви ли о завершении изучения всех 12 глав работы И. Сталина32.

В системе повышения квалификации уполномоченных главкрайобллитов важ-
ным являлось освоение техники цензурного дела. Процесс контролировался на всех 
уровнях, так как от компетентности цензора зависела готовность противостоять 
проникновению в социокультурное пространство советского общества сведений, 
признанных правительством нежелательными. Мониторинг знаний сотрудников 
предварительного и последующего контроля осуществлялся в рамках практико- 
ориентированных материалов, объединенных в 12 тематических серий. Задания 
готовили специалисты Главлита РСФСР. Нацелены они были на то, чтобы помочь 
уполномоченным овладеть технологией работы с «Военно-экономическим переч-

30 ЦГА РМ. Ф. Р-586. Оп. 1. Д. 7. Л. 37.
31 Там же. Оп. 3. Д. 27. Л. 28.
32 ЦГА РМ. Ф. 354-П. Оп. 1. Д. 3. Л. 76.
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нем запрещенных сведений» и различными дополнениями и изменениями к нему. 
Каждая серия включала упражнения, которые состояли из фрагментов текстов, 
взятых из периодических и непериодических изданий, материалов радиоэфиров. 
Цензорам предлагалось проанализировать их суть и отыскать эпизоды, подпадавшие 
под информацию, не подлежавшую разглашению. Каждое решение следовало обо-
сновать в виде отсылки к конкретной главе, параграфу или пункту перечня. Требо-
вания, установленные при работе с материалами серий, позволяли специалистам 
Главлита СССР оценивать профессиональный уровень цензоров в регионах. Так, в 
1940 г. каждый уполномоченный предварительного контроля республиканского 
аппарата Главлита в рамках повышения квалификации выполнил упражнения де-
сяти серий. Такие же требования распространялись на уполномоченных райлитов. 
Вновь назначенные сотрудники обязаны были осваивать технику цензурного дела 
с первых выпусков тематических серий. Результаты по Главлиту МАССР оказались 
низкими, что потребовало повторного изучения всех вопросов с последующим 
выполнением заданий33. Сходные итоги были зафиксированы во многих регионах, 
что вызвало беспокойство. Многочисленные циркуляры Главлита СССР требовали 
от начальников главкрайобллитов обратить внимание на эту проблему и держать 
данный вопрос на постоянном контроле.

Каким проблемам были посвящены материалы серий? В фонде Центрального 
го сударственного архива Республики Мордовии сохранились экземпляры 9 —       
12 се рий, которые озаглавлены: «Военная промышленность» (№ 9); «Гидрология и 
гидрография» (№ 10); «Метеорология» (№ 11); «Геология» (№ 12). Относительно 
первых выпусков тематических серий можно предположить, что они были отправ-
лены в Москву в центральный аппарат для анализа. Это обязательное условие для 
таких материалов, выполнение которого отслеживал Главлит СССР34.

В систему повышения квалификации в 1940 г. входили совещания, созываемые 
республиканским Главлитом. На них поднимались вопросы, требовавшие опера-
тивного решения. Так, в 1940 г. 29 уполномоченных райлитов приняли участие в 
работе двух совещаний, на которых обсуждали проблемы, связанные с состояни-
ем цензуры в районах Мордовской АССР, заслушали отчеты местных отделений 
и обсудили итоги выполнения цензорами практических заданий тематических 
серий35.

Обязательным являлось изучение сотрудниками основ военного дела. Плани-
ро ванием мероприятий по данному направлению занимался руководитель пер-
вичной ор ганизации Общества самообороны (ОСО) цензор Г. Р. Мальбин. Занятия 
по изу че нию стрелкового оружия и ПВХО проходили в кружках. В 1940 г. для чле - 
 нов пер  вичной организации ОСО при Главлите Мордовской АССР было проведе-
но 10 за нятий, из них 4 — по освоению ручного пулемета, 4 — изучению вин-
товки, 2 — проработке устава внутренней службы. Деятельность общества контро-

33 ЦГА РМ Ф. Р-586. Оп. 3. Д. 10. Л. 2.
34 Там же. Л. 15 — 23.
35 Там же. Л. 5.
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ли рова лась первичной партийной организацией Главлита. Она отражалась в ее от-
четах в разделе «Оборонная работа». Занятия в кружках в рамках ОСО решали ос-
новную за дачу — освоение членами и кандидатами в члены ВКП(б) одной из воен-
ных спе циальностей36. В апреле 1941 г. первичная организация ОСО при Главлите 
МАССР насчитывала 9 человек37. 

Стимулирующим действием обладало социалистическое соревнование, которое 
приобрело массовый характер. Традиции трудового соперничества поддерживались 
и цензурным ведомством. Региональные отделения соревновались друг с другом. 
Так, в 1940 г. коллектив Главлита Мордовской АССР откликнулся на обращение 
Главлита Татарской АССР подключиться к социалистическому соревнованию име-
ни третьей Сталинской пятилетки. Приглашение было направлено и цензорам 
Главлита Башкирской АССР. Обязательства декларировались в «Договоре по соци-
алистическому соревнованию на лучшую работу органов Главлита между Главли-
том Татарской АССР, Башкирской АССР, Мордовской АССР»38. Включенность в 
соревновательный процесс способствовала улучшению плановых показателей. 
Цензоры и технический персонал республиканского Главлита стремились выпол-
нить и перевыполнить взятые обязательства39. С нарастанием в стране соревнова-
тельного процесса менялись и условия, на которых заключались договоры. Ранее 
взятые обязательства объявлялись неактуальными и требовали пересмотра. Ини-
циаторами перемен выступили горняки одной из шахт. Коллектив Главлита Мор-
довской АССР не остался в стороне и поддержал данный призыв. Обновленные 
показатели предполагали просматривать в месяц 5,1 п. л. газет, 3,8 п. л. переводной 
литературы, 6,3 п. л. материалов для радиоэфиров40. Однако эти изменения не были 
внесены в договор и остались на уровне заявления.

Заключение
С учетом ротации кадров на 1 января 1941 г. республиканский аппарат цензур-

ного ведомства состоял из 7 человек: начальник Главлита (М. Т. Горланов), его за-
меститель (А. А. Верендянкин) и 5 цензоров (И. И. Егоров, Г. Р. Мальбин, П. Г. Бе-
лова, А. А. Безукладнова, Ф. В. Чуликов). В подчинении Главлита Мордовской АССР 
находились 30 уполномоченных райлитов, 29 из которых работали по совмести-
тельству. Это были заведующие отделами пропаганды и агитации райкомов партии 
(10 чел.), заведующие парткабинетами райкомов партии (9), заведующие районо (4), 
пропагандисты райкомов партии (2), помощник секретаря райкома партии (1), заве-
дующие учетом кадров райкома партии (2), заведующий отделом кадров райкома 
партии (1 чел.)41. 

На протяжении 1940 г. Мордовским обкомом ВКП(б) был пересмотрен кадровый 
состав Главлита Мордовской АССР. Причинами увольнения сотрудников были 

36 ЦГА РМ. Ф. 354-П. Оп. 1. Д. 3. Л. 9.
37 Там же. Л. 83.
38 ЦГА РМ Ф. Р-586. Оп. 1. Д. 9 а. Л. 8 — 10.
39 ЦГА РМ. Ф. 354-П. Оп. 1. Д. 3. Л. 82.
40 ЦГА РМ. Ф. Р-586. Оп. 3. Д. 10. Л. 7.
41 Там же. Л. 1.
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сокращение кадров, перевод на другую работу и плохое выполнение должностных 
обязанностей. Руководство республики тревожила частая сменяемость кадров сре-
ди уполномоченных райлитов. За один 1940 г. в районах Мордовской АССР смени-
лось 9 цензоров. На службе в органах Главлита МАССР состояли сотрудники со 
стажем с 1937 г. 3 человека, с 1938 г. — 1, с 1939 г. — 13, с 1940 г. — 942. Беспокоили 
и случаи безответственного отношения, когда вновь назначенный по совместитель-
ству цензор не успевал принять дела от предшественника, так как последний, не 
дожидаясь утверждения смены, переходил на другое место работы. Усилиями 
Мордовского обкома ВКП(б) удалось сократить текучесть кадров в отделениях. 
Замедлил этот процесс запрет на снятие или перевод цензоров по районной печати 
на другую работу без санкции обкома.

Сформированные к 1940 г. параметры политической цензуры обязывали упол-
номоченных строго следовать намеченному курсу, суть которого заключалась в 
препятствовании опубликованию сведений, заключавших в себе сообщения или 
взгляды, направленные против социалистического строя, решений ЦК ВКП(б), 
Конституции (Основного закона) СССР и основ марксизма-ленинизма. В связи с 
этим все виды печатной продукции в республике находились на контроле Главли-
та Мордовской АССР. Формированием кадрового потенциала республиканского 
Главлита занимались партийные органы, руководствуясь при этом решениями ЦК 
ВКП(б). Все уполномоченные предварительного контроля и политредакторы стре-
мились строго следовать производственному заданию, работать над повышением 
самообразования и соблюдать трудовую дисциплину.
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Аннотация 
Введение. Проблема научных дискуссий и их роли в общественной жизни СССР в после-

военный период является одной из противоречивых и неоднозначных в истории науки. В связи 
с этим особую значимость приобретают работы, раскрывающие региональную специфику дан-
ного процесса. В статье на примере Мордовской АССР анализируется влияние идеологических 
кампаний на развитие советской гуманитарной науки в послевоенный период. 

Материалы и методы. Реализация данной цели стала возможной благодаря использова-
нию ранее не опубликованных документов из Научного архива Научно-исследовательского 
института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, а также принципов 
историзма и объективности, сравнительно-исторического, проблемного-хронологического 
методов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Идеологические кампании в области гума-
нитарного знания, в частности в исторической науке и языкознании, призваны были всемерно 
способствовать универсализации социокультурных ценностей регионального полиэтничного 
социума Мордовии в духе советского патриотизма, укрепить внутреннее единство Советской 
державы перед лицом внешнего врага — капиталистического блока. 

Заключение. В результате исследования выявлено, что в послевоенный период происходит 
ужесточение внутриполитического курса, начинается новый виток идеологической борьбы на 
идейно-политическом фронте, резко обострившейся с началом «холодной войны». Все эти из-
менения коснулись и общественных наук, которые продолжали играть роль одного из прово-
дников официальной идеологии в массы. Идеологические кампании подменяли собой подлинную 
научную дискуссию, что являлось несомненным перегибом. В то же время они служили делу 
утверждения в советской гуманитарной науке единых норм советской патриотической идеоло-
гии, приходивших на смену прежним представлениям революционной эпохи 1920-х гг., давно 
устаревших и нуждавшихся в пересмотре.
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Abstract 
Introduction. The problem of scientific discussions and their role in the social life of the USSR in 

the post-war period is one of the most controversial and ambiguous in the history of science. In this 
regard, works that reveal the regional specifics of this process are of particular importance. Using the 
example of the Mordovian ASSR, the article analyzes the influence of ideological campaigns on the 
development of the Soviet humanities in the post-war period.

Materials and methods. The implementation of this goal became possible due to the use of 
previously unpublished documents from the Scientific Archive of the Research Institute of the Humanities 
by the Government of the Republic of Mordovia, as well as the principles of historicism and objectivity, 
comparative historical, problematic chronological methods.

Results and discussion. Ideological campaigns in the field of humanitarian knowledge, in parti-
cular in historical science and linguistics, were called upon to contribute in every possible way to the 
universalization of the socio-cultural values of the regional multi-ethnic society of Mordovia in the 
spirit of Soviet patriotism, to strengthen the internal unity of the Soviet state in the face of an external 
enemy, that is, the capitalist bloc.

Conclusion. As a result of this study, it was revealed that in the post-war period there is a tightening 
of the internal political course, a new round of ideological struggle begins on the ideological and political 
front, which sharply escalated with the beginning of the Cold War. All these changes also affected the 
social sciences, which continued to play the role of one of the conductors of the official ideology to the 
masses. Ideological campaigns substituted for a genuine scientific discussion, which was an undeniable 
excess. At the same time, in the Soviet humanities, they served the cause of establishing the uniform 
norms of the Soviet patriotic ideology, which replaced the old outdated and in need of revision ideas of 
the revolutionary era of 1920.

Keywords: ideological campaigns, Mordovian ASSR, post-war period, historical studies, lin-
guistics 

For citation: Ivliev SA, Kaderova TN. Ideological Campaigns in Regional Science in 1945 — 1953 
(the Case Study of the MASSR). Bulletin of the Research Institute of Humanities by the Government of 
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Введение 
Значительное изменение официальной идеологической линии, связанное с внедре-

нием в жизнь новой концепции советского патриотизма, осуществленное И. В. Ста-
линым в послевоенное время, оказало глубокое влияние на развитие гуманитарных 
наук в СССР. Им предназначалась одна из ведущих ролей в утверждении новых 
иде ологических стандартов, что не могло не вызвать жесткого давления на общест-
венные науки для корректировки их фундаментальных основ в соответствие с по-
требностями власти. 
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Материалы и методы
 Реализация цели и исследовательских задач была достигнута благодаря анали зу 

документов Научного архива НИИ гуманитарных наук при Правительстве Респуб-
лики Мордовия (НИИГН), научных трудов историков Ю. Ф. Кожурина, А. В. Пы-
жикова, А. А. Данилова, Е. Ю. Спицына, О. В. Гришаева и др. При написании статьи 
были использованы принципы историзма и объективности, а также сравнительно- 
исторический, проблемно-хронологический методы.

Обзор литературы
 В современной отечественной историографии проблема идеологических кам-

паний в науке в послевоенный период является достаточно разработанной. Интерес 
представляют работы А. В. Пыжикова и А. А. Данилова [15], Т. А. Булыгиной [2], 
в которых показаны негативные последствия вторжения идеологии в научный про-
цесс. Е. Ю. Спицын [16] также рассматривает дискуссии в советской науке, подчер-
кивая, что, несмотря на вторжение идеологии в дискуссии, чисто идеологическими 
их назвать нельзя. Признается использование учеными данной ситуации в своих 
внутрикорпоративных конфликтах. Значительное внимание в историографии уде-
лялось влиянию идеологических кампаний и дискуссий на различные научные 
дисциплины [1; 5; 6]. В работах А. М. Дубровского [4], О. В. Гришаева [3], В. В. Ти-
хонова [17] анализируются основные события идеологических кампаний и их вли-
яние на историческую науку. В региональной исторической науке идеологические 
дискуссии рассматривались в работах Ю. Ф. Кожурина [8; 9; 10], С. А. Ивлиева и 
Т. Н. Кадеровой [7]. Однако в них не полностью исследована проблема идеологи-
ческих кампа ний в исторической науке и языкознании. В связи с этим данная статья 
призвана восполнить имеющийся пробел.

Результаты исследования и их обсуждение
В послевоенный период были достигнуты значительные успехи практически 

во всех отраслях научных знаний. Однако поступательное развитие наук часто 
сопровождалось громкими разгромными кампаниями, которые, конечно, нанесли 
им относительный вред.

В частности, существенной критике были подвергнуты многие ученые-фило-
софы, не смогшие вовремя сориентироваться и уловить смену «идеологического 
ветра». Большое давление оказывалось и на историческую науку, перед которой 
ставились задачи по реализации концепции советского официального патриотизма 
в историческом разрезе с акцентом на возвеличивание прошлого русского народа. 
Ученый-историк А. В. Пыжиков отмечал: «Во второй половине 40-х годов практи-
чески все историческое полотно русской истории служило своеобразным подкре-
плением концепции советского патриотизма. По мнению властей, его корни долж-
ны подпитываться ярким российским прошлым, что выстраивало и обеспечивало 
своего рода преемственность великих дел и свершений русского народа как тогда, 
так и сегодня. Причем научно-историческая мысль была обязана реализовывать эту 
задачу безотносительно того или иного периода отечественной истории» [15, с. 86].

Летом 1944 г. ЦК партии под председательством секретаря А. С. Щербакова 
организовало совещание по вопросам отечественной истории, в котором участво-
вали известные ученые-историки, ряд секретарей ЦК ВКП(б) и ответственных ра-
бот ников партийного аппарата. 
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По мнению исследователя О. В. Гришаева, «значение совещания в том, что оно 
окончательно определило границы усвоения наследия дореволюционной историче-
ской науки советскими историками. В предвоенные годы и в военные появилось 
большое число монографических исследований, написанных с державно-патриоти-
ческих позиций, что было немыслимо в годы господства линии М. Н. Покровского 
и его последователей. Однако, русскому патриотизму, „руссоцентризму“, востребо-
ванному в годы войны с точки зрения политического режима необходимо было 
поставить определенные ограничения. Были четко определены своего рода методо-
логические „демаркационные линии“, за которые категорически нельзя было захо-
дить и те основополагающие постулаты советской исторической науки, которые в 
принципе не могли подлежать какому-либо пересмотру» [3, с. 136].

Рассуждая о научных дискуссиях и их роли в общественной жизни страны, 
историк Е. Ю. Спицын высказал интересную мысль о том, что «…многие из этих 
научных дискуссий стали результатом банальной вражды, бесконечных клановых 
разборок и вполне традиционной борьбы различных научных группировок, а вовсе 
не были инспирированы лично И. В. Сталиным» [16, с. 149].

В Мордовии санкционированная кампания по уточнению новой исторической 
парадигмы началась в 1946 г., когда местные ученые Г. Я. Меркушкин и В. И. Са-
маркин со ссылкой на «Замечания по поводу конспекта учебника по истории СССР» 
(сделанные в августе 1934 г. Сталиным, Кировым, Ждановым) и «Краткий курс 
истории ВКП(б)» «…подвергли критике работы исследователей истории мордов ско - 
 го края, не уловивших перемену направления политического ветра» [10, с. 239 —      
240]. Исследователь Ю. Ф. Кожурин отмечал, что «данные авторы в статье „Состоя-
ние и задачи изучения истории Мордовской АССР“ требовали отказаться от при-
митивно понимаемой роли христианизации как политики русификации и колони-
зации мордовского края. Г. Я. Меркушкин и В. И. Самаркин настаивали на уяснении 
историками Мордовии того обстоятельства, что мордву не завоевывали, а просто 
шел естественный процесс вхождения мордвы в состав Московского государства» 
[10, с. 239 — 240]. По мнению Г. Я. Меркушкина и В. И. Самаркина русское населе-
ние оказывало положительное влияние как на развитие земледелия мордвы, так и 
на рост всей материальной и духовной культуры [13]. Ими признавались неправиль-
ными утверждения о наличии какой-либо политики насильственной русификации. 
Авторы отмечали, что цель обучения «инородцев» в российском государстве всег-
да сводилась к тому, чтобы «пробудить и укрепить в учениках патриотические 
чувства любви к русскому государству как к своему отечеству и русскому народу» 
[13, с. 8]. Настаивая на изменении отношения исследователей к проблеме понимания 
значения христианизации мордвы, авторы считали, что к процессу принятия пра-
вославия мордовским народом хотя и следует относиться с классовых позиций, но 
классовый подход не должен стать основанием для отрицания того обстоятельства, 
что Русская православная церковь «способствовала скорейшему изжитию отмирав-
ших пережитков родового строя у мордвы» [13, с. 8]. Иная интерпретация характе-
ризовалась в качестве грубого извращения действительной истории мордовского 
народа [9; 13]. 

В сущности, Г. Я. Меркушкин и В. И. Самаркин, действовавший и бывший ру-
ководители МНИИЯЛИ, по мнению Ю. Ф. Кожурина, «подвергали сомнению куль-
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тивировавшуюся ранее парадигму „Царизм — тюрьма народов“, последовательно 
стремясь к проведению новой линии официального советского патриотизма. Авто-
ры считали целесообразным предметом исследований для работ местных историков 
сделать историю Мордовии, на территории которой проживал полиэтнический, 
поликонфессиональный народ. Мордву предлагалось рассматривать как часть це-
лостного народа Мордовии. Фактически было положено начало отношению к куль-
туре мордвы и иных этносов, проживавших на территории региона, как проявлению 
всеобщности свойств, имманентно присущих человеку. Региональное начинало 
восприниматься как специфическое проявление интернационального (общечелове-
чес кого)» [8, с. 16]. По справедливому мнению данного исследователя, предложен-
ный ин вариант полностью соответствовал официальной позиции власти, согласно 
которой признавалось единство многонационального и многоконфессионального 
российского (советского) народа. Законным преемником царской России стал СССР, 
а подлинным восприемником славных боевых и трудовых свершений российского 
народа — советский народ — победитель гитлеровского рейха [8]. К середине 
1940-х гг., добавляет Ю. Ф. Кожурин, русский язык стал языком межнационального 
общения, во всех национальных регионах появилась однотипная социокультурная 
система, возникновение которой было обусловлено целенаправленно проводимыми 
миграционными процессами, необходимыми для обеспечения трудовыми ресурса-
ми индустриальных строек. В итоге значительно увеличивались межнациональные 
контакты, способствовавшие возникновению социального основания для образова-
ния гражданского общества, в том числе на региональном уровне [9]. 

Таким образом, идеологическая кампания в области гуманитарного знания, в 
частности исторической науки, являясь реакцией на процесс зарождения предпосы-
лок генезиса гражданского общества, одновременно представляла собой и тщатель-
но разработанную попытку власти возглавить этот процесс, повернуть его выгодным 
для себя образом (когда первые робкие ростки гражданского общества встраивались 
бы в систему государственной машины, выступая в роли обслуги последней). По-
мимо того, данная кампания призвана была всемерно способствовать универсали-
зации социокультурных ценностей регионального полиэтничного социума Мордовии 
в духе советского патриотизма.

Другой наукой, на которую в исследуемый период было оказано серьезное 
идеологическое воздействие, стало языкознание. Еще в 1946 г. Г. Я. Меркушкин 
подверг критике ученых, стоявших на старых идеологических позициях 1930-х гг. 
и считавших, что развитие мордовских литературных языков относительно обога-
щения их лексическим материалом должно идти по пути заимствования этого ма-
териала исключительно из мордовских диалектов. Вполне в духе новой официаль-
ной идеологии русского советского великодержавия он призывал: «Они (данные 
ученые — С. И., Т. К.) должны понять, что мы стоим за культурное влияние бога-
тейшего русского языка на мордовские языки. Но мы также не должны забывать 
указания т. Сталина, что надо дать национальным культурам развиться и развер-
нуться, выявив все свои потенции, чтобы создать условия для слияния их в одну 
общую культуру с одним общим языком» [12, с. 4]. Этим, по сути дела, утвержда-
лось, что языковеды, как и историки, должны были способствовать универсализа-
ции социокультурных ценностей советского общества.
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Однако по-настоящему идеологическая кампания в области языкознания раз-
вернулась в 1950 г., когда при непосредственном участии И. В. Сталина была под-
вергнута разгрому ведущая в СССР научная школа языкознания, базировавшаяся 
на учении академика Н. Я. Марра (1864 — 1934 гг.). 

Основные положения «нового учения о языке» академика Н. Я. Марра выглядят 
следующим образом: 1) язык имеет классовую природу, являясь «надстройкой» над 
социально-экономическим базисом; 2) стадиальность языка непосредственно связа-
на со стадиальностью человеческого общества, а значит, рано или поздно должен 
возникнуть новый язык коммунистического общества; 3) человеческий язык прои-
зошел от «трудовых выкриков» в результате «звуковой революции» и связан с нача-
лом трудовой деятельности человека; 4) слова всех языков имеют общее происхож-
дение (моногенез) от «четырех элементов» — изначальных трудовых выкриков — 
«сал», «бер», «йон» и «рош»; 5) язык может изменяться до неузнаваемости посред-
ством «социального взрыва», как, например, немецкий язык, выросший из сванско-
го языка [1; 11; 16]. Тезис ученого о том, что «…языки проходят одни и те же стадии, 
определяемые уровнем социально-экономического развития. При изменении эконо-
мического базиса язык как часть надстройки подвергается революционному взрыву 
и становится качественно иным как структурно, так и материально», служил основой 
конъюнктурно-идеологических спекуляций Марра и его последователей относитель-
но «материалистического» и «классового» характера его учения [1, с. 271].

В момент возникновения теория Н. Я. Марра была созвучна существовавшим 
в то время представлениям о близкой мировой пролетарской революции и идее 
создания единого мирового языка. Подобно тому «как человечество от кустарных 
разобщенных хозяйств и форм собственности идет к одному общему мировому 
хозяйству, так и язык от первоначального многообразия гигантскими шагами про-
двигается к единому мировому языку», — так сформулировал Н. Я. Марр основной 
тезис своей теории языкознания [11]. 

По мнению исследователя В. М. Алпатова, «не подтвержденная фактами кон-
цепция Н. Я. Марра, объявленная с конца 1920-х годов „единственно правильной“ 
и „марксистской“ (несмотря на явные расхождения с идеями К. Маркса и Ф. Энгель-
са), трансформировалась в идеологически оформленную административную прак-
тику, принесшую много вреда развитию языкознания и других наук. Многие видные 
ученые лишились возможности работать, а сравнительно-историческое языкознание 
было официально запрещено. Реабилитация последнего произошла в 1950 г. после 
публикации работы И. В. Сталина „Марксизм и вопросы языкознания“ в газете 
„Правда“ (данная работа затем была издана отдельной брошюрой) против маррист-
ской школы языкознания, за которым стояла сложная и (даже после ряда публика-
ций документов и воспоминаний участников событий, прежде всего А. С. Чикоба-
вы) все еще остающаяся во многом дискуссионной борьба политических, админи-
стративных, идеологических, научных и личных интересов. Конец „новому учению 
о языке“ был положен все теми же вненаучными методами» [1, с. 286]. 

В работе «Марксизм и вопросы языкознания» И. В. Сталин отвергал главные 
утверждения Н. Я. Марра и его учеников о том, что «язык есть надстройка над ба-
зисом», «классовый характер языка», «стадиальность развития языка» и призвал 
«ско рее вывести советское языкознание из кризиса». С этого времени Марр стал 
во сприниматься как ученый, который «действительно хотел быть и старался быть 
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марксистом, но он не сумел стать марксистом. Он был всего лишь упростителем и 
вульгаризатором марксизма, вроде „пролеткультовцев“ или „рапповцов“. Н. Я. Марр 
внес в языкознание неправильную, немарксистскую формулу насчет языка как 
надстройки и запутал себя, запутал языкознание. Невозможно на базе неправильной 
формулы развивать советское языкознание»1.

Показательно, что авторитет учения Н. Я. Марра вплоть до его разгрома не вы-
зывал никаких сомнений у мордовских языковедов. Так, на заседании ученого со ве-
та мордовского НИИ от 18 марта 1950 г. при обсуждении докторской диссертации 
М. Н. Ко ля денкова на тему «Члены предложения в мордовских языках» секретарь 
Совета Н. Ф. Цыганов счел нужным упрекнуть диссертанта в том, что им «не при-
водится определение предложения, данное Н. Я. Марром»2. Мордовскими филоло-
гами также безропотно признавалось утверждение марристской школы о фактиче-
ской анахроничности финно-угорских языков, которые (наряду с целым рядом 
других языков, например, китайским) якобы отпали от общего мирового движения 
и прекратили свое развитие, утратив способность к таковому3. 

Однако к середине 1950 г., после выхода в свет работ И. В. Сталина по языкозна-
нию, у научного мира положительное отношение к учению Н. Я. Марра резко меня-
ется на противоположное. В Мордовии это особенно хорошо видно на примере науч-
но-исследовательского института — главного центра науки республики ис сле ду е-
мого периода. Так, в ходе заседания ученого совета института от 19 июля 1950 г., 
посвященного итогам всесоюзной дискуссии по вопросам языкознания, отмечалось, 
что «вооруженные величайшими трудами тов. Сталина по языку, мы должны как 
можно скорее избавиться от имеющихся ошибок (марризма. — С. И., Т. К.) и напра-
вить все свои усилия на разработку материалистической науки о языке»4. 

Так, в один момент оказалась разгромлена ведущая научная школа в области 
языкознания, имевшая до того прочные позиции, в том числе и в Мордовии. Наука 
в республике, как и в стране в целом, оказалась заложницей политики, всецело от 
нее зависимой. 

В то же время нельзя не сказать об определенных положительных результатах 
данной идеологической кампании, отразившихся на развитии, в частности, мордов-
ского языкознания. Как указывалось на заседании ученого совета (протокол № 4), 
«вопреки учению Н. Я. Марра, мордовский народ… успешно развивает свой язык, 
свою литературу. …На мордовский язык переводятся произведения классиков рус-
ской и мировой художественной литературы… Таким образом, мордовские языки 
в своем непрерывном развитии достигли довольно высокого совершенства и способ-
ны выражать самые сложные мысли, самые сложные понятия…»5. В связи с этим 
критику учения Н. Я. Марра мордовскими языковедами стоит признать, на наш 
взгляд, во многом справедливой. В то же время надо отметить, что идеологические 

1 Сталин И. В. Марксизм и вопросы языкознания // Правда. 1950. 20 июня.
2 НА НИИГН (Научный архив Научно-исследовательского института гуманитарных наук 

при Правительстве Республики Мордовия). Оп. 1. О-66. Л. 8.
3 Там же.
4 Там же. Л. 44.
5 Там же. Л. 34 — 35.
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кампании (подменявшие собой подлинную научную дискуссию) в целом все же не 
могли быть средством движения науки вперед.

Показательно, что данная кампания имела границы, обозначенные вождем, 
признававшим определенные заслуги Н. Я. Марра6. Вследствие этого в Мордовии 
наблюдается даже некоторая робкая апологетика марристской школы. Так, высту-
пивший в ходе того же ученого совета языковед Н. Ф. Цыганов отмечал, что нужно 
«брать все, что положительное у Марра». При этом он показательно каялся, призна-
вая, что «бесспорно я стоял на позициях Марра, особенно на его теории, но теперь 
мне ясны мои ошибки»7.

В дальнейших заседаниях ученого совета института отмечалось, что «влияние 
марризма было и в других секторах института. Например, сектор истории ряд выво-
дов по древнему периоду истории мордвы делал на основе исключительно смысло-
вого (марровского. — С. И., Т. К.) анализа терминов»8. В результате институтом 
было принято решение о перестройке всей научно-исследовательской работы в 
«свете гениальных открытий товарища Сталина по вопросам языкознания»9, что в 
целом положительно сказалось на развитии науки в регионе.

Своеобразным итогом данной идеологической кампании в Мордовии стало 
проведение 16 — 20 ноября 1952 г. в Саранске Институтом языкознания АН СССР 
и НИИЯЛИ при Совете министров Мордовской АССР совместной научной сессии 
по вопросам мордовского языкознания, которая привлекла внимание широких кру-
гов общественности как в республике, так и за ее пределами10. Основными докла-
дами, которые сессия рассмотрела и обсудила стали следующие: «Труд И. В. Ста-
лина „Марксизм и вопросы языкознания“ и задачи изучения мордовских (мокша и 
эр зя) языков» (автор Б. А. Серебрянников), «Образование и пути развития мокшанско-
го и эрзянского литературных языков» (М. Н. Коляденков), «Пути развития словар-
ного состава эрзя и мокша языков в свете трудов И. В. Сталина по вопросам язы-
кознания» (Н. Ф. Цыганов), «Система частей речи в мордовских языках» (Р. А. За-
водова), «Проблемы политической и экономической терминологии в мордовских 
языках» (Н. Ф. Цыганов), «О принципах перевода с русского на мордовские (эрзя и 
мокша) языки» (А. И. Маскаев), «Вопросы преподавания родных языков в мордов-
ских школах в свете учения И. В. Сталина о языке» (Ф. Ф. Советкин) [14]. В обсуж-
дении поставленных вопросов и в выработке решений по ним приняли участие 
учителя мордовских школ, писатели, журналисты, переводчики. 

Широкая дискуссия развернулась вокруг вопросов о формировании мордовской 
социалистической нации, о дальнейших путях развития мокшанского и эрзянского 
литературных языков11. Некоторые исследователи (например, А. И. Маскаев) выска-
зывали мнение, что единой мордовской нации еще нет, так как отсутствует единый 

6 НА НИИГН. О-71. Л. 88 — 89.
7 НА НИИГН. О-66. Л. 45.
8 НА НИИГН. О-71. Л. 31.
9 Там же. Л. 32.
10 НА НИИГН. О-82. Л. 200 — 224.
11 ЦГА РМ (Центральный государственный архив Республики Мордовия). Ф. 269-П. Оп. 6. 

Д. 26. Л. 14 — 18.
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литературный язык, что необходимо сперва его создать12. По данному вопросу перед 
участниками сессии была высказана официальная точка зрения бюро Мордовского 
обкома КПСС, положившая, по сути, конец дискуссии: «Несмотря на то, что мок-
шанский и эрзянский литературные языки имеют некоторые различия, тем не менее, 
они являются родственными языками и имеют одну общемордовскую основу, род-
ство этих языков обнаруживается и в общности большинства слов или корней слов 
основного словарного фонда и в историческом сложении их грамматического строя». 
В связи с этим мордву следует считать сложившейся единой нацией с двумя близ-
кородственными языками. При этом «в настоящее время нельзя ставить вопрос о 
сломе существующих литературных норм и создании какого-то нового единого 
мордовского литературного языка»13. 

В целом содержание прозвучавших на конференции докладов обрисовывало 
методологическую «привязку» мордовского языкознания к новым сталинским кон-
цепциям патриотизма, государственного строительства и коммунизма. Официаль-
но отмечалось, что принятые сессией решения и установки знаменуют собой не 
только новый крупный шаг в разрешении важнейших проблем развития мордовских 
(мокша и эрзя) литературных языков, но и служат дальнейшему успешному росту 
социалистической культуры мордовского народа14. Фактически данные решения 
означали курс на дальнейшую универсализацию социокультурных ценностей со-
ветского общества.

Данная универсализация, без сомнения, виделась руководству страны в каче-
стве необходимого элемента укрепления внутреннего единства Советской державы 
перед лицом внешнего врага — капиталистического блока. 

Заключение
Таким образом, в 1945 — 1953 гг. происходит ужесточение внутриполитическо-

го курса. На идейно-политическом фронте по-новому развивается идеологическая 
борьба, обострившаяся с началом «холодной войны». Все эти изменения не могли 
не отразиться на общественных науках, которые в непростых условиях «позднего 
сталинизма» продолжали играть роль одного из проводников официальной идео-
логии в массы. Проводимые идеологические кампании становились в этом случае 
своего рода «указателем направления» в развитии гуманитарного знания, подменяя 
собой подлинную научную дискуссию, что являлось несомненным перегибом. В 
то же время они служили делу утверждения в советской общественной науке еди-
ных норм советской патриотической идеологии, приходивших на смену прежним 
представлениям революционной эпохи 1920-х гг., уже давно устаревших и нуждав-
шихся в пересмотре. 
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СТАНОВЛЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 
ХОЗЯЙСТВ В РАДИЩЕВСКОМ РАЙОНЕ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 90-е гг. ХХ в. 
(по материалам газеты «Восход»)

Д. Е. Бузаев
Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И. Н. Ульянова, г. Ульяновск, Россия
buzaev_76@mail.ru

Аннотация
Введение. В условиях развития сельского хозяйства важной проблемой для от расли ста-

новится эффективное развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ). Ее решение будет 
способствовать дальнейшему совершенствованию этого направления, формированию кадро-
вого потенциала и устранению отъезда трудоспособного населения из сельской местности. Цель 
настоящей статьи — исследование становления КФХ в Радищевском районе Ульяновской об-
ласти.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили законодательные документы 
Российской Федерации и выпуски газеты «Восход» Радищевского района Ульяновской области 
(1991 — 1994 гг.). В работе применялись хронологический и историко-системный методы.

Результаты исследования и их обсуждение. В основе всех исследовательских работ по 
КФХ лежат общие сведения как в рамках всего государства, так и отдельных областей. Часть 
работ затрагивает КФХ в контексте общей аграрной экономики, аграрных реформ либо отдель-
но взятого направления. Изучение материалов по развитию КФХ в отдельно взятом районе по-
казало отсутствие научных работ в этом направлении. В ходе исследовательской работы были 
рассмотрены общие тенденции и особенности развития КФХ в районе, их положительные и 
отрицательные стороны. Работа показала зависимость деятельности фермеров и ее эффектив-
ности от множества факторов — от личностных до социально-экономических и политических.

Заключение. Исследование подтверждает перспективность развития КФХ. Изучение от-
дельно взятого района позволяет расширить возможности изучения КФХ не только в других 
районах конкретной области, но и в других регионах Российской Федерации.

Ключевые слова: сельское хозяйство, крестьянское (фермерское) хозяйство, земля, площадь, 
фермер, ассоциация, земельный налог, кредит
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THE FORMATION OF PEASANT (FARM) HOUSEHOLDS
IN THE RADISHCHEVSKY DISTRICT OF THE ULYANOVSK 

OBLAST IN THE 90S OF THE ХХ CENTURY 
(the case study of newspaper articles of the Voskhod)

D. E. Buzaev
Ilya Ulyanov State Pedagogical University, 

Ulyanovsk, Russia
buzaev_76@mail.ru

Annotation
Introduction. In the context of the development of agriculture, the effective development of peasant 

(farm) households (PFH) is an important issue for the industry. Its solution will contribute to the further 
improvement of the area, the formation of human resources and the elimination of the departure of the 
able-bodied population from rural areas. The purpose of this article is to study the formation of the PFH 
in the Radishevsky district of the Ulyanovsk oblast. 

Materials and methods. The research material was the legislative documents of the Russian 
Federation and the newspaper articles of the Voskhod issued in the Radishevsky district of the Ulyanovsk 
oblast (1991 — 1994). In this article, chronological and historical-systematic methods were used.

Results and discussion. All research work on the issue of peasant farm households is based on 
general information both within the framework of the entire state and individual oblast. Part of the work 
affects the PFH in the context of the general agrarian economy, agrarian reforms or a single trend. The 
study of materials on the development of peasant farm households in a single area showed the lack of 
scientific work in this line of research. In this article, general trends and features of the development of 
peasant farm households in the region, their positive and negative sides were considered. The work 
showed the dependence of farmers' activities and their effectiveness on many factors, that is, from 
personal to socio-economic and political factors.

Conclusion. This research confirms the prospects for the development of the PFH. The examination 
of a single region allows you to expand the possibilities of studying peasant farm households not only 
in other areas of a particular oblast, but also in other regions of the Russian Federation.

Keywords: agriculture, peasant farming, land, area, farmer, association, land tax, credit 
Funding: this article was prepared within the framework of the research "Agriculture of the 

Ulyanovsk oblast in 1990 — 2000: socio-economic aspect".
Acknowledgements: The author expresses gratitude to the academic advisor, Professor of the 
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Введение
Становление и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) в Россий-

ской Федерации имело свои особенности. Это было новое явление в аграрной эко-
номике, и как все новое, зарождающееся, оно имело склонность к ошибкам и недо-
четам. К тому же появление КФХ связано с внутренней политикой, проводимой и 
насаждаемой «сверху». Правильный научный подход позволит не только проследить 
становление КФХ, но и спрогнозировать их дальнейшее развитие. Значительную 
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роль в данном направлении играет изучение крестьянских хозяйств «на местах». 
Получение информации о деятельности КФХ от первых лиц, участников событий 
позволяет глубже проникнуть в суть изучаемой проблемы и, следовательно, дать 
более правильную оценку происходящему. В связи с этим исследование осущест-
влялось на примере одного отдельно взятого района.

Обзор литературы
Исследовательских работ в сфере КФХ довольно много. В структурном плане их 

можно разделить на две группы. В первую группу входят работы, в которых КФХ 
представляются как часть общей многоукладной аграрной экономики. Среди иссле-
дователей этого направления можно выделить таких авторов, как В. И. Кудряшов, 
С. С. Кузьминский, М. В. Ивлев [3], В. Ф. Башмачников, Ю. М. Бородай, И. И. Ер-
шова, С. А. Никольский [8], А. С. Никольский [6], С. В. Киселев1, Н. А. Попов2, 
А. А. Ефимова, М. А. Силакова [3], коллективы авторов под руководством Л. В. Ни-
кифорова [1] и Е. С. Строева [5]. В основе указанных работ лежит критическое ос-
мысление КФХ, дается оценка их деятельности, приводятся статистические данные, 
характеризуются этапы фермерского движения. 

Во вторую группу входят работы авторов, где непосредственно затрагивают-
ся КФХ как отдельно взятая форма исследования. К ним можно отнести труды    
И. Я. Пет ренко, П. И. Чужинова, С. Б. Исмуратова [7], С. И. Грядова3, М. А. Ко-
накова, А. П. Ко накова4, С. Н. Сазонова [9], Ю. С. Баландина [2], В. Ф. Стукача, 
Е. В. Коваленко [10].

Источниковая база исследования незначительная. Это связано с пространствен-
ной и хронологической узостью изучаемого объекта. Кроме того, анализ источников 
указывает на отсутствие исследовательской работы по КФХ не только в Радищев-
ском, но и в других районах Ульяновской области. Соответственно заявленная тема 
к настоящему времени не изучена, а значит, актуальна и имеет перспективу в изу-
чении и разработке.

Материалы и методы
Материалом исследования выступили нормативно-правовые акты Российской 

Федерации и публикации в газете «Восход» Радищевского района Ульяновской 
области (1991 — 1994 гг.; 14 экземпляров). Причем отметим, что периодическая 
печать дает обильный информационный материал, но отличается субъективностью: 
оценка деятельности КФХ зависит от убеждений, взглядов и личностного отношения 
авторов. 

Исследовательская работа состояла из двух частей: первая — изложение нор-
мативно-правовой базы, регулирующей правовые отношения КФХ; вторая — ото-
бражение фактического материала.

1 Сельская экономика: учеб. / под ред. С. В. Киселева. М., 2009. 572 с.
2 Попов Н. А. Экономика сельского хозяйства. С основами сельского предпринимательства: 

учеб. М., 1992. 352 с.
3 Грядов С. И. Организационно-экономические основы создания и деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств: лекция. М., 1992. 52 с.
4 Конаков М. А., Конаков А. П. Организация и экономические основы фермерских хозяйств: 

учеб. пособие для нач. проф. образования. М., 2004. 256 с.
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В ходе работы использовались хронологический и историко-системный методы, 
в целом исследование основывается на принципах объективности, детерминизма и 
историзма. 

Результаты исследования и их обсуждение
Успешное развитие сельского хозяйства на современном этапе было бы немыс-

лимо без внутренних реформ, которые проходили в 1990-е гг. Итогом развития 
аграрных преобразований явилась многофункциональная сельскохозяйственная 
экономика, одним из ведущих звеньев которой выступили КФХ. Своим появлением 
и развитием они были обязаны кропотливой и поэтапной работе реформаторов. 

Первая половина 1990-х гг. характеризовалась принятием значительного коли-
чества нормативно-правовых актов, регулирующих земельные отношения. К нача-
лу 1990-х гг. вопрос о передаче земли крестьянским хозяйствам в частную собствен-
ность еще не являлся основным. В Указе Президиума Верховного Совета РСФСР 
№ 14240-XI от 25 апреля 1990 г.5 и Постановлении Совета Министров РСФСР № 146 
от 10 мая 1990 г.6 предоставление земли для ведения крестьянских хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов осуществлялось в форме владения, пользования и 
аренды. При этом нормативные акты через рекомендации Госагропрому и Мини-
стерству финансов РСФСР наделяли крестьянские хозяйства рядом льгот. Обеспе-
чение техникой, оборудованием, минеральными удобрениями, организация пунктов 
проката тракторов и комбайнов, льготное налогообложение — все это должно было 
создать условия для нормального функционирования крестьянских хозяйств. Уста-
новление предельных размеров земельных участков для предоставления их кре-
стьянским хозяйствам, а равно изъятие земельных участков у колхозов, совхозов и 
других организаций и включение их в состав земель сельских населенных пунктов 
с последующей передачей крестьянским хозяйствам — такие функции возлагались 
на районные и городские Советы народных депутатов, а также Советы народных 
депутатов автономных областей.

Итогом проводимой политики стало принятие 22 ноября 1990 г. в РСФСР зако-
на «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»7. Крестьянское хозяйство признавалось 
равноправным субъектом и ставилось в один ряд с государственными, коллектив-
ными и другими предприятиями и организациями. Отныне любой гражданин, 
достигший возраста 18 лет, имел право создать крестьянское хозяйство и получить 
для этих целей земельный участок. По всей стране развернулась активная агитация 
по воплощению в жизнь нового вида хозяйствования. Проводились опросы, устра-
ивались дискуссии о степени полезности и результативности КФХ. Надо отметить, 
что мнения граждан различались, иногда полярно: одни высказывались за поддерж-

5  Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 апреля 1990 г. № 14240-XI «О некоторых 
вопросах предоставления и изъятия земель». URL: https://www.lawmix.ru/sssr/3469 (дата обращения: 
20.12.2022).

6  Постановление Совета Министров РСФСР от 10 мая 1990 г. № 146 «О развитии крестьян-
ских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов». URL: http://businesspravo.ru/Docum/
DocumShow_DocumID_37980.html (дата обращения: 20.12.2022).

7 Закон РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». URL: 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=36853 (дата обращения: 20.12.2022).
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ку фермерства, другие с осторожностью пытались понять, насколько эффективным 
будет это хозяйство. 

Мнение общественности передавали на своих страницах местные газеты. «Меня 
привлекает фермерство, — говорил в 1991 г. водитель машины «скорой помощи» 
Ок  тябрьской участковой больницы В. Тиханов, — а публикаций на эту тему мало. 
Надо бы о правах фермеров рассказать, какие и где он может брать кредиты… Хоте-
лось бы прочитать и о законах, инструкциях по вопросам крестьянских хозяйств»8. 
Главный экономист совхоза «Ореховский» Н. А. Шитикова предостерегала: «Если 
сейчас (в 1991 г. — Д. Б.) идти на массовое создание крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, загубим сельское хозяйство. А сколько нужно земли, чем ее обрабатывать? 
Без полной механизации прогоришь. Далее нужны службы обслуживания: химиче-
ские и другие лаборатории, ветеринарная, химической и бактериологической защи-
ты… Еще опаснее, если взят кредит, а он малым не может быть. Чтобы создать фер-
мер ское хозяйство, денег нужно много…»9. В одном из интервью в 1994 г. один из 
ста рейших агрономов Радищевского района Н. А. Оргеткин откровенно сказал: 
«Чтобы стать действительно фермером, могущим давать товарную продукцию, надо 
из начально иметь миллиард рублей. Таких денег ни у одного сельчанина нет. О рефор-
мировании колхозов, совхозов говорят те, кто не знает существа дела. Дилетанты»10. 

Уже на этапе становления фермерского движения ученые пытались осмыслить 
происходившие процессы. Их высказывания неоднозначны, и в разные годы фер-
меризация оценивалась от идеи повсеместного возрождения фермерства до крити-
ческого осмысления этого явления. В частности, «было бы неправильно считать, 
что возрождение фермерских индивидуальных хозяйств само по себе даст большой 
эффект. Только налаженная система связей этих хозяйств, опять-таки и по горизон-
тали с другими формами хозяйств, и по вертикали с точки зрения реализации и 
переработки продукции и т. д., может обеспечить эффективность развития таких 
форм» [5, c. 30]. Спустя годы, через призму реформ 1990-х гг. прослеживаются пес-
симистические высказывания о фермерском движении. Изучая земельную реформу, 
А. А. Ефимова и М. А. Силакова пришли к выводу, что «идея фермеризации не 
оправдала себя» [2, с. 180]. 

Тем не менее государственный механизм по становлению фермерства был за-
пущен в полную силу. В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР 
«О поддержке развития крестьянских (фермерских) хозяйств, их ассоциаций, сою-
зов и кооперативов»11 и Указом Президента СССР «О первоочередных задачах по 
реализации земельной реформы»12 был разработан комплекс мер для активизации 
земельной реформы и создания условий для развития КФХ. Предусматривалось 

8 Тиханов В. Побольше пишите о фермерстве // Восход. 1991. 30 апр.
9 Фермерство пока нереально… // Восход. 1991. 26 янв.
10 Земля заботу любит // Восход. 1994. 24 нояб.
11 Постановление Совета Министров РСФСР от 4 января 1991 г. № 9 «О поддержке развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств, их ассоциаций, союзов и кооперативов». URL: https://docs.
cntd.ru/document/9019509 (дата обращения: 20.12.2022).

12 Указ Президента СССР от 5 января 1991 г. № УП-1285 «О первоочередных задачах по 
реализации земельной реформы». URL: https://base.garant.ru/2107012/ (дата обращения: 20.12.2022).
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провести инвентаризацию нерационально используемых земель колхозов и совхозов, 
сформировать специальный земельный фонд с последующей передачей земель 
крестьянским хозяйствам, арендаторам, сельскохозяйственным кооперативам, а 
также гражданам для ведения личного подсобного хозяйства. При этом исходили 
из того, чтобы крестьянским хозяйствам беспрепятственно выделялись земельные 
участки в пожизненное наследуемое владение и аренду. 

Кроме названных мероприятий система государственной поддержки выражалась 
в материально-техническом обеспечении, в том числе за счет отремонтированной 
подержанной и списанной техники колхозов и совхозов. Предусматривалось обеспе-
чить развитие системы заготовок, переработки и реализации продукции, произве-
денной в КФХ. Для защиты прав и законных интересов была организована юриди-
ческая помощь КФХ. Согласно Постановлению Совета Министров РСФСР «О ре-
спубликанской программе проведения земельной реформы на территории РСФСР»  
исполкомы местных Советов народных депутатов в 1991 г. обязывались осуществить 
передачу земель в распоряжение местных Советов народных депутатов и провести 
инвентаризацию земель по всем категориям землевладения и землепользования13. 

Процесс передачи земельных участков в собственность граждан ускорил Указ 
Пре зидента РФ «О порядке установления нормы бесплатной передачи земельных 
участков в собственность граждан»14. Главам местных администраций сельских 
райо нов предоставлялось право устанавливать дифференцированную среднюю нор-
му бесплатной передачи земли в собственность. Порядок определения данной нормы 
исходил из площади сельскохозяйственных угодий в пределах сельскохозяйственных 
предприятий района (за исключением земель, передаваемых в ведение сельских, 
поселковых, городских Советов народных депутатов), поделенной на суммарную 
численность лиц, работающих в сельском хозяйстве. К указанной категории отно-
сились работники колхозов и совхозов, других сельскохозяйственных предприятий, 
а также пенсионеры этих хозяйств. Бесплатными земельными участками наделялись 
также сельские граждане, занятые в социальной сфере, — работники учреждений 
образования, культуры, здравоохранения, связи, быта, торговли и общественного 
питания, расположенных на территории сельскохозяйственных предприятий.

Помимо сельской категории населения первоочередное право на выделение 
земельных участков для организации КФХ, садоводства, личного подсобного хо-
зяйства, под индивидуальное жилищное строительство получили военнослужащие, 
уволенные в запас, и члены их семей. Они наделялись участками из фондов пере-
распределения земель по мере поступления заявок15.

13 Постановление Совета Министров РСФСР от 18 января 1991 г. № 30 «О республиканской 
программе проведения земельной реформы на территории РСФСР». URL: https://base.garant.
ru/2107013/ (дата обращения: 20.12.2022).

14  Указ Президента РФ от 2 марта 1992 г. № 213 «О порядке установления нормы бесплатной 
передачи земельных участков в собственность граждан». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/987 
(дата обращения: 20.12.2022).

15 Указ Президента РФ от 23 апреля 1993 г. № 480 «О дополнительных мерах по наделению 
граждан земельными участками». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/3436 (дата обращения: 
20.12.2022).
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Во исполнение законов в Радищевском районе Ульяновской области был создан 
районный Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам. В его обязанности 
входили землеустроительная, организационная, контрольная и консультативная 
функции по вопросам проведения реформ. Совместно с Советами народных депу-
татов комитет провел инвентаризацию всех земель. Сформированный в районе 
земельный фонд на первоначальном этапе составил 917 га земли. Позднее площадь 
земли увеличилась до 1 442 га, в том числе 1 294 га пашни, 51 га многолетних на-
саждений (сада), 97 га — пастбища16.

В 1992 г. площадь земель фонда в Радищевском районе достигла 2 444 га. Ос-
новные массивы  располагались в колхозе «Рассвет» и совхозе «Вязовский». К тому 
времени земли населенных пунктов были переданы в ведение поселкового и сель-
ских Советов, проведен сплошной обмер приусадебных земель граждан и площа-
дей несельскохозяйственных предприятий и организаций. Решением райиспол - 
кома были утверждены ставки земельного налога на сельскохозяйственные угодья: 
он устанавливался с учетом их состава, качества, площади и местоположения.      
По Ульяновской области в среднем налог равнялся 50 руб. за 1 га пашни. В Ради-
щевском районе налог за земли сельскохозяйственного использования и личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта в 1991 г. составил 2,7 коп. за 
1 кв. м17, или 27 руб. за 1 га. Ежегодная ставка земельного налога на пашню, зале-
жи, сады была равна 45 руб. за 1 га, за использование естественных сенокосов —   
19 руб., естественных пастбищ — 9 руб. за 1 га18. В начале 1990-х гг. крестьянское 
хозяйство полностью освобождалось от земельного налога и арендной платы сро-
ком на 5 лет. 

Земельный кодекс, принятый в апреле 1991 г., внес существенные изменения в 
регулирование земельных отношений19. Для ведения КФХ, кроме аренды, гражда-
не могли приобретать землю в собственность. Следует отметить, что государство 
и закон в тот период действовали в интересах граждан, пожелавших стать ферме-
рами. Местным органам власти и управления было рекомендовано принять все 
необходимые решения о максимальном удовлетворении запросов граждан на зем-
лю за счет угодий всех землепользователей, включая колхозы и совхозы20. Работ-
никам колхозов и совхозов, пожелавшим выйти из организаций для ведения КФХ, 
по решению районных (городских) Советов народных депутатов предоставлялись 
земельные участки, при этом местоположение изымаемого участка предварительно 
согласовывалось с колхозом или совхозом. Указом Президента РФ «О неотложных 
мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» местные органы исполни-
тельной власти наделялись правом контроля за реализацией права членами колхо-
зов и работниками государственных предприятий на беспрепятственный выход из 

16 Мадьяров Р. Как получить земельный участок // Восход. 1991. 16 апр.
17 Мадьяров Р. Сколько стоит земля? // Восход. 1991. 12 дек. 
18 Шарохин С. Земля для фермеров // Восход. 1992. 25 апр.
19 Земельный кодекс РСФСР от 25 апреля 1991 г. № 1103-1. URL: https://base.garant.ru/3961064/ 

(дата обращения: 20.12.2022). 
20 Указ Президента СССР от 8 апреля 1991 г. № УП-1775 «О неотложных мерах в сельском 

хозяйстве». URL: https://www.zonazakona.ru/law/docs_ussr/361/ (дата обращения: 20.12.2022). 
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этих предприятий для создания КФХ21. В случае если граждане не являлись члена-
ми колхозов и совхозов, земельные участки для организации КФХ предоставлялись 
из земель запаса либо из специального земельного фонда. Размер земельных участ-
ков, выделяемых для КФХ, определялся в зависимости от их качества и местополо-
жения с учетом кадастровой оценки. 

Несмотря на эти рекомендации, во многих регионах России сдерживался про-
цесс выхода работников колхозов и совхозов, желающих самостоятельно вести 
хозяйство. Им выделялись участки земли более низкого качества и удаленные от 
населенных пунктов. Во избежание подобного Постановлением Совета Министров 
РСФСР «О дополнительных мерах по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов в РСФСР» были внесены дополнительные 
рекомендации по улучшению социально-экономического положения фермеров22. В 
частности, Советам Министров республик в составе РСФСР, крайисполкомам и 
облисполкомам рекомендовалось включать представителей ассоциаций КФХ и 
сельскохозяйственной кооперации в состав коллегий комитетов по земельной ре-
форме и земельным ресурсам. Продолжилась помощь в создании материальной базы 
и приобретении техники. С 1992 г. предусматривалось выделить отдельной строкой 
материально-технические ресурсы для КФХ.

Большое внимание уделялось финансовому обеспечению фермерских хозяйств. 
В 1991 г. Министерство финансов РСФСР должно было пересмотреть поквартальное 
выделение средств, направляемых фонду «Российский фермер». Было внесено 
предложение о дополнительном выделении финансов в размере до 60 млн руб. на 
проведение землеустроительных работ и 10 млн руб. капитальных вложений на 
жилищное строительство. На 1992 г. на оказание помощи КФХ предусматривалось 
выделить уже 6,5 млрд руб. 

Одним из направлений государственной поддержки КФХ стало создание государ-
ственных, кооперативных, акционерных и частных предприятий. В их функции вхо-
дили снабжение, производственно-техническое обслуживание, строительство, пере-
работка и реализация продукции. Предусматривалось оказание безвозмездной финан-
совой помощи семьям, переселяющимся в сельскую местность для организации КФХ23. 
Для оплаты государственной пошлины фермерским хозяйствам и сельскохозяйствен-
ной кооперации при нотариальном оформлении ими залога для получения кредитов 
в Русском земельном банке вводился ряд льгот. Примечательно, но чтобы заинтере-
совать молодых граждан, обсуждался вопрос об условиях призыва и порядка прохож-
дения срочной военной службы гражданами РСФСР, являющимися членами КФХ. 

21 Указ Президента РФ от 27 декабря 1991 г. № 323 «О неотложных мерах по осуществлению 
земельной реформы в РСФСР». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/670 (дата обращения: 
20.12.2022).

22 Постановление Совета Министров РСФСР от 14 июня 1991 г. № 331 «О дополнительных 
мерах по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 
в РСФСР». URL: https://base.garant.ru/2108110/ (дата обращения: 20.12.2022).

23 Постановление Правительства РФ от 24 января 1992 г. № 44 «О мерах государственной 
поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств». URL: https://base.garant.ru/2108326/ (дата об-
ращения: 20.12.2022).
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В начале 1993 г. встал вопрос о повышении квалификации лиц, занятых в КФХ. 
Практика первых лет показала слабость тех хозяйств, где фермеры не обладали 
соответствующими знаниями. Для организации их подготовки было принято По-
становление Совета Министров — Правительства РФ «Об утверждении Государ-
ственной программы подготовки фермеров в Российской Федерации»24. Согласно 
документу при подведомственных учебных заведениях создавались центры пере-
подготовки и повышения квалификации фермеров, фермеров-инструкторов, препо-
давателей. В колледжах и других средних специальных учебных заведениях реко-
мендовалось пройти подготовку фермерам из числа молодежи — не менее 5 тыс. чел., 
в профтехучилищах — 2 тыс. чел.

В результате государственной поддержки к 1 июня 1991 г. в Российской Феде-
рации было организовано более 24 тыс. фермерских хозяйств. Им передали около 
1 млн га сельхозугодий. 

С принятием Постановления Правительства РСФСР «О порядке реорганизации 
колхозов и совхозов» в регионах России началось преобразование колхозов и совхо-
зов в акционерные общества и ассоциации малых товаропроизводителей25. В Ради-
щевском районе Ульяновской области в 1992 г. были созданы два акционерных 
общества — «Сызранское» и «Терешанское». Однако, следует отметить, что совхо-
зы «Ореховский», «Южный», «Берёзовский» и колхоз «Дружба» согласно поста-
новлению области реорганизации не подлежали, поскольку являлись специализи-
рованными семеноводческими хозяйствами. 

Благодаря перераспределению земель в 1991 г. в районе были созданы три КФХ, 
еще три находились в стадии организации. К апрелю 1992 г. в Радищевском районе 
было зарегистрировано 21 фермерское хозяйство. Им выделили 821 га земли, из 
которых 635 га составляла пашня26. К сентябрю 1992 г. в Радищевском районе на-
считывалось уже 32 таких хозяйства. Им было выделено 1 155 га пашни. Средний 
размер земельного участка составил 44 га27. Все чаще главы фермерских хозяйств 
обращались в банки для получения кредитов. 

Большую помощь оказывал Российский республиканский сельскохозяйст-
венный банк (Россельхозбанк), который предлагал два вида кредита — долгосроч-
ный и краткосрочный. Из российского бюджета деньги поступали специально на 
цели развития КФХ. Так, в первом квартале 1992 г. банк получил 1,4 млн руб., во 
вто ром — 1,0 млн руб. Хотя из 17 фермерских хозяйств района, имеющих счета в 
Рос сельхозбанке, только три захотели взять ссуды. Сумма кредитов была различ-
ной и использовалась в первую очередь на приобретение необходимой сельскохо-
зяйственной техники. Например, один из первых фермеров Радищевского района 
В. П. Михайлов, проживающий в с. Вязовка, организовал КФХ в апреле 1991 г. К 

24  Постановление Совета Министров — Правительства РФ от 5 февраля 1993 г. № 103 
«Об ут верждении Государственной программы подготовки фермеров в Российской Федерации». 
URL: https://base.garant.ru/2108565/ (дата обращения: 20.12.2022).

25 Постановление Правительства РСФСР от 29 декабря 1991 г. № 86 «О порядке реоргани-
зации колхозов и совхозов». URL: https://base.garant.ru/10104699/ (дата обращения: 20.12.2022).

26 Шарохин С. Земля для фермеров // Восход. 1992. 25 апр.
27 Стужин Н. В итоге девяти месяцев // Восход. 1992. 3 нояб.
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апрелю 1992 г. он имел долгосрочных кредитов на сумму 509 тыс. руб. Деньги 
пошли на приобретение тракторов ДТ-75, Т-150, МТЗ-80, сельхозинвентаря, а также 
автомашины ЗИЛ-131. Часть денежных сумм была потрачена на закупку коров и 
молодняка28. Фермер А. В. Романов из с. Соловчиха долгосрочный кредит в разме-
ре 489 186 руб. потратил на покупку автомобиля УАЗ-3303 и трактора МТЗ-82. На 
краткосрочный кредит были закуплены семена. 

На организацию хозяйства фермер из пос. Радищево К. Т. Мурсалимов взял 
кредит в размере 700 тыс. руб. Чтобы выплатить проценты по кредиту, фермеру 
пришлось дополнительно заниматься перевозкой грузов. Несмотря на имеющуюся 
у него сельскохозяйственную технику (ДТ-75М, Т-40М, самосвал ГАЗ-САЗ-3507, 
культиватор, сеялка, плуг), по выражению самого фермера: «Пока хвалиться нечем». 
Чтобы облегчить свой труд, К. Т. Мурсалимов объединился с другом Рахматулли-
ным, образовав совместное хозяйство «Полесье». Площадь земельных угодий объ-
единения составила 100 га.

В декабре 1992 г., выйдя из колхоза «Красная звезда», братья Карповы и Нико-
лай Фомин организовали родственное КФХ. Для этого колхоз «Красная звезда» 
выделил им 148 га земли, 120 овец, 30 голов крупного рогатого скота, старый трак-
тор ДТ-75 и трактор Т-40, позже комбайн «Нива», ЖВМ-6. Фермеры посеяли мно-
голетние травы (5 га), яровую пшеницу, ячмень, овес, подсолнечник.

К сожалению, не все, желающие стать фермерами, смогли выдержать испытания. 
Фермер В. А. Коновалов из с. Верхняя Маза зарегистрировал хозяйство в 1991 г. 
Взял 5 га земли, позже ему выделили еще 10 га. На 4 тыс. руб. (по ценам того вре-
мени) купил трактор Т-40. Но в результате резкого взлета цен в 1992 г. фермеру 
пришлось отказаться от покупки культиватора, сеялки и другой сельскохозяйствен-
ной техники. Кредит взять побоялся. Пришлось просить культивировавших непо-
далеку механизаторов помочь обработать участок. За культивацию 5 га ему в кон-
торе начислили 700 руб., и фермер предложил управляющему использовать площадь 
земли по своему усмотрению. Фермерское хозяйство В. А. Коновалова не получило 
развития. Позже он скажет: «Перспективы не вижу. Может, при лучших временах 
фермерство разовьется»29. Фермеру А. А. Кузяеву даже сделали замечание на неэф-
фективное использование земли и потребовали от него в срок до 10 октября 1992 г. 
обработать земельный участок и в дальнейшем обеспечить использование земли 
согласно разработанной программе30.

Поддавшись информационному потоку, льющемуся со страниц газет о перспек-
тивности фермерства, многие регистрировались в качестве КФХ, не имея материаль-
ных ресурсов. Например, Сергей Ризаев из с. Мордовская Карагужа, став фермером 
в начале 1990-х гг., получил 20 га земли, но как поступать дальше не знал: у него не 
было ни семян, ни техники, ни удобрений, ни денег, ни даже дома с подворьем31. 
Многие начинающие фермеры не имели удостоверения тракториста или комбайнера. 

28 Шарохин С. Кредиты для фермеров // Восход. 1992. 28 апр.
29 Серяков В. Как живешь, фермер? Ощущение свободы приятно // Восход. 1992. 4 июля.
30 Как идет земельная реформа // Восход. 1992. 3 сент.
31 Серяков В. Где дисциплина, фермеры? // Восход. 1993. 23 февр.
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Для поддержания фермерского движения в Радищевском районе в начале 
1990-х гг. при содействии райисполкома была создана ассоциация КФХ, ее 
председа телем был избран В. П. Михайлов. В 1995 г. исполнительным директором 
ассоциа ции стал С. А. Волков. Кроме фермеров в собраниях в разные годы при-
нимали участие инспектор гостехнадзора районного управления сельского хозяй-
ства и про довольствия Ю. А. Васильев (1992 г.), начальник отдела капитального 
строительства А. П. Бухаров (1992 г.), начальник районного управления сельского 
хозяйства и продовольствия А. А. Щелков (1995 г.), а также А. Н. Забарака (рай-
онный отдел государственной статистики), М. А. Кондратьев (консультант пред-
ставительства фонда соцстраха), Н. И. Елянюшкин (налоговая инспекция). На 
одном из собраний ассоциации КФХ в начале декабря 1995 г. присутствовали 
заместители председателя Ульяновского крестьянского союза В. Н. Гаврютин и  
Г. Ф. Чичин. 

На собраниях заслушивали отчеты представителей государственных орга  -  
нов, выслушивали мнения фермеров, давали консультации, как и где зарегистри-
ровать приобретенную технику, где лучше и дешевле заказать проектно-сметную 
документацию, разбирали проблемы крестьянских хозяйств. Избирали делега  -   
ции на областные конференции. Так, в 1995 г. на конференцию Ульяновского кре-
сть янского союза были избраны Т. Мельникова, В. Баранов, С. Волков, Я. Ямолов, 
А. Романов.

Остро на крестьянских собраниях стоял вопрос о росте цен на технику и стро-
ительные материалы. Многие фермеры говорили, что им выделялась не та земля, 
которую хотелось бы получить, что не помогают колхозы и совхозы, считая КФХ 
чужеродными. Несмотря на важность вопросов, не все фермеры изъявляли желание 
присутствовать на данных собраниях. Часто на районные собрания приезжало ме-
нее половины фермеров, иногда всего 5 — 6 чел., хотя о дате проведения меропри-
ятий сообщалось через районную газету «Восход» и местное радиовещание.

Тем не менее, несмотря на все трудности, в первой половине 1990-х гг. следует 
отметить деятельность таких фермеров, как В. Баранов, А. А. Губкин, М. И. Гаври-
лин, И. А. Колесов, Карповы и Н. Фомин, Л. Г. Лобов, Т. М. Мельникова (с. Адоев-
щина), М. А. Макаров, К. Т. Мурсалимов, В. П. Михайлов, В. П. Оргеткин (с. Мор-
довская Карагужа), А. В. Сулов, А. Н. Скворцов, А. В. Романов, Р. И. Рафиков, 
А. А. Харитонов (с. Паньшино), А. М. Ямолов. В 1999 г. зарегистрировал свое хо-
зяйство в качестве КФХ Р. К. Хабибуллин, появились КФХ «Терешка», «Заречное». 

В январе 1993 г. в Радищевском районе насчитывалось 32 фермерских хозяйства. 
С 1 февраля 1993 г. по начало 1995 г. цифра оставалась на одном уровне — 41. В 
1996 г. количество КФХ снизилось до 37. Соответственно объем сельскохозяйствен-
ных угодий также сократился: в ноябре 1995 г. 38 хозяйств имели 1 988 га земли, в 
том числе 1 686 га пашни; в 1996 г. все земельные угодья сократились до 1 904 га, 
в том числе 1 590 га пашни.

Из-за погодных условий и неурожая в 1995 г. в фермерских хозяйствах урожай 
собрали лишь с 474 га (616 га посевов списали). Было намолочено 1 834 ц зерна. 
В 1996 г. фермерские хозяйства района получили 919 т зерна, 328 — маслосемян 
подсолнечника, 109 — гречихи, 300 т сена. Просо было посеяно на 45 га, его собра-
но 100 ц. Оценку о развитии КФХ дают показатели урожайности с 1 га. В 1995 г. 
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урожайность в них была ниже, чем в других хозяйствах, — на круг намолотили 
всего 3,2 ц. По району же было получено 3,5 ц зерна с 1 га. В 1996 г. урожайность 
зерна достигла 11,5 ц с 1 га, подсолнечника — 7,6, гречихи — 8,4 ц (2,5 ц в 1995 г.). 
Хорошие показатели имели хозяйства А.  Н. Ямолова, П. Н. Тихонова, А. В. Суло-
ева, Карповых.

В 1996 г. радищевская ассоциация фермеров принимала участие в областных 
ярмарках, где свою продукцию выставили на продажу хозяйства А. В. Романова, 
М. Ю. Мустакаева, Т. М. Мельниковой, И. А. Колесова.

В большинстве своем все фермерские хозяйства Радищевского района занима-
лись растениеводством. Однако встречались хозяйства, где разводили крупный 
рогатый скот, свиней, овец. На 1995 г. во всех фермерских хозяйствах насчитывалось 
52 коровы, 79 овец, 56 свиней. С начала года получено 1 320 ц молока. Всех видов 
скота в живом весе было реализовано 402 ц32. Через год количество голов крупного 
рогатого скота увеличилось до 95, свиней — до 195, овец — до 65. За 1996 г. было 
надоено 1 675 ц молока, реализовано 525 ц всех видов скота в живом весе, настри-
жено 112 кг шерсти33. Конечно, в масштабах всего сельского хозяйства района эти 
показатели незначительные, поскольку фермерские хозяйства только делали первые 
шаги в развитии отрасли. 

Заключение
Фермерское движение в Радищевском районе в 1990-е гг. имело отличительные 

черты, выражающиеся в первую очередь в географическом положении. Обилие 
сельскохозяйственных угодий изначально определило перспективность развития 
КФХ в районе. Однако тяжелое социально-экономическое положение в стране не 
способствовало их полноценному развитию. Отсутствие четкой работы сельских 
Советов также негативно отразилось на общем состоянии хозяйств. К тому же не 
во всех сельских Советах была налажена работа по оформлению документов на 
право пользования, владения землей или на передачу ее в собственность (например, 
Волчанский, Вязовский, Дмитриевский сельские Советы). Слабо вела работу рай-
онная ассоциация КФХ в части распределения льготных кредитов, в том числе 
кредитов под залог имущества и урожая текущего года. Почти все руководители 
фермерских хозяйств одной из главных проблем видели повышение цен на горю-
че-смазочные материалы и дороговизну сельскохозяйственной техники. Проблемы 
возникали и со сбытом продукции. Отсюда в некоторых КФХ можно было нередко 
увидеть заросли сорняков на посевах сельскохозяйственных культур.

В целом, проблемы КФХ можно выразить тезисами, изложенными в работе 
В. Ф. Стукача и Е. В. Коваленко [10, с. 27 — 28]:

— мелкие сельскохозяйственные предприятия имеют относительно небольшое 
число поставщиков и, следовательно, малые возможности выбора;

— чем меньше сельскохозяйственное предприятие, тем меньше объемы его 
закупок, а это, как правило, означает более высокие цены;

— накладные расходы выше, чем у крупных предприятий.

32 Собрание членов фермерских хозяйств // Восход. 1995. 7 дек.
33 Андреев В. Собрание фермеров района // Восход. 1996. 30 нояб.
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Таким образом, развитие КФХ в Радищевском районе Ульяновской области 
было возможно в 1990-е гг. только при условии увеличения площадей обрабаты-
ваемой земли. Иначе такие хозяйства не выдерживали конкуренции с крупными 
сельскохозяйственными организациями в условиях рыночных отношений. Тем не 
менее многие фермерские хозяйства, в том числе Радищевского района Ульяновской 
области, прошли испытания и сумели преодолеть трудности 1990-х гг.
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Аннотация 
Введение. Изучение рязано-окской культуры идет уже более 100 лет. Ее основной ареал — 

средняя Ока, с существенной тенденцией доминирования в Волго-Окском междуречье с началь-
ных веков нашей эры до середины VII столетия. Эта работа — одна из первых, посвященных 
изучению ДНК рязано-окской культуры в контексте миграций и процессов этногенеза. Авторы 
делают попытку применить методы исследования ДНК для подтверждения миграционных и 
этнических процессов, отслеживаемых археологически.

Материалы и методы. Настоящая работа — одна из первых по изучению ДНК рязано-ок-
цев в контексте миграционных и этнических процессов. Авторский коллектив ставит перед 
собой задачу поиска механизма применения ДНК-исследований в археологии и корреляции эт-
нических процессов указанного отрезка истории нашей страны. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ ДНК пяти рязано-окских индивиду-
умов позволил вынести оценочные заключения о следующих ветвях. Два индивидуума принад-
лежат к сибиро-пермской ветви N1b и к условно кавказско-поволжскому варианту J2a. Три 
других принадлежат к ветвям N1a-preL550 (2 индивидуума) и R1a-СTS3402 (1 индивидуум), 
которые говорят о миграциях носителей с Северо-Запада и Центра Европы. Ветвь N1b может 
быть ассоциирована с носителями из финно-угорского языкового ареала, ветвь R1a-СTS3402 —      
с носителями-выходцами из ареала балтославянских языков. Ветви N1b и J2a (последняя доста-
точно характерна для Кавказа и Южного Поволжья) могут быть связаны с постсарматскими 
ми грациями в Волго-Окское междуречье, давшими импульс формированию рязано-окской 
куль туры. Ветвь N1a-preL550 коррелирует с северо-западными связями рязано-окцев, идущими 
до Эстонии и далее, на Балтику. 

Заключение. Первое проведенное исследование показало сложность и многогранность 
про исхождения рязано-окцев, причем наметились «следы», отражающие и пост-сарматский след 
в их формировании, и участие восточноевропейского населения. 

Благодарности: проект «ДНК-история России» благодарит проект «Сердце Мещеры» и 
персонально А. Артюхина и Ю. Белоусова за решающий вклад в финансирование программы 
исследований, а также В. Савранского, К. Неверову, В. Крупнова, Н. Макогонову, К. Сметанина, 
М. Воинова, А. Молокову, С. Ковалеву, А. Симонова, М. Комову, А. Шереметьеву, А. Семенова, 
О. Мокрушину, Е. Олейникову, Н. Липатникову, О. Тиняева, Г. Цветкова за содействие и под-
держку в процессе осуществления исследования.

Ключевые слова: ДНК, Y-гаплогруппа, культура рязано-окских могильников, Шилово, готы, 
древние захоронения, угро-финны, праславяне 

© Гаврилов А. П., Семёнов А. С., 2023

HISTORICAL SCIENCES AND ARCHAEOLOGY

http://vestnikniign.ru

http://vestnikniign.ru


Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия. 2023. Т. 15, № 2140

Для цитирования: Гаврилов А. П., Семёнов А. С. Генетические исследования материалов из 
раскопок рязано-окского могильника Ундрих 1983 г. // Вестник НИИ гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мордовия. 2023. Т. 15, № 2. С. 139 — 165. EDN LACSRW

Original article 

GENETIC RESEARCH OF MATERIALS FROM 
THE EXCAVATIONS OF THE RYAZAN-OKA UNDRICH 

BURIAL GROUND 1983 
A. P. Gavrilov1, 2, A. S. Semenov3 

1 Russian Academy of Natural Sciences, Moscow, Russia
2 Historical and Cultural Museum Complex of the Shilovsky District 

of the Ryazan Oblast, Shilovо, Russia
3 DNA History of Russia Project, Moscow, Russia

semyonov1980@mail.ru

Abstract
Introduction. The study of the Ryazan-Oka culture has been going on for more than 100 years. 

Its main area is the Middle Oka, with a significant trend of dominance in the Volga-Oka interfluve from 
the early centuries of our era to the middle of the VII century. This work is one of the first devoted to 
the study of the DNA of the Ryazan-Oka culture in the context of migrations and ethnogenesis processes. 
The authors make an attempt to apply DNA research methods to confirm the migration and ethnic 
processes tracked archaeologically.

Materials and methods. This work is one of the first to study the DNA of the Ryazan-Oka people 
in the context of migration and ethnic processes. The team of authors sets itself the task of finding a 
mechanism for the application of DNA research in archaeology and correlation of ethnic processes of 
the specified segment of the history of our country.

Results and discussion. DNA analysis of five Ryazan-Oka individuals allowed us to make 
conclusions about the following branches. Two individuals belong to the Siberian-Permian branch N1b 
and to the conditionally Caucasian-Volga variant J2a. The other three belong to the branches N1a-preL550 
(2 individuals) and R1a-CTS3402 (1 individual), speak of carrier migrations from the Northwest and 
Central Europe. The N1b branch can be associated with native speakers from the Finno-Ugric language 
area, the R1a-CTS3402 branch can be associated with native speakers from the area of the Balto-Slavic 
languages. Branches N1b and J2a (the latter is quite characteristic of the Caucasus and the Southern 
Volga region) may be associated with post-Sarmatian migrations to the Volga-Oka interfluve, which 
gave impetus to the formation of the Ryazan-Oka culture. The N1a-preL550 branch correlates with the 
northwestern links of the Ryazan-Oka people, reaching as fur as Estonia and further to the Baltic.

Conclusion. The first study showed the complexity and diversity of the origin of the Ryazan-Oka 
people, and there were traces reflecting both the post-Sarmatian trace in their formation and the 
participation of the Eastern European population.
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Введение
Рязано-окская культура представляет собой милитаризованное разноплеменное 

объединение, которое наряду со Старой Ладогой можно считать одним из протого-
сударственных образований на территории Центральной России. Носители ряза-
но-окской культуры, видимо, говорили на разных языках — балтославянских, 
финно-угорских, восточногерманских, иранских — и вошли в состав предков 
русских, мокши, эрзи, марийцев, касимовских татар. Рязано-окское население по-
служило одним из базовых для сложения мери, муромы, мещеры, мордвы-шокши, 
отчасти верхневолжских кривичей, рязанских и подмосковных вятичей. 

В период Великого переселения народов и Раннего Средневековья на террито-
рии Волго-Окского междуречья несомненный интерес для изучения представляет 
археологическая культура рязано-окских могильников. Ее изучение насчитывает 
более 100 лет. Основной ареал рязано-окской культуры — Среднее Поочье с суще-
ственной тенденцией доминирования в Волго-Окском междуречье с первых веков 
до 60-х гг. VII в. н. э.

Обзор литературы
Сегодня изучение рязано-окской культуры вышло далеко за пределы непосред-

ственно археологии с привлечением смежных научных дисциплин, что обеспечи-
вает все более комплексный подход. Уже с середины XX в. Т. А. Кравченко на ма-
териале Шатрищенского могильника (Спасский район Рязанской области) приме-
нила метод графической реконструкции костюмов через этнографические паралле-
ли [30]. В 1983 г. А. Н. Гавриловым был воссоздан рязано-окский костюм по мате-
риалам раскопок могильника Ундрих. В 1999 г. А. Фомин и О. Лавочникова пред-
ставляли на конференциях в Москве и Санкт-Петербурге (в Эрмитаже) реконструк-
ции костюма, подготовленные в Шиловском музее. В 2005 г. на материалах Ники-
тинского могильника (Спасский район Рязанской области) были применены методы 
изучения технологий литья, текстильного производства, осуществлен химический 
анализ стеклянных и металлических изделий [16]. Чуть позже одним из авторов 
были проведены металлографические исследования клинкового оружия [19; 20]. 
Позднее в свет вышла масштабная статья по изучению ювелирных технологий 
носителей рязано-окской культуры [8].

В 2021 г., первом году в рамках исследований НИР «Эволюционный континуум 
рода Homo» по разделу «Антропология древних и современных популяций», в 
Центре физической антропологии Института этнологии и антропологии РАН была 
выполнена реконструкция по черепу внешнего облика воина V в. н. э. (погребение 
Ундрих 2015, яма 90) [15].

Задача этой статьи — введение в научный оборот материалов раскопок А. Н. Гав-
рилова 1983 г. на могильнике Ундрих (Шиловский район Рязанской области) в 
контексте исследований ДНК, а также культурных и исторических параллелей 
инвентаря погребений. 

Могильник Ундрих был впервые открыт в 1895 г. В. А. Городцовым. В 1929 г. 
осматривался шиловским краеведом Л. А. Кленовым. В 50-е гг. XX в. поверхность 
дюны была засажена лесом. Лесонасаждение сопровождалось интенсивным пе-
репахиванием верхних горизонтов почвы: культурный слой на поселении Борок 10 
полностью перемешан, а наиболее мелкие могилы, прежде всего детские, были 

HISTORICAL SCIENCES AND ARCHAEOLOGY



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия. 2023. Т. 15, № 2142

разрушены. Вновь памятник был открыт А. Н. Гавриловым в 1976 г. благодаря ин-
формации, полученной от жителей с. Борок Евгения Захаркина и Юрия Климова. 

Памятник находится в междуречье Пары и Тырницы, правых притоков Оки, и 
представляет собой уникальную археологическую зону (рис. 1), в которую входят 
поселения, городище, крепость, два святилища и несколько могильников.

Рис. 1. Ситуационный план обследования А. Н. Гавриловым 
междуречья Пары и Тырницы, 1983 г. (рисунок А. Н. Гаврилова) 

Figure 1. Situational plan for surveying by A. N. Gavrilov 
the interfluve of the Para and Tyrnitsa rivers, 1983 (Figure A. N. Gavrilov)
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С Ундрихом у жителей Борка связано много народных поверий, но для полно-
го понимания причин, приведших к разрушению памятника, важно отметить сле-
дующее. Во-первых, об Ундрихе имеется местная легенда, в частности о сокрови-
щах, найти которые время от времени делались и делаются попытки. Во-вторых, 
бытует мнение, что если выкопать здесь яму, прожечь ее костром, а затем устроить 
в этой яме лежку, то можно излечиться от ревматизма, радикулита и подобных 
заболеваний. Ундрих всегда считался чудодейственным местом, где «и песок осо-
бый, и необыкновенные чудодейственные корни растут». 

В числе прочих легенд, хочется отметить, рассказ о том, что на Ундрихе жила 
мордва, и их девушки ходили к борковским «прясть шерсть». К тому же говорится 
о кладах, что мордва оставила на Ундрихе. Подобные рассказы привели к тому, что 
район могильника посещают с различными целями много людей, в основном — 
жителей окрестных сел, и в результате уже к 1978 г. на северной оконечности мо-
гильника насчитывалось до 40 ям разных размеров и конфигурации. В 1978 г. мо-
гильник осматривал А. Н. Гаврилов. Была составлена подробная докладная записка 
в областное отделение ВООПИК о состоянии памятника. Ямы, грозившие разру-
шением могильнику, были засыпаны.

В 1979 г. на могильнике и поселении Борок 10 исследования продолжились: про-
ведена фото- и топосъемка, сделана зачистка обнажения, собран подъемный матери-
ал. По данным разведки составлен паспорт. В том же году начались раскопки могиль-
ника экспедицией Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (автор 
раскопок М. М. Макаров) — вскрыта площадь в 130 м2, найдено 20 погребений.

В 1981 г. М. М. Макаров продолжил раскопки могильника: на площади около 
187 м2 были вскрыты еще 27 погребений. Раскопки привлекли внимание не только 
жителей окрестных сел, но и коллекционеров древности из Рязани и Шилова. С 
1982 г. в районное отделение ВООПИК и Шиловский краеведческий музей стали 
поступать сведения об участившихся случаях самовольных раскопок. В мае-июне 
1983 г. памятник подвергся особенно сильным разрушениям, причем кладоискатель-
ские ямы вскрыли могилы, расположенные за пределами той ориентировочной гра-
ницы могильника, которая была намечена по работам А. Н. Гаврилова и М. М. Ма-
карова. А. Н. Гаврилов обратился в областное отделение ВООПИК с предложе-
ниями по организации охранных раскопок могильника. По плану, поддержанному 
М. М. Макаровым, работы должны были проводиться А. Н. Гавриловым на средства 
ВООПИК. Однако эти предложения были отклонены, А. Н. Гаврилову предложили 
ограничиться разведкой могильника (рис. 2) и наметить участки, пригодные для 
проведения раскопок в 1984 г. В ходе разведки шурфом был вскрыт небольшой 
участок, расширивший представления о размере могильника (рис. 3).

Материалы и методы
В силу комплексного подхода А. Н. Гаврилова к разведке на могильнике Ундрих 

была собрана подборка антропологических образцов, послужившая материалом для 
наших исследований. В нумерации найденных захоронений используются, соглас-
но отчету, два шифра номеров погребений. Номера погребений продолжают начатую 
в 1979 — 1981 гг. нумерацию. Номера ям соответствуют доисследованным и вклю-
ченным в отчет кладоискательским ямам, содержащим иногда два разрушенных 
погребения и более. 
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Рис. 3. План раскопа 1983 г. (рисунок А. Н. Гаврилова)
Figure 3. Excavation plan of 1983 (Figure A. N. Gavrilov)

Рис. 2. План могильника Ундрих, 1983 (рисунок А. Н. Гаврилова)
Figure 2. Plan of the burial ground Undrich, 1983 (Figure A. N. Gavrilov)
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Яма 3 (рис. 4). В комплексе разрушенного мужского погребения ямы 3 имеется сильно 
прогнутая шпора (рис. 4, 4). Подобные шпоры относятся к позднеримским, максимально 
распространенным в IV в. [45]. Присутствуют наконечник ремня постсарматского типа 
(рис. 4, 6), а также рязано-окская крестовидная фибула (рис. 4, 3), которая традиционно 
относится рядом авторов к этническим и статусным предметам культуры рязано-окских 
могильников [7], в совокупности с фрагментом ремня шириной 3 см, с круглыми умбоно-

Рис. 4. Яма 3: 1 — наконечник копья; 2 — наконечник дротика; 3 — фибула; 4 — шпора; 
5 — сюльгама; 6 — наконечник ремня; 7 — пряжка; 8 — фрагмент ножа 

(рисунок А. Н. Гаврилова) 
Figure 4. Pit 3: 1 — spear tip; 2 — dart tip; 3 — fibula; 4 — spur; 5 — sulgam; 

6 — belt tip; 7 — buckle; 8 — knife fragment (Figure A. N. Gavrilov) 
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видными бляшками. По краю умбона — насечки. Бляшки крепятся при помощи штифти-
ков. По сово купности «импортов» ареал деятельности носителя очерчивается как Причерно-
морье — Центральная Европа — Прикаспий.

Яма 30 (рис. 5). Основной набор погребения характерен для среднеокских захоронений 
финно-угорского круга, исключение составляет серьга (рис. 5, 8) с гладким и недекориро-
ванным многогранником в форме куба со скошенными шестнадцатью гранями, длина ко-
торых невелика и не превышает 0,7 см. Многогранник выполнен с четкими и прямыми гра-
нями, острыми ребрами. Размеры кольца от 1,7 × 1,8 до 3,4 × 3,7 см. Самые ранние серьги 
этого варианта были обнаружены на могильнике Лучистое, в склепе 41, а также в Алонии, 
на Боспоре, в Заморском, Сиреневой бухте, Старожилово I, Танаисе и Фанагории. Найден-
ные в закрытых комплексах они достаточно точно датируются первой половиной V в. Второй 
половиной этого столетия датируются серьги с литым многогранником из Лучистого. К пер-
вой половине VI в. относятся серьги из могильника Карши-Баир I и II, из склепа 110 в Лучи-
стом. В первом случае серьги выявлены наряду с фибулами-брошами в форме цикады второй 

Рис. 5. Яма 30: 1 — лунница; 2, 8 — серьги; 3, 9 — гривны; 4, 5, 10 — браслеты; 
6 — пряслице; 7, 13 — ткань; 11 — перстень; 12 — бисер (рисунок А. Н. Гаврилова)

Figure 5. Pit 30: 1 — lunar-shape decoration; 2, 8 — earrings; 3, 9 — neck bracelets; 
4, 5, 10 — bracelets; 6 — whorl; 7, 13 — fabrics; 11 — ring; 12 — beads (Figure A. N. Gavrilov)
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половины V — первой половины VI в. и пряжкой с овальным кольцом и щитком первой по-
ловины VI столетия. В Лучистом рассматриваемое изделие было датировано через овальную 
массивную пряжку, бытовавшую в Западной Европе в государстве Меровингов в 470/480 — 
520/530 гг. и у жителей Подунавья в конце V — первой половине VI в. [40].

Серьги варианта этого типа делали из золота, серебра и бронзы. Золотые серьги най-
дены только в комплексах первой половины V в., выявленных на территории Боспорского 
царства. По наблюдению И. А. Сапрыкиной, золотые серьги с многогранником из Фанаго-
рии изготовлены литьем в составной форме с последующей ковкой. После отливки заго-
товка дорабатывалась зубильцем, которым с боковых участков многогранника под углом 
срезались небольшие треугольные грани. Литая проволочная дужка серьги перед выгиба-
нием ковалась. Место перехода от многогранника к дужке серьги обрабатывалось резцом. 
Золото, из которого сделаны серьги, характеризуется большой вариабельностью содержания 
серебра, что во многом объясняется использованием переплавленного лома ювелирных 
украшений. Интересно, что почти половина серег с многогранником из боспорских по-
гребений V в. выполнена из золота. Остальные боспорские серьги того времени сделаны в 
основном из серебра. Пара серег первой половины V в. из Керчи отлита из серебра и по-
золочена. Однотипные украшения второй половины V — VI вв. изготовлены из бронзы, как 
и серьга из нашего комплекса, что позволяет существенно сузить датировку до середи -      
ны V в. [41].

Данный предмет импорта свидетельствует о широких культурных связях рязано-окцев 
на юге Восточной Европы и, возможно, причастности погребенной к группе мигрантов V в. 
или контактеров с ними.

Яма 31 (рис. 6) содержала несколько разрушенных погребений. Мужское погребение 
из этой ямы, вероятно, относилось к элите рязано-окского общества первого социального 
круга по классификации И. Р. Ахмедова («вождь»). Помимо прочих находок достаточно 
отметить В-образные вставные петли и зооморфные зажимы от псалий уздечного набора 
(рис. 6, а). Общий облик изображений животных (лошадей, лосей или драконов?) представ-
ляет собой упрощенный вариант зооморфных изображений из погребения Apahida, погре-
бения 1782 в Krefeld-Gellep, погребения короля Хильдерика, погребения 319 в Lavoye [50; 
51]. Эти наборы не являются единичными предметами западного импорта в Центральной 
России. Имеется целый пласт находок второй половины V — начала VI в., в первую очередь 
относящихся к предметам воинского обихода, которые свидетельствуют о вовлеченности 
данного региона в события эпохи распада гуннской державы и образования «варварских» 
королевств [28]. Это довольно точно маркирует центрально-европейский импульс. Так, в 
погребении 31 (которое входит в большой родовой ряд с погребением 33) яма, вероятно, 
разрушила семейную группу, в связи с чем уместно упомянуть происходящую из нее под-
веску ведерковидной формы (рис. 6, б). По материалам более чем 3 000 изученных погре-
бений носителей культуры рязано-окских могильников известно всего 6 находок. Две 
происходят из материалов погребений Кораблино 16 и Заречье 99 [13], три найдены на 
могильнике Ундрих, одна подвеска происходит из случайных сборов с могильника 2 у 
с. Борок. Эти подвески появляются на памятниках Северного Причерноморья с конца II —      
I вв. до н. э. [11; 29]. Известны они и на территории вельбарской и пшеворской культур [11]. 
Близкие по форме подвески получили широкое распространение в черняховских могиль-
никах Долиняны, Ружичанка, Данчены, Косаново, Оселивка, Горошевцы, Лохвицкий, Ро-
машки, Соснова и др. [10; 36; 42], миграцией откуда их и следует считать. И. Р. Ахмедов, 
проанализировав весь массив ныне сделанных находок, допускает их длительное использо-
вание в ойкумене как реликтов от первой половины — середины V в. до середины — третьей 
четверти VI в. [4].
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Рис. 6. Яма 31: 1 — гривны; 2 — браслеты; 3 — накладки; 4 — наконечники ремня; 
5 — перстни; 6 — пряжки; 7 — подвески; 8 — сюльгамы; 9 — серьги; 10 — бусы, 

части ожерелья; 11 — обоймица; 12 — пронизи; 13 — нож; 14 — рукоятка; 15 — кружок; 
16 — кельт; 17 — копье; 18 — горшок; 19 — органика (ткани); 20 — коса; 

21 — меховые изделия (рисунок А. Н. Гаврилова)
Figure 6. Pit 31: 1 — neck bracelets; 2 — bracelets; 3 — linings; 4 — belt tips; 5 — rings; 

6 — buckles; 7 — pendants; 8 — sulgams; 9 — earrings; 10 — beads, parts of the necklace; 
11 — clip; 12 — pierce; 13 — knife; 14 — handle; 15 — circle; 16 — celt; 17 — spear; 

18 — pot; 19 — organics (fabrics); 20 — scythe; 21 — fur products (Figure A. N. Gavrilov)
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Примечательно, что в силу высокой сакральности этих подвесок в рязанских находках 
вернее предположить их распространение с носителями черняховской или мощинской 
культуры, нежели как предмет заимствования. 

Яма 33 (рис. 7). Погребенный мужчина относится к элите рязано-окского общества по 
уровню дифференциации и почти наверняка к жреческому сословию — по включению в 
не го «даров» в берестяном туеске [21].

Наиболее типичной в погребении является Х-видная медная накладка (рис. 7, 9), став-
шая прародителем серии подобных накладок с орлиными головами на Рязанщине. Литые 
и прессованные из фольги аналогичные накладки известны в сборах на территории могиль-
ников Ундрих, Борок 2 и т. д. Все эти подражания, возможно, имеют местное происхожде-
ние (о чем свидетельствует находка матрицы для их штампованного производства, на го-
родище Белые Бугры), условно мы их относим к типам 5, 6, 7. В то же время по внешнему 
облику бляшка из погребения 33 близка к накладкам из погребения 525 могильника Борок 2, 
их отличает наличие клювовидных выступов на уплощенных окончаниях. Эти бляшки 
могут быть дальнейшим развитием накладок гуннского времени, относимых исследовате-
лями к типу «Копуловка», широко распространенных в Восточной Европе и имитирующих 
образцы римского производства, к которой, вероятно, относится и накладка из ямы 33 
(например, Сент-Ирине, Трапейн-Ло и др.). Сводка этих находок была опубликована в 1993 г. 
М. М. Казанским [46]. И. Р. Ахмедов считает, что появление этих элементов поясного на-
бора осуществлялось через продвинувшихся в Верхнее Поочье носителей центрально-ев-
ропейских традиций [5]. Интереснейшей находкой этого погребения являются остатки 
берестяного туеска (рис. 7, к) со знаками [18]. Предварительная корреляция знаков показа-
ла, что они находятся на предметах в погребениях, связанных с миграционными процес-
сами и предварительно были отнесены к ранней группе готских рун [22].

Заметим, что внутри туеска был положен комплект женских украшений, а рядом с 
погребенным мужчиной находилось второе, женское, захоронение (т. е. его жены), что по-
зволяет предположить сакральный характер элементов женского костюма в мужском по-
гребении. Историографически — это так называемые погребения с дарами [14], или жре-
ческие погребения.

Уместно вспомнить этнографическую аналогию Рязанщины XIX — XX вв., где кол-
довство было прерогативой женщин, но для мужчин существовала возможность «покол-
довать», надев женскую одежду. Поясная гарнитура и уздечные пряжки также имеют 
множественные центрально-европейские аналоги.

Погребение 49 (рис. 8). Инвентарь типичен для женского захоронения IV в. Внешне 
погребальный обряд данного комплекса несет в себе пережиток ранних миграционных 
процессов культуры рязано-окских могильников — всадническое погребение с уздой и 
ножными пряжками. Выбивающейся чертой из женского комплекса является глиняный 
сосуд в ногах погребенного, что обычно характерно для мужских комплексов. Объяснение 
этому дали исследования ДНК образца из этой могилы, которые показали, что погребенный 
был мужчиной. Подобный биритуализм известен в материалах культуры рязано-окских 
могильников [21]. Не исключено, что указанное явление корнями уходит в «саргатское 
прошлое» части предков рязано-окской культуры. Так, В. А. Могильников, отметил одно-
образие погребального инвентаря, которое «затрудняет половое разграничение погребен-
ных» [33]. Вероятно, данное захоронение отражает процесс «перехода» жреческих функций 
в рязано-окской среде от женщины к мужчине, известного по сходным процессам у сармат 
в III в. н. э. [43]. Там аналогичный процесс наглядно рассмотрен на примере помещения 
сначала в женские, а потом и в мужские захоронения ритуальных треножников. Отметим, 
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Рис. 7. Яма 33: 1 — сосудик; 2 — перстень; 3 — трапециевидная подвеска; 
4, 5 — бусы; 6 — подвеска; 7, 8, 10 — пряжки; 9 — накладка; 11 — ремешки от уздечки 

(рисунок А. Н. Гаврилова) 
Figure 7. Pit 33: 1 — vessel; 2 — ring; 3 — trapezoid pendant; 4, 5 — beads; 6 — pendant; 

7, 8, 10 — buckles; 9 — overlay; 11 — straps from the bridle (Figure A. N. Gavrilov) 
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Рис. 8. Погребение 49: 1 — удила; 2 — пряжка; 3 — венчик: пронизи и умбоновидные бляшки; 
4 — колокольчатые подвески; 5 — трехлопастная подвеска; 6 — бляха; 7 — нож; 

8 — браслеты; 9 — фрагмент стеклянного сосуда; 10 — пряжки; 11 — наконечники ремня; 
12 — горшок; 13 — фрагменты разбитого сосуда (рисунок А. Н. Гаврилова)

Figure 8. Burial 49: 1 — bit; 2 — buckle; 3 — rim: pierced and umbon-shaped plaques; 
4 — bell-shaped pendants; 5 — three-lobed pendant; 6 — plaque; 7 — knife; 

8 — bracelets; 9 — glass fragment vessel; 10 — buckles; 11 — belt tips; 12 — pot;
13 — fragments of a broken vessel (Figure A. N. Gavrilov)
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что треножники и факелы имеют место в материалах культуры рязано-окских могильников 
из находок на Ундрихе1, Городищенском могильнике [23], а также на Тереховском городище2. 
Не исключено, что на примере этого погребения мы видим переход жреческих функций от 
женщин к мужчинам, приведший уже в V в. (на примере опубликованного здесь же погре-
бения с берестяным туеском, Ундрих 83, яма 33) к погребениям «с дарами», которые пред-
ставляют собой «рабочую» жреческую одежду [21]. Примечательно, что, входя в одну ро-
довую группу, погребение 49 и мужское захоронение из ямы 33 хронологически структу-
рированы, так что погребение 49 явно на поколение или древнее захоронения из ямы 33. 
Это являет нам развитие жреческой традиции от более матриархального облика полной 
имитации, перевоплощения мужчины в женский костюм в IV в., до более патриархального 
биритуального погребального набора в V — VI вв.

Отметим, что в засыпке погребения присутствовали фрагменты разбитого сосуда из 
прозрачного стекла с синими глазками (рис. 8, 1а). Они традиционно связаны в Восточной 
Европе с материалами черняховской культуры, где найдены как сосуды и кубки, так и 
шлакированное стекло, свидетельствующие о возможном готском производстве, а не толь-
ко о римских и германских импортах [38].

Фрагменты стекла можно отнести к сосудам типа конических кубков (иногда их опре-
деляют как лампы) с синими налепами. Схожие сосуды известны по всей Европе и в Сре-
диземноморье в гуннское время и несколько позднее (обзор дискуссии на эту тему см. в 
[24]). Ближайшей же аналогией коническому кубку из Брута являются сосуды из погребе-
ния 10 могильника Лермонтовская скала 2 [37] и из могилы 2 могильника Гиляч [32], где 
они зафиксированы наряду с материалами не ранее середины V в.

Погребение 50 (рис. 9). Погребение воина-всадника впервые аннотировано и опубли-
ковано И. Р. Ахмедовым в 2007 г. Ученый относит его к периоду 3А, выделяя по комплек-
сам в группу гуннского круга древностей (погребение 75 на могильнике Кошибеево, погре-
бение 50 на могильнике Ундрих, погребение 265 на могильнике Борок 2) [3].

В погребении найден двулезвийный меч (рис. 9, 7), плоский в сечении. Черешок — 
брусковидный, со штифтиком для крепления рукоятки. Длина меча — 89,5 см. Меч находит 
близкие аналоги в числе мечей третьего типа, по классификации А. П. Гаврилова, из рязан-
ско-окских могильников Борок 2 и Ундрих. Все эти мечи имеют четко очерченный черешок 
с выразительными плечиками при переходе к клинку, уплощенное в сечении лезвие с 
практически параллельными гранями по большей части его длины, которые резко сужа-
ются у окончания. Длина клинков рязанских мечей в рабочей части составляет около 70 см, 
а общая длина — 85 — 100 см при ширине лезвия у основания 4,5 см.

Рядом находилась развалившаяся крупная бусина-привеска из черного непрозрачного 
стекла. Бусины с мечами — обычное явление для Восточной Европы IV — VI вв. Например, 
в Азелинском могильнике стеклянные или халцедоновые бусины обнаружены в 11 погре-
бениях (44 % от всех находок мечей). Бытует версия использования бусины в качестве 
темлячной подвески. Что отличает их от крупных уплощенных янтарных, реже бронзовых 
бусин на бронзовом штифте, которые могли применяться и как навершия [25]. В Европе 
IV — VI вв. эти бусы являются устойчивой принадлежностью фурнитуры меча. 

Традиция использовать в гарнитуре портупей мечей крупные бусины-подвески извест-
на в степной зоне Восточной Европы с середины II в. и, в целом, восходит к азиатской 
традиции, где мечи с портупеями этих конструкций использовались до VII — VIII вв. [12].

1 ШРКМ (Шиловский районный краеведческий музей). КП. ОФ 5329.
2 ШРКМ. КП. ОФ 5328.
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Рис. 9. Погребение 50: 1 — бляха; 2 — удила; 3 — кельт; 4 — В-видная пряжка; 
5, 6 — наконечники; 7 — меч; 8 — бусина; 9 — пряжки; 10, 16 — наконечники ремней; 
11 — железный нож; 12 — пряслице; 13, 14, 15 — пряжки; 17 — накладки; 18 — горшок 

(рисунок А. Н. Гаврилова)
Figure 9. Burial 50: 1 — plaque; 2 — bit; 3 — celt; 4 — B-shaped buckle; 5, 6 — tips; 
7 — sword; 8 — bead; 9 — buckle; 10, 16 — belt tips; 11 — iron knife; 12 — whorl; 

13, 14, 15 — buckles; 17 — lining; 18 — pot (Figure A. N. Gavrilov)
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Хочется отметить меч со схожими бусинами из раскопок Кошибеевского могильника 
1901 г. [49], который отчасти свидетельствует о распространении указанной традиции в 
Европу из варварского постсарматского мира.

В составе комплекса присутствовали деревянная чаша или предмет с бронзовыми 
накладками (рис. 9, 1), наконечниками ремней (рис. 9, 10), выполненными в виде коробоч-
ки, обувные наборы с пряжками со слегка выступающим двускатным язычком. Близкие к 
ним появляются в финале фазы С3 и становятся ведущими типами фазы D1 в памятниках 
южной Польши, Чехии и Словакии по общеевропейской хронологии [47; 52].

Пряжки, аналогичные пряжкам погребения 50 (рис. 9, 9), как и поясные наконечники, 
происходят из богатого погребения в Муслюмово в Башкирии [27].

Совокупность инвентаря позволяет датировать комплекс рубежом IV — V вв. [14], что 
соответствует сведениям письменных источников о крупном походе гуннов в Закавказье в 
395 г., возможно, затронувшем и восточно-иранские провинции. Указанные данные позво-
ляют предположить, что поволжское население было вовлечено в названные события, а 
погребения этого горизонта являются репером внутри периода 3А [14], который в целом 
соответствует фазе D1 по Я. Тейралу (370 — 410 гг.).

Следовательно, большинство выявленных комплексов датируются в пределах 
конца IV — начала VI в., т. е. времени, когда в среде носителей рязано-окской куль-
туры происходят некие этнические трансформации. И. В. Белоцерковская выделяет 
горизонт захоронений, ставших жертвами военных столкновений во второй поло-
вине V в. [13]. Погребения того времени включают в себя множество гуннских 
импортов, а события, вероятно, отражены в «Гетике» Иордана, где упоминаются 
народы «мордва» и «меря» в Мещере [44]. Вероятно, завершился процесс формиро-
ванием варварского королевства на Средней Оке. Данный процесс сопровождается 
появлением центрально-европейских импортов (поясные гарнитуры, элементы 
упряжи, крестовидные диадемы, мода на ношение парных мечей и др.), все они 
включаются в местную моду и окончательно формируют облик рязано-окской 
культуры на пике ее существования. И. Р. Ахмедов и М. М. Казанский считают это 
началом серьезных этнических изменений и появлением инокультурных групп 
населения, пришедших с территории Центральной Европы (возможно, готской 
аристократии, бежавшей после войны за власть потомков Аттилы) [9]. В итоге ря-
зано-окская культура заняла доминирующее положение в Волго-Окском междуречье 
[3; 6; 31].

В то время сохраняются связи с Северным Причерноморьем (крымскими гота-
ми) и Северным Кавказом, находившимися в сфере византийского влияния. Поясные 
наборы приобретают, на первый взгляд, тенденции, характерные для Поволжья и 
Приуралья, с выделением статусных индикаторов, общих для всего кочевническо-
го мира [5]. Однако в совокупности с находками мечей с Р-видными скобами и 
иранскими (сасанидскими) шлемами это говорит о связях, уходящих в зарожда-
ющийся арабский мир и гибнущий мир Персидской империи, через тюрок и авар. 
Финалом стали события, приведшие к созданию Хазарского каганата и Волжской 
Булгарии, а на Средней Оке — к прекращению гегемонии рязано-окского протого-
сударства и выделению из него самостоятельных культурных формирований — 
муромы, мокшанского и эрзянского этносов, шокши, мещеры, мери, и, в какой-то 
степени, культуры москворецких городищ постдьяковского круга, предшествующих 
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непосредственно началу славянской колонизации. Отчасти эти события находят 
отражение и в формировании культуры псковских длинных курганов [17]. 

Результаты исследования и их обсуждение
Работа по определению Y-гаплогруппы индивидуумов из могильника Ундрих 

была проведена в ООО «ДНК-наследие» в 2018 — 2021 гг. Координатором исследо-
вания выступил проект «ДНК-история России». Ввиду малого количества костного 
материала и высокой степени деградации ДНК было получено лишь подмножество 
Y-STR маркеров. Для определения гаплогруппы использовались авторские интер-
претации (А. С. Семенов, «ДНК-история России»)

ДНК была извлечена методом колонки SiO2. Полученную ДНК анализировали 
с помощью стандартных молекулярно-генетических методов, включая ПЦР в ре-
альном времени на оборудовании AB7500. Измерение концентрации выделенной 
ДНК проводили на флуориметре Qubitv2.

Для исследования были взяты следующие образцы: 1 — фаланга (яма 3), дата 
обработки — 2018 г.; 2 — зуб «вождя» или «жреца» (яма 33), 2018 г.; 3 — фрагмент 
кости (погребение 50), 2019 г.; 4 — зуб «вождя» (яма 31), 2019 г.; 5 — фрагмент кости 
черепа «жреца» (погребение 49), 2019 г. 

Промер концентрации ДНК и определение ее качества (соотношение концен-
траций длинных (L), коротких (S) и хромосомных (Y-Y) фрагментов) осуществля-
лись с помощью набора QuantifilerTMTrio (Thermo Fisher Scientific).

Фрагментный анализ по 27 STR локусам Y-хромосомы проводился с помощью 
набора реагентов YfilerTM Plus PCR Amplification Kit (Thermo Fisher Scientific) на 
секвенаторе AB3500xl.

Гаплогруппы определены по результатам фрагментного анализа по предиктору 
nevgen.org (по состоянию на 29 июня 2022 г.), с учетом авторских соображений. 
Данные приведены в формате YFiler+ (табл. 1). Из-за высокой степени поврежден-
ности ДНК предлагаемые выводы могут считаться предварительными и подвер-
гнуться корректировке при повторном анализе.

Для образца 1 значение маркера DYS385b = 9 в силу возможного удвоения марке-
ра 385 (в отличие от DYS385a = 9, который встречается для ряда древних и современ-
ных образцов), что говорит о случайном характере столь низкого значения маркера.

Ввиду совпадения четырех маркеров у образцов 2 и 4 делается вывод о высокой 
вероятности родственной связи между ними, учитывая вождеский, элитный, харак-
тер захоронений. Гаплотип 2 в силу меньшего количества сохранившихся маркеров 
отдельно не рассматривался. Вместо него, наряду с гаплотипом 4, рассматривался 
объединенный гаплотип 2 + 4, полученный объединением всех маркеров от обоих 
гаплотипов.

Значение маркера DYS533 = 14 также очень редко и может считаться случайной 
мутацией. Процесс и выводы сведены в табл. 2.

Изучение ДНК позволяет дать следующую предварительную интерпретацию.
1. Субклад J2a-PF5008 связан с гаплогруппой J2a, имеющей эпицентр распро-

странения на Ближнем Востоке и Кавказе, однако в настоящее время встреча-
ющийся и у мордвы-мокши и у поволжских татар. Вероятнее всего, мы имеем дело 
с признаками миграции со стороны Причерноморья, например сармат-аорсов, или 
меотов.
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Таблица 2. Выводы по отнесению результатов по Y-гаплогруппам

Table 2. Conclusion on haplogroup matching of the results obtained

№ Захоронение Предсказание Уточнение субклада 
по nevgen.org

Примечание

1 Яма 3 J 
(P = 63 %)

J2-Z6048 (Z6050)
 (P = 63 %) 

или J2-PF5008 
(P = 25 %)

Согласно YFull распространение 
J-Z6050 — Южная Европа и Ближний 
Восток. Для J-PF5008 характерно при-
сутствие среди татар. Исходя из геогра-
фических соображений, второй вариант 
принимаем в качестве предпочтитель-
ного 

3 Погребение 50 R1a 
(P = 34,5)

R1a-YP1272 
(P = 37 %), 
R1a-M458 

(P = 16 %), 
R1a-CTS3402 
(P = 10,5 %)

Исходя из малого числа локусов и не-
определенности, однозначное заключе-
ние затруднительно. Однако ввиду 
редкости и архаичности R1a-YP1272 
(имеются считанные носители) и нали-
чие носителей-совпаденцев из с. Борок 
и ряда других, отнесенных к субкладу 
CTS3402, в качестве базовой версии 
принимаем CTS3402.
Субклад R1a-M458 согласно YFull ха-
рактерен для Центральной Европы, 
тогда как CTS3402 встречается и в Вос-
точной, в том числе у татар и других 
на родов волго-окского региона

4 Яма 31 N1 
(P = 76 %)

N1a-VL29-Z4908 >> 
FT128965 
(P = 96 %)

Вероятность данного результата может 
считаться высокой

2+4 Объединенный 
гаплотип 

родственных 
захоронений 
из ям 31, 33

N1 
(P = 86,5 %)

N1a-VL29-Z4908 >> 
FT128965 
(P = 96 %)

5 Погребение 49 NO 
(P = 60 %)

N-Y3037 > P43 > 
Y3195 > Y23785 

(по другому 
обозначен Z35076) 

(P = 53 %)

Вероятность данного результата может 
считаться высокой

2. Субклад N-Z4908 >> FT128965, определенный у образцов 2 и 4, говорит о 
восточно-балтийской гипотезе происхождения элиты рязано-окцев. Это ставит 
вопрос о путях и предыстории миграции населения европейского Северо-Запада в 
зону сложения культуры. Следует отметить, что ветвь N-Z4908 исторически пред-
шествует L550, которая присутствует у многих потомков элиты Древней Руси, 
включая Рюриковичей и Гедиминовичей, и, вполне возможно, что два рязано-окских 
образца принадлежат данному субкладу. Ввиду высокой важности для понимания 
формирования Древней Руси, целесообразно провести дополнительные исследова-
ния данных захоронений. В случае обнаружения субклада L550 можно поставить 
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вопрос о происхождении дружинной знати Древней Руси от военной элиты эпохи 
Великого переселения народов.

3. Образец 3 принадлежит с наиболее высокой вероятностью к субкладу R1a-
CTS3402 (балто-карпатскому), характерному для балто-славянских групп. Скорее 
всего, мы имеем признаки миграции из районов Центральной Европы, о чем говорят 
и археологические данные.

4. Образец 5 принадлежит к сибиро-пермской ветви N-Y3037 > P43 > Y3195 > 
Y23785, которая характерна для финно-угорских народов Приуралья и отдельных 
тюркских народов Сибири. Это может свидетельствовать о саргатском импульсе в 
формировании культуры рязано-окских могильников.

Заключение
Ввиду малой степени сохранности останков, доступных для секвенирования 

в рамках этой работы, предоставленная интерпретация ДНК-данных носит ха рактер 
авторского предположения и по мере изучения культуры рязано-окских могильни-
ков может быть улучшена или скорректирована. Тем не менее полученные данные 
приводят к следующим соображениям.

1. Присутствие сибиро-пермской ветви в погребении 49 дает свидетельство в 
пользу «саргатского» фактора в сложении культуры рязано-окских могильников 
[35]. Архаичность жреческих аксессуаров в могиле, отсылающая к универсальным 
культам поклонения женскому началу, также свидетельствует в пользу этого. При-
сутствие указанного субклада также является фактором в поддержку гипотезы о 
финно-угорском языке хотя бы части населения культуры. 

2. Признаки субклада J2a в захоронении 3 говорят в пользу возможной причер-
номорской компоненты в сложении культуры, в частности о переселении племени 
с именем аорсы, или арсы [2].

3. Достаточно надежно устанавливаемые субклады R1a-CTS3402 и N1a-VL29 
указывают на мощную северо-западную компоненту в составе культуры, возмож-
но с ней в область культуры рязано-окских могильников пришли как балтийские 
топонимы, так и предметы центрально-европейского обихода. Аналоги данных 
субкладов зафиксированы в древних ДНК Прибалтики [48] (могильник Dollkeim- 
Коврово, ранний этап культуры древних пруссов, ныне — Калиниградская об -
ласть РФ).

4. Выявленная ситуация может оказаться очень важной для понимания генези-
са древнерусского дружинного сообщества. Элитные захоронения из ям 31 и 33 
де монстрируют принадлежность к субкладу N-Z4908, предшествующему N-L550, 
типичному для балтийских аристократических родов Высокого средневековья (Рю-
риковичи, Гедиминовичи), а захоронение из ямы 3 может относиться к племени 
аорсов, или арсов. Тогда культура рязано-окских могильников могла быть тем цен-
тром, где этноним Русь мог быть передан от кочевников южнорусских степей фор-
мирующимся дружинным сообществам Балтики и русского северо-запада. Этноним 
аорс мог сохраняться вплоть до эпохи Высокого средневековья. Известен и описан 
каменный крест, стоявший на берегу реки Большой Егорлык около с. Преградного 
Ставропольского края (ныне в Ставропольском краевом музее). На нем имеется 
русская надпись: «Помяни господи душу раба своего»; а в конце XVIII в. еще чи-
тались имя Аорус и дата 1041 г. [1].
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5. Приоритетным направлением в части поиска новых аргументов в пользу 
связи культуры рязано-окских могильников с формирующимся древнерусским 
обществом может стать дальнейшее выявление носителей N1a-Z4908 и N1a-L550 
среди рязано-окцев, четкое определение их дочерних ветвей и понимание их гео-
графии, поиск аналогов в древнерусских и прибалтийских захоронениях.

Наличие маркеров субкладов R1a-CTS3402 и N1a-VL29 заставляет серьезно 
от носиться к гипотезам о присутствии в рязано-окской культуре балтских топо-
нимов [26; 34] и балтской (или даже балтославянской) языковой компоненты [39] 
(наряду с финской, и возможно, сарматской и готской). По мнению Ю. В. Откуп-
щикова [34], балтскими по корням могут быть и имена известных князей — мок-
шанского Пуреша и эрзянского Пургаса. В зоне рязано-окских могильников имеет-
ся ряд предположительно балтских топонимов, таких, как Свинчус, Киструс, 
Ибердус, Индрис [26]. В зоне могильника (вероятно) отдаленной рязано-окской 
группы в Суздальском Ополье у с. Большое Давыдовское [31] имеем старое на-
именование реки Ирмес, звучащее как Ирспис. Видится перспективной проработка 
балтской или германской этимологии топонима Ундрих (как рабочая версия). Воз-
можно, наименование чудовища или устрашающего небесного коня Ундор, из-
вестное на Рязанщине, может быть родственно древнегерманскому корню *uind rus, 
который ассоциировался с холодом, зимой, ненастьем. Топоним Ундрих может быть 
объясненным и через восточногерманское undr («чудо») или более раннее udr 
(«выдра», «водное чудовище»).
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ЖЕНСКИЕ ПРАКТИКИ ПОКРЫВАНИЯ ГОЛОВЫ 
В ТУНИСЕ В XX — XXI вв. 
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Аннотация 
Введение. В статье рассматриваются повседневные и ритуальные практики использования 

традиционного покрывала (сэфсэри), хиджаба и никаба на территории восточного побережья 
Туниса с середины XX в. до настоящего времени. 

Материалы и методы. В качестве основного источника в работе над статьей ис пользовались 
полевые материалы автора, собранные на территории восточного по бережья Туниса (Монастир, 
Сус, Махдия), а также в г. Кайруан и Тунис в 2017 — 2019 гг. Эмоциональная агентность мате-
риальных предметов — мало разработанная в антропологии тема, поэтому в основу работы 
легли теории, созданные на базе исторических исследований и применяемые по отношению к 
текстам. В частности, для анализа материалов используется теория историка Б. Розенвейн об 
эмоциональных сообществах. 

Результаты исследования и их обсуждение. Подробно останавливаясь на истории возник-
новения предметов покрывания в женских практиках в 1950 — 1980-е гг., автор рассматривает 
эмоциональную реакцию тунисского общества на использование каждого из этих предметов; 
образование сообществ, члены которых разделяли между собой сходные чувства (любовь, не-
нависть, уважение, страх и др.) в зависимости от выбранного предмета покрывания головы 
(сэф сэри, хиджаб и никаб).

Заключение. В исследовании продемонстрирована возможность вещи стать объектом 
эмоционального раздражения и краеугольным камнем дискуссий о том, имеет ли она право на 
существование и повседневное использование; участие государства в регулировании возмож-
ности применения того или иного предмета. 

Ключевые слова: Тунис, практики покрывания головы, головное покрывало, хиджаб, никаб, 
этнография
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WOMEN’S HEAD COVERING PRACTICES IN TUNISIA 
IN THE XX — XXI CENTURIES

E. V. Abroskina
State Hermitage Museum, Saint Petersburg, Russia

evgeniia.abroskina@gmail.com

Abstract 
Introduction. This article examines the daily and ritual practices of using the traditional veil 

(safseri), hijab and niqab on the territory of the eastern coast of Tunisia since the middle of the XX cen-
tury to the present day.

Materials and methods. The author used materials collected on the territory of the eastern coast 
of Tunisia (Monastir, Sousse, Mahdia), Kairouan and Tunis in 2015 — 2019. Those field materials were 
used as the main source in the work on the article. The emotional agency of material objects is a poorly 
developed topic in anthropology, therefore the work is based on theories created on the basis of histor-
ical research and applied to texts. In particular, the historian B. Rosenwein's theory of emotional com-
munities is used to analyze the materials.

Results of the study and discussion. Dwelling in detail on the history of the emergence of cover-
ing items in women's practices in the 1950s — 1980s, the author examines the emotional reaction of 
Tunisian society to the use of each of these items; the formation of communities whose members shared 
similar feelings among themselves (love, hatred, respect, fear, etc.) depending on the chosen subject of 
head covering (safseri, hijab and niqab).

Conclusion. The study demonstrates the possibility of a thing to become an object of emotional 
irritation and the cornerstone of discussions about whether it has the right to exist and everyday use; 
participation of the state in regulating the possibility of using a particular subject.

Keywords: Tunisia, head covering practices, veil, hijab, niqab, ethnography
For citation: Abroskina EV. Women’s Head Covering Practices in Tunisia in the XX — XXI Cen-

turies. Bulletin of the Research Institute of the Humanities by the Government of the Republic of Mor-
dovia. 2023;15(2):166—177. EDN LMSCPW

Введение
Для традиционной культуры Туниса характерно многообразие головных по-

крывал, платков и шалей. Историк костюма Й. К. Стиллман утверждает, что покры-
вала Магриба являлись неотъемлемой частью как мужского, так и женского бер-
берского костюма еще в доисламский период наравне с непоясной туникой и бурну-
сом [6, p. 88]. На сегодняшний день число элементов тунисского женского костюма, 
предназначенных для покрывания головы, насчитывает более пятидесяти. В XX в. 
в связи с обретением Тунисом независимости и проведением реформ, направленных 
на «освобождение женщин», ряд покрывал вышел из употребления по разным при-
чинам. В большей мере на это повлияло изменение жизненного ритма женщины: 
она начала получать образование, работать, в связи с чем ее мобильность увеличи-
лась, и ношение массивного покрывала стало неудобным и неуместным. В то же 
время подобные изменения позволили расширить круг бытования новой формы 
покрывала — шелкового белого покрывала сэфсэри, которое до 1950-х гг. было 
распространено лишь в столице Туниса и в соседних регионах. Всплеск интереса 
к головному покрыванию и расширение границ новых форм этой практики при-
шелся на конец 1980 — 1990-х гг., когда в Тунисе начинают носить нераспростра-

HISTORICAL SCIENCES AND ARCHAEOLOGY



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия. 2023. Т. 15, № 2168

ненные ранее хиджаб и, реже, никаб. Подобные практики вызывали самые разные 
реакции общества, раскалывая его. Проводя исследование на восточном побережье 
Туниса (прежде всего, в городах Монастир, Сус, Махдия), мы пришли к выводу, что 
сегодня наиболее часто встречающимися формами покрывания головы у женщин 
этого региона являются три: сэфсэри, хиджаб и никаб. Каждый из этих предметов 
играет определенную роль в культуре региона, служит сохранению идентичности 
разных социальных групп, становится объектом любви, ненависти, страха или 
уважения. Мы стремимся описать эти предметы и практики с ними, подробно оста-
навливаясь на том, каким образом каждый из них действует в местной культуре и 
как влияет на тех, кто с ними взаимодействует. Основной исследовательский инте-
рес для нас представлял вопрос, каким образом эти три предмета сосуществуют в 
одном культурном пространстве, как каждый из них участвует в формировании 
образа тунисской мусульманки, как они аккумулируют в себе разные представления 
о «правильности» женского облика, и, в результате, каким образом эти предметы 
вызывают у тунисцев те или иные эмоции, объединяющие респондентов или от-
торгающие их друг от друга. 

Обзор литературы
В исследовании мы опираемся в первую очередь на работы таких исследовате-

лей, как М. Шаррад, чей социологический анализ значения покрывания в Магрибе 
позволил провести разграничение между нормами шариата и обычного права в 
Тунисе [2], и Й. Стиллман, автора масштабного исследования арабского костюма, 
в котором представлена убедительная реконструкция истории североафриканского 
костюма [6]. Что касается методологии, то основой для настоящей работы стали 
исследования, находящиеся на пересечении истории эмоций и истории объектов. 
Обращаясь к данному исследовательскому ракурсу, А. Долан и С. Холлоуэй, авторы 
специального выпуска журнала «Текстиль: одежда и культура», посвященного 
«эмоциональному текстилю», отмечают, что история эмоций рассматривает в каче-
стве основного источника лишь тексты [3]. Однако объекты материальной культу-
ры способны рассказать о своих владельцах и об эмоциях, которые они вызывают, 
не меньше. Таким образом, необходимо подчеркнуть, что методология исследований 
«эмоциональных предметов» находится в становлении. Мы, в свою очередь, осно-
вываемся на работах, посвященных по большей части именно текстовым источни-
кам или предметам искусства, например, на теорию историка Б. Розенвейн об 
эмоциональных сообществах. Согласно ее идее, люди объединяются в сообщества 
вследствие «приверженности единым нормам выражения и наделения ценностью 
(или обесцениванием) сходных или взаимосвязанных эмоций» [5, p. 2]. Автор вы-
делила два вида эмоциональных сообществ: социальные, в которых люди объеди-
нены сходными нормами в силу подобных жизненных условий, и текстуальные, 
членов которых объединяет приверженность одному учению или идеологии. По 
мнению Б. Розенвейн, человек может входить одновременно в несколько таких со-
обществ. Мы используем теорию эмоциональных сообществ для анализа плюра-
лизма взглядов наших информантов относительно существующего в Тунисе мно-
гообразия предметов для покрывания головы. 

Материалы и методы
Основной метод нашего исследования — полевой, большая часть материа -  

лов, которую мы анализируем, была собрана во время экспедиций в Тунис (август 
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2017 — сентябрь 2018 г.; август — октябрь 2019 г.). Исследование сфокусировано 
на антропологическом изучении городской культуры восточного побережья Туни-
са (вилайеты Монастир, Сус, Махдия), также работа проводилась в столице Туни-
са. Во время экспедиции было опрошено порядка двадцати информантов женского 
и мужского пола. Основной корпус интервью брался у женщин в возрасте от 50 до 
80 лет, поскольку именно они оказались участницами описываемых нами событий 
и практик. 

Результаты исследования и их обсуждение
Сэфсэри
Головное покрывало сэфсэри является одним из самых ярких национальных 

символов Туниса: образ женщины, завернутой в белое покрывало, украшает кар-
тины художников, сувенирную продукцию, его надевают во время Дня националь-
ного костюма, в период фестивалей и праздников. Сэфсэри представляет собой 
отрез ткани цвета слоновой кости (реже — белого цвета), его размер в настоящее 
время составляет около 180 см в ширину и 220 см в длину. Важно отметить, что 
такие размеры распространены сейчас; информанты свидетельствуют, что еще в 
конце 1980-х гг. его длина составляла около 5 м. Происхождение термина сэфсэри 
до сегодняшнего дня не имеет четкого, этимологического обоснования. Так, суще-
ствует гипотеза, что термин происходит от распространенного в тунисском диалек-
те глагола сэфсэр («заворачивать»). Предполагают, что он может быть образован от 
арабского глагола сафара, что значит «снимать покрывало, обнажать лицо»1. В 
контексте настоящего исследования важным является следующий аспект: отсут-
ствие общепризнанной этимологии термина дает возможность каждой из представ-
ленных в сообществе групп выбирать наиболее предпочтительный для нее вариант 
объяснения происхождения слова сэфсэри. 

Традиционно сэфсэри ткали из шелковой нити на ткацком стане. С появлением 
хлопчатобумажной и синтетической нити появляются его новые виды. С середины 
XX в., когда сэфсэри начинает распространяться по всему Тунису, его можно счи-
тать монопредметом: при его ношении не нужно использовать пояс, фибулы или 
лицевые вуали. Однако в конце XIX — начале XX в. в комплекс входил ажар — 
вуаль, закрывающая лицо или нижнюю часть лица женщины. 

Сэфсэри Туниса — один из тех предметов, чье происхождение проследить 
достаточно сложно. С одной стороны, головное покрывало светлых оттенков, 
свободно сидящее на теле женщины, было распространено в Северной Африке 
еще в период античности (в Алжире и Марокко оно носит название «хаик», в Ли-
вии — «фаррашийя»). Если же говорить о самом предмете — покрывале, то его 
история уходит корнями в глубокую древность. Й. К. Стиллман предполагает, что 
ношение покрывал было заимствовано у римлян, проживающих в Северной Аф-
рике, однако установить это точно не представляется возможным [6, p. 88]. В 
Магрибе головное покрывало являлось неотъемлемым элементом костюма жен-
щины, начиная с фертильного возраста, и было обязательным условием ее мобиль-

1  Автор благодарит за эту информацию этнографа А. Ю. Коровкину, которая в свою очередь 
ссылается на ученого Саида аль-Хусейна Абделли.
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ности за пределами дома. В то же время ношение сэфсэри было показателем ста-
туса семьи, к которой принадлежала женщина. До изобретения синтетической 
нити его ткали из шелка или льна вручную, что делало его дорогим и недоступным 
для многих. 

Переломным моментом в практике ношения сэфсэри стали обретение Тунисом 
независимости в 1956 г. и политика первого президента Хабиба Бургибы, ориенти-
рованная на освобождение тунисской женщины, в том числе от головного покры-
вала. Прежде всего, это касалось такого вида покрывала, как хрэм (данное название 
было распространено на восточном побережье Туниса, в других вилайетах оно 
могло называться иначе, например, в Кайруане — хаик). Хрэм по своим морфоло-
гическим и материально-технологическим параметрам отличался от сэфсэри. Так, 
его размер составлял около 7 м в длину и 2 м в ширину; он изготавливался из 
шерстяной или растительной нити (льняной или хлопчатобумажной). Для прези-
дента Х. Бургибы, который стремился как можно скорее увеличить количество 
рабочих рук за счет женского населения, было важно символически дискредити-
ровать такие массивные покрывала, как хрэм, в которых, по его мнению, невозмож-
но было работать и активно передвигаться. Важную роль в разрыве традиции но-
шения таких покрывал сыграло распространение идеи обязательного женского 
образования: покрывало было заменено школьной формой. Информант, рассуждая 
об этих переменах, говорил с горечью и досадой: «Школьный халат убил твою 
одежду, мама»2. Параллельно с этими процессами в Тунисе постепенно распростра-
няется использование синтетической нити, которая вносит свой вклад в развитие 
популярности сэфсэри за пределами столицы и ее окрестностей. Сэфсэри стано-
вится тем возможным компромиссом, на который шли женщины, стремящиеся 
сохранить свою идентичность (или представляющие интересы оппозиционных 
реформам семей). Жительница Монастира, отвечая на вопрос, почему она не отка-
залась от традиционного покрывала, отметила: «Мало ли что говорил Бургиба, 
мужья не хотели, чтобы мы снимали сэфсэри»3. С другой стороны, нельзя сказать, 
что на восточном побережье Туниса, где сэфсэри появился в 1950-е гг., его воспри-
няли исключительно позитивно. Как свидетельствовал информант, «женское лицо 
и руки стали обнаженными. Старики стали спрашивать: сэфсэри — это халяль или 
харам?»4. Неоднозначное положение сэфсэри усиливали его материальные харак-
теристики: оно сидело по фигуре, было полупрозрачным, сквозь него угадывались 
формы тела, оно оголяло щиколотки и могло соскользнуть с головы. Все это уси-
ливало тревогу вокруг нового предмета со стороны сообщества (прежде всего, 
мужчин), которые считали себя ревнителями старины. Не зря респондент исполь-
зует слово «старики», т. е. пожилые эксперты сообщества, в данном случае — ко-
ренные монастирцы, гордящиеся своей традиционной одеждой. Появление сэфсэри 
вызвало религиозные дискуссии. Ряд информантов утверждал, что оно является 
разновидностью хиджаба, в нем можно делать намаз. В то же время другие гово-

2 ПМА: Хассин Б., 1946 года рождения, Тунис, г. Монастир, запись 2019 г. 
3 ПМА: Закия М., 1938 года рождения, Тунис, г. Монастир, запись 2019 г. 
4 ПМА: Хассин Б., 1946 года рождения, Тунис, г. Монастир, запись 2019 г.
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рили, что сэфсэри не имеет отношения к исламу, что оно несет в себе исключитель-
но этнический и национальный характер. Одним из аргументов в пользу данной 
позиции является тот факт, что еврейские женщины надевают его при посещении 
синагоги5. Однако сэфсэри было суждено не только остаться в повседневных и 
праздничных практиках женщин столицы, но и распространиться по всему Туни-
су. Более того, ему удалось вытеснить хрэм с позиции предмета старины. Таким 
образом, сэфсэри удивительным образом встроился в имеющийся культурный 
паттерн, заменив собой хрэм на посту хранителя архаики. Во многом такая попу-
лярность сэфсэри была обусловлена политикой государства: это покрывало стано-
вится удобным, красивым символом Туниса, используется во время учрежденного 
Дня национального костюма, его показывают в кино, о нем поют песни. На наш 
взгляд, такой выбор государства основан на самой истории сэфсэри. Это отличает 
его от хиджаба, который респонденты характеризуют как предмет чуждый тунис-
ской культуре, пришедший «из Афганистана»6. В то же время немаловажным 
фактором является то, что сэфсэри многими информантами оценивался как кра-
сивый предмет, в отличие от хрэма или хиджаба. Вероятно, это связано с тем, что 
ношение сэфсэри не является обязательным, в то время как ношение хрэма было 
предписано местным адатом, хиджаба — шариатом. Мы полагаем, что обязатель-
ный, урегулированный местным законом характер практики с предметом лишает 
последний той символической, эмоциональной составляющей, которая была и 
остается у сэфсэри. Хиджаб, по словам информантов, свидетельствует о чистоте 
и аккуратности. В отличие от сэфсэри, имеющего двойственную природу, он ни-
когда не станет предметом, транслирующим сексуальность. Скорее наоборот, он 
указывает на отчуждение женской сексуальности за пределами дома. Важную роль 
в отношении к сэфсэри играет и то, как высказываются о нем: те, кто носит его, не 
используют категории «красивый» и «некрасивый», рассуждая исключительно о 
том, что оно обеспечивает сокрытость тела: «Я не выхожу из дома раздетой, толь-
ко в сэфсэри»7. В то время как женщины, никогда его не носившие (или надевавшие 
несколько раз в жизни), акцентируют внимание на том, что оно «красивое», «бла-
городное» и пр. Подобные отношения кажутся нам похожими на те, что выстраи-
ваются вокруг семейных реликвий, которыми практически не пользуются, но 
хранят и любят. 

Сэфсэри на протяжении своей истории вызывает разные эмоции у тех, кто 
выступает за его популяризацию, и тех, кто призывает полностью от него отказать-
ся. С другой стороны, оно объединяет вокруг себя людей, стремящихся сохранить 
национальную идентичность. Для них белое шелковое покрывало аккумулирует в 
себе и локальную память, и национальную гордость. 

5 Так, в статье о тунисском политике еврейского происхождения С. Сламе используется фо-
тография женщины в сэфсэри, молящейся в синагоге (Bouazza B. B. Jewish candidate for Muslim 
party breaks barriers in Tunisia // The Times of Izrael. 2018. 23 марта. URL: https://www.timesofisrael.
com/jewish-candidate-for-muslim-party-breaks-barriers-in-tunisia/ (дата обращения: 20.05.2022)).

6 ПМА: Мезри М., 1955 года рождения, Тунис, г. Монастир, запись 2017 г.
7 ПМА: Закия М., 1938 года рождения, Тунис, г. Монастир, запись 2019 г.
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Хиджаб
Хиджаб, на наш взгляд, является одной из самых обсуждаемых деталей му-

сульманского гардероба. Особенно такие дискуссии характерны для территорий, 
где на протяжении длительного времени существовали локальные формы покры-
вания головы. В Тунисе он начинает распространяться в 1980-е гг. Как уже было 
показано выше, до этого периода было распространено ношение головных покрывал, 
а в дальнейшем, в связи с реформами Х. Бургибы, большинство женщин предпочи-
тали не покрывать головы. Прежде чем мы перейдем к сюжетам, связанным с хид-
жабом, необходимо объяснить, что мы подразумеваем под этим термином. Тради-
ционно в понятие «хиджаб» входит несколько смысловых уровней: с одной стороны, 
это отрез ткани, закрывающий женский аурат, т. е. все тело женщины, за исключе-
нием лица, кистей рук и щиколоток, с другой — это и «внутренний хиджаб», т. е. 
«душевные качества человека, такие как скромность, чистота, целомудрие и т. д.» 
[1, c. 583]. Однако весьма распространенной является практика называть хиджабом 
головной платок, закрывающий волосы и шею его обладательницы. Проводя иссле-
дование, мы столкнулись с тем, что использование термина «хиджаб» в подобном 
случае является наиболее распространенным в Тунисе. 

Информант из Монастира поделилась историей: «Я надела хиджаб после свадь-
бы Х. и А. [свадьбы дочерей; в начале 2000-х гг. — Е. А.]. Муж был против, он 
работал в белядии [местной администрации — Е. А.], при [президенте] Бен Али. 
Хотел, чтобы я носила просто платок, не хиджаб. Потом по телевизору выступал 
шейх, который сказал, что, если даже муж против, жена все равно должна надеть 
хиджаб. И муж это услышал. Сказал на следующий день: „Надевай“. Так по нашей 
религии. Но я против никабов: Бог не говорил о закрытом лице. А вот сэфсэри не 
соответствует исламу: волосы открыты, шея»8. Респондент раскрывает сразу не-
сколь ко важных аспектов, характерных для произошедших в конце 1990-х — нача-
ле 2000-х гг. перемен. Одним из них является кризис политической системы второ-
го президента З. Бен Али. Он выступал за строго секулярный подход к религии: 
ряд мусульманских практик и свобод оказался под запретом. В 1981 г. был принят 
циркуляр № 108, согласно которому женщины не имели права покрывать голову в 
государственных учреждениях. Подобные действия государства послужили ката-
лизатором для образования эмоционального сообщества тех, кто считал недопусти-
мым запрет на ношение хиджаба. Важно подчеркнуть, что это сообщество состоя-
ло из представительниц разных социальных слоев, их объединяло желание соблю-
дать нормы шариата любой ценой. Это приводило к поиску компромисса, иногда 
им становилось сэфсэри. Информант рассказывал про женщину, работающую 
преподавателем в колледже, которая ходила в сэфсэри, считая это хоть каким-то 
возможным вариантом хиджаба9. Ситуация усложнилась с появлением кабельного 
телевидения: доступ к религиозным передачам из Египта и Саудовской Аравии 
привел к распространению популярности хиджаба, отсутствие которого ведущие 
передач объявляли грехом. Респондент Фузия М. также сослалась на выступление 

8 ПМА: Фузия М., 1960 года рождения, Тунис, г. Монастир, запись 2017 г. 
9 ПМА: Мохамед М., 1983 года рождения, Тунис, г. Монастир, запись 2019 г.
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некого шейха по телевидению, что помогло ей отстоять свою позицию10. Хиджаб 
для определенной группы женщин становится той ценностью, ради которой стоит 
претерпевать страдания. В то же время параллельно женским практикам росло 
недовольство некоторых тунисцев, прежде всего тех, кто был задействован на го-
сударственной службе. Именно недовольство в данном случае стало той эмоцией, 
которая объединила вокруг себя эмоциональное сообщество мужчин, выступающих 
против хиджаба и никаба. Причиной его мог быть страх: мужчины, состоявшие на 
государственной службе, могли иметь неприятности на работе из-за «чрезмерной» 
религиозности жены. Важно отметить, что это касалось не только женской религи-
озности и ношения хиджаба, но и, например, посещения мечети. При президентстве 
З. Бен Али полиция следила и допрашивала тех, кто посещал мечеть в пятницу, 
таких мусульман подозревали в радикализме и могли арестовать.

 С ростом моды на хиджаб, сэфсэри не исчезает бесследно, а становится пред-
метом, отвечающим за национальную идентичность тунисцев. На наш взгляд, 
пробудившийся после революции 2011 г. интерес к традиционной одежде, которую 
можно было использовать как политическое высказывание, а также распростране-
ние представлений о необходимости ношения хиджаба, позволяет сформировать 
компромиссные практики, примиряющие правило, традицию и моду. Так, весьма 
распространенной формой покрывания головы становится комбинирование голов-
ного платка (хиджаба), традиционного платья (джеббы) и сэфсэри. Таким образом, 
женщина одеждой формирует определенное социальное высказывание: о своих 
национальной и религиозной идентичностях. Важно отметить, что это касается 
преимущественно женщин старшего поколения, которые проводят большую часть 
дня за домашней работой. Что касается работающих женщин, то сегодня многие 
из них выбирают ношение платка в сочетании с европейской одеждой. Несмотря 
на то, что основной причиной надевания платка является желание следовать ре-
лигиозному канону, существует также ряд женских стратегий, в рамках которых 
хиджаб выступает инструментом для достижения цели. Так, многие из наших ин-
формантов отмечали, что девушки надевают платок как сигнал о вступлении в брач-
 ный период. 

Помимо использования хиджаба для презентации «брачного статуса», суще-
ствуют также практики его надевания при наступлении определенного возраста, 
когда не носить платок — нескромно. Во многом эта практика пересекается с но-
шением сэфсэри, которое в современном Тунисе считается признаком не только 
традиционности, но и старости: мы ни раз сталкивались с недоуменным восклица-
нием: «Я что — старуха, чтобы надеть сэфсэри?!». В то же время существует пред-
ставление о том, что в определенном возрасте женщина должна покрывать волосы, 
в данном случае хиджаб выступает культурным компромиссом, помогающим со-
блюсти все правила и не маркирующим столь ярко, как сэфсэри. Таким образом, 
хиджаб в Тунисе является предметом, который формирует вокруг себя различные 
эмоциональные сообщества. С одной стороны, существует значительная группа 
женщин, которые одними из первых надели его, движимые желанием соблюдать 

10 ПМА: Фузия М., 1960 года рождения, Тунис, г. Монастир, запись 2017 г.
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религиозные предписания и, как следствие, отстаивать свой выбор любой ценой. 
Хиджаб в данном случае является несомненной ценностью, важность которого 
сложно недооценить: выбирая между профессиональной состоятельностью или 
хиджабом, женщины из такого эмоционального сообщества выберут второе. С 
другой стороны, существует группа людей (и мужчин, и женщин), которые высту-
пают против хиджаба. Он отталкивает их своей универсальной формой и пластич-
ной природой — хиджабом может стать любой платок подходящего размера, завя-
занный определенным образом. Он вызывает тревогу у тех, кто считает себя по-
борником локальной идентичности, например, региона Монастир: мы уже приво-
дили в пример информанта, коренного монастирца, который болезненно пережива-
ет любые трансформации традиционного костюма; для членов такого эмоциональ-
ного сообщества характерно противопоставлять свое локальное («хорошее») чему-то 
большому, универсальному, пришедшему извне («плохому»). 

Никаб
Наиболее радикальной формой хиджаба в Тунисе принято считать никаб — 

покрывало, закрывающее тело и лицо женщины. Ранее в рассказе респондента 
прозвучала мысль о недоверчивом отношении к никабу и о том, что он своей фор-
мой противоречит словам Корана. Подобное мнение является достаточно распро-
страненным для тунисцев: историк Р. Бен Слама отмечает, что никаб является 
одним из «симптомов салафизма»11. Настороженное отношение к никабу во многом 
связано с неолиберальной моделью социального устройства, которая сближает 
Тунис со странами Европы и, как следствие, с их политическими стратегиями в 
области «обезопашивания» ислама. В чем, по мнению европейских экспертов, за-
ключается основная «опасность» никаба? Прежде всего, они утверждают, что му-
сульманские покрывала (бурка, никаб и др.) представляют угрозу физической без-
опасности граждан, поскольку мусульманские женщины могут использовать эту 
форму одежды для сокрытия оружия или взрывчатых веществ12. Кроме того, сторон-
ники ограничений ношения покрывала считают, что оно является преградой для 
интеграции мусульман в европейское общество и создает маргинализированные 
и радикализированные группы. В то же время некоторые видят в покрывале мощ-
ную символическую угрозу: никаб представляет собой атрибут исламского экстре-
мизма. Возвращаясь к Тунису, важно отметить, что, несмотря на такое отношение 
к никабу, ряд женщин считают его символом своей политической борьбы за права. 
Так, исследователи Ф. Хассо и З. Салим приводят пример антагонистического ис-
пользования сэфсэри и никаба разными группами женщин после революции 2011 г.: 

11 El-Hennawy N. Q&A with Rajaa Ben Slama: Tunisia’s Islamist-secular divide // Egypt Inde pendent. 
2012. 16 авг. URL: https://egyptindependent.com/qa-rajaa-ben-slama-tunisia-s-islamist-secular-divide/ 
(дата обращения: 20.05.2022).

12 Gawlewicz A., Narkowicz K. Slurs like ‘letter box’ are more problematic than we think: How 
discriminatory language travels // LSE. 2018. 7 сент. URL: https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2018/09/07/
slurs-like-letter-box-are-more-problematic-than-we-think-how-discriminatory-language-travels/ (дата 
обращения: 20.05.2022) ; Manchanda S., Saiya N. Why veil restrictions increase the risk of terrorism 
in Europe // LSE. 2019. 17 дек. URL: https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2019/12/17/why-veil-restrictions-
increase-the-risk-of-terrorism-in-europe/ (дата последнего обращения: 20.05.2022).
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с марта по апрель 2012 г. в центре Туниса проходили женские демонстрации в ни-
кабах, участницы которых были связаны с партией «Хизб ут-Тахрир». Их целью 
было добиться разрешения на ношение хиджаба в университетах и на рабочем 
месте. Ответом на эти акции стали другие женские демонстрации — в сэфсэри и в 
шашийи (красной мужской войлочной шапке), к которой была приколота лента с 
изображением тунисского флага [4, c. 72]. 

28 июня 2019 г. в столице Туниса произошел теракт. По свидетельству очевид-
цев, один из террористов был одет для маскировки в никаб. В связи с этим прави-
тельство издало циркуляр о запрете ношения в государственных учреждениях 
любого вида головного покрывала, закрывающего лицо. Это решение не вызвало 
резонанса: никаб, в отличие от хиджаба, который сумел вписаться в женские по-
вседневные практики, является достаточно редкой формой покрывания головы в 
Тунисе. Во многом это связано с его цветом и формой. Для большинства инфор-
мантов черный цвет никаба — одна из отталкивающих характеристик наравне с 
закрыванием лица. Те из них, у кого в последние годы был опыт рабочих команди-
ровок в Ливию, с ужасом рассказывают, что на улицах города совсем нет женщин: 
«По улицам ходит черное нечто»13. Когда мы обсуждали с информантами сэфсэри 
и спрашивали, почему он белого цвета, то самым частым ответом было то, что это 
цвет праздника, веселья и т. д. Черный никаб в таком случае является антагонистом 
сэфсэри. Он вызывает чувство тревоги у информантов куда больше, чем цветастый 
хиджаб.

Заключение 
Описанные нами практики использования предметов для покрывания головы 

продолжают существовать в тунисской культуре, несмотря на периоды борьбы и 
запрета. Каждый из этих объектов вызывает противоречивые эмоции и является 
носителем эмоционального раздражения и привязанности. Традиционное покрыва-
ло сэфсэри аккумулирует в себе целый спектр значений, каждое из которых связа-
но с понятием тунисской традиции (социальная принадлежность, доход, националь-
ная идентичность его владелицы). При этом оно может свидетельствовать об «ар-
хаичности», даже «отсталости» тунисского общества, его могут «стыдиться» и 
«желать ему смерти». Подобные эмоциональные реакции объединяют вокруг себя 
разных людей. 

Ношение головного платка — хиджаба — в сочетании с традиционным плать-
ем формирует иное положение: здесь главной «нотой» будет религиозная идентич-
ность его владелицы, а также ее принадлежность к определенной возрастной 
группе. Сочетание хиджаба с европейской одеждой, особенно с брюками или 
джинсами, может свидетельствовать об инструментальном отношении женщины 
к хиджабу: с помощью него она стремится сформировать позитивное сообщение о 
себе, однако в то же время важным является продемонстрировать себя как челове-
ка, нечуждого светских тенденций в одежде. При этом хиджаб может свидетель-
ствовать о том, что религиозная идентичность важнее региональной, и это в свою 

13 ПМА: Мохамед М., 1983 года рождения, Тунис, г. Монастир, 2017 г. 
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очередь порождает раздражение у тех тунисцев, для которых национальная иден-
тичность является ценностью. Никаб является признаком радикальной религиоз-
ности его обладательницы и / или ее семьи. С ним связано наибольшее количество 
негативных эмоциональных высказываний. В то же время в условиях существую-
щего запрета на ношение никаба в государственных учреждениях, а также в кон-
тексте распространенного недоверия к женщинам, презентующим свои взгляды 
через него, он в свою очередь может представать в виде нового символа борьбы за 
свободу женского выбора. Поскольку хиджаб уже не кажется чем-то опасным, 
новым «врагом» становится никаб: единственная форма одежды, находящаяся 
сейчас в Тунисе, под запретом. Важно отметить, что существующие в повседнев-
ности комбинации в виде ношения хиджаба и сэфсэри (намного реже — никаба и 
сэфсэри) являются попыткой примирить разные культурные традиции и уровнять 
важные идентичности — религиозную и региональную. 
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Аннотация
Введение. Современная чувашская проза представляет собой сложное и многогранное 

явление, в котором сосуществуют разнообразные художественно-стилевые формы [7]. Изучение 
современного литературного процесса в целом и прозы в частности представляет собой весьма 
актуальную задачу в литературоведении. В статье на основе описания отдельных жанровых 
разновидностей повести исследуется один из аспектов современной прозы, определяемый как 
нон-фикшн. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили художественные произ-
ведения современных чувашских писателей, а именно, жанр повести. С точки зрения заявленной 
темы материал в чувашском литературоведении анализируется впервые, поэтому основными 
при его изучении являются описательный и структурный методы. Хронологические рамки ис-
следуемых текстов — начало XXI в.

Результаты исследования и их обсуждение. Автор статьи впервые ставит вопрос о необ-
ходимости отдельного изучения выбранных прозаических произведений с документальным 
началом в рамках понятия «нон-фикшн». 

Заключение. Изучение отдельных аспектов функционирования жанра способствует пони-
манию его общих, характерных особенностей на данном этапе, а также принципов создания 
художественного мира современной прозы в целом. В перспективе полученные результаты 
могут быть использованы при создании монографических работ по прозе начала XXI в. 
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Abstract
Introduction. Modern Chuvash prose is a complex and multifaceted phenomenon in which a va-

riety of artistic and stylistic forms simultaneously coexist [7]. The study of the modern literary process 
in general and prose in particular is a very crucial task in literary studies. This article explores one of 
the aspects of modern prose defined as non-fiction, based on the description of individual genre variet-
ies of the prose. 

Materials and methods. The material for the study was the artistic works of modern Chuvash 
writers, namely, the novella genre. From the point of view of the stated topic, the material in Chuvash 
literary studies is analyzed for the first time, therefore, descriptive and structural methods are the main 
ones in its study. Chronological framework of the texts studied — the beginning of the XXI century.

Results and discussion. The author of the article for the first time raises the question of the need 
for a separate study of selected prose works with a documentary beginning within the concept of 
“non-fiction”. 

Conclusion. The study of certain aspects of the genre function contributes to the understanding 
of its general characteristic features at this stage, as well as the principles of creating the artistic world 
of modern prose as a whole. In the future, the results obtained can be used to create monographic works 
on prose of the beginning of the XXI century. 

Keywords: non-fiction, modern prose, XXI century, Chuvash prose, novella, genre varieties of 
novella, documentary novella, military novella, autobiographical novella, novella in letters

For citation: Nikiforova VV. Non-fiction in Modern Chuvash Prose (A Study Case of the Novel-
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Введение
Термин «non fiction» (от англ. non fiction — не вымысел) родился на Западе в 

середине 1960-х гг.1, в российском литературоведении утвердился в конце прошло-
го столетия [6, с. 14]. В настоящее время активно используется как форма «non 
fiction», так и его русская калька — «литература нон-фикшн». 

Сегодня в отечественной словесности в целом и в чувашской в частности осо-
бо выделяется пласт литературы с отчетливо выраженным документальным нача-
лом. Существующие определения не в полной мере и не совсем точно отражают 
суть явления. Многие исследователи часто интуитивно используют для его обозна-
чения термин «нон-фикшн». «Это тот самый случай, когда иностранный термин 
нельзя в точности перевести на русский язык»2. С нашей точки зрения, именно 

1 Басинский П. Non fiction — один из самых парадоксальных жанров. URL: https://rg.
ru/2015/07/13/basinskii.html (дата обращения: 16.03.2023).

2 Там же.
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данное понятие наиболее адекватно отражает особенности явления. Цель настоящей 
статьи — проанализировать его специфику на материале некоторых жанровых 
разновидностей современной чувашской повести (документальная, военная, авто-
биографическая и повесть в письмах).

Материалы и методы
Материалом исследования является отдельный жанр чувашской прозы — по-

весть. С выбранной точки зрения данный жанр анализируется впервые, поэтому 
основными при его изучении являются описательный и структурный методы. В 
работе отобранный материал последовательно описывается и систематизируется, 
воссоздается общая модель структуры произведений, выявляются их отдельные 
элементы и связи между ними.

Обзор литературы
Сегодня в российской науке все еще нет окончательных общепринятых опре-

делений термина «литература нон-фикшн». Отчасти это можно объяснить новизной 
самого явления. Данный вид литературы интересует многих исследователей [2, 3, 
4, 5, 8]. В частности, Е. Г. Местергази, анализируя документальное начало в отече-
ственной литературе XX в., отмечает, что «в качестве синонимичных успешно 
функционируют понятия, не всегда таковыми являющиеся: „документальная лите-
ратура“, „документально-художественная литература“, „газетно-журнальная доку-
менталистика“, „литература факта“, „человеческий документ“, „литература нон-
фикшн / поп-fісtіоп“ и т. д. Большинство из них рождено в литературно-критической 
практике и „официально“ наукой не признано, не имеет прочного статуса. Удиви-
тельная разноголосица царит и в сфере таких жанровых обозначений, как „дневник“, 
„мемуары“, „записки“, „автобиография“, „биография“ и т. п». С ее точки зрения, 
оправданным представляется использование словосочетания «документальное 
начало в литературе», не имеющего строго терминологического характера, но вме-
сте с тем емкого и верного по своей сути [6, с. 10]. 

Вопрос взаимоотношения понятий «нон-фикшн», «документальная литература» 
и иные вопросы, касающиеся границ и смысловой наполненности термина «нон-
фикшн», несомненно, могут стать поводом для еще множества отдельных исследо-
ваний. 

Результаты исследования и их обсуждение
Наиболее полное теоретическое и практическое исследование особенностей 

чувашской средней эпической формы проведено В. А. Абрамовым в работе «Ста-
новление и развитие чувашской повести» (2004). В ней рассматриваются вопросы 
теории чувашской повести, история становления и развития жанра до конца XX в. 
Описываются отдельные жанровые разновидности: фантастические, приключенче-
ские, детективные, сатирико-юмористические повести. Опираясь на труды пред-
шественников и проанализировав огромный материал, исследователь делает вывод, 
что повесть на протяжении полувека и количественно, и качественно занимает 
ведущее место в чувашской литературе [1, с. 3]. Исследователь доказывает, что в 
становлении и развитии чувашской повести нужно выделять три этапа: 1) 80-е гг. 
XIX в., 2) 20-е — начало 30-х гг. XX в., 3) конец 50-х — 90-е гг. XX в. Последний 
этап, по-мнению ученого, с которым трудно не согласиться, стал триумфальным 
для чувашской повести. В настоящей статье мы обратимся к следующему периоду 
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в развитии чувашской повести — началу XXI в.; проанализируем ее отдельные 
жанровые разновидности, пребывающие в понятийном поле «нон-фикшн». 

В работе под литературой нон-фикшн подразумевается художественная проза, 
описывающая реальные факты и события с привлечением документальных сви-
детельств, «литература с главенствующим документальным началом» [6, с. 16]; 
а также ряд произведений, объединяемых данной особенностью. Мы согласны с 
Е. Г. Местергази, которая считает, что «при этом имена, названия могут быть под-
линные, а могут в отдельных случаях заменяться на вымышленные; под докумен-
тальным свидетельством понимаются как официальные документы, справки и пр., 
так и записи устных рассказов, в том числе литературно обработанные, а также 
невымышленные повествования писателей, ставших свидетелями и участниками 
важнейших исторических событий» [6, с. 16]. В любом случае данный вид творче-
ства строго привязан к конкретным, реальным жизненным фактам. 

Область существования понятия «нон-фикшн» включает в себя также различ-
ные жанры и жанровые разновидности. В нашем случае, речь идет о повести и ее 
следующих форматах: документальная, военная, автобиографическая и повесть в 
письмах. 

Документальная повесть — разновидность повести, сюжет которой основан на 
документах, реальных событиях, воспоминаниях очевидцев и самого автора. В 
документальной прозе соединяются особенности публицистического и художе-
ственного стиля. Повесть чувашского прозаика В. П. Савелькина «Элчел» («Горькая 
участь», 2009) имеет подзаголовок «непридуманная повесть». Автор предупрежда-
ет, что повесть написана на основе материалов из архива КГБ (ФСБ) ЧР. В ней 
рассказывается о судьбе чувашского солдата Анатолия Кадеева, а также других 
солдат, попавших в плен к немцам в начале Великой Отечественной войны. Позже 
они оказались в Волжско-татарском легионе (легион «Идель-Урал»), который состо-
ял в основном из татар, башкир, чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов. 

В сознании советского человека утвердилась негативная оценка деятельности 
данного легиона, армии Власова, немецкого государства того времени. Автор пове-
сти показывает их с другой стороны. Пленные живут в очень хороших условиях. 
Анатолий помогает Й. Бенцингу, известному тюркологу и востоковеду, составлять 
чувашско-немецкий словарь, вместе с товарищами издает газету; ведет агитацион-
ную работу, пытаясь убедить слушателей в благих намерениях Германии по отно-
шению к народам Поволжья. Время от времени молодые люди, конечно, сомнева-
ются в правильности своего выбора. Но они успокаивают себя, считая, что родина 
и советская власть — не одно и то же: они пошли против советской власти, а роди-
ну не предавали. 

В целом, В. П. Савелькин по законам жанра не пытается углубиться во вну-
тренний мир своих героев. Цель документальной повести — познакомить читателя 
с фактами, раскрыть другую реальность. В языке произведения нет явных шерохо-
ватостей. Она хорошо читается, вызывает интерес. Однако повесть адресована 
возрастной категории 16+. В такого рода произведениях должна быть четкая автор-
ская позиция, которую, к сожалению, невозможно проследить. Недостаточно идеи 
о том, что историческое событие нужно оценивать с разных сторон. Молодому 
читателю многое нужно объяснять. С одной стороны — наши деды и прадеды, 
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Александр Матросов и Зоя Космодемьянская, миллионы других солдат, которые не 
пожалели собственной жизни ради спасения родины. С другой — солдаты, которые 
живут в достатке, ходят по ресторанам, получают хорошую зарплату. Возможность 
неправильных выводов для современного поколения вполне реальна, так как оно 
выросло в совершенно иных условиях. Произведение о Великой Отечественной 
войне, хотим мы этого или нет, нельзя оценивать только с точки зрения художе-
ственных достоинств. 

В предисловии к документальной повести «Тăвар сапнă суран» («Боль. Ужасная 
боль», 2015) В. М. Савельева предупреждает, что она описывает происходящее гла-
зами журналиста и не избежала фактографии. В книге также выявляются особен-
ности публицистического и художественного стиля. Вероятно, что описание тюрем-
ной жизни не может обойтись языковыми средствами только художественного 
стиля — это место бытования само по себе очень некрасивое. Книгу также нельзя 
определить только как автобиографическую, так как в ней показываются биографии 
и судьбы многих людей, попавших в заключение. Произведение отчасти сопостави-
мо с воспоминаниями чувашской актрисы Т. Юн (1903 — 1977). В 1937 г. они вместе 
с мужем, режиссером И. С. Максимовым-Кошкинским, были репрессированы, вер-
нулись домой только в 1940 г. 

В повести Р. П. Прокопьевой «Сар хĕвел хĕрелсен» («Когда краснеет солнце», 
2018) изображается красивая история жизни и любви известной пары художников 
Кориных. Девочка из чувашского села Прасковья Петрова, волею судьбы оказавша-
яся в Москве, впоследствии станет женой Павла Дмитриевича Корина и замечатель-
ным реставратором [9]. Книга вызывает интерес не только документальной основой. 
Она отличается серьезностью слога, искренностью и чистотой художественной речи 
в целом. Герои повести — личности, достойные глубокого уважения, посвятившие 
свою жизнь служению искусству. 

Очень близок, документальной и автобиографической формат военной повести. 
Действие в подобных произведениях разворачивается в годы войны, либо из рас-
сказов сегодняшнего дня переносится в то военное время и обстоятельства. Самым 
приметным современным автором здесь является А. Д. Хмыт. Главной темой его 
творчества на протяжении многих лет остается Афганская война. Автор, испы-
тавший на себе ужасы этого трагического события, как никто другой умеет переда-
вать боль и страдания тех, кто это пережил. Первая повесть «Вилĕмсĕр кăйкăр 
юр ри» («Песня бессмертного сокола») опубликована отдельной книгой в 2002 г. 
Далее его повести увидели свет в книгах «Ан тăк куççуль, аннеçĕм» («Вытри сле-
зы, мама», 2003) и «Тĕлленмен тĕлĕк» («Это не было сном», 2020). Герои произве-
дений Хмыта — в основном солдаты, прошедшие эту войну, или же оставшиеся на 
поле битвы. Стиль прозаика в целом сжатый, немногословный, но емкий. Чувству-
ется, что многое остается «за кадром», а это побуждает читателя к размышлениям, 
внутренней работе. 

Автобиографическая повесть — художественное описание писателями событий 
собственной жизни, как правило, в хронологической последовательности. Героиня 
повести А. Ф. Мышкиной «Атте пилĕ» («Благословление отца», 1999) Алюнкка в 
одиннадцать лет остается без матери, а через три года — без отца. Неподьемное 
горе ложится на ее хрупкие плечи. Прозаик очень чутко передает трагедию, чувства 
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и переживания подростка. В повести отмечаются черты психологизма. Героиня 
близка подросткам талантливейшего чувашского прозаика Ю. И. Скворцова — 
Славику (рассказ «Славик», 1966), Тамаре (повесть «Хĕрлĕ мăкăнь» («Красный мак», 
1962)). 

Хорошим примером автобиографической прозы является повесть С. Л. Пав лова 
«Асамлă кĕпер» («Волшебный мост», 2019). Автору удалось создать красивые, за-
поминающиеся эпизоды своего детства. Здесь он использовал немало документально-
го материала: фотографии, воспоминания брата поэта М. К. Сеспеля — Г. К. Кузь-
мина. Тем не менее жанровую разновидность повести правильнее определять как 
автобиографическую: события описываются эмоционально, с точки зрения ребенка. 
Интересной представляется его оценка творчества гениального чувашского поэта. 

Повесть в письмах представляет собой редкий жанр в современной чувашской 
литературе. Наглядный образец — текст А. А. Ыхры «Шур-шур урлă хур кайăк-
сем...» («Болотами-болотами дикие гуси…», 2003). В данном случае речь идет в 
первую очередь о формальном выражении текста — повесть состоит в основном из 
писем молодого человека к сестренке Луизе. Складывается впечатление, что для 
автора форма была очень важна. Именно через эпистолярный жанр он смог выразить 
лирическое настроение эпохи. 

С точки зрения содержания — повесть автобиографична и лирична. Главный 
герой — «хур кайăк чунĕллĕ Пайтул» («Пайдул с душой дикого гуся»). Под каждым 
письмом он старается подписываться по-другому, раскрывая новые грани своей 
личности: «Хур кайăк пулма ĕмĕтленекен Пайтул» («Пайдул, мечтающий стать 
диким гусем»), «Эсĕ сываласса шанакан пиччÿ Пайтул» («Брат Пайдул, надеющий-
ся на твое выздоровление»), «Пайтул-дружинник». Молодой человек и во время 
учебы, и во время службы в армии искренне готов отдать свою жизнь за родной 
язык, чувашский народ. Чистота и наивность его как на ладони. Название повести 
и эпиграф к ней взяты из народной песни. 

В произведении ярко запечатлена атмосфера конца 1960-х гг., приметы и идеалы 
того времени (воодушевление молодежи полетом чувашского парня Андрияна Ни-
колаева в космос, октябрьские праздники, стремление молодых людей стать дру-
жинником). Очевидно, что современники назвали бы главного героя «героем наше-
го времени». Это поколение с чистой душой верило и принимало идеалы современ-
ности, старалось быть лучше. Лейтмотив дикого гуся, пронизывающий произведе-
ние, помогает воспринимать жизнь Луизы как красивый рисунок. Отдельные детали 
и эпизоды тесно связаны друг с другом, создают цельный образ героини. 

В повести в письмах Хв. Агивера «Кĕрхи ейÿ» («Осеннее полноводье», 2020) 
запечатлена история любви автора и его жены Валентины. Основу сюжета состав-
ляет их переписка начала 1970-х гг. В произведении опубликованы фотографии 
возлюбленных, что придает ему еще бóльшую документальность. По сравнению с 
повестью А. Ыхры, в тексте Хв. Агивера меньше лиричности. 

Жанровая форма произведения «Мăй çыххи» Хв. Агивера («Ожерелье») опре-
делена автором как «калав-тĕрленчĕксенчен тăракан кун-çул пуххи (Василий Ăста 
сăн ÿкерекен хăй пурнăçне шурă хут çине вăхăтăн-вăхăтăн сăнарласа пынисем)». 
Данную номинацию буквально можно перевести как «собрание жизненных историй, 
состоящее из рассказов и очерков (моменты собственной жизни, изображаемые 
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время от времени на белом листе фотографом Василием Мастером)». Произведение 
представляет собой текст, состоящий из отдельных частей, каждая из которых 
озаглавлена. Они объединены образом рассказчика. Объем произведения доста-
точно большой, более двухсот страниц. В нем присутствуют как реально суще-
ствовавшие деятели литературы (Ю. И. Скворцов, Хв. Уяр, М. Ильбек), так и ли-
тературные герои. В тексте выявляются черты социально-психологической, соци-
ально-философской, художественно-публицистической повестей и даже лириче-
ского очерка.

Заключение 
Изучение принципов создания художественного мира современной прозы, 

выявление ее отличительных особенностей на данном этапе является весьма важной 
задачей в литературоведении. В статье на основе описания отдельных жанровых 
разновидностей повести был проанализирован один из аспектов современной чу-
вашской прозы, определяемый как нон-фикшн. Он представляет собой особый вид 
художественной литературы, который продолжает традиции чувашской докумен-
тальной прозы XX в.3, но это более сложное явление, объединяющее, в том числе, 
форматы с сильно выраженным документальным началом (документальная повесть, 
военная повесть, автобиографическая повесть, повесть в письмах). В перспективе 
изучение их специфики и взаимосвязи может стать поводом для других работ. Ре-
зультаты статьи могут быть использованы при изучении современного периода в 
развитии литератур народов России. 
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Аннотация 
Введение. В современном мокшанском языке различаются два типа спряжения — безобъект-

ное и объектное. Объектное спряжение характеризуется наличием субъектно-объектных суффик-
сов, выражающих лицо и число субъекта и объекта действия. По объектному спряжению изме-
ня ются только транзитивные глаголы, а также не транзитивные, выступающие в значении 
тран зитивных. В статье мы рассматриваем объектные формы прошедшего времени в диалектах 
мокшанского языка с целью выявления диалектных особенностей.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили диалектные данные, со-
бран ные с 2005 по 2016 г. в районах компактного проживания мокшанского населения на террито-
рии Республики Мордовия. Основными методами исследования стали синхронно-описательный 
и сопоставительный. Первый нашел применение при синхроническом описании словоизмени-
тельных явлений в центральном, юго-восточном и средне-вадском диалектах мокшанского 
языка, второй — при более конкретном анализе языковых процессов на междиалектном уровне. 

Результаты исследования и их обсуждение. Имеющийся фактический материал позволил 
провести междиалектные сравнения языковых фактов, которые дали неоднозначные результаты: 
с одной стороны, это наличие омонимичных форм, которые свойственны всем диалектам, с 
другой — сохранение (развитие) отдельных формантов в составе субъектно-объектных суффик-
сов. Были выявлены особенности в агглютинации показателей субъекта и объекта. Дифферен-
циация на фонетическом уровне, наблюдаемая в диалектах мокшанского языка, затронула как 
корневую морфему, так и субъектно-объектные суффиксы. Результаты исследования найдут 
применение в практике преподавания дисциплин по диалектологии мокшанского языка в вузах 
Республики Мордовия, написании рефератов, курсовых и выпускных работ.

Заключение. Перспектива дальнейшего изучения проблемы видится в комплексном иссле-
довании морфологии глагола в диалектах мокшанского языка с целью составления мокшанско-
го диалектологического атласа, отражающего специфику глагольного словоизменения как в 
синхронии, так и в диахронии. 

Ключевые слова: мокшанский язык, диалект, глагол, парадигма словоизменения, объектное 
спряжение, субъектно-объектный суффикс
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Abstract 
Introduction. In the modern Moksha language, two types of conjugation are distinguished — 

objectless and object. The object conjugation is characterized by the presence of subject-object suffixes 
expressing the person and number of the subject and object of the action. According to the object con-
jugation, only transitive verbs change, as well as non-transitive, acting in the meaning of transitive. In 
this article we consider the object forms of the past tense in the dialects of the Moksha language in order 
to identify dialect features.

Materials and methods. The material for the study was the dialect data collected from 2005 to 
2016 in the areas of residence of the Moksha population on the territory of the Republic of Mordovia. 
The main research methods were synchronous descriptive and comparative methods. The first found 
application in the synchronous description of inflectional phenomena in the central, southeastern and 
middle Vad dialects of the Moksha language, the second was used in a more specific analysis of linguis-
tic processes at the interdialectal level.

Results and discussion. The available factual material made it possible to carry out interdialectal 
comparisons of linguistic facts, which gave ambiguous results: on the one hand, this is the presence of 
homonymous forms that are characteristic of all dialects, on the other hand, the preservation (develop-
ment) of individual formants as part of subject-object suffixes. Peculiarities in the agglutination of the 
indicators of the subject and object were revealed. The differentiation at the phonetic level, observed in 
the dialects of the Moksha language, affected both the root morpheme and the subject-object suffixes. 
The results of the study will find application in the practice of teaching disciplines in the dialectology 
of the Moksha language in the universities of the Republic of Mordovia, writing essays, term papers and 
graduation papers.

Conclusion. The prospect of further study of the problem is seen in a comprehensive study of the 
morphology of the Moksha verb in the dialects of the Moksha language with the aim of compiling the 
Moksha dialectological atlas, reflecting the specifics of the Moksha verbal inflection both in synchrony 
and in diachrony.

Keywords: Moksha language, dialect, verb, inflection paradigm, object conjugation, subject-object 
suffix.

For citation: Ivanova GS, Nikolaeva EA, Belkina OV, Saigutina KI. Specificity of Object Forms 
of the Past Tense in the Dialects of the Moksha Language. Bulletin of the Research Institute of the Hu-
manities by the Government of the Republic of Mordovia. 2023;15(2):186—197. EDN MHRYQQ

Введение
Данная статья является продолжением исследований по морфологии мокшан-

ских диалектов. Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью изу-
чения парадигматического потенциала объектного спряжения в мокшанском диа-
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лектном ареале для пополнения банка данных по морфологии мокшанского глаго-
ла и составления лингвистического атласа мокшанских диалектов. 

Актуальность темы связана с решением следующих задач: 1) выявление инфор-
мантов среди носителей того или иного диалекта; 2) сбор диалектного материала; 
3) фиксация языковых фактов посредством применения всевозможных приемов, 
управляющих речевым поведением информанта; 4) сравнительный анализ языковых 
явлений. 

Объектом исследования являются юго-восточный, центральный, средне-вад-
ский диалекты мокшанского языка, отличающиеся друг от друга в первую очередь 
фо нетическими и морфологическими признаками. 

Обзор литературы
Методологической базой исследования послужили научные труды ведущих 

ученых финно-угроведов, а также работы мордовских диалектологов. Диалектные 
особенности мокшанского языка всегда находились в центре внимания ученых, они 
описаны в работах многих исследователей: Х. Паасонена [17], К. И. Ананьиной [2], 
Р. В. Бабушкиной [3], С. З. Деваева [4], С. И. Липатова [9], А. П. Феоктистова [13], 
Г. С. Ивановой [5; 6; 14], Н. Ф. Кабаевой [7], М. З. Левиной1 и др. 

Самая внушительная работа по объектному спряжению глагола в современных 
мордовских языках принадлежит П. Г. Матюшкину, который в диссертационном 
исследовании подробно описал глагольное изменение в мокшанском и эрзянском 
языках по всем семи наклонениям. Автор выделяет три основных момента, 
характерных для данного типа спряжения: 1) переходность глаголов; 2) выражение 
глаголами законченного действия; 3) определенность объектов действия. Он 
отмечает, что объектное спряжение в мокшанском языке от эрзянского отличается 
аффиксами и формами времени, к тому же в отличие от мокшанского в эрзянском 
языке субъектно-объектные суффиксы имеют варианты [11]. 

Справедливости ради следует отметить, что образцы объектного спряжения 
глаголов в эрзянском и мокшанском языках с кратким грамматическим очерком 
даются еще в первой вузовской грамматике мордовских языков (автор раздела 
«Глагол» Р. А. Заводова)2 [4], cоответствующие разделы имеются и в более поздних 
грамматиках мордовских языков3 [5; 15]. 

Как отмечает К. Е. Майтинская, дифференциация на объектный и безобъект-
ный типы спряжения имеется и в других языках финно-угорской группы: вен-
герском, хантыйском, мансийском, входящих в угорскую подгруппу, а также в 
са модийских. Однако, если в мордовских языках имеются специальные место имен-
ные форманты, указывающие на лицо объекта, то в угорских языках показатели 
объектных форм не имеют отношения к лицу объекта. Относительно возникновения 
объектного спряжения большинство исследователей сходятся на том, что его раз-
ви тие можно отнести к концу распада финно-угорского праязыка в результате па-

1 Левина М. З. Мокшень диалектологиясь: тонафнемань пособия. Саранск, 2014. 176 с.
2 Грамматика мордовских (мокшанского и эрзянского) языков: фонетика и морфология. 

Саранск, 1962. 376 с.
3 Грамматика мордовских языков. Саранск, 1980. 430 с.; Мокшень кяль. Морфология. Саранск, 

2000. 236 с.
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раллельных процессов, хотя предпосылки могли появиться еще в прауральскую 
эпо ху [10]. 

Формирование спряжения, по мнению П. Хайду, началось с 3-го лица, где 
существовали две возможности образования глагольных форм: у транзитивных 
глаголов с личным окончанием, у интранзитивных — без него; далее разграничение 
между двумя типами спряжения проникло из 3-го лица в два первых, откуда и 
началось формирование объектного спряжения [16]. Б. А. Серебренников связыва-
ет начало развития объектного спряжения в восточных финно-угорских языках с 
1-м лицом прошедшего времени на основе использования лично-притяжательных 
суффиксов в их собственном значении [12, с. 194]. 

Л. Керестеш отмечает, что носители мордовских языков воспользовались древ-
ними элементами, находившимися в их распоряжении, и когнитивным восприятием 
действительности, посредством которого все больше и больше новых элементов 
включалось в мордовскую языковую структуру [8, с. 103, 110 — 111]. 

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили диалектные данные, хранящиеся в 

словарном кабинете филологического факультета, а также собранные авторами в 
рай онах компактного проживания мокшанского населения на территории Рес-
публики Мордовия. Во время работы над статьей наиболее эффективными ме-
тодами исследования были признаны синхронно-описательный и сопоставитель -
ный; система исследовательских приемов синхронно-описательного метода бы -     
ла использована при синхронической характеристике диалектных явлений на 
данном этапе развития мокшанского языка; сопоставительный метод был применен 
при более глубоком анализе языковых фактов, каковым является выявление раз-
личий в парадигме прошедшего времени объектного спряжения на меж диалектном 
уровне. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Современные форманты объектного спряжения имеют генетическую связь с 

притяжательными суффиксами имени; они кроме числа и лица субъекта действия 
могут выражать число и лицо объекта, на который направлено действие, а также 
время совершения действия и наклонение. При этом глагол имеет три лица (1, 2, 
3-е), два числа (ед. и мн.), четыре времени (настоящее, I прошедшее (основное),       
II прошедшее (продленное), будущее сложное) и семь наклонений (индикатив, 
конъюнктив, императив, кондиционалис, кондиционалис-конъюнктив, дезидератив, 
оптатив). Кроме того парадигматическая система объектного спряжения имеет 
шесть словоизменительных рядов: monʹ ‘меня’, tonʹ ‘тебя’, sonʹ ‘его’, minʹ ‘нас’, tʹinʹ 
‘вас’, sʹinʹ ‘их’, и во всех шести парадигмах субъектно-объектные показатели 
свойственны для всех трех лиц4. 

Форманты располагаются в следующей последовательности: показатели лица 
объекта, времени, числа, лица субъекта. 

Мы проанализируем объектные формы прошедшего времени в индикативе. 
Данный вопрос исследователями до сих пор не рассматривался.

4 Грамматика мордовских языков.

PHILOLOGICAL SCIENCES



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия. 2023. Т. 15, № 2190

Из всех наклонений мокшанского языка индикатив отличается отсутствием 
суффикса наклонения: форма индикатива состоит из глагольной основы (производной 
или непроизводной) и словоизменительного аффикса 1, 2 или 3-го лица. 

Диалектные формы индикатива мокшанского языка дифференцированы преж-
де всего на фонетическом и морфологическом уровнях. Различия фонетического 
плана заключаются в наличии или отсутствии фонемы ä в составе субъектно-объ-
ектных суффиксов: данная фонема присутствует только в центральном, в юго-вос-
точном и средне-вадском диалектах в позиции ауслаута после палатального или 
палатализованного согласного, а также в середине слова между палатальными или 
палатализованными согласными ä > e [7; 13; 14], например: центр. -t ä́(n )́, ю.-в., ср.-в. 
-t е́(nʹ); центр. -t ä́d ä́z ,́ ю.-в., ср.-в. -t е́d éz .́

В индикативе мокшанского языка два прошедших времени: I прошедшее и 
II про шедшее. Формы I прошедшего времени обозначают как законченное, так и 
длительное действие, II прошедшего времени — незаконченное действие.

I прошедшее время образуются путем присоединения личных окончаний 
прошедшего времени к основе глагола.

 В диалектах мокшанского языка показателем I прошедшего времени выступает 
суффикс -aj / -ej / -a / -e — в формах 1-го и 2-го лица; -zʹ < *sʹ — в формe 3-го лица; 
показателями объекта действия являются: в парадигмах monʹ ‘меня’, minʹ ‘нас’ — 
-ma; tonʹ ‘тебя’, tʹinʹ ‘вас’— -tʹ / -d ;́ в парадигмах sonʹ ‘его’, sʹinʹ ‘их’ — sʹ / -zʹ (звонкий 
вариант появился в результате ассимиляции со стороны звонкого согласного или в 
интервокальном положении) [15, с. 512].

Особенность спряжения в I прошедшем времени в центральном, юго-восточном 
и средне-вадском диалектах мокшанского языка заключается в следующем:

1. В парадигмах monʹ / minʹ отсутствуют формы 1-го лица ед. и мн. числа; 
являются тождественными: а) формы 2-го лица мн. числа в парадигме monʹ ‘меня’, 
2 лица ед. числа и мн. числа в парадигме minʹ ‘нас’: ю.-в. əskə-masʹtʹ / центр. uskə-
masʹtʹ / ср.-в. usk(ə)-mеsʹtʹ ‘вы меня подвезли; ты нас подвез; вы нас подвезли’; б) фор- 
мы 3-го лица мн. числа в парадигме monʹ ‘меня’, 3-го лица ед. числа ряда minʹ ‘нас’ 
и 3-го лица мн. числа в парадигме minʹ ‘нас’: ю.-в. əskə-mazʹ / центр. uskə-mazʹ / usk(ə)-
mеzʹ) ‘они меня подвезли; он нас подвез; они нас подвезли’.

Показателем 2-го лица ед. числа субъекта и 1-го лица ед. числа объекта действия 
служат междиалектные дублеты суффикса — центр., ю.-в. -majtʹ / ср.-в. -mejt :́ əskə-
majtʹ / uskə-majtʹ / usk(ə)-mejtʹ (ton — monʹ) ‘ты меня подвез’; 3-го лица ед. числа 
субъекта и 1-го лица ед. числа объекта — суффикс центр., ю. в. -manʹ / ср.-в. -men :́ 
əskə-manʹ / uskə-manʹ / usk(ə)-menʹ (son — monʹ) ‘он меня подвез’. 

2. Во всех рассматриваемых диалектах в парадигмах tonʹ / tʹinʹ отдельные субъ-
ектно-объектные суффиксы имеются лишь в форме 1-го лица ед. числа ряда tonʹ 
‘тебя’ — -tʹən :́ центр., ср.-в. usk-iJ-tʹənʹ / ю.-в. usk-iS -́tʹənʹ (mon — tonʹ) ‘я тебя подвез’ 
и в форме 3-го лица ед. числа ряда tonʹ ‘тебя’ — центр. -n d́ʹz ä́ / ю.-в. -n d́ʹzʹǝtʹ / ср.-в. 
-n d́ʹz ě́: центр. uskə-n d́ʹz ä́ / ю.-в. uskə-n d́ʹzʹǝtʹ / ср.-в. uskə-n d́ʹz ě́ (son — tonʹ) ‘он тебя 
подвез’. 

Две формы ед. числа в парадигме tonʹ ‘тебя’ и форма мн. числа в парадиг -    
мах tonʹ ‘тебя’ / tʹinʹ ‘вас’ совпадают, они выражаются c помощью суффикса — 
центр. -d ä́zʹ / ю.-в., ср.-в. -d éz :́ центр. uskə-d ä́zʹ / ю.-в. ǝskə-d ézʹ / ср.-в. uskə-d ézʹ 
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(mon — tʹin ;́ son — tin ;́ min — tʹon ;́ sʹinʹ — ton ;́ min — tʹin ;́ sʹinʹ — tʹinʹ) ‘я вас подвез; 
он вас подвез; мы тебя подвезли; они тебя подвезли; мы вас подвезли; они вас под-
везли’.

3. В парадигмах sonʹ / sʹinʹ аналогичные суффиксы определяют формы 1, 2 и 
3-го лица ед. числа: -i(j)n ä́ / -i(j)n ě́ / -i(j)nʹə(n’) (1 л.), -i(j)tʹ (2-е лицо). 

Формы 3-го лица ед. числа в парадигмах son’ / s’inʹ отличаются показателем 
множественности объекта -n ,́ который присоединяется к показателю лица -z ə́: uskə-
zʹə ‘он его подвез’, uskə-zʹənʹ ‘он их подвез’; во мн. числе в рядах sonʹ / sʹinʹ формы 
3-го лица совпадают: uskə-zʹ ‘они его подвезли; они их подвезли’. 

4. Cпециальные форманты для выражения 1-го и 2-го лица ед. и мн. числа объ-
екта действия в парадигмах sonʹ / sʹinʹ имеются лишь в юго-восточном диалекте, где 
1-е лицо ед. числа объекта передается при помощи суффикса -i(j)nʹək: usk-i(j)nʹək 
(minʹ — sʹinʹ) ‘мы их подвезли’; 2-е лицо ед. числа — при помощи суффикса -sʹt :́ 
uskə-sʹtʹ (tʹinʹ — sonʹ) ‘вы его подвезли’.

5. В средне-вадском диалекте в составе формантов 3-го лица ед. и мн. числа в 
парадигмах monʹ / minʹ ‘меня / нас’; 1-го и 3-го лица мн. числа в парадигме tonʹ ‘тебя’, 
а также 1-го и 3-го лица ед. и мн. числа в парадигме tinʹ ‘вас’ сохранился формант 
j: центр., ю.-в. -mazʹ / ср.-в. -m éjz ,́ центр. -d ä́zʹ / ю.-в. -d ézʹ / ср.-в. -d éjz .́

Специфика объектных форм I прошедшего времени в центральном, юго-
восточном и средне-вадском диалектах мокшанского языка представлена в табл. 1.

Таблица 1 Спряжение глагола s’imd’əms ‘подвезти’ в I прошедшем времени
Table 1 Conjugation of the verb s’imd’əms ‘to give drink’ in the I-st past tense

А)
Единственное число Множественное число

1 2
Ряд monʹ ‘меня’

1 лицо
2 лицо ю.-в. sʹəmdʹə-majt ,́ центр. sʹimdʹə-majt ,́ 
ср.-в. sʹimdʹə-mʹejtʹ ‘ты меня напоил’
3 лицо ю.-в. sʹəmdʹə-manʹ, центр. sʹimdʹə-manʹ, 
ср.-в. sʹimdʹə-mʹejnʹ ‘он меня напоил’

 —
ю.-в. sʹəmdʹə-masʹt ,́ центр. sʹimdʹə-masʹt ,́ ср.-в. 
sʹimdʹə-mʹesʹtʹ ‘вы меня напоили’
ю.-в. sʹəmdʹə-maz ,́ центр. sʹimdʹə- maz ,́ ср.-в.  
sʹimdʹə-mʹejzʹ ‘они меня напоили’

Ряд minʹ ‘нас’
1 лицо
2 лицо ю.-в. sʹəmdʹə-masʹt ,́ центр. sʹimdʹə-masʹt ,́ 
ср.-в. sʹimdʹə-mʹesʹtʹ ‘ты нас напоил’
3 лицо ю.-в. sʹəmdʹə-mazʹ, центр. sʹimdʹə-mazʹ, 
ср.-в. sʹimdʹə-mʹejzʹ ‘он нас напоил’

—
ю.-в. sʹəmdʹə-masʹt ,́ центр. sʹimdʹə-masʹt ,́ ср.-в.  
sʹimdʹə-mʹesʹtʹ ‘вы нас напоили’
ю.-в. sʹəmdʹə-maz ,́ центр. sʹimdʹə-maz ,́ ср.-в.  
sʹimdʹə-mʹe(j)z’ ‘они нас напоили’

Б)
Ряд ton’ ‘тебя’

1 лицо ю.-в. sʹimdʹ-iSʹtʹən ,́ центр., ср.-в. sʹimdʹ- 
iJtʹənʹ ‘я тебя напоил’
2 лицо — 
3 лицо ю.-в., центр., ср.-в. sʹimdʹə-nʹdʹzʹǝ (-tʹ) ‘он 
тебя напоил’

ю.-в. sʹəmdʹ(ə)-dʹez ,́ центр. sʹimdʹ(ə)-dʹäz ,́ ср.-в. 
sʹimdʹə-dʹe(j)zʹ) ‘мы тебя напоили’
—
ю.-в. sʹəmdʹ(ə)-dʹezʹ, центр. sʹimdʹə-dʹäzʹ, ср.-в. 
sʹimd (́ə)-dʹe(j)zʹ) ‘они тебя напоили’
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1 2
Ряд tʹinʹ ‘вас’

1 лицо ю.-в. sʹəmdʹ(ə)-dʹez ,́ центр. sʹimdʹə-dʹäz ,́ 
ср.-в. sʹimd (́ə)-dʹe(j)zʹ ‘я вас напоил’
2 лицо —
3 лицо ю.-в. sʹəmdʹ(ə)-dʹez ,́ центр. sʹimdʹə-dʹäz ,́ 
ср.-в. sʹimdʹə-dʹe(j)zʹ ‘он вас напоил’

ю.-в. sʹəmdʹ(ə)-dʹez ,́ центр. sʹimdʹ(ə)-dʹäz ,́ ср.-в. 
sʹimdʹə-dʹe(j)zʹ ‘мы вас напоили’
—
ю.-в. sʹəmdʹ(ə)-dʹez ,́ центр. sʹimdʹ(ə)-dʹäz ,́ ср.-в. 
sʹimdʹə-dʹe(j)zʹ ‘они вас напоили’

В)
Ряд sonʹ ‘его’

1 лицо ю.-в. sʹimdʹ-inʹě, центр. sʹimdʹ-i(j)nʹä, ср.-в. 
sʹimdʹ-i(j)nʹə(nʹ) ‘я его напоил’
2 лицо ю.-в. sʹimdʹ-it ,́ центр., ср.-в. sʹimdʹ-i(j)t ʹ 
‘ты его напоил’
3 лицо ю.-в., ср.-в. sʹimdʹə-zʹě, центр. sʹimdʹə-zʹä 
‘он его напоил’

ю.-в., центр., ср.-в. sʹimdʹə-sʹk ‘мы его напоили’

ю.-в., центр., ср.-в sʹimdʹə-sʹtʹ ‘вы его напоили’

ю.-в., центр., ср.-в sʹimdʹə-zʹ ‘они его напоили’

Ряд sʹinʹ ‘их’
1 лицо ю.-в. sʹimdʹ-inʹǝ, центр., ср.-в. sʹimdʹ-inʹǝ / 
sʹimdʹ-i(j)nʹə(nʹ) ‘я их напоил’
2 лицо ю.-в. sʹimdʹ-it ,́ центр., ср.-в. sʹimdʹ-i(j)t ʹ 
‘ты их напоил’
3 лицо ю.-в., центр. sʹimdʹə-zʹən ,́ ср.-в. sʹimd (́ə)-
zʹnʹ ‘он их напоил’

ю.-в. sʹimdʹ-i(j)nʹək, центр., ср.-в. sʹimdʹə-sʹk ‘мы 
их напоили’

ю.-в. sʹimdʹ-ijənʹt ,́ центр., ср.-в. sʹimdʹə-sʹtʹ ‘вы их 
напоили’
ю.-в., центр., ср.-в. sʹimdʹə-zʹ ‘они их напоили’

Отрицательная форма I прошедшего времени образуется с помощью частицы 
аš, которая стоит перед глаголом и принимает личные аффиксы, исключение со-
ставляет ельниковская группа говоров, где агглютинация субъектно-объектных 
суффиксов производится к глагольной основе: центр., ю.-в. аšə-mazʹ sʹimd ě́ / ср.-в. 
аšmеzʹ sʹimdʹ / ельн. аš sʹimdʹə-mazʹ ‘он (они) нас (меня) не напоили’, ю.-в. аš-îjənʹtʹ 
sʹimd ě́ / центр. аšəsʹtʹ sʹimdʹǝ / ельн. аš sʹimdʹə-sʹtʹ ‘вы их не напоили’ и т. д.

II прошедшее время индикатива употребляется в том случае, если нужно 
представить действие в прошлом вне развертывания, его формы выражают действие, 
предшествующее другому действию.

Личные формы II прошедшего времени во всех шести рядах те же, что и в I про-
шедшем времени. 

II прошедшее время имеет специальный показатель -l / lʹ со значением про дол-
жительности действия в прошлом, исторически восходящий к глаголу uləms 
‘быть’5[1], который присоединяется к основе инфинитива, а в свою очередь субъектно-
объ ек тные суффиксы агглютинируют к суффиксу -l .́ 

В юго-восточном диалекте мокшанского языка в рядах sonʹ / sʹinʹ в форме 
3-го ли ца наблюдается глухой вариант суффикса времени. Оглушение lʹ → Lʹ про-
изошло в результате выпадения суффиксального гласного.

Агглютинация субъектно-объектных суффиксов во II прошедшем времени пред-
ставлена в табл. 2.

Окончание табл. 1 / End of table 1

5 Мокшень кяль.
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Таблица 2 Спряжение глагола sʹimdʹəms ‘напоить’ во II-м прошедшем времени
Table 2 Conjugation of the verb sʹimdʹəms ‘to give drink’ in the II-st past tense

А)

Единственное число Множественное число
Ряд monʹ ‘меня’

1 лицо
2 лицо ю.-в. sʹəmdʹə-lʹ-ə-majt ,́ центр. sʹimdʹə-lʹ-
ə-mаjt ,́ ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-mejtʹ ‘ты меня напоил’
3 лицо ю.-в. sʹəmdʹə-lʹ-ə-man ,́ центр. sʹimdʹə-lʹ-
ə-man ,́ ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-mejnʹ ‘он меня поил’

 —
ю.-в. sʹəmdʹə-lʹ-ə-masʹt ,́ центр. sʹimdʹə-lʹ-ə-masʹt ,́ 
ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-mesʹtʹ ‘вы меня поили’
ю.-в. sʹəmdʹə-lʹ-ə-mazʹ, центр. sʹimdʹə-lʹ-ə-mazʹ, 
ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-me(j)zʹ ‘они меня поили’

Ряд min’ ‘нас’
1 лицо 
2 лицо ю.-в. sʹəmdʹə-lʹ-ə-masʹt ,́ центр. sʹimdʹə-lʹ-
ə-masʹt ,́ ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-mesʹtʹ ‘ты нас поил’
3 лицо ю.-в. sʹəmdʹə-lʹ-ə-maz ,́ центр. sʹimdʹə-lʹ-
ə-maz ,́ ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-me(j)zʹ ‘он нас поил’

—
ю.-в. sʹəmdʹə-lʹ-ə-masʹt ,́ центр., ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-
mesʹtʹ ‘вы нас напоили’
ю.-в. sʹəmdʹə-lʹ-ə-mazʹ, центр., ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-
me(j)zʹ ‘они нас поили’

Б)
Ряд tonʹ ‘тебя’

1 лицо ю.-в. sʹimdʹə-lʹ-iŠtʹənʹ, центр., ср.-в. 
sʹimdʹə-lʹ-iJtʹənʹ ‘я тебя поил’
2 лицо —
3 лицо ю.-в., ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-ə-nʹdʹzʹě, центр.
sʹimdʹə-lʹ-ə-nʹdʹzʹä, центр., ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-ə-nʹdʹzʹətʹ 
‘он тебя поил’

ю.-в. sʹəmdʹə-lʹ-ə-dʹez ,́ центр., ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-(ə)-
dʹäz (́-dʹe(j)zʹ) ‘мы тебя поили’
—
ю.-в. sʹəmdʹə-lʹ-ə-dʹez ,́ центр., ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-(ə)-
dʹäz (-dʹe(j)zʹ) ‘они тебя поили’

Ряд tʹin’ ‘вас’
1 лицо ю.-в. sʹəmdʹə-lʹ-ə-dʹez ,́ центр. sʹimdʹə-lʹ-ə-
dʹäz, ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-dʹe(j)zʹ ‘я вас поил’
2 лицо —
3 лицо ю.-в. sʹəmdʹə-lʹ-ə-dʹez ,́ центр. sʹimdʹə-lʹ-ə-
dʹäz ,́ ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-dʹe(j)zʹ ‘он вас поил’

ю.-в. sʹəmdʹə-lʹ-ə-dʹezʹ, центр. sʹimdʹə-lʹ-ə-dʹäzʹ, 
ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-dʹe(j)zʹ ‘мы вас поили’
—
ю.-в. sʹəmdʹ(ə)-lʹ-ə-dʹez ,́ центр. sʹimdʹə-lʹ-ə-dʹäz ,́ 
ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-dʹe(j)zʹ ‘они вас поили’

В)
Ряд sonʹ ‘его’

1 лицо ю.-в., центр., ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-inʹe ‘я его 
поил’
2 лицо ю.-в., центр., ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-it ʹ ‘ты его 
поил’
3 лицо ю.-в. sʹimdʹə-Lʹ-cʹe, центр., ср.-в. sʹimdʹə-
lʹ-ə-zʹe ‘он его поил’

ю.-в., центр., ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-ə-sʹk ‘мы его поили’

ю.-в., центр., ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-ə-sʹtʹ ‘вы его поили’

ю.-в., центр., ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-ə-zʹ ‘они его поили’

Ряд sʹinʹ ‘их’
1 лицо ю.-в. sʹimdʹə-lʹ-inʹe, центр., ср.-в. sʹimdʹə-
lʹ-i(j)nʹə(nʹ) ‘я их поил’
2 лицо ю.-в. s’imdʹə-lʹ-it ,́ центр., ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-
i(j)tʹ ‘ты их поил’
3 лицо ю.-в. sʹimdʹə-Lʹ-cʹən ,́ центр. sʹimdʹə-lʹ-ə-
zʹən ,́ ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-ə-zʹnʹ ‘он их поил’

ю.-в. sʹimdʹə-lʹ-inʹək, центр., ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-ə-sʹk
‘мы их поили’
ю.-в. sʹimdʹə-lʹ-ijənʹt ,́ центр., ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-ə-sʹtʹ 
‘вы их поили’
ю.-в., центр., ср.-в. sʹimdʹə-lʹ-ə-zʹ ‘они их поили
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Отрицательная форма II прошедшего времени образуется с помощью частицы 
аf, например: ю.-в. afəlʹəmanʹ tʹirʹdʹě / центр. afəlʹəmanʹ sʹerʹgädʹě / ср.-в. afəlʹmenʹ 
sʹirʹgedʹ ‘он бы меня не пригласил (позвал)’; ю.-в. afəlʹəmajtʹ tʹir d́ ě́ / центр. afəlʹəma-
jt ʹ sʹerʹgädʹě / ср.-в. afəlʹmejtʹ sʹirʹgedʹ ‘ты бы меня не пригласил (позвал)’; ю.-в. 
afəlʹiŠʹtʹənʹ tʹir d́ ě́ / центр. afəlʹiJʹtʹənʹ s érʹgäd ě́ / ср.-в. afəlʹiJʹtʹənʹ sʹirʹgedʹ ‘я бы тебя не 
пригласил (позвал)’; ю.-в. afəLʹcə tʹirʹd ě́ / центр. afəlʹǝzʹə sʹerʹgäd ě́ / ср.-в. afəlʹǝzʹə 
sʹirʹgedʹ ‘он бы его не пригласил (позвал)’.

Образование объектных форм конъюнктива, кондиционалиса-конъюнктива, 
дезидератива тождественно формам II прошедшего времени индикатива, а 
кондиционалиса — формам настояще-будущего времени; императив представлен 
только формой 2-го лица; объектные формы оптатива в мокшанских диалектах 
развития не получили. 

Таким образом, мы можем предположить, что объектное спряжение в мок-
шанских диалектах в современном виде сформировалось в период самостоятельного 
развития языка, однако наличие подобного спряжения в венгерском, хантыйском, 
мансийском языках, а также в самодийских может говорить о более ранних зачатках 
его появления.

Заключение 
В результате анализа фактического материала мы пришли к следующим вы-

водам: 
1. Система объектного спряжения является самой сложной из всех реляционных 

систем мокшанского языка; его формы, кроме наклонения, являются носителями 
субъектно-объектных суффиксов, которые выражают лицо и число субъекта, лицо 
и число объекта действия, время совершения действия. В классическом варианте 
личные форманты присоединяются к непроизводной основе слова (посредством 
интерфиксального гласного или без него) в определенной последовательности: 
суффикс наклонения + субъектно-объектные суффиксы (показатель объекта и числа 
объектов + показатель субъекта и числа субъектов). 

2. Междиалектные расхождения, появившиеся в период самостоятельного раз-
вития мокшанского языка, затрагивают как область морфологии, так и фоне ти-
ческий облик формантов. 

3. Большей полнотой парадигма объектного спряжения отличается в юго-вос-
точ ном и средне-вадском диалектах; в рядах sonʹ / sʹinʹ для 1-го и 2-го лица ед. и мн. 
числа имеются специальные показатели: -sa /-saj(n)ʹ ‘я — его / я — их’; -sasʹk / -sajn ǝ́k 
‘мы — его / мы — их’; -sak / -sajtʹ ‘ты — его / ты — их’; -sasʹtʹ / -sajǝnʹtʹ ‘вы — его / 
вы — их’, в центральном диалекте формы ед. и мн. числа совпадают: -sasʹk ‘мы — 
его / мы — их’; -sasʹtʹ ‘вы — его / вы — их’; -sazʹ ‘они — его / они — их’. 

4. Средне-вадский диалект в составе субъектно-объектных суффиксов 3-го ли-
ца имеет показатель прошедшего времени j, исторически восходящий к дифтонги-
ческому сочетанию, тогда как в двух других — юго-восточном и центральном — 
диф  тон гическое сочетание закономерно упростилось до гласного, это явление 
свойст венно для обоих мордовских языков — мокшанского и эрзянского.

5. Фонетическая дифференциация формантов в первую очередь связана с 
распространением гласного среднего подъема е (<*ä), переднего ряда i (<*e) перед 
палатальными и палатализованными согласными — в юго-восточном и средне-
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вадском диалектах, а также передвижкой артикуляции гласного а к переднему ряду 
с последующим сужением (а>е). 

6. Общемордовская фонема *ä наблюдается в составе субъектно-объектных 
суффиксов лишь в большей части центрального диалекта, в юго-восточном и средне-
вадском диалектах произошло ее сужение. Появление глухого показателя про-
шедшего времени -L- в юго-восточном диалекте — результат регрессивной ас-
симиляции сонорного l со стороны последующего глухого согласного на морфем-
ном шве.

В системе объектного спряжения мокшанского языка имеется много омо ни мич-
ных форм, происхождение которых до сих пор заставляет задумываться: их наличие 
может являться результатом обобщения одних формантов в пользу других или то, 
что система объектного спряжения в мокшанском языке окончательно еще не сфор-
мировалась. 

Вопрос происхождения и развития объектного спряжения в мокшанских 
диалектах требует дальнейшего исследования.

СОКРАЩЕНИЯ

Ед. число — единственное число, ельн. — ельниковская группа говоров, м. д. — мокшанский 
диалектный, мн. число — множественное число, ср.-в. — средне-вадский диалект мокшанского 
языка, центр. — центральный диалект мокшанского языка, э. — эрзянский язык, ю.-в. — юго-
восточный диалект мокшанского языка.
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СЕМАНТИКА ГЛАГОЛЬНЫХ ЕДИНИЦ В АСПЕКТЕ 
ОТРАЖЕНИЯ ПОСЕССИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В МОКШАНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
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Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва, г. Саранск, Россия
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Аннотация
Введение. Статья посвящена исследованию семантики глагольных единиц, передающих 

отношения посессивности в мокшанском и английском языках. Целью является проанализиро-
вать и сопоставить глаголы с семой «посессивность» в разноструктурных языках, характеризу-
ющиеся статикой. Под статикой в посессивных отношениях в данном исследовании подразуме-
вается состояние обладания / владения, которое носит стабильный, неразвивающийся характер. 
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью комплексного изучения 
лексико-семантической группы глаголов в мокшанском и английском языках с целью выявления 
общих и специфических признаков, присущих данным языковым культурам. Очевидная недо-
статочность сравнительно-сопоставительных исследований также объясняет проведение иссле-
дования глагольных единиц, которые содержат семантический компонент «посессивность».  

Материалы и методы. Материалом исследования послужили иллюстративные примеры 
на мокшанском и английском языках, полученные в результате сплошной и частичной выборки 
из текстов различных жанровых и функциональных стилей, в том числе из печатных средств 
массовой информации, изданий научного и учебно-методического характера, разнообразных 
диалектных и фольклорных текстов, включенных в состав лингвистических корпусов Языково-
го Банка (Kielipankki с сервером Korp) и Британского Национального корпуса (BNC). В процес-
се проведения исследования применялись методы семасиологического, сопоставительного, 
компонентного, описательного и контекстуального анализа.

Результаты исследования и их обсуждение. Значение посессивности реализуется на раз-
ных уровнях языковой системы: лексическом, морфологическом, морфолого-синтаксическом, 
синтаксическом. Одним из центральных лексических средств, передающих посессивные отно-
шения во многих языках, являются предикативные конструкции, поскольку именно в семанти-
ке глаголов отношения обладания находят наиболее яркое выражение. В работе анализу подвер-
гается семантическая характеристика статичных глаголов мокшанского и английского языков, 
у которых выявляется сема «обладание, владение, принадлежность».

Заключение. Проведенное исследование позволило раскрыть существующие в языкознании 
понятия «владение», «обладание», «посессивность», провести семантический анализ их экспли-
кации на лексическом уровне, а именно выявить глагольные лексемы, обладающие статичной 
посессивной семантикой на материале разноструктурных языков, мокшанского и английского. 
В результате исследования было определено 17 групп, в которые вошли глаголы мокшанского и 
английского языка с общей семантикой.

Ключевые слова: посессивность, семантический анализ, глаголы, статичность, мокшанский 
язык, английский язык 
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SEMANTICS OF VERB UNITS IN THE ASPECT 
OF REFLECTION POSSESSIVE RELATIONS 

IN THE MOKSHA AND ENGLISH LANGUAGES
N. M. Mosina, S. A. Kaderova

National Research Mordovia State University, Saransk, Russia
natamish@rambler.ru

Abstraсt
Introduction. The article is devoted to the study of the semantics of verb units that convey the re-

lations of possessiveness in the Moksha and English languages. The goal of the article is to analyze and 
compare verbs with the seme “possessiveness” in languages of different structure with an emphasis on 
predicative constructions characterized by static. In this study, static in possessive relations refers to a 
state of owning/possessing, which is stable, non-developing in nature. The relevance of this study is due 
to the need for a comprehensive study of the lexicosemantic group of verbs in the Moksha and English 
languages in order to identify common and specific features inherent in these linguistic cultures. The 
obvious insufficiency of comparative studies also explains the study of verbal units that contain the se-
mantic component “possessiveness”.

Materials and methods. The research material was illustrative examples in the Moksha and English 
languages, obtained as a result of a continuous and partial sampling of texts of various genre and func-
tional styles, including printed media, scientific and educational publications, various dialect and folk-
lore texts included in the linguistic corpus of the Language Bank of Finland (Kielipankki) and British 
National Corpus (BNC). In the course of the study, the methods of semasiological, comparative, com-
ponent, descriptive and contextual analysis were used.

Results and discussion. The meaning of possessiveness is realized at different levels of the language 
system: lexico-grammatical, morphological, morphological-syntactic, syntactic. One of the central le-
xi cal means that convey possessive relations in many languages are predicative constructions, since it is 
in the semantics of verbs that possessive relations find the most vivid representation. The article analyzes 
the semantic characteristics of static verbs of the Moksha and English languages, in which the seme of 
“possessing, owning, and belonging” is revealed. 

Conclusion. The study made it possible to reveal the concepts of “possessing”, “owning”, “belon-
ging” existing in linguistics, to conduct a semantic analysis of their explication, namely to identify 
ver bal lexemes with static possessive semantics on the material of the Moksha and English languages, 
which have different structures. As a result of the study, 17 groups were identified, which included verbs 
of the Moksha and English languages with common semantics.

Keywords: possessiveness, semantic analysis, verbs, static, Moksha language, English language
For citation: Mosina NM, Kaderova SA. Semantics of Verb Units in the Aspect of Reflection 

Possessive Relations in the Moksha and English Languages. Bulletin of the Research Institute of the 
Humanities by the Government of the Republic of Mordovia. 2023;15(2):198—208. EDN MKGHDG

Введение
Концепция владения сложна и может быть лишь кратко рассмотрена в настоя-

щей статье. Даже в самом простом случае, когда объект является конкретным, об-
ладание может быть истолковано по-разному. Дж. А. Миллер и Ф. Н. Джонсон-Лэрд 
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используют следующий пример, чтобы проиллюстрировать это: У него есть зонтик, 
но она одолжила его, хотя у нее его с собой нет [18, c. 565]. Собственность пред-
полагает определенные социально регулируемые права на использование объекта, 
который рассматривается как собственность определенного индивида. Эти права 
могут быть переданы постоянно (например, в качестве подарка) или временно (на-
пример, в виде займа). Точные соглашения сложны и сильно различаются в разных 
культурах.

В прототипическом случае владение включает в себя как владение, так и фи-
зическое обладание, которые могут быть объединены: Питер дал Мэри яблоко (в ее 
ру ке, и она могла его оставить). Временное владение — это возможное, но отме-
ченное толкование с помощью такого глагола, как давать (Питер дал Мэри книгу 
взаймы).

Категория посессивности будучи универсальной является базовой и составляет 
общую картину мира. Несмотря на это категория посессивности не обладает уни-
версальными средствами репрезентации отношений в большинстве языков. Как и 
любая другая категория она представлена различными структурами и средствами, в 
связи с чем выражается языковыми средствами разного уровня. В лингвистике при-
нято выделять атрибутивные и предикативные средства посессивности. М. В. Ми-
лованова отмечает, что в так называемых Habeo-языках, к которым относится ан-
глийский язык, ядерными средствами выражения атрибутивной и предикативной 
посессивности является прежде всего генитив, притяжательные местоимения и 
конструкции с глаголом ‘иметь’.  В Esse-языках, в данном случае к ним относится 
мокшанский язык, представлены аналогичные атрибутивные средства, конструкции 
с глаголом ‘иметь, владеть’ относятся к периферии средств выражения посессивных 
отношений, центральное место занимают конструкции с глаголом ‘быть’ [9].

Несмотря на то что глаголы ‘иметь’ и ‘быть’, относящиеся к универсальным 
способам выражения посессивности в языках, рассмотрены довольно широко в 
языкознании, типология других предикативных средств исследована недостаточно 
и представлена довольно фрагментарно. При этом сами глагольные единицы с се-
мантикой «обладание, владение» используются широко для выражения посессивных 
отношений в большинстве языков. 

Материалы и методы
Подход к межъязыковой лексикологии, примененный в статье, представляет 

собой комбинацию лексической типологии и корпусного контрастивного анализа. 
Это сочетание точек зрения наиболее разработано в более ранних исследованиях 
глаголов восприятия [21]. В ходе исследования были использованы методы сема-
сиологического, сопоставительного, компонентного, описательного и контексту-
ального анализа. Особое внимание уделяется паттернам дифференциации в обла-
сти глаголов владения, а также паттернам многозначности и грамматикализации.

Языковым материалом для исследования послужили глагольные единицы мок-
шанского и английского языков с семантикой  «обладание, владение, посессив-
ность», выделенные из толковых одноязычных, двуязычных словарей, а также ил-
люстративные примеры на мокшанском и английском языках, полученные в резуль-
тате сплошной и частичной выборки из текстов различных жанровых и функцио-
нальных стилей, в том числе из печатных средств массовой информации, изданий 
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научного и учебно-методического характера, разнообразных диалектных и фоль-
клорных текстов, а также текстов художественной и публицистической литературы. 
Материал по мокшанскому языку извлечен из лингвистического Языкового Банка 
(Kielipankki с сервером Korp)1, примеры на английском языке был выявлены из 
Британского Национального корпуса (BNC)2. 

Обзор литературы
Теоретической базой настоящего исследования являются работы, посвященные 

изучению посессивных отношений на материале различных языков, в том числе 
финно-угорских [1, 4, 13, 14]. В отечественном языкознании наиболее полное иссле-
дование посессивности проведено А. В. Бондарко, представившего категорию по-
сессивности в виде функционально-семантического поля, в котором выделяется два 
центра в зависимости от атрибутивных и предикативных функций различных типов 
посессивных конструкций [1, 11]. На материале мордовских языков категория по-
сессивности и посессивные отношения в целом, а также отдельные средства ее 
выражения не раз становились объектом лингвистического исследования. Так, 
монография «Категория притяжательности в мордовских языках» содержит всесто-
роннее исследование посессивности, проведенное А. П. Феоктистовым [14]. Ка-
тегория притяжательности на материале диалектов эрзянского языка описывается 
Д. В. Цыганкиным [15]. Особый интерес вызывают работы сравнительного плана, 
где категория посессивности рассмотрена на материале нескольких финно-угорских 
языков, в частности эрзянского и венгерского языков, эрзянского и финского [7, 12, 
с. 127 — 131].

Изучение лексической семантики с различных межъязыковых точек зрения —  
это область, которая привлекает все больше и больше внимания. Базовые глаголы 
владения были одними из первых, которые были изучены семантически с межъя-
зыковой точки зрения [16]. С типологической точки зрения глагол ‘давать’ изучал-
ся Дж. Ньюманом [19] и в обширных исследованиях ‘иметь’ и других типов преди-
кативного владения Б. Гейне [17] и Л. Стассеном [20]. Глаголы, означающие ‘полу-
чать’ (или ‘приобретать’), были изучены как ареальное явление в североевропейских 
языках А. Вибергом [22].

Большую значимость имеют труды сопоставительного характера на материале 
разноструктурных языков с целью выявления универсальных и специфичных спо-
собов выражения характеристик обладания, владения, посессии непосредственно 
предикативными конструкциями на материале французского и русского языков [3, 
6], в русском языке в сопоставлении с немецким языком [10], в русском и английском 
языках [2, 5, 8]. 

Результаты исследования и их обсуждение
Используя традиционный подход на основе метода фреймового моделирования 

для изучения лексических единиц, можно глубоко и всесторонне изучить не только 

1 Языковой банк Kielipankki с сервером Korp. URL: https://korp.csc.fi/korp/?mode=other_lan-
guages#?corpus=&cqp=%5B%5D (Далее в тексте принято обозначение: (ЯБ)).

2  British National Corpus (BNC) — Британский национальный корпус. URL: https://www.en-
glish-corpora.org/bnc/ (Далее в тексте принято обозначение: (BNC)).
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семантику интересующих нас глагольных единиц, но и описать национально-куль-
турную специфику репрезентации категории посессивности на материале разно-
структурных языков, а именно мокшанском и английском. Понятие посессивности 
включает следующие основные отношения или так называемые стадии посессии: 
начальная стадия обладания, непосредственное обладание и конечная стадия об-
ладания. Первая и третья стадии представляют собой динамические отношения, 
вторая — непосредственное обладание — демонстрирует статичные отношения [10]. 

Основываясь на проведенных ранее сопоставительных исследованиях, можно 
констатировать, что статичность в посессивных отношениях представляет собой 
общее состояние обладания, которое носит стабильный, неразвивающийся характер, 
в отличие от динамики посессивных отношений, которая требует активных усилий 
по включению объекта обладания в свою личную сферу [3]. В мокшанском языке, 
который относится к Esse-языкам, в функции доминантного члена, ядерной едини-
цы, выступает глагол улемс ‘быть’, в английском, будучи Habeo-языком, таким 
глаголом является have ‘иметь’.

В настоящем исследовании сопоставительному анализу подвергаются глаголы, 
реализующие вторую стадию посессии, т. е. выражающие собственно статичные 
посессивные отношения. С этой целью методом сплошной выборки из толковых 
одноязычных, двуязычных словарей были выделены глагольные лексемы мокшан-
ского и английского языков. Основным критерием отбора предикативных конструк-
ций является наличие в семантической структуре глагола основной семы ‘облада-
ние, владение, принадлежность’. 

На материале мокшанского языка выделены следующие глагольные единицы: 
улемс ‘иметь, принадлежать, обладать, пользоваться’; азорондамс ‘распоряжаться, 
быть хозяином’; кирдемс ‘держать, содержать, поддерживать’; сувафтомс ‘вклю-
чать, содержать’; тялькфтамс ‘содержать, вмещать’; монополизировандамс ‘мо-
нополизировать, завладеть’; ащемс (вастса) ‘занимать, владеть’; явомс ‘разделять 
(с кем-то), владеть совместно’. 

Английские глаголы с семантикой посессивности представлены следующими 
лексемами: have ‘иметь, обладать’; appertain ‘принадлежать, относиться’; bear 
‘иметь, обладать’; enjoy ‘пользоваться, иметь’; possess ‘владеть, обладать’; belong 
‘принадлежать, быть собственностью’; command ‘распоряжаться, владеть’; own 
‘владеть, быть хозяином, принадлежать’; wield ‘владеть, обладать’; keep ‘держать, 
содержать’; hold ‘держать, владеть’; include ‘включать, содержать’; involve ‘включать, 
содержать’; contain ‘содержать, вмещать’; monopolize ‘монополизировать, завладеть’; 
occupy ‘занимать, завладевать’; share ‘разделять (с кем-то), владеть совместно’.

Объединение глагольных лексем мокшанского и английского языков в группы 
на основе общих семантических признаков, представляющих в большинстве слу-
чаев оттенки посессивных значений, позволило нам сопоставить глаголы и выявить 
их общие и специфические признаки: 

1) мокш. улемс ‘иметь’; англ. have ‘иметь, обладать’:
мокш. Андрейнь улихть лама ташта колендеманза (ЯБ) ‘У Андрея есть (име-

ется) много старых игрушек’; 
англ. And when you start the game, you have an empty piece of land (BNC) ‘В самом 

начале игры у вас есть пустой участок земли’.
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2) мокш. улемс ‘принадлежать’; англ. appertain ‘принадлежать, относиться’:
мокш. Тя койхне улихть сембе раднятненди ломань ёткса (ЯБ) ’Эти традиции 

принадлежат всей родне’;  
англ. These privileges appertain only to the royal family (BNC) ‘Эти привилегии 

принадлежат только королевской семье’.
3) мокш. улемс ‘иметь, обладать’; англ. bear ‘иметь, обладать’:
мокш. Унокть ули аф ламо похожец атянц лангс (ЯБ) ‘Внук немного обладает 

сходством с дедушкой’;
англ. Their baby bears a strong resemblance to its grandfather (BNC) ‘Их ребенок 

очень имеет сходство со своим дедушкой’.
4) мокш. улемс ‘пользоваться, иметь’; англ. enjoy ‘пользоваться, иметь’:
мокш. Странать ули кеме народонь кирдемац (ЯБ) ‘Страна пользуется крепкой 

поддержкой народа’; 
англ. In addition, both governments enjoy strong popular support (BNC) ‘Оба пра-

вительства пользуются мощной народной поддержкой’.
5) мокш. улемс ‘владеть, обладать’; англ. possess ‘владеть, обладать’:
мокш. Минь тяни улихть электротехническяй, приборостроительнай, хими-

ческяй и лия предприятият (ЯБ) ‘Мы теперь владеем электромеханическими, при-
боростроительными, химическими и другими предприятиями’; 

англ. Different workers possess different skills (BNC) ‘Разные работники облада-
ют разными умениями’.

6) мокш. улемс ‘принадлежать, быть собственностью’; англ. belong ‘принадле-
жать, быть собственностью’:

мокш. Шабра алять ули мазы панароц (ЯБ) ‘У соседа есть красивая рубашка’; 
англ. I don’t know who these shoes belong to (BNC) ‘Я не знаю, кому принадлежат 

эти туфли’.
7) мокш. улемс ‘владеть, обладать’; англ. wield ‘владеть, обладать’. 
мокш. Украинась лия Москуть и Ленинградть коряс сянь пяльде, што сонь ули 

сонцень металлургияц (ЯБ) ‘Украина другая по сравнению с Москвой и Ленингра-
дом в том плане, что она обладает собственной металлургией’; 

англ. The ability of those who wield great public and private power to flout the law 
and ethical norms for personal gain is one of the more glaring manifestations of inequality 
(BNC) ‘Способность попирать закон и этические нормы для личной выгоды со 
стороны тех, кто обладает большой общественной и частной властью является 
одним из наиболее вопиющих проявлений неравенства в обществе’.

8) мокш. азорондамс ‘распоряжаться’; англ. command ‘распоряжаться, владеть’:
мокш. Ушеса азорондай кизось, ламотне тушендыхть ваймосема: кие лямбе 

шири, кие дачав (ЯБ) ‘На улице хозяйничает лето, многие уезжают отдыхать: кто 
в теплые края, кто на дачу’; 

англ. He commands the respect of everyone who works for him (BNC) ‘Он владеет 
уважением всех, кто на него работает’.

9) мокш. азорондамс ‘быть хозяином, принадлежать’; англ. own ‘владеть, быть 
хозяином, принадлежать’:

мокш. Но сят, кие азорондась странаса, исть лотксе экспериментонь тиендем-
да (ЯБ) ‘Но те, кто хозяйничал в стране, не переставали делать эксперименты’.
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англ. The couple owns and operates the business (BNC) ‘Пара владеет и управля-
ет бизнесом’.

10) мокш. кирдемс ‘держать, содержать’; англ. keep ‘держать, содержать’:
мокш. Садикнень кирьдсыне колхозсь (ЯБ) ‘Колхоз содержит детские сады’; 
англ. My uncle keeps a small shop in the city center (BNC) ‘Мой дядя держит 

небольшой магазин в центре города’.
11) мокш. кирдемс ‘держать, владеть’; англ. hold ‘держать, владеть’:
мокш. Усадьбатнень керозь, жувата кирдемс аф мярьгихть (ЯБ) ‘Усадьбы 

урезали — скотину держать не разрешают’; 
англ. Three per cent of our shares are now held by US investors (BNC) ‘Тремя 

процентами наших акций сейчас владеют (букв. ‘держут’) американские инвесторы’.
12) мокш. сувафтомс ‘включать, содержать’; англ. include ‘включать, содержать’:
мокш. Лама инжи кудса шобдавань ярхцамась сувси эрямонь питнети (ЯБ) ‘Во 

многих гостиницах завтрак включен в стоимость проживания’; 
англ. All prices shown include VAT and carriage (BNC) ‘Все указанные цены 

включают НДС и стоимость доставки’.
13) мокш. сувафтомс ‘включать’; англ. involve ‘включать, содержать’:
мокш. Лиякс мярьгомс, тейнек эряви сувафтомс финно-угорскяй нароттнень 

культураста инь цебярть эсь культуразонк (ЯБ) ‘Другими словами, нам необходимо 
включить в нашу культуру самое лучшее из финно-угорской народной культуры’; 

англ. Most courses involve an average of eight hours’ attendance at college each 
week (BNC) ‘Большинство курсов содержат в среднем по восемь часов посещаемо-
сти колледжа в неделю’.

14) мокш. тялькфтамс ‘содержать, вмещать’; англ. contain ‘содержать, вмещать’:
мокш. Ня валхне эсезост тялькфтась семботь: и ризфть, и стака эряфть 

сяпонц (ЯБ) ‘Эти слова содержат в себе все: и печаль, и горечь тяжелой жизни’;
англ. These caves contain some of the oldest cave paintings in the world (BNC) ‘Эти 

пещеры содержат одни из самых старых наскальных рисунков в мире’.
15) мокш. монополизировандамс ‘монополизировать, завладеть’; англ. mono

po lize ‘монополизировать, завладеть’:
мокш. Ульсь пинге, мзярда монополизировандазь колхоснень (ЯБ) ‘Было время, 

когда завладели колхозами’; 
англ. Now all her time and energy is monopolized by the children (BNC) ‘Теперь 

всем ее временем и энергией завладели дети’.
16) мокш. ащемс (вастса) ‘занимать, владеть’; англ. occupy ‘занимать, завла-

девать’:
мокш. Мон ащан директор вастса (ЯБ) ‘Я занимаю должность директора’; 
англ. I occupy a minor position in the British Government (BNC) ‘Я занимаю не-

значительную должность в британском правительстве’.
17) мокш. явомс ‘разделять (с кем-то), владеть совместно’; англ. share ‘разделять 

(с кем-то), владеть совместно’:
мокш. Ксения шарьхкодсь, што паршинц кинге мархта аф явсы (ЯБ) ‘Ксения 

поняла, что имуществом ни с кем не поделится’; 
англ. I want to share with you something my father taught me: no condition is permanent 

(BNC)  ‘Я хочу поделиться с вами тем, чему научил меня отец: ничто не вечно’.
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Заключение
В результате проведенного исследования была рассмотрена категория посес-

сивности на материале разноструктурных языков, мокшанского и английского. В 
ходе анализа отмечается принадлежность исследуемых языков в разным типам: 
мокшанского — к Esse-языкам, английского — к типу Habeo-языки, что отражает-
ся в ядерных и периферийных средствах выражения посессивности.

Основное внимание уделяется изучению лексических средств выражения по-
сессивных отношений, а именно глагольных единиц, обладающих семантикой 
посессивности. При этом лингвистическому анализу подвергаются предикативные 
конструкции, характеризующиеся статичностью и передающие значение непосред-
ственное обладание. На материале мокшанского языка выявлено 8 глагольных 
лексем, в английском языке они представлены 17 лексемами, обладающими различ-
ными оттенками посессивных значений. 

Следующий этап исследования позволил нам провести сопоставительный 
анализ выявленных глаголов, определить их общие и специфические признаки и 
объединить их в 17 групп на основе семантических значений в каждом из пред-
ставленных языков. Мокшанский глагол улемс, являющийся базовым посессивным 
глаголом, обладает широким спектром значений, такими как ‘иметь, принадле-
жать, обладать, пользоваться, владеть, быть собственностью’ и входит в состав    
7 групп. Мокшанский глагол азорондамс ‘распоряжаться, быть хозяином, принад-
лежать’ формирует 2 группы совместно c английскими глаголами command, own; 
кирдемс ‘держать, содержать, поддерживать’ обладает общей семантикой с двумя 
английскими глаголами keep, hold; сувафтомс ‘включать, содержать’ сопоставим 
по семантике с глаголами include, involve. Остальные четыре группы объединили 
в своем составе по одной глагольной лексеме из каждого языка, а именно: мокш. 
тялькфтамс ‘содержать, вмещать’ и англ. contain; мокш. монополизировандамс 
‘монополизировать, завладеть’ и англ. monopolize; мокш. ащемс ‘занимать, вла-
деть’ и англ. occupy; мокш. явомс ‘разделять (с кем-то), владеть совместно’ и англ. 
share. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что конструкции с глаго-
лом ‘быть’ в мокшанском языке относятся к ядерным средствам выражения посес-
сивных отношений и занимают центральное место.

Полученные результаты позволяют наметить некоторые перспективы дальней-
шего изучения лексических средств в целом и глагольных в частности на материа-
ле разноструктурных языков. Материалы и выводы могут послужить частью тео-
ретической и практической основы для дальнейших научных изысканий в области 
посессивных отношений.
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«ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МОРДОВИИ»*

«LITERARY ENCYCLOPEDIA OF MORDOVIA»
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НАШИ ПРОЕКТЫ 
OUR PROJECTS

* Энциклопедические статьи / Encyclopedic articles

EDN SPDGZK
«ИНТЕГРÀЦИЯ ОБРАЗОВÀНИЯ», 
ежеквартальный науч. (с 2013) журнал 
от крытого доступа, распространяемый 
на терр. РФ и заруб. стран. Учредитель 
и издатель — Нац. иссл. Мордов. гос. 
ун-т им. Н. П. Огарёва. Периодич. из-
дание основано в 1996 согласно решению 
Гос. к-та РФ по высшему образованию и 
Мин-ва образования РФ, Гос. Собрания 
и Пр-ва РМ от 12.9.1995 как на уч.- метод. 
бюллетень (затем журнал, в 1998 — 
2002 — федеральный) Регион. уч. окру-
га Мордов. ун-та; в 2003 — 13 — науч.- 
метод. журнал. Гл. ред.: Н. П. Макаркин 
(1996 — 2010), С. М. Вдовин (2010 — 21), 
Д. Е. Глушко (с 2021). Целью издания 
является объективное представление ре-
зультатов ориг. науч. исследований ве-
дущих тенденций интеграц. процессов 
в области образования, анализ пед., 
психол. и социол. проблем развития об-
разования в России и междунар. науч. 
сообществе. Одно из тематич. направ-
лений журнала представляют лит-ведч. 
статьи, отражающие вопросы изучения 
общ ности фин.-угор. лит-р, творчества 

отд. мордов. писателей в контексте пре-
емственности традиций лит-р фин.-угор. 
народов; интеграц. и культурологич. 
под ходы к исследованию рус. и заруб. 
лит-ры, худож. своеобразия творчества 
отд. авторов. Особое внимание уделяет-
ся различным аспектам преподавания 
лит-ры в вузе, проблемам формирования 
теоретико-лит. знаний студентов-фило-
логов, интеграции курсов родной и рус. 
лит-р в уч. деятельности студентов нац. 
групп вузов, вариативности шк. лит. об-
разования и др. В статьях по журнали-
стике рассматриваются вопросы взаимо-
действия и развития печати и лит-ры на-
родов Поволжья, а также подготовки 
журналистов, влияния этнич. составля-
ющей их образования на эффективность 
функционирования нац. вещания, инте-
грац. подход к этико-правовым техноло-
гиям в практич. деятельности работни-
ков регион. СМИ и др. аспекты. Среди 
авторов журнала — представители науч. 
и образоват. учреждений Мордовии, ре-
гионов России, заруб. стран, в т. ч. 
лит-веды Н. Л. Васильев, С. А. Дубров-
ская, А. М. Каторова, Л. С. Конкина, Т. И. 
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Кубанцев, М. И. Ломшин, О. Е. Осовский, 
П. Ф. Потапов, Е. А. Шаронова и др.

С. В. Гордина.

EDN SDGHTT
ИНТОНÀЦИЯ (от лат. intonāre — гром-
ко произносить), в широком смысле — 
средства организации звучащей речи 
(мелодика, паузы, интенсивность, темп, 
тембр, долгота, высота, логич. ударе-
ние); в узком — изменение голосового 
тона, высоты голоса на любой ступени 
звукового и смыслового членения речи, 
т. е. в отд. гласном звуке, слоге, слове, 
во фразе и синтагме. Передавая разные 
оттенки чувства и особенности психич. 
склада говорящего, И. является одним 
из осн. средств создания сценич. или 
худож. образа. На письме она выража-
ется с помощью знаков препинания, а 
также графич. средств (напр., членение 
текста на абзацы, подчёркивание слов, 
вариация шрифтов). Выделяется три 
вида И.: повествовательная (применяет-
ся, когда нужно донести до собеседника 
к.-л. информацию; говорящий, как пра-
вило, делает ударными неск. слов, на 
к-рых хочет акцентировать внимание); 
вопросительная (сопровождает любой 
вопрос, адресов. собеседнику, и даёт по-
нять, что необходим ответ); восклица-
тельная (способ передачи положит. и 
отрицат. эмоций при помощи повыше-
ния силы голоса).

И. в лит-ре — это умение выражать 
словами чувства и переживания героя. В 
худож. произв. она проявляется как эф-
фект присутствия «живого голоса», со-
здаваемый за счёт инверсий (см. Инвер-
сия), повторов, восклицаний, обращений 
и др. приёмов обогащения нейтрально -  
го стиля речи. На нужную И., передава-
емую различными ритмико-синтаксич. 
и стилистич. сред ствами, читателя или 

слушателя настраивает эмоциональ-
но-образное содержание худож. текста. 
При чтении лит. произв. вслух И. во 
многом определяет то, как слушатели 
воспримут содержание той или иной 
фразы. Неправильная И. может исказить 
смысл того, о чём хотел поведать автор. 

Интонирование больше относится к 
искусству поэзии, чем прозы. В стихе И., 
являясь одним из важных средств смыс-
ловой и эмоц. выразительности, играет 
особую роль. Она включает в себя сле-
дующие признаки произносимой речи, 
служащие для соединения расчленён-
ных частей: 1) повышение и понижение 
голоса (мелодика); 2) перерывы в речи 
(паузы); 3) расстановку фразовых уда-
рений (динамика речи); 4) относит. ус-
корение и замедление отд. групп слов 
(темп). Все эти компоненты И. взаимо-
связаны. Хотя полностью И. может быть 
воссоздана лишь в реальном звучании, 
письм. речь передаёт осн. её особен-
ности при помощи различной синтаксич. 
структуры фраз, порядка слов, пунк-
туации. Наиболее значимые элементы 
стихотв. И. — мелодика и пауза. Осо-
бенно тщательно разработана система 
графич. закрепления И. в худож. речи. 
Она во многом воспроизводит индиви-
дуальное своеобразие писательского 
«голоса» и «голосов» созд. им персона-
жей. В поэзии выделяется три типа И.: 
напевный, для к-рого характерны совпа-
дение метрич. и интонац. членения, сим-
метричность синтаксич. конструкций, 
мелодичность, интонац. завершённость 
строфы: 

Тядянь мастор, мазы крайняй, 
Вай, пяк эздон ичкозят! 
Макста тейне кайги вайгяль, 
Серьгятть, коса аф улят. 
(Бебан М. А. Кочкаф произведеният. 
Васенце томсь. Саранск, 2009, с. 68) 

НАШИ ПРОЕКТЫ
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(Родимая земля, красивая сторонка, 
 Ой, очень от меня далека! 
 Подай-ка мне громкий голос, 
 Позови, где бы ни была); 

говорный, отличающийся наличием обо-
ротов и синтаксич. конструкций, свой ств. 
разг. речи, неупорядоченностью пауз, пе-
реносами, чередованием различных спо-
собов рифмовки и т. д.: 

Ведсь аф содай кулома.
Мокшесь эряй. 
Мезе ваяфоль, мума.
Тяда эрендь.
Масторавать мяштьста мумс, мезе
       кяшфоль. 
Шкаень тайнать мельге тумс, коза 
          няфтьфоль.

(Орлова Рая. Пацят. Саранск, 2011, с. 28) 

(Вода не знает смерти.
Мокша живёт.
Что утонуло, надо найти.
Не ленитесь.
На груди Масторавы найти, что 
          было спрятано. 
За божественной тайной пойти, куда 
                   было указано);

 
декламационный, характеризующийся 
совпадением интонац.-ритмич. и метрич. 
членения, отсутствием внутристиховых 
пауз, мерностью звучания, наличием ри-
торич. фигур — восклицаний, обраще-
ний, вопросов: 

Куцемаста — куцемати! 
Сяда вяри ёран шятямс. 
Пря аф макссян сиземати, 
Ки эсь арьсефозти вятян. 

(Кригин В. А. Эряфозень пяле шиц. 
Саранск, 2004, с. 11) 

(От ступени — к ступени!
Всё выше хочу подняться.
Не сдаюсь усталости,
Дорогу к цели веду).

Своеобразие поэтич. И. порождается 
несовпадением ритмич. (членение на 
строки) и синтаксич. (членение на пред-
ложения и синтагмы) рядов текста. При 
этом сам стих отличает высокое кон-
трастное напряжение между рядами: 
обилие, с одной стороны, ритмич. пере-
носов внутри синтагм, с др. — внутри-
стиховых пауз синтаксич. характера: 

Од порам, косат? Ков тон ёмить? 
Мекев а сат… Содан, содан… 
Ливтядо каргт… Оймавтан ойменть, 
Прок эжнян, стувтозенть ледстнян. 

(Арапов А. Жест. 
Саранск, 2010, с. 180) 

(Молодость, где ты? Куда ты исчезла?
Обратно не вернёшься… Знаю, знаю… 
Летите журавли… Успокаиваю душу, 
Словно греюсь, вспоминаю забытое).

Стихи и проза обладают стилистиче-
ски окраш. интонациями, к-рые отчётли-
во выделяются при чтении вслух и про 
себя. В поэзии И. задаётся определённым 
стиховым рядом, в прозе — сочетанием 
речевых тактов и фразовым ударением. 

Лит.: КЛЭ. Т. 3 ; СЛТ ; ЛЭТП ; Череми
соваЕниколопова Н. В. Законы и правила 
русской интонации. М., 1999 ; Одинцова И. В. 
Звуки. Ритмика. Интонация. М., 2008 ; Гудо
ва М. Ю. Эстетика: основы художественной 
интонации. Екатеринбург, 2019.

И. И. Шеянова.

EDN RZJEMQ
ИНТРÈГА, свойство сюжета в произв. 
драм. или эпич. рода лит-ры, проявляю-
щееся в обилии перипетий, придающих 
ему динамизм, остроту и заниматель-
ность. Произведениям, обладающим И. 
(комедия, мелодрама, новелла, детек-
тив, плутовской и любовный роман, 

OUT PROJECTS
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приключенч. повесть и др.), свойственны 
острые, как правило, концентрич. сюже-
ты, в к-рых ведущая роль принадлежит 
героям-авантюристам, прибегающим во 
взаимоотношениях с др. персонажами к 
многообразным ухищрениям. По харак-
теру И. бывает любовной, приключенч., 
детективной, полит. и др. В её развитии 
большую роль играют запут. отноше-
ния, недоразумения, тайна, в особенно-
сти случай, нарушающий привычное 
течение событий. В мордов. лит-ре наи-
более часто встречается приключенч. И. 
Первым жанр приключенч. повести, ор-
ганизов. на И., освоил В. И. Виард («Ке-
шань приключениянза» — «Приключе-
ния Кеши», 1958; «Кафта пильгса соха-
тай» — «Двуногий сохатый», 1962), 
позднее произведения такого рода были 
созданы А. П. Тяпаевым («Кшнинь ар-
зяня» — «Железный сундучок», 1991; 
«Тяште лангонь алашат» — «Звёздные 
кони», 1992). На приключенч. И. основан 
и ром. «Маркуз и Лундан» (1985) Н. И. 
Учватова. И. детективного характера 
свойственна пьесе «Факир» (1966) А. С. 
Щеглова и мн. повестям: «Кранч» («Во-
рон», 1968) Л. Ф. Макулова, «Салама» 
(«Кража», 1971) Учватова, «Ичкоздень 
инжи» («Далёкий гость», 1973) В. Н. Ра-
дина, «Пинесь уркодсь шивалгомшовор» 
(«Собака выла на закате», 1992) Тяпаева, 
«Оду аф няйсамасть» («Больше меня не 
увидите», 1997) М. С. Моисеева и др. В 
отличие от рус. лит-ры, любовная И. в 
произв. мордов. писателей — явление 
довольно редкое, напр. в стих. «Седись 
и ёттне» («Сердце и разум», 1983) Моисе-
ева. В основу ром. «Эсеть канстось а ма-
ря ви» («Своя ноша не в тягость», 1967) 
К. Г. Абрамова положен классич. любов-
ный «треугольник» (Владимир Бурна - 
ев — Вера — Венера). 

Лит.: ЛЭ. Т. 4 ; ЛЭТП ; ЛЯ. 
А. М. Каторова.

EDN RUAMEY
ÈНЧИН Анатолий Иванович [19.9(1.10). 
1916, с. Камышлинка ныне Северно -    
го р-на Оренбургской обл. — 17.3.1997, 
г. Самара], прозаик, журналист. Морд-
вин-эрзя. Писал на рус. яз. Чл. СЖ СССР 
(1962), СП России (1994). Род. в семье 
сельского врача. Окончил физико-ма-
тематич. ф-т Куйбышевского гос. пед. 
ин-та (1977), 4 курса Николаевского ко-
раблестроит. ин-та. В 1937 — 39 — завуч, 
учитель физики и математики в Ради-
щевской ср. шк. ныне Ульяновской обл. 
В 1939 был призван в РККА, служил в 
артиллерийском полку; лейтенант, ко-
мандир взвода топографич. разведки. 
Вел. Отеч. войну встретил в Литве, уча-
ствовал в боях под г. Вязьмой и Смо-
ленском. Воевал в составе 208-й стрел-
ковой дивизии. На подступах к г. Брян-
ску дивизия попала в окружение. Выпол-
няя задание командования, И. с группой 
разведчиков остался во враж. тылу. По-
сле ранения, жестоких пыток в гестапо 
за совершённую на спиртовом з-де ди-
вер сию и побега из-под расстрела И. уда-
лось выжить и найти партизан. В февр. 
1942 он вступил в Эсманский партизан-
ский отряд Червоного р-на Сумской обл. 
Украины, был командиром орудия, нач. 
разведки, нач. штаба. В том же году воз-
главил сформиров. им Хинельский пар-
тизанский отряд в составе кавалерийско-
го партизанского соединения капитана 
М. И. Наумова, участвовал в его знаме-
нитом «Степном» рейде по юж. районам 
Украины, завершившемся в Пинской 
обл. Белоруссии. Внес вклад в осво  - 
бож дение Польши, Венгрии, Болгарии, 
Юго славии. Боевые подвиги И. описаны 
в книгах «Хинельские походы» и «Степ-
ной рейд» Наумова, «Партизанские 
рей ды» П. П. Верши го ры, В. А. Зеболо-
ва, «За писки разведчика» и «Два рейда»  
И. И. Бережного и др. И. показан в док. 
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фильмах «Народные мстители» (реж.  
В. Н. Беляев, 1943), «Великая Отечест вен-
ная» (худож. рук. проекта Р. Л. Кармен, 
1978), «Где вместе сражались они» (реж. 
В. А. Шестопалова (Глущенко), 1985) и др. 
После войны служил в органах НКВД и 
МВД Зап. Украины. Вый дя в от ставку 
(1948), нек-рое время преподавал воен. 
топографию в Томском гос. ун-те. В 1950 
приехал к семье в с. Верх. Маза Ради щев-
ского р-на Ульяновской обл., работал 
учителем математики и физики в мест-
ной семилетней шк. Позднее жил в Че-
лябинской обл.; был ред. радиовещания 
на Усть-Катавском вагоностроит. з-де. 
Один из организаторов и воспитатель 
 военно-спортивного лагеря для труд ных 
подростков «Салют» в окрестностях       
г. Усть-Катав, о деятельно сти к-рого рас-
сказал в кн. «Пароль — „По беда“» (Че-
лябинск, 1969). Являлся чл. лит. объе-
динения при редакции газ. «Аван гард» 
(г. Катав-Ивановск). В кон. 1970-х гг. 
переехал на постоянное место жительст-
ва в г. Куйбышев (с 1991 — Самара). 

С сер. 1950-х гг. И. — проф. жур-
налист и литератор; автор очерков, рас-
сказов, дет. стихов, более 10 книг, изд. в 
г. Че лябинске, Москве, Саранске, Львове, 
Самаре. С 1960 поддерживал тесные 
творч. связи с СП Мордовии и Мордов. 
кн. изд-вом. Здесь вышли в свет первые 
сб-ки его дет. стихов («Ручеёк», 1960; 
«Угадай-ка», 1962); в кон. 1960-х гг. в 
периодич. изд. республики печатались 
очерки и рассказы, легшие в основу док.- 
худож. пов. «Шумят леса хинельские» 
(1972), выпущенной отд. книгой. Осно-
ванная на богатом док.-биографич. ма-
териале, она воскрешает первые наи-
более трудные месяцы партизанской 
эпопеи автора и его боевых товарищей, 
среди к-рых была и мордва. Эта книга 
стала заметным событием в лит. жизни 
республики, т. к. открыла яркую страни-

цу участия мордов. народа в Вел. Отеч. 
войне. В повести органично сочетаются 
публицистика и документализм, белле-
тристичность и психологизм, удачно ре-
ализуемые в остродрам., динамичном 
сюжете, определяемом необычностью 
обстоятельств и условий партизанской 
борьбы. В док.-худож. русле написана и 
пов. «Ночь темнеет перед рассветом» 
(опубл. в лит.-худож. сб. «Родное При-
сурье», Саранск, 1980), гл. героем к-рой 
является комиссар партизанского от-
ряда, действовавшего под г. Ленингра-
дом, мордвин Пётр Прутилов (реальное 
лицо). Партизанский быт и были, лич -
но увиденное и пережитое, радость по-
бед и горечь утрат, реальные судьбы 
людей разных характеров и националь-
ностей нашли яркое воплощение в сб-ке 
И. «Партизанский характер» (1991), в 
приключенч. пов. «Павлуха-партизан» 
(в 2 кн., 1981 — 84) и в романе-дилогии 
«Корпус генерала Наумова, или Схватка 
с абвером» (1994). Последний, куда во-
шли произв. «Шумят леса хинельские» 
и «Рывок за Днепр», является самым 
значит. по объёму и масштабу описыва-
емых событий. И. — сост. и автор вступ. 
статьи к сб. «Слово гнева народного» 
(Львов, 1981), посвящ. массовому поэтич. 
творчеству партизан в годы Вел. Отеч. 
войны. В док. пов. «Круты берега Чер-
ноталки» (1990) автор рассказывает о 
судьбах людей, оказавшихся в период 
сталинских репрессий на Юж. Урале. В 
НА НИИГН хранятся фольк. материа -
лы мордов. казаков Юж. Урала, собр. И. 
в 1964. 

Награждён орденами Красной Звез-
ды (1943), Красного Знамени (1944), Оте-
чественной войны 1-й ст. (1985), медаля-
ми, в т. ч. «За отвагу», «Партизану Оте-
чественной войны» 1-й ст.

Соч.: Ручеёк : стихи : [Для дошк. и мл. 
шк. возраста]. Саранск, 1960 ; Угадай-ка : 
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стихи-загадки для малышей. Саранск, 1962 ; 
Облако на ниточке : [стихи] : [Для дошкольни-
ков]. Ульяновск, 1962 ; Сосульки-висюльки : 
стихи : [Для дошк. возраста]. Саранск, 1992 ; 
Как Фома набирался ума : стихи : [Для дошк. 
и мл. шк. возраста]. Саранск, 1996. (Читалоч-
ка) ; Кулевчи : очерк // Мокша. 1967. № 2 ; 
Шумят леса хинельские : док.-худож. повесть. 
Саранск, 1972 ; Челябинск, 1985 ; Пав луха-
партизан : повесть : [Для детей сред. и ст. шк. 
возраста]. Саранск, 1981 — 1984. Кн. 1 — 2 ; 
Ночь темнеет перед рассветом : по весть : [Для 
ст. и сред. шк. возраста]. Саранск, 1987 ; Кру-
ты берега Черноталки : [с. Ку левчи Че ляб. 
обл.] : док. повесть. Саранск, 1990 ; Пар ти-
занский характер : рассказы и бывальщины. 
Саранск, 1991 ; Корпус генерала Наумова, или 
Схватка с абвером : роман-дилогия. Саранск, 
1994 ; Партизанские были : [рассказы]. Сама-
ра, 1995.

Лит: Сурин Л. Судьба партизана // Сов. 
Мордовия. 1986. 4 окт. ; Наумов М. О друге 
и товарище : предисловие // Инчин А. И. 
Шумят леса хинельские ; Брыжинский А. 
Писатель личного действия : О новых книгах 
А. И. Инчина. К 50-летию Победы // Изв. 
Мордовии. 1994. 15 нояб. ; Его же. Процес-
сы жанрового развития мордовской прозы 
(50 — 90-е гг.). Саранск, 1995 ; Мордовия : 
энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1 ; Мордовия, 
ХХ век: культурная элита : энц. справ. Са-
ранск, 2010. Ч. 1 ; Галерея памяти участников 
ВОВ. URL: https://1418museum.ru/hero (дата 
обращения: 2.5.2023).

Е. В. Глазкова, С. Г. Девяткин.

EDN RGSDQS

ИРÎНИЯ (от греч. eirōneia — притвор-
ство, насмешка), осмеяние, содержащее 
оценку того, что осмеивается; форма вы-
ражения мысли, когда слово или выска-
зывание обретает в контексте речи зна-
чение, противоположное букв. смыслу 
или отрицающее его; эстетич. ка тегория, 
передающая идейно-эмоц. оценку — 

скептически- или критически- на смеш-
ливое отношение к изображаемому под 
маской серьёзности утверждения ли -    
бо похвалы. Отличит. признак И. — 
двойной смысл, где истинным является 
не прямо высказанный, а противопо-
ложный ему, подразумеваемый; чем 
больше противоречие между ними, тем 
сильнее И. Осмеиваться может как сущ-
ность предмета, так и отд. его стороны; 
в этих случаях характер И. — объём от-
рицания, выраженный в ней, неоди-
наков: в первом она имеет уничтожа-
ющее значение, во втором — корректи-
рующее, совершенствующее. И. есть 
хула и противоречие под маской одоб-
рения и согласия; явлению умышлен -  
но приписывается свойство, к-рого в 
нём нет, но к-рое надо было ожидать. 
Традиционно И. относят к тропам, ре - 
же — к стилистич. фигурам. В качестве 
разновидности И. мн. лит-веды выделя-
ют антифразис — стилистич. приём, 
заключающийся в употреблении слова 
или словосочетания в противополож-
ном — иронич. смысле. Примером мо-
жет служить цитата из произведения   
И. А. Крылова: «Откуда, умная, бре-
дёшь ты, голова?», — спрашивает Ли-
сица Осла. Когда иронич. насмешка ста-
новится злой, горькой, её наз. сарказ-
мом. Она предполагает авт. издёвку над 
объективным злом и собств. бессили - 
ем противостоять ему (напр., в пьесе 
«Ша ва кудса ломатть» — «В пус том до-
ме люди», 1989, А. И. Пудина; стих. 
«Тон — чеерь, а ломань» — «Ты — 
мышь, а не человек», «Ва ряв курго» — 
«Дырявый рот» в сб. «Ялгань вал» П. К. 
Лю баева, 1958). Иронич. отношение к 
изо бра жа емому передаётся мордов. пи-
сателями многообразно: при помощи 
гро теска (А. М. Шаронов), парадокса 
(Пудин, К. Г. Абрамов), пародии, гипер-
болы, контраста слов и ситуаций (Я. Я. 
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Кулдурка ев, И. М. Девин, В. М. Колома-
сов, А. Д. Ган чин и др.), соединения раз-
личных ре чевых стилей (М. А. Бебан, 
Н. И. Ишут кин, А. П. Терёшкин и др.). 
Часто И. реализуется в остро разобла-
чит. жанрах сатиры, где осмеяние дей-
ствительности сочетается с трагич. её 
восприятием (рассказы «Кофадо симем-
ка» — «Питие кофе», «Од эрямо» — 
«Новая жизнь», «Пингень сэредькс» — 
«Болезнь века» и др. (в сб. «Куш кемеде, 
куш илядо…» Ганчина, 1995).

Нередко (преимущ. в жанре басни) 
И. выступает одной из форм отрицания:

 
В пример всегда всем ставилось Яйцо: 
Оно, мол, образцово на лицо,
Ни трещинок на нём,
Ни пятен нет! 
Но, как-то, посмотрев яйцо на свет,
Увидели: оно
Внутри черно,
Как будто копотью печной полно.
Под скорлупой
Изъян был у Яйца:
Внутри гнильца, 
А как бело с лица! 

(Шумилкин И. Е. Коза в саду. 
Саранск, 1985, с. 42 )

Подобные примеры встречаются в твор-
честве Бебана: «Анелька» («Баловень», 
1955), «Зырнянь пяштенясь и обезь-
янць» («Золотой орешек и обезьяна», 
1955), «Па вазу осёл» («Счастливый осёл», 
1956) и др.

Лит.: КЛЭ. Т. 3 ; СТЛ ; ЛЭТП ; Введе -
ние в литературоведение. М., 1988 ; Введе-
ние в литературоведение. М., 2005 ; Като
рова А. М. Введение в литературоведение : 
курс лекций. Саранск, 2006 ; Дёмин В. И. 
Ко мическое в мордовской литературе (этапы 
эволюции). Саранск, 2001.

А. М. Каторова, И. И. Шеянова.

EDN QXYKBV

«ИСКÓССТВО МОРДÎВИИ», библио-
графич. справочник (Саранск, 1973). Со-
ставитель — О. В. Пашутина, библи-
ограф Мордов. респ. б-ки (с 1991 — Нац. 
б-ка Мордовии) им. А. С. Пушкина. В 
справочник включена лит-ра на рус., 
мордов. (мокша и эрзя) яз. по истории 
иск-ва мордов. народа, о художниках, 
скульпторах, композиторах, деятелях 
театра, театр. постановках, декоратив-
но-прикладном иск-ве; деятелях иск-ва, 
связанных с мордов. краем (учитывает-
ся факт рож дения или творчества). Опи-
саны книги и статьи, ноты и репродук-
ции произведений скульптуры и жи во-
писи, рецензии на книги. Материал сис-
тематизирован по видам иск-ва. В каж-
дом разделе выделены персоналии, вклю-
чающие биографич. сведения об авторе 
и издании сочинений. Отбор лит-ры за-
вершён 1968. Вступ. статья канд. ист. на-
ук А. В. Мамонтовой. Справочник снаб-
жён именным указателем.

Лит.: Пачколина И. Путеводитель по 
 ис кусству Мордовии // Сов. Мордовия. 1974. 
7 марта.

О. В. Пашутина.

EDN QUOZHL

ИСКÓССТВО СЛОВÅСНОЕ, худож. 
творчество, реализуемое в слове. Суще-
ствует в двух формах: устной (когда про-
изв. передаётся от рассказчика / певца к 
рассказчику / певцу без письм. фикса-
ции) и письм. (когда произв. доступно 
для чтения). И. с. изначально имело це-
лью создание поэтич. текстов для испол-
нения. По большей части это были сти-
хи, посвящ. богам, павшим героям или 
королям. Письм. форма считается более 
поздней. В процессе движения обе фор-
мы могут либо сосуществовать одно - 
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вре менно, либо меняться местами: уст-
ное творчество нередко фиксируется на 
письме, а письменное вновь уходит в 
устное бытование, напр. христ. лит. тра-
диция породила жанр духовных сти-
хов, баллад и песен с религ. сюжетами, 
а авт. песня с течением времени стано-
вится популярной и безымянной. Т. 
обр., фольклор и лит-ра как две родств. 
разновидности искусства слова (устная 
и письм.) ис пытывают постоянное 
взаимо влияние. Изучение И. с., его ис-
тории и теории связано с именами та-
ких рос. ис следователей, как Ю. Я. Бара-
баш, М. М. Бахтин, А. С. Бушмин, Г. Н. 
Иванова- Лукьянова, Н. И. Конрад, Д. С. 
Лихачёв, Е. М. Меле тинский, Д. Б. Оль-
ховиков, М. Б. Храпченко и др. Из мор-
дов. учёных к этой проблеме обраща-
лись А. В. Алёшкин, Н. И. Бояркин, А. И. 
Брыжинский, В. В. Горбунов, В. И. Дё-
мин, Л. С. Кавтаськин, А. М. Каторова, 
А. И. Маскаев, К. Т. Самородов, А. П. 
Феоктистов, Н. И. Черапкин и др. Устная 
форма И. с. (устная лит-ра, нар. лит-ра, 
устное нар. творчество) рассматривает-
ся исследователями как творчество 
широких нар. масс, к-рое сказывается 
(произ носится) или поётся. История уст-
ной лит-ры восходит к первобытно -     
му периоду. Дописьм. общества могли 
иметь богатые и разнообразные устные 
предания, такие как нар. былины, нар. 
повествования (включая сказки и бас-
ни), нар. драма, пословицы, нар. песни, 
рассказы, легенды и истории, передава-
емые из поколения в поколение в уст-
ной форме, а также др. речевые формы, 
в т. ч. обряды и обычаи. После возник-
новения письменности мн. тексты уст-
ной традиции были расшифрованы и 
зафиксированы. Записанные тексты по-
зволили хранить и передавать историю 
без риска её изменения. Однако переда-
ча устного слова на письме всегда оста-

ётся суррогатом. Любая письм. фикса-
ция устного рассказа носит характер 
имитации, к-рая при всей полезности 
(даже необходимости) не может заме-
нить оригинал.

Публикация фольк. материалов морд-
вы, собранных исследователями (А. Ф. 
Юртовым, М. Е. Евсевьевым, А. А. Шах-
матовым, Х. Паасоненом и др.), началась 
в 19 в. Образцы её устно-поэтич. твор-
чества вошли в различные сб-ки (см. 
Издания мордовского фольклора). 

Под письм. формой И. с. чаще всего 
понимается лит-ра, к-рая для своего со-
хранения и распространения пользуется 
искусством письма. Слово, получившее 
письм. воплощение, является материаль-
ным носителем образности лит. про-
изведений. Лит-ра в широком понима-
нии — это совокупность любых письм. 
текстов; в обычном и более строгом 
смысле — произведения худож. пись-
менности. Письм. лит-ра появилась на 
Руси в 11 в. на др.-рус. яз. Это были церк. 
книги, привез. из Византии. Возникно-
вению письм. лит-ры предшествовало 
создание первоучителями славян Кирил-
лом и Мефодием слав. азбуки.

На зарождение и формирование 
мордов. лит-ры определяющее влияние 
оказали включение духовно-культурной 
истории мордов. народа в сферу науч. 
интересов рус. и зап.-европ. историко- 
культурных и лит. течений, христиани-
зация мордвы, обусловившая возникно-
вение нац. письменности на рус. графич. 
основе, и становление книгоизд. дела на 
мокш. и эрз. яз. в контексте общерос. 
лит. движения. Время формирования 
мордов. письм. традиции приходится на 
2-ю пол. 18 в. и характеризуется бытова-
нием переводной и публиц. лит-ры ре-
лигиозно-светского содержания. Этот 
период получил назв. дореалистического 
(до появления письменности). Ряд тек-
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стов этого времени остался в рукоп. 
виде, мн. из них были утеряны, а уви-
девшие свет имеют исключит. библио-
графич. ценность. По жанровым приз-
накам они восходят к рус. панегирич. и 
агиографич. лит-ре 17 — 1-й пол. 18 в. 
Это разного рода «стихи», «стихи в про-
зе», «речи», канты, предназнач. для чте-
ния во время встреч с высокопоставлен-
ными лицами или по случаю к.-л. тор-
жеств. мероприятий. Их объединяют 
светская содержательность и христ. на-
правленность. Среди них «Речи на мор-
довском и чувашском языках, на русском 
стихи и канты» (1767), посвящ. Павлу I 
в связи с его приездом в г. Н. Новгород, 
«Духовная церемония, проводившаяся 
во время … присутствия Екатерины II 
в Казани» (1769) и др. В процессе эво-
люции мордов. лит-ра выделилась в са-
мостоятельно развивающееся явление 
нац. культуры. На этой основе к 1917 
сложились осн. типы и разновидности 
лит-ры на мокш. и эрз. яз.: народная, 
христ. просвещения, духовно-светская и 
крестьянская. Со 2-й пол. 19 в. началось 
издание нац. худож. книг. У истоков тра-
диций мордов. реалистич. лит-ры нахо-
дятся прежде всего произведения полу-
проф. литераторов — «рассказы» и 
«жизнеописания» Р. Ф. Учаева и В. С. 
Са юшкина, «воспоминания» и «ис-
тории» различного рода И. А. Цыбина, 
Т. Е. Завражнова и С. А. Ларионова, 
поэмы сказочного типа И. Т. Зорина. Од-
на из особенностей становления мордов. 
реалистич. лит-ры — русскоязычная 
форма лит. творчества. Наиболее интен-
сивно это явление развивалось на рубе-
же 19 — 20 вв., когда выдвинулась зна-
чит. группа нац. писателей-реалистов — 
выходцев из среды разбросанного по 
Рос сии мордов. крестьянства (С. В. Ани-
кин, П. С. Глухов, А. Я. Дорогойченко, 
А. И. Завалишин, Ф. М. Чесноков и др.). 

Сознат. обращение поэтов к нар. песням 
и их творч. переосмысление обусловили 
создание первых лит. песен. Постепен-
но произошло сужение нац. фольк. осно-
вы мордов. песенной лирики, и поэтич. 
творчество начало приобретать черты, 
присущие письм. лит-ре. После 1917 в 
развитии мордов. лит-ры начался новый 
период, связ. с её системным становле-
нием как проф., реалистич. и многожан-
ровой. Мордов. письм. И. с. представле-
но широким спектром лит. жанров (см. 
Жанр, Жанры репрезентативные). 

Лит.: Конрад Н. И. Запад и Восток. М., 
1972 ; Мелетинский Е. М. Первобытные 
истоки словесного искусства // Ранние формы 
искусства. М., 1972 ; Его же. Возникновение 
и ранние формы словесного искусства // Ис-
тория всемирной литературы. М., 1983. Т. 1 ; 
Лихачёв Д. С. Развитие русской литературы 
Х — ХVII веков : Эпохи и стили. Л., 1973 ; 
Храпченко М. Б. Природа эстетического зна-
ка // Вопросы философии. 1976. № 2 ; Ба
рабаш Ю. Я. Вопросы эстетики и поэтики. 
М., 1977 ; Бахтин М. М. Эстетика словесно-
го твор чества. М., 1979 ; Бушмин А. С. Нау -  
ка о литературе : Проблемы. Суждения. Спо-
ры. М., 1980 ; Мелетинский Е. М., Неклюдов 
С. Ю., Новик Е. С. Статус слова и понятие 
жанра в фольклоре // Историческая поэтика : 
Лит. эпохи и типы худож. сознания. М., 1994 ; 
ИвановаЛукьянова Г. Н. Художественный 
текст как искусство. М., 2009 ; Ольховиков 
Д. Б. Онтологические признаки словесного 
искусства // Вест. Моск. гос. лингв. ун-та. 
Гу манитар. науки. 2015. Вып. 6 ; Кавтаськин 
Л. С. К вопросу об изучении мордовского уст-
ного народного творчества // Записки. Са-
ранск, 1951. Вып. 12 ; Черапкин Н. И. Со-
временная мордовская литература. Саранск, 
1954 ; Маскаев А. И. Мордовская народная 
эпическая песня. Саранск, 1964 ; Феоктис
тов А. П. Очерки по истории формирования 
мордовских письменно-литературных язы-
ков : (Ранний период). М., 1976 ; Саранск, 
2008 ; Самородов К. Т. Мордовская обря-
довая поэзия. Саранск, 1980 ; Бояркин Н. И. 
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Мордовское народное музыкальное искус -  
ст во. Саранск, 1983 ; Горбунов В. В. При - 
з нание : лит.-критич. статьи. Саранск, 1984 ; 
Алёшкин А. В. Проблемы «движущейся эс-
тетики» // Современная мордовская литера-
тура. 60 — 80-е годы. Саранск, 1993. Ч. 2 ; 
Брыжинский А. И. Особенности становле-
ния и развития жанров прозы в мордовской 
литературе // Аспект—1991 : Исследования 
по мордов. лит-ре. Саранск, 1993 ; Каторо
ва А. М. Введение в литературове дение : курс 
лекций. Саранск, 2006 ; Дёмин В. И. Нача -
ло. Первые мордовские письменные памят-
ники // Проблемы создания региональной 
истории литератур народов Поволжья. Че-
боксары, 2014. 

И. И. Шеянова.

EDN QFOZLI
ИСТОРÈЗМ (от греч. historia — рассказ 
о прошлых событиях, о том, что узнано, 
исследовано), худож. освоение писателя-
ми ист. содержания той или иной эпохи, 
а также её неповторимого облика и ко-
лорита. В широком смысле И. есть во 
всех худож. произв., изображающих 
как далёкое прошлое, так и наст. время, 
поскольку в них передаются особенно-
сти жизни людей определённой эпохи. 
И. в узком смысле соотносится с произ-
ведениями ист. жанров в лит-ре. К осо-
знанию понятия И. в ней привело ста-
новление ист. жанров (ист. поэмы, пове-
сти, ро мана, драмы), к-рые имели целью 
воссоздание человеч. жизни прошед-
ших времён. Понятие И. появилось в кон. 
18 — нач. 19 в., оно связано с именами 
нем. историка И. Г. Гердера и осно во-
полож ни ка жанра ист. рома на — англ. 
писателя В. Скотта. Гердер соотносил 
И. с фольклором, нар. творчест вом. 
Скотт писал романы о событиях про-
шлого, отображая ист. колорит той или 
иной эпохи. Примерами правдивой и 
точной передачи ист. времени в рус. 

лит-ре являются роман в стихах «Евге-
ний Онегин» А. С. Пушкина, поэма 
«Мёртвые души» Н. В. Гоголя и мн. др. 
произв. рус. писателей, где И. проявил ся 
особенно ярко. По мнению Д. С. Лиха-
чёва, «принцип историзма состоит в том, 
что всякое явление рассматривается в 
его происхождении, росте и образова-
нии, в аспекте движения, а само движе-
ние — в обусловивших его причинах и 
связях с окружающим — как часть более 
общего целого» (Лихачёв Д. С. О фило-
логии. М., 1989, с. 52). Принцип И. не ис-
черпывается строгим и неукоснит. сле-
дованием за документом и фактом. Для 
писателя важны логика факта, умение 
придать ему худож. убедительность, вер-
но определить его направленность. По-
казать внеш. воздействие ист. событий 
на человеч. судьбы можно в док. очер-
ке, однако роман, ограничивающийся 
этой задачей, не будет подлинно худо-
жественным, т. к. худож. образ предпо-
лагает синтез реального и вымышлен-
ного. Применительно к худож. лит-ре 
принцип И. заключается в том, что лю-
бое произв. рассматривается, во-первых, 
в его собств. движении — как реалия 
творч. процесса; во-вторых, в связи с 
общим творч. развитием автора — как 
элемент его писательской биографии; 
в-третьих, в контексте ист.-лит. движе-
ния — как явление лит-ры того или ино-
го периода. Язык худож. произв. должен 
изучаться с учётом особенностей соот-
несённости лит. и общенац. языка, а так-
же во всём многообразии языка писате-
ля. Это касается и худож. образов, сю-
жета, тематики произв., поскольку они 
определяются явлениями действитель-
ности — существующими или суще-
ствовавшими.

В мордов. лит-ведении проблема И. 
рассматривается в работах А. В. Алёш-
кина, Т. В. Гераськина, Е. А. Жиндеевой, 
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Б. Е. Кирюшкина, Н. М. Сайгина, Н. И. 
Черапкина, С. В. Шеяновой и др. Форми-
рование принципа И. было обусловлено 
необходимостью науч. осмысления всего 
лит. наследия мордов. народа, отражаю-
щего его участие в движении рос. и ми-
ровой истории. Однако И. в лит-ведении 
Мордовии не сразу был воспринят как 
методологич. принцип. В этом качестве 
в исследованиях мордов. лит-ведов он 
стал проявляться лишь в 1980 — 90-е гг., 
когда в науке о нац. лит-ре заметно воз-
рос интерес к методологии лит-ведения. 
На ранних этапах представление об И. 
складывалось в зависимости от обществ.- 
полит. и идеологич. условий развития 
лит-ры в быв. СССР. С нач. 2000-х гг. кон-
цепция И. в работах мордов. лит-ведов 
всё чаще и убедительнее соотносится с 
характером «повторяемости» лит. явле-
ний и общими закономерностями миро-
вого лит. развития. 

Принцип И., побуждающий отобра-
жать события, воплощающие важные, 
характерные для эпохи закономерности, 
лежит в основе любого произв., напис. в 
ист. жанре. Традиционно в мордов. 
лит-ведении считалось, что истоки нац. 
ист. жанра восходят к 1920-м гг. Однако 
анализ мордов. крест. лит-ры убедил в 
том, что процесс становления ист. жанра 
в лит-ре начался в кон. 19 в. («Мордов-
ская история» и «Мордовская земля»   
Т. Е. Завражнова и С. А. Ларионова). 
Вместе с тем тенденция нац. писателей 
к осознанному И. — достоверному вос-
произведению ист. событий и характе-
ров героев стала проявляться в 1920 — 
30-х гг. Далёкое ист. прошлое мордов. 
народа разрабатывалось в эти годы в 
основном в жанре поэмы («Ёфкс, кона 
ульсь» — «Сказка-быль» М. И. Безбо-
родова, 1929; «Валске Сура лангсо» — 
«Ут ро на Суре» П. С. Кириллова, 1934; 
«Эрьмезь» Я. Я. Кулдуркаева, 1935; и др.). 

Авторы этих произв. обращались к раз-
ным периодам истории родного народа. 
В 1940 — 50-е гг. в мордов. лит-ре к ука-
занным произв. ист. тематики добави-
лись стихотв. драма («Литова» Кирил-
лова, 1940) и роман в стихах («Ламзурь», 
1941, «Покш ки лангсо умарина» — «Яб-
лоня у большой дороги», 1958, А. Д. Ку-
торкина; и др.). С 1960-х гг. среди про-
изв. ист. направленности начали преоб-
ладать прозаич. формы. Писатели Мор-
довии активно осваивали жанр мно-
гопланового эпопейного ист.-рев. ро-
мана, в т. ч. дилогию и трилогию. Раз-
витие традиций мордов. ист. романа 
свя зано с именами Куторкина («Лаж -
ныця Су ра» — «Бурливая Сура», 1969, 
1976, 1987), К. Г. Абрамова («Эрзянь цё-
ра» — «Сын эрзянский», 1971, 1973, 
1977), М. Т. Петрова («Румянцев-За-
дунайский», 1976, 1979) и др. мордов. 
писателей. 1980-е гг. были ознаменова -
ны выходом в свет ист. повестей и рома-
нов-сказаний («Половт» — «Набат», 
1982, «Ради братий своих», 1986, М. И. 
Брыжинского; «Пургаз», 1988, «Оля-
чинть ки сэ. Степан Разинэнь шкадо ёвт-
нема» — «За волю. Рассказ о времени 
Степана Разина», 1989, Абрамова). Пи-
сатели пытались осмыслить фило софию 
истории, углубить психологизм, акцен - 
ти ровать внимание на нравств. ас пек -
тах, формировании определённого взгля-
да на историю. К этому моменту по  нятие 
И., под к-рым в лит-ведении под ра зу ме-
валась специфич. черта ист. жанра, озна-
чающая достоверность фактов и собы-
тий, точность воспроизведения характе-
ров и поступков ист. деятелей, было 
существенно скорректировано. И. стал 
трактоваться как идейная категория, 
непосредственно связ. с мировоззрением 
писателя и призв. отразить осн. тенден-
ции жизни на описываемом ист. этапе. 
На рубеже 20 — 21 вв. значит. расцвета 
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достиг жанр ист.-биографич. романа 
(«Ад мирал Ушаков», 1996, «Генерал 
Пуркаев», 2000, Петрова; «Баягань су-
лейть» — «Тени колоколов», 1996, «Кузь-
ма Алексеев», 2001, А. М. Доронина;    
и др.).  В жанре ист. драмы заявили о 
се бе А. И. Пудин («Михаил Де вятаев. 
Последний круг над адом», 2010) и В. И. 
Ми шанина («Эрьзя. Валдос лив тиця» — 
«Эрьзя. Летящий к свету», 2021). В их 
произв. И., способствующий достовер-
ной передаче драматизма событий, про-
является через отношение автора к вос-
создаваемому прошлому, сохранение 
прав дивости в описании поступков ист. 
деятелей, использование архивных 
док-тов, чёткое определение границ до-
пустимого вымысла, отображение ко-
лорита времени, в т. ч. посредством осо-
бых лексич. пластов языка (архаизмов, 
исто ризмов — см. Архаизмы). Чувство 
И. помогает глубокому проникновению 
 автора в духовную атмосферу эпохи и 
воспроизведению психол. правды харак-
теров, достижению достоверности изо-
бражаемых событий.

Лит.: ЛЭТП ; Гердер И. Г. Идеи к фило-
софии истории человечества. М., 1977 ; Ли
хачёв Д. С. Принцип историзма в изучении 
единства содержания и формы литературного 
произведения // Лихачёв Д. С. О филологии. 
М., 1989 ; Алёшкин А. В. Единство традиций : 
(Народ и личность в мордов. эпич. поэзии). 
Саранск, 1978 ; Жиндеева Е. А. Проблема 
характера в мордовской исторической прозе 
1970 — 1990-х годов : автореф. дис. … канд. 
филол. наук. Саранск, 1997 ; Хаткова И. Н. 
Историческая тема в русской литературе 
1830-х годов и романа Ф. В. Булгарина // Вест. 
Адыгейск. гос. ун-та. Сер. 2 : Филология и 
иск-ведение. [Майкоп]. 2010. Вып. 1 ; Шеяно
ва И. И. Историзм в мордовской и чувашской 
поэме 20 — 30-х гг. (общее и особенное) // 
Гуманитарные науки: проблемы и перспек-
тивы развития. Саранск, 2010 ; Жачемукова 
Б. М., Бешукова Ф. Б. Художественная спе-

цифика жанра исторического романа // Вест. 
Адыгейск. гос. ун-та. Сер. 2 : Филология и 
иск-ведение. [Майкоп]. 2011. Вып. 1 ; Нед звец
кий В. А. История русского романа XIX ве -  
ка: неклассические формы : курс лекций. М., 
2011 ; Гераськин Т. В. Теоретическое осмыс-
ление эволюции жанров мордовской истори-
ческой прозы // Фин.-угор. мир. [Саранск]. 
2014. № 3 ; Шеянова С. В. Современный мор-
довский роман (1980 — 2000-е гг.): типология, 
проблематика, поэтика : автореф. дис. … канд. 
филол. наук. Саранск, 2014 ; Ляпина С. М. 
Рус ский исторический роман XIX века в кон-
тексте культурного сознания // История: фак-
ты и символы. [Елец]. 2015. Вып. № 5(4). 

И. И. Шеянова.

EDN QEMERI
ИСТОРÈЧЕСКИЕ ПÅСНИ, жанр уст-
но- поэтич. творчества, отражающий кон-
кретные ист. события и лица, а также 
явления, типичные для той или иной 
ист. эпохи и трактуемые в своеобразной 
фольк.- эпич. форме. Одна из важных 
черт мордов. нар. И. п. — диалектич. 
единство окружающей реальности и по-
этич. вымысла, служащего «…ценней-
шим источником исторического понима-
ния народной психологии и народных 
движений той или другой эпохи…» (Со-
колов Б. М. Этнографическое изучение 
Саратовского края // Саратовский эт-
нографический сборник. Саратов, 1922. 
Вып. 1, с. 11). Ещё одна особенность мор-
дов. И. п. — балладность, определившая 
принципы худож. воспроизведения дей-
ствительности и формы повествования.

Мордов. И. п. отражают значит. пе-
риод истории народа. Содержание наи-
более древних из них относится к эпохе 
разложения первобытно-общинного 
строя, к периоду военной демократии и 
перехода к сельской терр. общине (сер. 
2-й пол. н. э.). Это цикл произв. о леген-
дарном «инязоре» (букв.: великий хозя-
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ин), военачальнике и предводителе морд-
вы — Т ю ш т е. Органически связанные 
с древнейшими мировоззренч. концеп-
циями народа, они отразили и более 
поздние ист. эпохи, многообразные кон-
такты с соседними народами, борьбу за 
сохранение нац. независимости и само-
бытности культуры. 

Др. группу мордов. И. п. составляют 
п е с н и  о  п о л о н е, воссоздающие 
эпоху набегов на мордов. земли тюрко-
язычных кочевников, выступающих под 
собират. образами ногайцев, башкир, 
реже — татар. Осн. сюжетные линии 
этих произв.: полонение «эрзянского 
парня» / «мокшанского молодца», зани-
мающегося мирным трудом; тяжёлая 
жизнь пленника (пленницы) в неволе —  
в юрте (доме) знатного ногайца; встреча 
в плену с сестрой — женой ногайца; бег-
ство пленников (иногда без сестры, име-
ющей ребёнка от ногайца) на родную 
землю. В поэтике данных песен значит. 
развитие получил параллелизм, призв. с 
особой силой подчеркнуть драматич-
ность ситуации:

Вармавтомо чувтынетне чикоргадсть, 
Тумотнестэ лопинетне соракадсть, 
Росавтомо тикшинетне нуваргадсть, 
Пизем(ев)теме ашо пельтне раушкадсть.
Витев варштась эрзянь цёрась — 
             губант сыть, 
Кершев варштась мокшонь алясь — 
           ногайть сыть.

(УПТМН, т. 1, с. 258)

(Без ветра деревья заскрипели,
На дубах листочки задрожали,
Без росы травинки поникли,
Без дождя белые тучи потемнели, —
Направо посмотрел эрзянский парень —
          губанцы идут,
Налево посмотрел мокшанский молодец — 
         ногайцы идут.)

Следующая группа мордов. И. п. 
представлена п е с н я м и  о  в х о ж д е-    
н и и  м о р д в ы  в  с о с т а в  Р о с с и и. 
До современности дошло небольшое их 
кол-во, они записаны во 2-й пол. 19 в. на 
рус. яз. от обрусевшей или частично об-
русевшей мордвы Нижегородской губ. и 
впервые опубл. В. Ф. Миллером, П. И. 
Мельниковым-Печерским и В. П. Май-
новым. Время возникновения этого 
цикла нек-рые исследователи (Миллер, 
М. Ф. Ватанина — см. Ефимова) связы-
вали с периодом походов Ивана Грозно-
го на г. Казань. А. И. Маскаев полагал, 
что содержание данных произв. отрази-
ло значит. период процесса вхождения 
мордвы в состав России (см.: Маскаев 
А. И. Мордовская народная эпическая 
песня. Саранск, 1964, с. 299 — 315). 
Центр. образом большинства этих про-
изв. являются мордов. девушка Самань-
ка и рус. царь Иван IV. Выделяются две 
осн. сюжетно-тематич. группы данного 
цикла: передача мордов. старейшинами 
своих земель рус. мурзе и взятие Казани 
войсками Ивана Грозного по совету Са-
маньки. Эти сюжеты хорошо сохрани-
лись в жанре преданий.

Особую группу мордов. И. п. со-
ставляют п е с н и  о  к р е щ е н и и. Как 
и у др. народов Поволжья, они обычно 
отражают ситуац. стороны обращения в 
православие, протест народа против на-
сильств. христианизации, оскорбляю-
щей чувство нац. достоинства, борьбу 
народа за сохранение «своей веры», 
отождествляемой с борьбой за традиц. 
мировосприятие и самосознание. Осн. 
часть песен о крещении бытовала среди 
обрусевшей мордвы Терюшевской вол. 
Нижегородской губ., отстаивавшей свои 
религ. воззрения в сер. 18 — нач. 19 в. 
путём неповиновения властям и вооруж. 
борьбы (Терюшевское восстание 1743 — 
45 и крест. движение под рук. К. Алек-
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сеева 1808 — 10). Экспрессивное содер-
жание текстов таких песен ярко переда-
ёт драматичность и противоборство 
двух мировоззрений:

Как привели во боярские хоромы 
                  мордовку,
Как и представили перед лицом боярина 
     жидовку:
— Скидай хвосты, мордовка, 
Скидай хвосты, жидовка.
Скидовай хвосты, 
Надевай кресты. 
— Я не скину хвосты, 
Не надену кресты. 
— Слуги мои, вывезите 
В чистое поле мордовку, 
Заройте по могучия по плечья жидовку, 
Крупным стадом — лошадьми нагоните,
Мордовку раздавите.

(УПТМН, т. 1, кн. 2, с. 241)

Сюжеты мордов. песен о крещении 
выходят далеко за рамки нац. тематики. 
Значит. кол-во произв. отражает тему 
насильств. крещения татар. В них татар-
ки, как и мордов. героини, готовы были 
лишить себя жизни.

Самая многочисл. группа мордов. 
И. п. — п е с н и  о  к р е с т ь я н с к и х 
в о й н а х  и  в о с с т а н и я х. В них 
преимущ. отражаются социальные по-
трясения 17 — 18 вв. Тематика большин-
ства произв. связана с образами нар. во-
ждей С. Т. Разина и Е. И. Пугачёва, вы-
ступающего под именем Петра Павло-
вича или Павла Петровича. А. М. Ша-
ронов отмечал: «При всей глубочайшей 
связи песен о Пугачёве с изображаемой 
эпохой события, описанные в них, 
представляют обобщённую реальность. 
…Песни не фотографируют и не повто-
ряют факты в буквальном смысле, а про-
цеживают их сквозь призму своего по-
нимания истории, интерпретируют в ду-

хе сложившихся эстетических идеалов и 
поэтических традиций» (УПТМН, т. 1, 
кн. 2, с. 324 — 325).

Мордов. И. п. оказали значит. влия-
ние на развитие лит-ры и иск-ва. К ним 
обращались Т. Е. Завражнов и С. А. Ла-
рионов («Мордовская история»), Я. Я. 
Кулдуркаев (поэма «Эрьмезь»), П. С. Ки-
риллов (драма «Литова»), А. Д. Кутор-
кин (стихотв. ром. «Ламзурь»), В. К. Ра-
даев (поэма «Сияжар»), К. Г. Абрамов 
(ром. «Пургаз»), композиторы Л. П. Ки-
рюков (муз. драма «Литова» и опера 
«Несмеян и Ламзурь»), Г. Г. Вдовин (муз. 
драма «Ветер с Понизовья»), М. Н. Фо-
мин (опера «Сияжар») и др.

Тексты: Евсевьев М. Е. Избр. тр. Т. 1 : 
Народные песни мордвы. Саранск, 1961 ; 
УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-эпические 
песни / сост., подг. текстов, предисл., прим., 
подстрочно-смысловой пер. с мордов. на рус. 
яз. Л. С. Кавтаськина. Саранск, 1963 ; УПТМН. 
Т. 1, кн. 2 : Исторические песни ХVI —     
ХVIII веков / сост., подг. текстов, предисл., 
подстрочно-смысловой пер. с мордов. на рус. 
яз. А. М. Шаронова. Саранск, 1977.

Лит.: Кавтаськин Л. С. Эпические и 
лиро-эпические песни мордовского народа : 
(Предисловие) // УПТМН. Т. 1 ; Маскаев А. И. 
Мордовская народная эпическая песня. Са-
ранск, 1964 ; Ефимова М. Ф. Мордовские 
исторические песни : автореф. дис. … канд. 
филол. наук. Саратов, 1968 ; Её же. Мордов-
ские исторические песни : уч. пособие. Са-
ранск, 1980 ; Шаронов А. М. Русско-мордов-
ские фольклорные отношения и исторические 
песни ХVI — ХVIII вв. : дис. … канд. филол. 
наук. Саранск, 1972.

Л. Б. Бояркина.

EDN PRDYVX
ИСТÎРИЯ МОРДÎВСКОЙ КНÈГИ, 
возникновение и развитие книгопечата-
ния на мокш. и эрз. яз. Включает в себя 
историографию, историю мордов. пись-
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менности, лит-ведение, библиографию и 
др. аспекты. Предпосылки для возник-
новения книгопечатания на мокш. и эрз. 
яз. формировались вследствие расшире-
ния межнац. историко-культурных свя-
зей мордов. народа на протяжении 17 — 
18 вв. и проявились в виде статей, науч. 
наблюдений, дневниковых записей, 
мордовско- иноязычных словарей и др. 
печатных изд., содержащих те или иные 
сведения об этносе (труды заруб. и рус. 
учёных Н. К. Витсена, Ф. И. фон Стра-
ленберга, И. Э. Фишера, Г. Ф. Миллера, 
И. П. Фаль ка, П. С. Палласа, П. И. Рыч-
кова, И. И. Лепёхина, епископа Дамас-
кина и др.). С кон. 18 в. на мокш. и эрз. 
яз. в России начали печататься отд. кни-
ги, имеющие образоват., дидактич. цели: 
переводная лит-ра христ. просвещения, 
учебники и уч. пособия для мордов. 
классов инородч. уч-щ, учительских се-
минарий и нач. классов мордов. школ 
(«Священная история, в пользу мордвов 
на их природном языке, для удобнейша-
го им уразумения Православного хри-
стианского закона и чудес Божиих. Пе-
реведена с русскаго языка на мордов-
ской, Симбирской губернии, Алатыр-
скаго уезда, села Напольнаго священ ни-
ком Андреем Ивановым Охотиным», 
СПб., 1820; «Краткий катехизис, пере ве-
дённый на мордовский язык с на блю-
дением российского и мордовского про-
сторечия, ради удобнейшего оного по-
знания восприявших святое крещение, 
1788 года. Печатано третьим тиснением», 
М., 1853; см. также Библия). Со 2-й пол. 
19 в. в книгопечатании на мокш. и эрз. 
яз. сложилось новое направление, связ. 
с публикацией произв. нар. творчества 
(см. Издания мордовского фольклора). На 
этапе системного становления И. м. к. 
(80-е гг. 19 — 20 вв.) книгопечатание на 
мокш. и эрз. яз. охватывало все осн. сфе-
ры духовных, науч. и практич. знаний о 

мордов. народе. С организацией Мордов. 
гос. изд-ва (1932) оно стало непрерывно 
развивающимся комплексным явлением, 
способствовавшим формированию кни-
говедения как самостоят. отрасли науч. 
знаний об этносе. К кон. 20 в. в И. м. к. 
были восстановлены прерванные после 
1917 традиции издания книг религ.-про-
светит. характера. И. м. к. является ор-
ганич. частью истории мордов. лит-ры. 
Зарождение, формирование и развитие 
книго печатания на мокш. и эрз. яз. отра-
жают эволюцию видов, жанров, жанро-
вых раз новидностей (см. Жанр, Жанры 
репрезентативные) мордов. лит-ры, ин-
дивидуальности нац. художников слова 
(см. Билингвизм литературный).

Лит.: Феоктистов А. П. Очерки по 
истории формирования мордовских письмен-
но-литературных языков : (Ранний период). 
М., 1976 ; Саранск, 2008 ; Алёшкин А. В. Фор-
мирование мордовского историко-литератур-
ного процесса // Мордва : ист.-культур. очер-
ки. Саранск, 1995 ; Мухина Н. Н. Становление 
и развитие мордовской книги: конец XVII — 
начало XX века : дис. … канд. ист. наук. Каз., 
2011 ; Кубанцева И. А. Переводные книги 
XIX в., используемые в просвещении морд-
вы // Интеграция образования. [Саранск]. 2013. 
№ 4 ; Её же. Книжная культура в XIX — пер-
вой трети XX в. в контексте культурной поли-
тики: на примере Мордовии : автореф. дис. … 
д-ра ист. наук. Саратов, 2019.

А. В. Алёшкин.

EDN PRSWRT
«ИСТÎРИЯ МОРДÎВСКОЙ СОВÅТ-
СКОЙ ЛИТЕРАТÓРЫ» (Саранск, 1968, 
1971, 1974), первое наиболее полное 
иссл. истории мордов. лит-ры (в 3 т.), где 
обобщён путь её развития с 1920-х гг. до 
кон. 1960-х гг. Подготовлена и издана 
НИИЯЛИЭ. В создании «И. м. с. л.» при-
няли участие В. В. Горбунов, Н. И. Че-
рапкин, Б. Е. Кирюшкин, И. К. Инжева-

OUT PROJECTS



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия. 2023. Т. 15, № 2224

тов, Л. Г. Васильев, В. Л. Пешонова, С. А. 
Самошкин и др. мордов. лит-веды. Рук. 
авт. коллектива — Кирюшкин. В работе 
аргументирована первая науч. периоди-
зация истории мордов. лит-ры сов. вре-
мени, даны творч. портреты ок. 40 про-
заиков, поэтов, драматургов; в отд. главе 
проанализирована детская литература; 
выделены разделы, посвящ. развитию 
лит-ведения и критики, межнац. связям 
мордов. лит-ры. Каждый том снабжён 
именным указателем. В третьем томе, 
имеющем справочно-библи ографич. ха-
рактер, представлена хроника лит. жиз-
ни Мордовии. «И. м. с. л.» сыграла зна-
чит. роль в развитии нац. лит-ведч. нау-
ки, на протяжении длительного времени 
была базовым методологич. источником 
для молодых учёных, уч. пособием для 
студентов-филологов, преподавателей 
вузов и нац. школ Мордовии. Мн. мате-
риалы, выводы и оценки творчества пи-
сателей, конкретных произв. продолжа-
ют оставаться значимыми. Однако отд. 
положения требуют критич. отношения, 
в частности методология и методика 
анализа произведений и творчества пи-
сателей в целом, проблема периодизации 
истории мордов. лит-ры, вопрос о её до-
окт. состоянии. Нуждается в переос -  
мы слении и твор чество нек-рых реп - 
 рес сиров. писателей (Я. Я. Кулдуркаева, 
П. И. Левчаева и др.). 

Лит.: Алёшкин А. Литературати — оцю 
история // Мокша. 1968. № 2 ; Его же. Лите-
ратураньконь кинза-янонза // Там же. 1972. 
№ 1 ; Самошкин А. Литература, рождённая 
Октябрём // Сов. Мордовия. 1969. 4 янв. 

С. Г. Девяткин.

EDN NYMXCH
ИШÓТКИН Николай Иванович (28.5. 
1954, с. Симкино Большеберезниковско-
го р-на РМ — 12.1.2021, г. Саранск), эр-

зя-мордов. писатель, журналист, об-
ществ. деятель. Засл. работник культуры 
РМ (1999). Отличник печати СССР 
(1990). Чл. СП России (1995), СЖ СССР 
(1978). Лауреат Гос. пр. РМ (2012), пр. 
Главы РМ (2004, 2009, 2014, 2015). Род. в 
семье учителя и колхозницы. Окончил 
Мордов. гос. ун-т по спец. «Филология» 
(1976), Моск. социально-полит. ин-т по 
спец. «Журналистика» (1991). В 1976 — 
87 — корр., ст. корр., зав. отделом ред. 
газ. «Эрзянь правда»; в 1987 — 2020 — 
гл. ред. дет. ж. «Чилисема». Пред. СП РМ 
(2019 — 20).

И. — автор 11 поэтич. и прозаич. 
сб-ков для взрослых и детей. Первые 
стихи «Од пора» («Молодость») и «Ки-
лейне» («Берёзка») были опубл. в 1973, 
в ж. «Сятко», однако активная творч. де-
ятельность началась в годы работы в 
ред. газ. «Эрзянь правда». По признанию 
И., наибольшее влияние на его развитие 
как поэта оказало участие в лит. объеди-
нении «Тештине» («Звёздочка»), возглав-
ляемом нар. писателем Мордовии В. К. 
Радаевым. В этот период стихи И. пе-
чатались в основном на страницах газ. 
«Эрзянь правда» и ж. «Сятко». Расцвет 
творчества связан с работой гл. ред. ж. 
«Чилисема», к-рый под его рук. приоб-
рёл популярность не только в РМ, но и 
далеко за её пределами. Первый авт. сб-к 
«Валскень теште» («Утренняя звезда») 
увидел свет в 1989. В него вошли стихи, 
созд. поэтом на протяжении 16 лет, в т. ч. 
ранее опубл. в коллективных сб-ках 
(напр., 27 из сб. «Маней васолкст» — 
«Ясные дали»). В стихотворениях И. 
раз мышляет о любви к родине («Седей 
марто кортамо» — «Беседа с сердцем», 
«Монь уцяскам» — «Моё счастье»); ут-
верждает идеи братской дружбы меж -  
ду народами нашей страны («Пингень 
сэдь» — «Вековой мост»); славит победу 
в Вел. Отеч. войне («Сюконямо» — «По-
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клонение»); воспевает красоту родного 
края («Тиринь ёнкс» — «Родная сторо-
на», «Be» — «Ночь»); рассказывает о 
любви («Уцяскань теште» — «Звезда 
счастья», «Мон тонтеметь…» — «Я без 
тебя…»). Вместе с тем поэт констатиру-
ет тенденцию к оскудению человеч. 
души («Ундов пейть» — «Гнилые зубы»), 
рассуждает о супруж. неверности и её 
последствиях («Кирдевтеме» — «Необ-
узданная»). Вторая книга «Тештень мас-
тор» («Звёздная страна», 1994), включа-
ющая наряду с новыми 12 стихотворе-
ний из предыдущих сб-ков, свидетель-
ствует о росте поэтич. мастерства авто-
ра, сформировавшемся умении отделять 
главное от второстепенного, обобщать и 
делать объективные выводы. Для произ-
ведений характерна широта тематики. 
Наиболее удачными являются стихи, 
относящиеся к филос. лирике: «Ташто 
превть» («Старый ум»), «Эсь прянь ман-
чема» («Самообман»), «Эрямонь лей» 
(«Река жизни»), «Сокор седей» («Слепое 
сердце»). Не менее значимы в эстетич. 
плане стихотворения о красоте окружа-
ющей действительности, доброте. В сб-к 
вошли и пародии, направл. на воспита-
ние у коллег-поэтов внимательного от-
ношения к слову. Нек-рые пародии 
(«Кстыень вечкиця» — «Любитель клуб-
ники» и «Атяка катка» — «Кот») имеют 
признаки эпиграммы, поскольку высме-
ивают преимущ. самих авторов (А. М. 
Доронина и А. М. Шаронова), а не со-
зданные ими произв. В 1998 была вы-
пущена первая книга стихов И. на рус. 
яз. — «Пейзаж души». Перевод боль-
шинства из них осуществлён русско-
язычным поэтом А. А. Громыхиным, 
остальных — И. Отд. переводы Громы-
хина неудачны, представляют собой ва-
риации на тему. Кроме свойственных им 
однотипных окончаний, на к-рые обра-
тил внимание В. И. Дёмин, встречаются 

различия в концептуальном содержании 
и эстетич. воздействии на читателя, в 
формальной и семантич. неоднозначно-
сти оригинала и перевода. Большинству 
собств. переводов И., таким как «Оди-
нокая женщина», «Ты меня не брани за 
неверность...» и др., присущ высокий 
худож.-эстетич. уровень. В 2004 увидела 
свет книга И. «Вармань кандовкст» 
(«Принесённые ветром»), содержащая 
юмористич. рассказы и пародии. Все 
 пародии, кроме одной («Мунязь нарда-
мо» — «Заворожённое полотенце»), пе-
решли из сб. «Тештень мастор». Сюжеты 
юмористич. рассказов, в к-рых автор 
высмеивает человеч. пороки (глупость, 
невежество, ложь, пьянство, высокоме-
рие) и дурное поведение, почерпнуты из 
совр. жизни. Все юморески вызывают 
смех, однако иногда лишь развлекают 
читателя. Следующий сб. «Сёксень 
кизэнь паламо» («Поцелуй бабьего ле-
та», 2009) включает в себя стихотворе-
ния на мордов. и рус. яз. Это волнующий 
разговор с читателем о жизни и смерти, 
добре и зле, любви и ненависти, мило-
сердии и жестокости, пройденных доро-
гах, судьбах России; размышления о 
том, что пережил и прочувствовал поэт 
на жизн. пути. В книге представлена ли-
рика пейзажной, любовной, филос. и 
гражд.-публиц. тематики. Пейзажная ли-
рика И. характеризуется осознанием от-
ветственности за происходящее на земле 
(«Соказь лёмт» —«Распаханное черёму-
ховое поле»), психол. восприятием явле-
ний природы, сближением с философ-
ской («Ризкс» — «Печаль», «Олявтомо 
ливтнема» — «Полёты без свободы»). 
Автор интенсивно развивает и любов-
ную лирику. Среди наиболее очевидных 
её черт — стремление показать глубину, 
многогранность, бесконечность чувства 
любви («Вастома» — «Встреча»); пред-
ставление абстрактного образа любимо-
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го человека, с к-рым соотносятся лич-
ные переживания («Зярдо тонь лексемат 
маряса…» — «Когда слышу твоё дыха-
ние…»). Для лирики И. свойственно эле-
гич. настроение, вызв. размышлениями 
о быстротечности человеч. бытия и ис-
пытанными на жизн. пути разочарова-
ниями («Сэредькс» — «Боль»). Филос. 
лирика И. характеризуется обострён-
ным вниманием к внутр. миру лично-
сти в соотнесении его с вопросами мо-
рали. Среди осн. тенденций выделяются 
стрем ление найти нравств. и эстетич. 
эталон в оторванном от реальности из-
мерении («Масторавань кармавтома» — 
«Наказ Масторавы»); попытка приоб-
щиться к высшей мудрости — божеств. 
миропорядку, к-рый воспринимается 
как способ отхода от негативно воспри-
нимаемой действительности («Иля ка-
довт мельгам, кеж…» — «Не оставайся 
после меня, зло…», «Идиця» — «Спаси-
тель», «Манчемань наксадо лопат» — 
«Гнилые листья обмана»). В творчестве 
поэта 2010-х гг. заметно усиление пу-
блиц. пафоса как признак стремления 
привлечь внимание человека к острым 
проблемам современности в их филос. 
сущности, в т. ч. потери нац. самосо-
знания. Наряду с этим наблюдается эле-
гичность мировосприятия, особенно 
при осмыслении категории времени. В 
стихотворениях гражд.- публиц. темати-
ки преобладает показ чувств, вызванных 
воспоминаниями и размышлениями о 
Вел. Отеч. вой не, об отношении к вете-
ранам, к вдовам погибших воинов, а так-
же отображение любви к родине и род-
ному краю («Эр зянь масторонтень» — 
«Эрзянской земле», «Кемемань вий» — 
«Сила веры»). 

Существ. вкладом в развитие совр. 
поэзии Мордовии являются поэмы И. 
«Пайстомо Русь» («Обездоленная Русь»), 
«Ине тумо» («Священный дуб») и «Вой-

надо мейлень эйкакшт» («Послевоенные 
дети»), вошедшие во второй том «Из-
бранных произведений» (2016). В поэмах 
автор проявил себя как зрелый мастер, 
умеющий видеть, понимать и анализи-
ровать проблемы в их ист. перспективе, 
оценивать явления и события с точки 
зрения общечеловеч. морали. Высказан-
ные в них идеи ориентированы в первую 
очередь на воспитание патриотизма и 
ответственности за судьбу своей страны, 
в т. ч. малой родины.

И. был ведущим дет. поэтом, со-
здавшим 4 книги для дет. чтения: «Пей-
делькань кужине» («Ромашковая полян-
ка», 2007) и «Сиянь сурсеме» («Серебря-
ный гребешок», 2011) — для детей ср. 
шк. возраста; ««Мир диких зверей» 
(2007) и «Змей — природы отравитель» 
(2011) на рус., эрз. и мокш. яз. — для де-
тей дошк. и мл. шк. возраста. В сб. «Пей-
делькань кужине» вошли стихо тво ре-
ния, лирич. миниатюры, частушки и 
за гадки в стихотв. форме. Стихи, по-
свящ. теме природы, интересны ориг. 
представлением явлений окружающей 
действительности (луна — «небесный 
блин», облака — «барашки с белым 
брюшком»). Большинство произв. имеет 
поучит. характер, в них рассказывается 
о съедобных и ядовитых грибах, пользе 
муравьёв и червяков, об опасности яс-
требов, похищающих цыплят и т. п. 
Мно го стихотворений явно выражен-
ного дидактич. характера. В них вы - 
с меиваются неряшливые, ленивые, не-
собранные, хвастливые, ненасытные 
де ти. Пафос коротких стишков (часту-
шек) И. в основном юмористич., перехо-
дящий иногда в сатирический. Они име-
ют целью привитие детям трудолюбия, 
высмеивают лень, проявляющуюся, в 
частности, в отношении к учёбе. В ху-
дож. плане удачны загадки И., особенно 
составившие раздел «Буква сбежала», 
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ориентированные на воспитание в детях 
любви к родному слову, развитие наблю-
дательности, логич. мышления и грамот-
ности, формирование чувства юмора. В 
книжке-раскраске «Мир диких зверей» 
стихи И. сопровождают рисунки разных 
животных, как изв. персонажей рус. и 
мордов. сказок (медведь, волк, лиса, за-
яц, мышка), так и иных (морж, кенгуру, 
носорог, крокодил и др.). Её практич. 
польза несомненна, поскольку с раннего 
возраста формирует у детей представле-
ние о повадках и нравах зверей, приуча-
ет запоминать их внеш. вид и названия 
на трёх яз. Сказка «Змей — природы от-
равитель» написана по мотивам мордов. 
и рус. нар. сказок. Произведение отлича-
ется лаконизмом повествования и акту-
альностью высказанных идей, связан-
ных с защитой окружающей среды. Гл. 
герой Арсюш, сильный и добрый, любя-
щий родной край, вступает в борьбу со 
злым змеем — отравителем природы и 
одерживает над ним победу. В сб. «Сиянь 
сурсеме» вошли стихи и песни на эрз. и 
рус. яз. (стихи И., переводы Громыхина 
и Н. Кузиной). Более 50 произв. взято из 
сб. «Пейделькань кужине». Отличие от 
др. книг заключается в расположении 
текста перевода рядом с оригиналом, что 
позволяет читателю одновременно по-
стигать красоту родного и рус. яз. 

Творчество И. признано не только в 
Мордовии, но и на всерос. уровне: 7 сти-
хотворений вошли в антологию «Со-
временная литература народов России. 
Поэзия» (М., 2017); большая подборка 
стихов и интервью поэта «Солнцепо-
клонники от литературы» опубл. в «Лит. 
газете» (№ 47 от 26.11.2019; № 12 от 
25.3.2020; № 29 от 15.7.2020). Кроме того, 
творч. портрет И. включён в раздел 
«Эрзянские писатели» (автор А. М. Ка-
торова) монографии «Vaateid soome-ugri 
rahvaste kirjandusele» («Взгляды на ли-

тературу финно-угорских народов»; Тар-
ту, 2018). 

И. проявил себя и как поэт-песен-
ник. Ок. 50 песен, напис. с композито-
рами Н. Н. Митиным, Н. В. Кошелевой, 
В. С. Родионовым, Н. Н. Балашкиным, 
А. Е. Пивкиным, М. Н. Фоминым, С. Я. 
Терхановым и др., вошли в репертуар 
фольк. ансамбля «Келу», исполняются 
мастерами муз. иск-ва Мордовии и сту-
дентами муз. отделений регион. вузов.

И. награждён Поч. знаком Главы РМ 
«За личный вклад в развитие Республи-
ки Мордовия» (2019).

Соч.: Валскень теште : стихотвореният. 
Са ранск, 1989 ; Тештень мастор : стихть, па-
родият. Саранск, 1994 ; Пейзаж души : стихи / 
пер. с эрз. А. Громыхина. Саранск, 1998 ; Вар-
мань кандовкст : эрямосто саезь ёвтнемат ды 
пародият. Саранск, 2004 ; Пейделькань ку-
жине : стихть, нурька морынеть, содамоёвкст. 
Саранск, 2007 ; Мир диких зверей = Идем 
рак шань мастор = Вирень-паксянь ракшатне : 
[книжка-раскраска]. Саранск, 2007 ; Сёксень 
ки зэнь паламо : стихть, морот = Поцелуй ба-
бь его лета : стихи, песни. Саранск, 2009 ; 
Змей — природы отравитель : сказка = Гуй — 
пертьпельксэнь куловтыця : ёвкс = Куй — 
перь фпяльть кулофтыец : ёфкс. Саранск, 
2011 ; Сиянь су рсеме = Серебряный гребе-
шок : стихи и пес ни. Саранск, 2011 ; Азбука 
в стихах // Чили сема. 2012. № 1 — 3 ; Кочказь 
произведеният. 1 томось : Стихть, поэмат, 
мо рот, пародият. Са ранск, 2014 ; Кочказь 
произведеният. 2 то мось : Стихотворения, 
поэмы, песни. Саранск, 2016 ; Кочказь про-
из веденият. 3 томось : Ёв т немат, очеркть, 
статьят. Саранск, 2017 ; Кемемань лексема ; 
Явома ; «Сёксень начко пулосонзо…» : вал-
морот // Сятко. 2019. № 1 ; Таго вакска : ёвт-
нема // Там же. № 3 ; Каргот : баллада // Там 
же. 2020. № 5 ; Тиринь кудо : валморо // Там 
же. № 12 ; Пропахший солнцем день : стихи // 
ЛГ. 2020. 15 июля. 

Лит.: Марков А. Тештень вечкиця :     
Н. Ишуткинэнь «Тештень мастор» стихень 
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пусмодонть вал // Сятко. 1995. № 9 ; Дёмин 
В. И. Есть к творцу моленье у поэта… : Раз-
мышления о новом сборнике стихов Н. Ишут-
кина // Нар. образование РМ. [Саранск]. 
2010. № 1 ; Его же. «Пейди менельсэ чипай-
несь…» : Эйкакштнэнь туртов Н. Ишуткинэнь 
поэзиядонзо // Там же. 2013. № 1 — 2 ; Его 
же. «Сиянь сурсеме» : Николай Ишутки -
нэнь стихень од пусмодонзо вал // Сятко. 2012. 
№ 3 ; Его же. Седе ламо «чатьмоницят» уле-

вельтькак истят… : Николай Иванович Ишут-
кинэнь чачома чистэнзэ 60 иетненень // Там 
же. 2014. № 5 ; Мордовия, ХХ век: культур-
ная элита : энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1 ; 
Громыхин А. А. Метафора неба // Фин.-угор. 
мир. [Саранск]. 2012. № 1/2 ; Солнцепоклон-
ники от литературы : Большой урон нац. сло-
весности наносит урбанизация / [беседу вела 
А. Ермакова] // ЛГ. 2020. 25 марта.

А. М. Каторова.

Буква К / Part К

EDN SSNIEV
КАВТÀСЬКИН Лука Семёнович (7.2. 
1911, с. Б. Толкай ныне Похвистневско - 
го р-на Самарской обл. — 21.6.1977,   
г. Саранск), фольклорист, переводчик, 
лит-вед. Канд. филол. наук (1953). Засл. 
работник культуры МАССР (1971). Чл. 
СП СССР (1948). Участник Вел. Отеч. 
войны (1941 — 43), демобилизован после 
серьёзного ранения. Род. в эрзя-мордов. 
крест. семье. Обучался на фин.-угор. 
 отделении Ленинградского ист.-лингв. 
ин-та (1930 — 31), окончил МГПИ им. 
А. И. Полежаева (1939). В 1931 — 33 — 
дир. шк. колхозной молодёжи в с. Фё-
доровка Стерлитамакского р-на Башк. 
АССР; 1933 — 39 — препод. рус. и род-
ного яз. на рабфаке (Саранск); 1939 —   
40 — препод. рус. и родного яз. в Темни-
ковском с.-х. техникуме. В 1940 — 41 — 
зав. сектором фольклора в СП МАССР, 
секр. мордов. сказительницы Ф. И. Беззу-
бовой. В 1944 — 74 — мл., ст. науч. сотр. 
сектора мордов. фольклора (в 1944 — 45 
и 1948 — 68 — мордов. лит-ры и фоль-
клора, в 1945 — 48 — мордов. яз., лит-ры 
и фольклора) НИИЯЛИЭ. 

Творч. путь К. как фольклориста 
определился под влиянием богатых уст-

но-поэтич. традиций родного села, ма-
тери Елизаветы Матвеевны — знатока и 
талантливой исполнительницы произв. 
фольклора. Регулярную работу по сбору 
мордов. фольклора он начал в 1934, при-
няв участие в 1-й фольк. эксп. НИИМК. 
После этого на протяжении 40 лет уча-
ствовал в большинстве науч. эксп. ин-та. 
Собранные материалы вошли в составл. 
им сб. «Эрзянь фольклор» («Эрзянский 
фольклор», 1939). Науч. исследования 
К. связаны преимущ. с анализом мор-
дов. необрядовой (нар. песен, частушек, 
за гадок — см. Загадка) и обрядовой 
(свадебной, похо ронной) поэзии. Автор 
более 50 науч. работ. В 1953 в ИМЛИ  
(г. Москва) защитил канд. дис. «Мордов-
ская народная песня»,  к-рая является 
самым значит. иссл. учёного.  Она состо-
ит из трёх глав: в первой рассмотрены 
вопросы собирания, изучения и публи-
кации мордов. нар. песен, во второй — 
их идейно-тематич. и худож. особенно-
сти, в третьей — своеобразие нар. песен 
сов. периода. Важным вкладом К. в раз-
витие мордов. фольклористики стала 
вторая глава, где учёным выделены сле-
дующие группы песен: мифологич. со-
держания, песни-сказки, баллады, ист., 
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лиро-эпич., семейно-бытовые, солдат-
ские и детские.  С учётом уровня разви-
тия совр. науки недостатком этой клас-
сификации является объединение в одну 
группу песен о Тюште, солдатчине, мон-
голо-тат. иге, о дружбе и др. В 1950-е гг. 
нац. фольклористика делала первые 
шаги, поэтому деления на такие жанро-
вые разновидности, как эпич., ист., ли-
рич. песни и частушки, не было. К. не 
боялся вступать в науч. полемику по 
проблемам фольклора с др. исследовате-
лями, в частности с А. И. Маскаевым, 
к-рый впоследствии был вынужден при-
знать его правоту относительно песен о 
Литове, а также языч. имён. Учёный 
объединял вокруг себя фольклористов с 
целью повышения качества науч. иссле-
дований, совершенствования методики 
собирания фольклора, изучения произ-
ведений устного нар. творчества сов. пе-
риода и способов обогащения мордов. 
худож. лит-ры устно-поэтич. традиция-
ми. К его мнению прислушивались, 
напр. по проблеме взаимосвязи фолькло-
ра с письм. лит-рой А. Г. Борисов в 1988 
защитил докт. диссертацию. К. начал 
изучение жанра загадки (худож. формы, 
поэтики, синтаксич. строя, образной 
структуры), к-рое впоследствии было 
продолжено К. Т. Самородовым.  Наряду 
с этим К. изучал сказительскую поэзию 
(Е. П. Кривошеевой, Беззубовой) и об-
щие процессы развития мордов. лит-ры. 
Он оперативно откликался на новые 
книги, выступал с проблемными статья-
ми. Первоначально это были статьи-ре-
цензии, посвящ. анализу стихов начина-
ющих поэтов («Изнямо», 1952, № 12), 
затем ежегодные обзоры опубликован-
ных прозаич. произв. («Сурань толт», 
1959, № 4; Тр. НИИЯЛИЭ, вып. 20, 26, 
33), а также процесса развития мордов. 
дет. лит-ры в 1950 — 57 (Тр. НИИЯЛИЭ, 
вып. 23). К. является соавт. «Очерка ис-

тории мордовской советской литера ту-
ры» (1956), посвящ. выявлению ис токов 
мордов. лит-ры, анализу её становления 
и развития в 1920-е — 1-й пол. 1950-х гг., 
значения устно-поэтич. твор чества мор-
дов. народа в формировании тра диций 
письм. лит-ры. Лит-ведч. работы учё-
ного характеризуются глубоким зна ни -
ем анализируемого материала, строгой 
научностью, критичностью подхода, 
обоснованностью и доказанностью вы-
двигаемых гипотез примерами из тек-
стов. Этому во многом способствовало 
то, что в годы учёбы и работы педагогом 
К. увле кался сочинительством, писал 
стихи на эрз. яз., к-рые публиковались в 
периодич. изд. («Пионерэнь вайгель», 
«Сятко» и др.). В зрелые годы от твор-
чества отошёл, однако консультировал 
молодых писателей, указывая на поло-
жит. стороны их произв. и выявляя не-
достатки.

К. внёс значит. вклад в текстологич. 
подготовку «Избранных произведений» 
М. Е. Евсевьева (1961 — 66), создание 
многотомной сер. УПТМН (т. 1 — 7).

Соч.: Творчество современных мордов-
ских сказителей // Литературная Мордовия. 
Саранск, 1951. № 4 ; 1958 иень эрзянь про-
задонть заметкат // Сурань толт. 1959. № 4 ; 
Мор довская детская литература 1950 —   
1957 годов // Тр. / НИИЯЛИЭ. Саранск, 1962. 
Вып. 23 ; Мордовская проза 1963 — 1964 го-
дов // Мордовская литература последних     
лет (1961 — 1964). Саранск, 1968. (Тр. / 
НИИЯЛИЭ ; вып. 33) ; Об устно-поэтических 
и фольклорно-музыкальных истоках мордов-
ского народного эпоса // Вопросы финно- 
угорского фольклора. Саранск, 1974. (Тр. / 
НИИЯЛИЭ ; вып. 50) (в соавт.).

Лит.: ПМ. 2001 ; 2015. Т. 1 ; Бояркин 
Н. И. Жизнь, отданная науке : К 80-летию со 
дня рождения Л. С. Кавтаськина // Сов. Мор-
довия. 1991. 20 февр. ; Васильев Л. Дело всей 
жизни // Примокшанье моё : лит.-худож. сб. 
Саранск, 1982 ; Мордовия : энциклопедия. 
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Саранск, 2003. Т. 1 ; Центр гуманитарных на  -
ук: история и современность / сост.: Е. В. Глаз-
кова, А. В. Чернов. Саранск, 2008 ; Мордовия, 
ХХ век: культурная элита : энц. справ. Са-
ранск, 2010. Ч. 1 ; Бояркина Л. Б. Мордовская 
музыкальная энциклопедия. Саранск, 2011 ; 
Мордовская мифология : энциклопедия. Са-
ранск, 2020 ; Продолжая славные традиции… : 
К 90-летию НИИ гуманитар. наук при Пр-ве 
РМ. Саранск, 2022.

А. М. Каторова.

EDN SWFYYK
КАДÎРКИН Александр Сергеевич 
(28.6.1938, с. Козловка ныне Атяшевско-
го р-на РМ — 5.10.1993, г. Сургут Тю мен-
ской обл.), эрзя-мордов. писатель. Род. 
в крест. семье, был старшим из 8 детей. 
По окончании ист.-филол. ф-та Мор-
дов. гос. ун-та работал учителем и дир. 
в школах Чамзинского и Ичалковско -   
го р-нов МАССР, в 1978 — 93 — учите-
лем в Сургуте. 

Любовь к родному слову передала 
К. мать Мария Андреевна, любитель- 
знаток мордов. нар. песен, интерес к со-
чинительству развил учитель-словесник 
П. Г. Прошкин. Стихи для детей дошк. и 
шк. возраста К. начал публиковать с 
1960-х гг.: в альм. «Литературная Мор-
довия» (Саранск, 1961, № 25), сб-ках 
«Ва сень эскелькст» («Первые шаги»; Са-
ранск, 1967), «Помню только хорошее» 
(Саранск, 1986),  ж. «Сурань толт» (1962), 
«Сятко» (1967), газ. «Эрзянь правда» 
(1964). Первый авт. сб-к («Мика») был 
издан в 1969, последний («Пичеть» — 
«Сос ны») — в 1996, после смерти поэта. 
На рус. яз. выпущена одна книга стихов 
(«Большая вода», 1975) для детей мл. шк. 
возраста. В сб. «Мика» всего 5 стихов, 
показывающих мысли и заботы малы-
шей, их взаимоотношения с окружаю-
щими,  восприятие растит. и животного 
мира. Наиболее удачным в худож.-эсте-

тич. плане является стих. «Ванянь тун-
дозо» («Ванина весна»), напис. 6-слож-
ным силлабич. размером. В нём поэту 
удалось достаточно точно передать пси-
хологию ребёнка, озабоч. болезнью де-
душки, показать любовь, способствую-
щую выздоровлению. В др. произве-
дениях («Микадо ды нумолдо, кона тель-
ня Микань садс чувтонь порнеме то-
надсь» — «О Мике и зайце, который зи-
мой повадился в Микином саду грызть 
деревья», «Охотасо» — «На охоте», «Ци-
пакань ава» — «Наседка») раскрывает -
ся тема природы, стихи нацелены на 
воспитание у детей бережного отноше-
ния к домашним животным. В следую-
щем сб. «Ки лангсо» («В дороге», 1971) 
в качестве лирич. персонажей выступа-
ют в основном дети шк. возраста. Наи-
большим воспитат. потенциалом облада-
ют два произв.: давшее назв. книге, спо-
собствующее развитию осторожности, 
умения дружить,  быть готовым прий  ти 
на помощь, и «Вастома» («Встреча»), 
призванное формировать у подрастаю-
щего поколения внимание к окружаю-
щим людям, скромным по характеру, но 
героич. по сути. В книге «Эрясь-аштесь 
овто» («Жил-был медведь», 1973) звучит 
призыв к сохранению нар. традиций. 
Образ одинокого медведя в одноим. сти-
хотворении олицетворяет собой эгоис-
та, не имеющего друзей и не помняще - 
го рода и племени, к-рый, проснувшись 
раньше времени, начинает пугать оби-
тателей леса ак тивными действиями и   
в конечном счё те становится посме - 
 ши щем. В произв. «Ов тодо ды лападон-
зо» («О медведе и его лапе»), в основе 
к-рого лежит раскрытие смысла афо-
ризма «Овтось лапа навась лейс» («Мед-
ведь лапу окунул в реку»), утверждает -
ся необходимость разъяснения ст. по ко-
лением внукам своих представлений о 
жизни. На следующем этапе творч. пути 
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К. обратился к созданию прозаич. про-
изведений — рассказов (сб. «Латко чи-
ресэ кудыне» — «Домик у оврага», 1975) 
и повести («Кизна Дубровкасо» — «Ле-
том в Дубровках», 1979). В рассказах 
изо бражаются сложные послевоенные 
годы в мордов. сёлах, когда не хватало 
еды, особенно весной, а летом школь-
ники в дни каникул работали в колхозе 
наравне со взрослыми, заменяя не вер-
нувшихся с войны отцов. В произв., дав-
шем назв. сб-ку, трудности полуголод-
ного послевоенного детства показаны 
на примере многочисл. семьи Ямщико-
вых, к-рые были вынуждены временами 
побираться, но никогда не жаловались 
на жизнь, не искали лёгких путей и вы-
стояли, благодаря трудолюбию. В рас-
сказе «Коштсо качамо» («В воздухе 
дым») движущей силой сюжета является 
конфликт между пришлым шк. учите-
лем физики Никодимом Мироновичем, 
прозванным учениками Карго (Журав-
ль), к-рый сблизился с местным вором 
Сезнезь Пиле (Рваное Ухо), и др. героя-
ми, наделёнными автором искл. по-
ложит. качествами. В худож.-эстетич. 
плане произв. получилось слабым, дей-
ствия и поступки героев не всегда обо-
снованы и логичны, характеры схема-
тичны, тем не менее в нём правдиво 
отображены тяготы послевоенного вре-
мени. Пов. «Кизна Дубровкасо» подхо-
дит под определение этого жанра лишь 
по объёму, по сути — это большой рас-
сказ с одной сюжетной линией, дейст-
вие к-рого сосредоточено вокруг гл. ге-
роя  Серёжи Эрикайкина и его семьи. 
При ехав на каникулы в деревню, он зна-
комится с сельской жизнью, вместе с др. 
детьми принимает участие в спасении 
колхозного добра и в конечном счёте 
уговаривает отца вернуться из города на 
постоянное место жительства в Дубров-
ки. Наиболее удачными в произв. явля-

ются пейзажи, передающие красоту род-
ного края. Работая в Сургуте, писатель 
продолжил стихотворное творчество, 
результатом чего стала книга для детей 
«Садо миненек праздникс» («Приходите 
к нам на праздник», 1983). Тематика её 
разнообразная, однако преобладают сти-
хи о природе. Сказка в стихах «Пичень 
чуля» («Сосновая шишка») — о непо-
мерной человеч. жадности, приводящей 
к трагич. финалу. Эта идея не нова, но 
реализована она своеобразно. Белочка за 
спасение своего детёныша благодарит 
старика волшебной шишкой, к-рая по-
могает излечиться от любых болезней. 
Сначала старик лечит всех бескорыстно, 
однако затем передумывает и уже не 
может остановиться. В итоге белочка 
за бирает волшебный предмет, а старика 
вместе со старухой превращает в го-
ловешку. Самым удачным в худож. от-
ношении является сб. «Терди чачома 
мастором» («Зовут родные места», 1987), 
в к-рый вошли лирич. стихи, сонеты и 
поэма «Давол» («Ураган»). Осн. лейтмо-
тив стихотворений — любовь к родному 
краю: «Зярс аволить яка мастор ланга, / 
Ков бу тон а туевлить васов, / Ялатеке 
оймесь содазь янга / Ве чистэнть пачтя-
танзат кудов» (с. 7; «Сколько бы ни ски-
тался по земле, / Куда бы ни уехал да-
леко, / Всё равно душа по известной тро-
пе / В один день приведёт домой»). В 
поэме раскрывается тема Вел. Отеч. вой-
ны, изображается тяжёлая жизнь жен-
щин и детей, передаются переживания 
тех, кто получил весть о гибели близ-
ких, и редкая радость встретивших вер-
нувшихся домой. Наибольшей экспрес-
сией и безграничной любовью насы-
щены строки, посвящ. матери-тружени-
це, благодаря к-рой лирич. герой выжи-
вает в этих нелёгких условиях. Послед-
ний сб. «Пичеть» включает в себя стихи 
о красоте родной природы («Вирьсэ» — 
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«В лесу»), любви, в т. ч. к отчему дому 
(«Даволов чокшне» — «Буранная ночь»), 
размышления о том, правильно ли жил 
на этом свете, тем ли делом занимался 
(«Арсема» — «Раздумье»). 

Мн. произв. писателя, не вошедшие 
в перечисл. книги, опубл. в ж. «Сятко» 
(в т. ч. сонеты о войне и мире, венок 
сонетов, неск. поэм) и в коллективных 
сб-ках.

Соч.: Мика : [стихть]. Саранск, 1969 ; Ки 
лангсо : стихть. Саранск, 1971 ; Эрясь-аштесь 
овто : стихть. Саранск, 1973 ; Латко чиресэ 
кудыне : ёвтнемат. Саранск, 1975 ; Большая 
вода : [стихи]. Саранск, 1976 ; Кизна Дубров-
касо : повесть. Саранск, 1979 ; Садо миненек 
праздникс : стихть ды ёвкс. Саранск, 1983 ; 
Терди чачома мастором : стихотвореният ды 
поэма. Саранск, 1987 ; Кадоркин А. Пичеть : 
стихть ; Мокшин Н. Толбандят : стихть. Са-
ранск, 1996.

Лит.: ПМ. 2015. Т. 1 ; Эскина Н. Седейс 
совиця // Сятко. 1985. № 1 ; Ломшин М. 
Тердсь мартонзо Дубровкав… : А. С. Кадор-
кинэнь шкинемадо вал // Там же. 2007. № 10 ; 
Дёмин В. Ванькст ульнесть арсеманзо, ме-
лензэ… : Александр Сергеевич Кадоркинэнь 
шкинемадонзо вал  // Там же. 2010. № 3.

А. М. Каторова.

EDN TOUNPC
КАЗАКÎВА Полина Дмитриевна (14.5. 
1926, с. Анаево ныне Зубово-Полянского 
р-на РМ — дата смерти неизв., г. Са-
ранск), лит-вед, педагог. Канд. филол. 
наук (1974), доцент (1980). Окончила 
МГПИ им. А. И. Полежаева (1952), ас-
пирантуру НИИЯЛИЭ (1971). В 1952 — 
56 — учитель рус. яз. и лит-ры Кондров-
ской ср. шк. Темниковского р-на МАССР; 
1956 — 57 — ст. лаборант кафедры мор-
дов. яз. МГПИ им. А. И. Полежаева; 
1957 — 61 — учитель рус. яз. и лит-ры 
Чу кальской ср. шк. Ардатовского р-на 
МАССР; 1961 — 62 — воспитатель Саран-

ской дет. муз. школы-интерната; 1962 — 
63 — учитель рус. яз. и домоводства Ни-
колаевской ср. шк.; 1963 — 64 — про-
ректор по заочному обучению, 1964 — 
1983 — ст. препод., доцент кафедры рус. 
и заруб. лит-ры МГПИ им. М. Е. Евсевь-
ева. Область науч. интересов: творч. на-
следие Н. Эркая. Автор более 10 науч. 
работ. Дис. «Творческий путь Никула 
Эркая» защищена в 1974 в Мордов. гос. 
ун-те. В иссл. охарактеризован процесс 
формирования Н. Эркая как писателя, 
рассмотрены особенности его поэтики и 
стиля, определены роль, место и значе-
ние творч. наследия в истории мордов. 
лит-ры; доказано, что произведения от-
личаются богатством и красочностью 
языка, умелым использованием бытовых 
и этногр. деталей, способствующих со-
зданию яркого нац. колорита. 

Соч.: Вишка патриотто вадря книга // 
Сятко. 1972. № 1; Мзярда стихне кайгихть : 
Н. Эркаень лирикац // Мокша. 1972. № 3 ; Об 
идейно-художественной направленности, 
языке и стиле повести Н. Эркая «Алёшка» // 
Вопросы советского финно-угроведения. 
Саранск, 1972 ; Ранняя проза Никула Эркая // 
Мордовская литература последних лет. Са-
ранск, 1974. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 37) ; По-
сле военная поэзия Н. Эркая // Вопросы мор-
довской литературы. Саранск, 1975. (Тр. / 
НИИЯЛИЭ ; вып. 51). 

А. М. Каторова.

EDN ULLPYJ
КАЗНÎВ Сергей Анатольевич (31.5.1978, 
г. Саранск — 20.8.2005, там же), русско-
язычный поэт. Обучался в Мордов. гос. 
ун-те, окончил отделение поэзии Лит. 
ин-та им. А. М. Горького (2002). В ин-те 
К. посещал творч. семинар, рук. к-рого 
был первоначально изв. рус. поэт Ю. П. 
Кузнецов, затем проф. И. Л. Волгин. По 
окончании обучения работал в респ. га-

НАШИ ПРОЕКТЫ



233Bulletin of the Research Institute of the Humanities by the Government 
of the Republic of Mordovia. Vol. 15, No. 2. 2023

зетах, в частности в «Известиях Мордо-
вии». Его стихи публиковались в газетах 
(«Вечерний Саранск» и др.), лит.-худож. 
журналах («Странник», 1996; 1998; 2004) 
и альманахах г. Саранска и Москвы («От-
чий дом», Саранск, 2006; и др.), а так -   
же за рубежом (русскоязычный ж. «Но-
вый дом», Израиль, 2008, № 2). В Саран-
ске издано два сб-ка стихов, оба пос-
мерт но: «Остров, полный звуков» (2005) 
и «Цветы и звёзды» (2006). Стихи К. 
са мобытны, для них характерны вир-
туозность техники и глубокомыслие по-
этич. формул. Осн. темы лирики (люб-
ви, Боль шого времени, творчества) род-
нят его с лучшими рус. поэтами (И. А. 
Бродским, Б. Л. Пастернаком, А. А. Бло-
ком, Н. С. Гумилёвым, произведения 
к-рых высоко ценил и перед к-рыми пре-
клонялся). Наибольшее влияние на ста-
новление поэтич. самобытности К. ока-
зало творчество Бродского, что особен -
но ярко отразилось в стихах, созд. на 
нач. этапе. Однако впоследствии он 
предпринял попытку отречься от этого 
воздействия. Лирич. герой К. разнообра-
зен, разнолик: гражданин мира и вместе 
с тем патриот своей Родины; поэт, меч-
тающий о полноте бытия и жаждущий 
успеха, стремящийся обрести любовь и 
разочаровавшийся в ней. Специфика вы-
сказываний лирич. героя заключается в 
синтезе иронич. и элегич., балладной и 
притчевой манер, в соединении высоко-
го слога, просторечия, иногда жаргона. 
Гл. особенность его творчества — обы-
денная деталь, обретающая в стихах вы-
сокий смысл, что определяет в конеч-
ном счёте настоящее мастерство: «Бы-
вает, приоткроешь дверцу / Зимой, в 
начале февраля, / И всыплешь собствен-
ному сердцу / Ведро донецкого угля. / 
Чтоб снова стрелка задрожала / И мир 
покрылся пеленой, / Чтобы от мысленно-
го жара / Менялись вещи предо мной. / 

Топографическим курсивом / Записа -   
но в моём мозгу: / Быть огнемётом не-
красиво, / Но я иначе не могу» (Цветы и 
звёзды, Саранск, 2006, с. 280). 

 К. — художник истинно филос. 
скла да. Какой бы темы он ни касался, 
какие бы выразит. средства ни исполь-
зовал для передачи мыслей и пережива-
ний, на всём лежит отпечаток глубоких 
авт. размышлений. Подтверждением это-
го служит и тот факт, что преобладаю-
щим жанром в его лирике выступает 
элегия. Свойственный К. ориг. взгляд на 
события, склонность к широким обоб-
щениям, умение за конкретным случаем 
заметить проявление закономерного, 
определили неповторимый стиль всех 
его поэтич. раздумий, характеризую-
щийся редким сплавом лиризма и филос. 
глубины. К. внёс значит. вклад в разви-
тие русскоязычной ветви лит-ры Мор-
довии. Наряду с лирич. стихотворения-
ми он писал пародии, чаще всего на про-
изведения С. А. Сеничева, к-рого считал 
своим другом и учителем. Большинст-
во пародий опубл. в кн. «Мой Казнов» 
(2006) Сеничева. В неё вошли также 
неск. коротких рассказов К., весьма спе-
цифических, героями к-рых являются 
изв. рус. писатели. Худож. достоинства 
этих произв. оставляют желать лучшего, 
однако позволяют глубже понять образ 
мыслей автора.

В конце жизни К. приобрёл неболь-
шой переводч. опыт, обратившись к 
творчеству молодой эрз. поэтессы Л. А. 
Рябовой (переводы вышли в свет лишь в 
2010; ж. «Странник», № 5). Шесть его 
стихотворений переведены на эрз. яз., 
(опубл. в ж. «Сятко», 2004, № 12). 

К. — лауреат конкурса молодых по-
этов Подмосковья «Золотое перо» (2004). 
Памяти К. посвящено стих. «Гениальные 
мальчики тонкими свечками…» (2006) 
В. А. Федосеева.
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Соч.: Остров, полный звуков : Книга 
стихов. Саранск, 2005 ; Цветы и звёзды : сти-
хотворения. Из дневников. Воспоминания о 
поэте / [сост. С. Сеничев]. Саранск, 2006 ; Из 
Анненского ; Девичий альбом [и др.] // Отчий 
дом. Саранск, 2006. 

Лит.: Акимова Т. И. Художественный 
мир Сергея Казнова: к проблеме поэтиче ского 
метатекста // Филологические исследования. 
2003 — 2004. Саранск, 2005 ; Рычкова О. 
Ушедший в лето // ЛР. 2007. №13 ; Сеничев С. 
Мой Казнов. Саранск, 2006 ; Стёпин С. Н. 
Когнитивно-концептуальные особенности 
восприятия мира в лирике Сергея Казнова // 
Человек. Культура. Образование. [Сыктыв-
кар]. 2013. № 5. 

А. М. Каторова.

EDN VCYWCE
КАЛАМБÓР (от фр. calembour — игра 
слов), использование многозначности, 
омонимии, звукового сходства, заимст-
во ваний и др. сочетаний слов с целью 
до сти жения в лит-ре или в повседнев-
ной ре чи комич. эффекта. К. близок по 
су ти к понятиям «языковая игра» и «иг-
ра слов». Е. С. Шмелёва трактует К. как 
«…раз но видность игры слов, основан-
ную на многозначности, омонимии, па-
ронимии (псевдосинонимии, псевдоан-
тонимии)» (Вест. Моск. гос. лингв. ун-та, 
2016, вып. 19, с. 8). Л. П. Раскопова, кроме 
функции создания комич. эффекта, вы-
деляет «эффект неожиданности», пред-
определяющий при чтении худож. про-
изв. «нестандартное восприятие текста». 

К. часто встречается в мордов. нар. 
устно-поэтич. творчестве — в послови-
цах, поговорках, прибаутках, идиоматич. 
речениях, загадках (см. Загадка), ча-
стушках. При этом используются разно-
образные приёмы создания комич. эф-
фекта. К. может быть основан, напр., на 
многозначности слов: в прибаутке «Тон 
палат, Егор! — Аф палан, лангсон од ор» 

(«Ты горишь, Егор! — Не замёрзну: на 
мне новая шуба») применена полисемия 
слова «паломс» — «гореть» и «замёрз-
нуть»; на омонимии: «Учат, учат — 
учакс арат» («Ждёшь, ждёшь — овцой 
станешь») — использованы омоформы 
«учат» — «ждёшь»  и «учат» — «овцы»; 
на ложной, преднамеренно искажённой 
этимологизации слова: «Тон туват, али 
нинге аф туват?» — «Няйсак вдь, ло-
манян. Мзярс нинге аф туван» («Ты уй-
дёшь, или никак не можешь уйти?» — 
«Видишь ведь, я человек. Пока ещё не 
свинья» — здесь «туват» — «ты смо-
жешь уйти» и «ты свинья». Особую раз-
новидность составляет К., созд. на осно-
ве употребления рус. лексики (особенно 
в частушках): «Верьга ливти ероплан, / 
Потмосонзо реветь. / Минек Танянть 
превензэ / Девяносто девять» («В выси 
летит самолёт, / В самолёте овцы. / У 
нашей Тани ума в голове / Девяносто 
девять»). Частушки такого рода нередко 
лишены смысла, но способствуют до-
стижению эффекта мелодичности. 

К. в мордов. худож. лит-ре неск. от-
личается от фольклорного, часто исполь-
зуется в целях характеристики персо-
нажей. Напр., ром. «Лавгинов» В. М. 
Ко ломасова назван по фамилии гл. ге-
роя, к-рая происходит от глагола «лав-
гамс» — «болтать, «врать». В драме 
«Кафта ширет» («Два лагеря») М. И. Без-
бородова председателя сельсовета Тома 
Петровича герои произв. наз. Мот Пе-
трович, характеризуя его тем самым как 
человека, проматывающего колхозное 
имущество. В мордов. лит-ре К. встре-
чается гораздо реже, чем в нац. фольк-
лоре. В качестве худож. приёма он по-
лучил распространение в стихах М. А. 
Бе бана, И. М. Девина, И. Е. Шумилкина, 
И. Н. Кудашкина, Ю. Н. Азрапкина, А. И. 
Пудина и др. мордов. поэтов. Как и в 
фольклоре, К. нередко строится на ис-
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пользовании заимствов. слов, напр. в от-
рывке из поэмы «Вандыс» («До завтра») 
Пудина:

— Конешна, саян. Кодане лиякс.
Тя масторсь казсь мондейне ностальгия…
— А Ностальгиясь, цёрай, тага кие?
Аф лия стирь ли?.. Кедцень валхтса 
    шнакс!

(Мокша, 1980, № 5, с. 53)

(— Конечно, я приеду. Как иначе.
Мне эта сторона ностальгию подарила…
— А Ностальгия, сынок, это кто?
Не другая ли девица?.. Шкуру спущу 
     ремнём!)

Из русскоязычных поэтов Мордо -
вии к К. обращается С. Ю. Сеничев: «Ты 
вскрикнешь „Чушь!“, захнычешь „Ну ж, / 
пусти пойду схожу под душ, / дочту кон-
цовку „Мёртвых душ“! — / минутку по-
дождёшь“» (Сеничев С. Голодный ху-
дожник. Саранск, 2004, с. 103). 

Лит.: ЛЭ. Т. 5 ; Щербина А. А. Сущность 
и искусство словесной остроты (каламбура). 
Киев, 1958 ; Уварова Н. Л. О соотношении 
понятий «языковая игра», «игра слов» и «ка-
ламбур» : автореф. дис. … канд. филол. наук. 
Горький, 1986 ; Санников В. З. Каламбур как 
семантический феномен // Вопросы яз-зна-
ния.  1995. № 3 ; Раскопова Л. П. Языковые 
игры и их интерпретации в художественном 
тексте : дис. канд. филол. наук. Краснодар, 
2003 ; Шмелёва Е. С. О понятии каламбура // 
Вест. Моск. гос. лингв. ун-та. 2016. Вып. 19.

А. М. Каторова, М. И. Малькина.

EDN VOSEQD
«КÀЛЕВАЛА», памятник мировой эпич. 
лит-ры. Создан на основе карело-фин. 
фольклора фин. учёным Э. Лённротом 
(1802 — 84). Первое изд. осуществлено 
в 1835 (включает 32 руны, 13 978 стихов; 

опубл. под назв. «Калевала, или Старые 
руны Карелии о древних временах фин-
ского народа»), 2-я расшир. ред. (50 рун, 
22 795 стихов), получившая мировую 
известность, — в 1849.  Как и антология 
нар. лирики Лённрота, кн. форма эпоса 
«К.» является трансформацией устно-по-
этич. традиций в лит.-художественные. 
Более трети стихов (33 %) вошло в «К.» 
в той лексико-грамматич. форме, в какой 
они бытовали в традиц. фольклоре, зна-
чит. часть (64 %) отредактирована соста-
вителем, остальные (3 %) как связующий 
материал между различными рунами и 
сюжетными композициями принадлежат 
Лённроту. Большинство рун записано на 
терр. совр. Карелии.

«К.» отразила преимущ. общинно- 
родовые отношения финнов (более древ-
ний, по мнению учёных, период человеч. 
общества, чем в «Илиаде» Гомера). В 
мень шей мере в эпосе воспроизведены 
феодальные и капиталистич. отношения 
и связ. с этими периодами контакты фин-
нов с соседними народами: эстонцами, 
лапландцами, русскими, немцами, шве-
дами. Основой проблематики К. являет-
ся борьба солнечной страны Калевала 
против злой Лоухи — хозяйки страны 
Похъёла (Похьола). Земля Калевала вы-
ступает в эпосе как символ добрых на-
чал: её жители знают ремёсла и любят 
трудиться, почитают пение рун, музыку, 
красоту. Злое начало воплощено в стране 
Похъёла как олицетворении коварства, 
алчности, властолюбия, злобных ведьм 
и колдунов. Центр. герой «К.» — Вяй-
нямёйнен, старец, мудрый рунопевец и 
кантелист, заклинатель, магич. словом 
подчинявший себе людей и животных, 
ходивший в мир мёртвых и к Антеро 
Випунену за знаниями и за кли наниями. 
Он возглавляет победо носную борьбу ка-
левальцев против Похъёлы. Остальные 
герои выступают носителями различных 
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проявлений добра и зла. Ильмаринен — 
чудесный кузнец Калевалы, знаменитый 
оружейный мастер, создающий чудо- 
мельницу Сампо, к-рая производит все-
возможные жизнен. ценности (вспахива-
ет змеиное поле, ло вит в реке смерти 
чудовищную щуку, взнуздывает медведя 
и др.). Лоухи крадёт творение Ильмари-
нена — чудесную кузницу, пытается по-
губить род Калевалы, насылает болезни, 
похищает солнце и месяц, уносит огонь 
из очагов. Лемминкяйнен — бесстраш-
ный молодой воин. С его образом в эпосе 
связаны наиболее драматич. ситуации: 
из-за легкомыслия и хвастовства (по со-
вету Лоухи идёт на охоту за лебедем 
смерти, пением пугает журавля, к-рый 
ле тит в Похъёлу, и поднимает тревогу) 
гибнет в тёмных водах Маналы (Туо́не-
лы). В числе др. персонажей заметное 
место занимают мифологич. покрови те-
ли воды — Зелламо и Мелатар, леса — 
Тапио и Миэликки, неба — Укко, ог-      
 ня — Пану, подземного мира — Мана  
и др. Мн. персонажи «К.» обнаружива-
ют черты общности с образами мордов. 
мифологич. эпоса. Близки, напр., функ-
ции Вяйнямёйнена и Тюшти как покро-
вителей рода, а также антропомифизиро-
ванных образов, говорящих человеч. 
языком птиц и животных. Эпос «К.», 
появившись в период демократич. дви-
жения в Финляндии, способствовал нац. 
возрождению, укреплению самосозна-
ния фин. и карел. народов. Он оказал 
большое влияние на становление и раз-
витие их лит. языка, лит-ры, театр., муз. 
и изобразит. иск-ва. Памятник в полном 
объёме переведён на более чем 30 яз. на-
родов мира, в т. ч. на мокша-мордов. 
Принципы создания «К.» учитывались 
при работе над мордов. эпич. поэмами 
(«Сияжар», «Пенза ды Сура» — «Пенза и 
Сура», «Тюштя» В. К. Радаева, «Мастор-
ава» А. М. Шаронова).

Тексты: Калевала : Карело-фин. эпос / 
[пер. Л. П. Бельского]. М., 1949 ; Калевала : 
Карел. руны, собр. Э. Лённротом / пер. с фин. 
Л. П. Бельского. М., 1956 ; Калевала : Эпич. 
поэма на основе древ. карел. и фин. нар. пе-
сен / собрал и обработал Э. Лённрот ; пер. 
Э. Киуру, А. Мишина. Петрозаводск, 1998.

Лит.: Куусинен О. В. «Калевала» — эпос 
карело-финского народа // Тр. юбилейной 
науч. сессии, посвящ. 100-летию полного из-
дания «Калевалы». Петрозаводск, 1950 ; 
Хурмеваара А. Г. «Калевала» в России. Пет-
розаводск, 1972 ; Карху Э. Г. «Калевала» на 
языках народов мира // Север. 1984. № 1 ; 
«Калевала» в контексте региональной и ми-
ровой культуры : материалы междунар. науч. 
конф., посвящ. 160-летию полного издания 
«Калевалы». Петрозаводск, 2010 ; Ингл О. П. 
Книжные формы эпоса финно-угорских на-
родов: типология и поэтика : дис. канд. филол. 
наук. Саранск, 2015.

Н. И. Бояркин.

EDN WESOHQ
КАЛЕНДÀРНО-ОБРßДОВАЯ ПОÝ-
ЗИЯ, вид фольклора, сопровождающий 
агр. обряды и праздники, крест. труд в 
течение земледельч. года. Мордов. К.-о. 
п. берёт начало в родовом обществе, од-
нако как самостоят. жанровая, муз.-сти-
левая и худож.-образная система сфор-
мировалась в период становления разви-
того пашенного земледелия. В основе 
этой поэзии лежат наблюдения мн. поко-
лений земледельцев за круговоротом 
солнца, сменой времён года, биологич. 
циклов растит. и животного мира, во-
плотившиеся в развитой системе филос., 
морально-этич. воззрений на природу и 
общество. В содержании мордов. К.-о. п. 
отразились формы производств. деятель-
ности земледельца, конкретные наблю-
дения, имеющие глубокий практич. 
смысл. Социальная функция её произве-
дений заключается в  обеспечении бога-
того урожая и приплода домашних жи-
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вотных. Важное значение для достиже-
ния этого имели обрядовые действия, 
магия слова, ритуальное испрашивание 
у мифологич. покровителей всевозмож-
ных благ. 

Мордов. К.-о. п. включает в себя ок. 
20 жанровых разновидностей фолькло-
ра: заклинательные, величально-кориль-
ные песни, благопожелания, загадки (см. 
Загадка), приговоры, пословицы, при-
словья, хороводные песни и плясовые 
припевки, легенды. Параллельно с ними 
бытовали произв. календарно-обрядовой 
инструм. музыки и нац. хореографии, 
составляющие в целом (слово, музыка, 
танец, действо) весьма развитый синкре-
тич. вид традиц. иск-ва  — нар. муз.-хо-
реографич. театр. Циклизация мордов. 
К.-о. п. (зимняя, весенняя, летняя и осен-
няя) обусловлена полным круговоротом 
солнца, чередованием времён года. Ка-
ждое время года (земледельч. сезон)  
имело определённые праздники и обря-
ды, сопровождаемые бытовавшими в 
той или иной местности соотв. поэтич. 
произведениями. К.-о. п. отличается ху-
дож.-выразит. неповторимостью, что 
связано с природными особенностями 
времён года, неодинаковым характером 
земледельч. работ.

Зимний период агр. календаря и от-
носящиеся к нему песни (м. тялонь морот, 
э. телень морот) имели подготовит. ха-
рактер. Произведения этого периода бы-
ли нацелены на то, чтобы загадать, зало-
жить основы будущего богатого уро жая, 
способствовать хорошему приплоду жи-
вотных, птицы и пчёл. Цикл включает 
преимущ. песни, приуроч. к колядова-
нию и ночному молодёжно му празд-
нично-обрядовому действу м. «Рош-
тувань куд», э. «Роштовань кудо» («Рож-
дественский дом» ). В их число входят 
колядки (м., э. калядат, калядамо морот),  
песни-благопожелания, исполняемые 
при традиц. обходе дворов группами па-

стухов (э. ваныцянь калядат) рано ут-
ром, а также детьми (м. жабань калядат, 
э. эйкакшонь калядамо морот) и девуш-
ками (э. од ломанень калядамо морот). К 
этой же группе относятся песни «Рожде-
ственского дома» (м., э. роштува кудонь 
морот), подразделяемые на долгие (м., э. 
роштува кудонь кувака морот), плясовые 
(м., э. роштува кудонь киштема морот) 
и игровые (м. роштува кудонь налхк се-
ма морот, э. роштува кудонь налксема 
морот). По муз.-стилевым особенностям 
зимняя К.-о. п. мордвы имеет существ. 
различия: напевы колядок хорошо со-
хранили мелодику древних жанровых 
видов нац. фольклора, восходящих к 
прафин.-угор. муз. общности; напевы 
песен «Рождественского дома» интони-
руются в развитых формах самобытной 
мордов. полифонии, возникшей на осно-
ве автохтонной мелодики и монодийной 
гетерофонии традиц. совм. пения.

Весенние песни (м., э. тундонь мо-
рот), приуроч. к весенним праздникам 
лунного календаря, состоят из масле-
ничных (м. маслань морот, э. мастянь 
мо рот), включающих детские (м. жабань 
маслань морот, э. эйкакшонь мастянь 
сееремат), призывов перелётных птиц  
(м. нармонь серьгядемат, э. нармунень 
сееремат), песен-диалогов с птицами  
(м. сязьгатань морот, вайханат, э. тун-
донь сееремат, позярат), песен-при -   
мет весны (э. тундонь редямот), верб-
ных (м. вербань морот, э. эрьбань морот) 
и троицких (м. тройцянь морот, э. трои-
цянь морот). Осн. функции весенних 
песен — испрашивание тепла, способ-
ствование тучному произрастанию трав. 
Данные песни содержат также семей-
но-бытовую тематику, отражающую 
предбрачные отношения молодёжи. По 
признаку муз.-стилевых особенностей 
они отличаются преимущ. плясовым 
характером, нередко интонируются в 
речитативной манере; медленные плав-
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ные напевы (тундонь редямот) часто 
сходны с напевами необрядовых долгих 
песен (м., э. кувака морот).

Летние песни (м. кизонь морот, э. ки-
зэнь морот), в отличие от др. календар-
но-обрядовых, не имеют строгого при-
крепления к конкретным дням и испол-
няются по мере возникновения особых 
обстоятельств, грозящих уничтожить 
урожай (засуха, чрезмерное обилие до-
ждей). Их социальная функция всецело 
определяется оберегом — охранит. ма-
гией. Летние песни представляют собой 
закликания дождя (м. пиземонь серьгя-
демат, э.  пиземень сееремат), в к-рых 
выделяется два стилевых вида: протяж-
ные песни и короткие припевки; закли-
кания солнца, ясной погоды (м. шинь 
вешендемат, э. чинь вешемат).

Осенние  песни — ритуальные хо-
ровые песнопения (м., э. пазморот; от   
э. паз  «бог») бытовали преимущ. в свя - 
зи с языч. озксами ( м., э.; от озномс «мо-
литься, поклоняться»). Они интонирова-
лись в прошлом в честь божеств —  по-
кровителей урожая на агр.-обществ. 
молянах и покровителей дома, двора, 
гумна, а также в целях обеспечения здо-
ровья людей и плодородия скота. К осен-
ним песням мордов. земледельч. ка-
лендаря относятся также произв., при-
уроч. к празднично-обрядовому дей-
ству м. «Стирень пивань куд», э. «Тей-
терень пиянь кудо» («Дом девичьего 
пива»), совпавшему по времени проведе-
ния с христ. праздником  Покрова Пре-
святой Богородицы. По муз.-стилевым 
особенностям «пазморот» примыкают 
к развитым формам мордов. вок. поли-
фонии, и большая их часть исполнялась 
в сопровождении игры на муз. инстру-
ментах типа волынки (м. фам, э. пувама), 
кларнета (м., э. нюди), скрипки (м. гарзе, 
э. кайга).

Худож. содержание и экспрессия 
К.-о. п. выявляют её нерасторжимую 

связь с поэтизацией природы, быта земле-
дельца, чистоты человеч. отношений; 
древние мифологич. образы, творч. фан-
та зия переплетаются в ней с явлениями 
реальной жизни. Так, образы Великого 
солнца (м. Очижи, э. Инечи), по кро ви-
тель ниц земли (м., э. Масторава), уро - 
жая (м., э. Норовава), дома (м., э. Кудава; 
м. Юр хтава, э. Юртава), воды (м. Ведява, 
э. Ведьава), леса (м. Вирява, э. Вирьава) 
и др., соседствуют с образами повседнев-
ной жизни крестьянина. Это обусловило 
своеобразие худож.-выразит. средств, ха-
рактерных для древних видов традиц. 
нар. поэзии (гипербола, символика, магия 
чисел и знаков). Данная особенность К.-о. 
п. позволяет назвать её худож. устно-по-
этич. памятником мордов. кресть янства. 
Произведения мордов. К.-о. п. про дол жа-
ют бытовать в этнич. ареале мокши, эрзи 
и шокши. Они исчезли из бы та морд-
вы-каратаев и поются на рус. яз. морд-
вой-терюханами. Устойчивы тра диции 
К.-о. п. на переселенч. терр. Заволжья.

Мордов. К.-о. п. оказала заметное 
влияние на нац. проф. лит-ру и иск-во 
(поэма «Эрьмезь» Я. Я.  Кулдуркаева, 
1935; ист. драма «Литова»  П. С. Кирил-
лова, 1939, и одноим. муз. драма Л. П. 
Ки рюкова, 1943; музыка к спектаклю 
«Ветер с Понизовья» Г. Г. Вдовина, 1980; 
ху дож. полотно «Моление о лошадях»  
И. С. Горюшкина-Сорокопудова; вокаль-
но-танцевальная сюита «Встреча весны» 
Н. И. Бояркина; и др.).

Тексты: Памятники мордовского народ-
ного музыкального искусства. Саранск, 1981. 
Т. 1 ; 1988. Т. 3 ; УПТМН. T. 7, ч. 3 : Кален-
дарно-обрядовые песни и заговоры / подг. и 
систематизация текстов, подстрочно-смыс-
ловой пер. на рус. яз., прим. и ук. В. Л. Имай-
киной, К. Т. Самородова ; сост. нотного прил. 
и статья к прим. Л. Б. Бояркиной ; общ. ред. 
Б. П. Кирдана.  Саранск, 1981 ; Духовное 
на сле дие народов Поволжья: живые исто -   
ки : ан тология. Самара, 2001 ; Mordwinische 
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Volk s dichtung. Helsinki ; Turku, 1939 — 1977. 
Bd. 2 — 6. 

Лит.: Имайкина В. Л.  Особенности по ст-
роения мордовских календарных обрядовых 
произведений // Вопросы финно-угорского 
фольклора. Саранск,  1974. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; 
вып. 50) ; Бояркина Л. Б. О музыкально-сти-
левых особенностях мордовских кален-
дарных песен // УПТМН. Т. 7, ч. 3 ; Саморо
дов К. Т. Календарно-обрядовая поэзия // 
Мордовское устное народное творчество. Са-
ранск,  1987.

Н. И. Бояркин.

EDN WGIQYE
КАЛÈНКИН Иван Алексеевич (23.6. 
1935, с. Челдаево ныне Инзенского р-на 
Ульяновской обл. — 18.6.2012, г. Са-
ранск), эрзя-мордов. писатель. Засл. ра-
ботник культуры РФ (1995). Нар. (2003), 
засл. (1990) поэт Мордовии. Чл. СП 
СССР (1976). Лауреат Гос. пр. МАССР 
(1990), пр. Главы РМ (2005). Род. в крест. 
семье. Окончил Мордов. респ. культурно- 
просветит. шк. (г. Ардатов, 1957), Горь-
ковскую ВПШ (1970). В 1956 — 59 — зав. 
клубом в д. Семёновка Большеигнатов-
ского р-на МАССР; 1959 — 70 — лит. ра-
ботник большеигнатовской («Знамя тру-
да»), ардатовской («Маяк»), ромоданов-
ской («Победа») районных газет, зав. от-
делом, ред. большеигнатовской район-
ной газ. «Восход»; 1970 — 75 — зав. от-
делом ред. газ. «Эрзянь правда»; 1975 — 
77 — лит. работник, отв. секр., 1977 — 
84 — гл. ред. ж. «Сятко»; в 1984 —         
2000 — пред. правления СП Мордовии.

Дет. и юнош. годы К. были трудны-
ми, связ. с потерей близких. Его отец 
погиб на фронте. Мать, чтобы спасти 
детей от голода, решила уйти из родного 
села в поисках сытной жизни. В дороге 
мл. четырёхлетний сын сильно просту-
дился и умер (об этом стих. «Нусманя 
ледстнемат» — «Грустные воспомина-

ния»). Тёплый кров и работа отыскались 
в 200 км от родного села, в д. Семёнов-
ка Большеигнатовского р-на МАССР. 
Школы в Семёновке не было, поэтому 
будущий писатель в нач. классах учился 
в соседнем селе Коммунар, а ср. шк. 
окончил в с. Спасово. Обучаясь в Спа-
совской шк., под руководством учителя 
родного яз. и лит-ры Н. И. Ильина К. 
начал упражняться в сочинении стихов 
на рус. и родном яз. Его ученич. опыты 
периодически публиковались в шк. стен-
ной и районной газетах. Позднее, во вре-
мя службы в армии (1952 — 55), стихи 
печатались в газ. «Сов. Армия» и «На 
страже Родины» преимущ. на рус. яз. Сам 
писатель начало подлинной творч. дея-
тельности связывал со стих. «Почталь-
онка», опубл. в 1956 в ж. «Сурань толт». 
К. является автором более 20 книг, изд. 
на рус. и мордов. яз. В них представле-
ны многочисл. стихотворения, 12 поэм, 
4 венка сонетов, повести в стихах, роман 
в стихах, прозаич. произв. — пов. «Ва-
соло ки лангсо» («В дальней дороге», 
2000) и «Кискань эрямо» («Собачья 
жизнь»), очерки о героях Вел. Отеч. вой-
ны «Дорогами испытаний» (1995) и 
«Вер ность Родине» (2003).  Первый поэ-
тич. сб. «Зорянь мизолкст» («Улыбки 
зари») издан в 1969. В него вошли про-
изв., напис. в течение более 10 лет. Осн. 
внимание сосредоточено на изображе-
нии и прославлении сельских тружени-
ков, коллективной деятельности («Од 
тейтерь» — «Молодая девушка», «Трак-
торист», «Сурантень лёмзёркстнэ ком-
сить» — «Суре кланяется черёмуха»). 
Красота родной природы показана пре-
имущ. в лирич. миниатюрах, среди 
к-рых есть достаточно удачные, харак-
тери зующиеся метафорич. образностью 
и благозвучием («Течи веть, мадема ма-
лав…» — «Этой ночью, ближе ко сну…» 
и др.). В сб-к включена также поэма 
«Андрейчук», близкая по признакам к 
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жанру стихотв. очерка. В ней автор 
предпринял попытку отобразить про-
цесс коллективизации и участия в ней 
рабочего класса. Недостаточный жизн. и 
творч. опыт писателя обусловил неудач-
ное построение коллизии поэмы и отсут-
ствие надлежащей эмоц. образности. Не-
совершенство др. произв. связано с опи-
сательно-декларативным показом труда. 
Во втором сб. «Маней пиземе» («Слепой 
дождь», 1972) выделяется неск. глубо-
ких по содержанию лирич. миниатюр, 
отличающихся лаконизмом и эмоц. окра-
шенностью (напр., «Видиця» — «Сея-
тель», «Чиньжарамо» — «Подсолнух», 
«Витькстамо» — «Признание»). Худож. 
своеобразие свойственно стихотворени-
ям, в к-рых поэт передаёт восприятие 
событий при помощи параллелизма, со-
относя чувства и поступки человека с 
окружающим его миром природы («Кав-
то умаринат» — «Две яблони», «Арсиль 
эрьке чиресэ цёрыне…» — «Размышлял 
на берегу озера юноша…»). Вместе с тем 
нек-рые произв. представляют собой за-
рисовки увиденных картин — рифмов. 
прозу без признаков глубоких раздумий 
и переживаний («Од семия» — «Моло-
дая семья», «Сёксень картина» — «Осен-
няя картина», «Валске стройкасо» — 
«Ут ром на стройке» и др.). В следующем 
сб. «Сырнень сюлмо» («Золотой узел», 
1974) стихи сгруппированы в два раз-
дела, баллада и поэма составили третий. 
В разделе «Ломанень оймесь» («Душа 
человека») представлены стихотворения, 
в к-рых поэт размышляет об отчизне, 
последствиях Вел. Отеч. войны, про-
славляет красоту родного края. В разде-
ле «Эрязо вечкемась» («Пусть живёт 
 любовь») явно выраженными худож. 
достоинст ва ми обладают лирич. мини-
атюры «Этюд», «Тештев ве» («Звёздная 
ночь»), «Чудикерькс» («Ручеёк») и др. 
Произв. «Апак чарькоде вечкема» («Не 
понятая любовь»), вошедшее в третий 

раздел, хотя и названо автором балладой, 
не является таковой, поскольку не имеет 
осн. жанрового признака — сжа того сю-
жетного изображения не обыч ных, дра-
матически острых эпизодов и со бытий 
истории и современности. Лирич. герой 
рассказывает об охватившем его в мо-
лодости сильном чувстве любви, на к-рое 
не ответили взаимностью, и о встрече с 
дочерью бывшей возлюбленной, заста-
вившей его снова пе режить это душевное 
состояние. Данное произв. — большое 
по объему стихотворение, повествующее 
в символич. форме (возлюбленная пред-
ставлена в образе лебеди) о высоком чув-
стве. В поэме «Тетянь обуця» («Отцов-
ский характер») раскрывается тема вос-
питания под растающего поколения и 
дружбы народов. Гл. герой эрзянин Пётр 
Логинов, вернувшись с войны без руки, 
не только продолжает добросовестно 
трудиться в родном колхозе, но и усы-
новляет укр. мальчика Матвея, остав ше-
гося сиротой. В дружной семье приём-
ный сын вырастает таким же трудолю-
бивым и дорожащим своей землёй че-
ловеком, как и его отчим. В последую-
щих сб-ках лирика также разнообразна 
по тематике и проникнута любовью к 
родному краю и людям труда.

В кон. 1970-х гг. поэт обратился к 
более крупному лиро-эпич. жанру —
стихотв. повести. Работа над произв. 
«Пиче вирь» («Сосновый бор») шла на 
протяжении 1979 — 80. Сюжет повести 
основан на конфликте между героями, 
по-разному относящимися к природе. В 
центре повествования — изображение 
жизни мордов. села Чукалы в послево-
енные годы, когда на первом плане сто-
яла задача получения высокой урожай-
ности зерновых культур и развития жи-
вотноводства. Гл. действующими лица-
ми выступают Фёдор Бовин, Николай 
Рюмин, Нина Керева (представители 
молодого поколения) и дед Стёпа. Образ 
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последнего особенно важен для оценки 
поступков героев с точки зрения нрав-
ственности и сохранения нар. традиций. 
Дед Стёпа — один из тех, кто вырастил 
сосновый бор для защиты полей от су-
ховеев. Этот рукотворный лес не только 
охранял поля от песчаных бурь и спасал 
от полуденного зноя в летнюю жару. 
Жители Чукал приходили сюда за яго-
дами и грибами, целебными травами, 
любовались красотой. Дополнит. сред-
ством подчёркивания значимости сосно-
вого бора является и приём ретроспек-
ции — включение в повествование вос-
поминаний деда Стёпы. Конфликт меж-
ду героями возникает в тот момент, ког - 
да молодой пред. колхоза Бовин решает 
добывать здесь смолу, а затем с одобре-
ния районного начальства начинает ру-
бить деревья для стр-ва скотных дворов. 
Против этого открыто выступает друг 
детства Рюмин, к-рого поддерживают 
нек-рые односельчане. Их оказалось 
мень шинство, поэтому часть леса была 
вы рублена. Обознач. социальный кон-
фликт усугубляется любовной коллизи-
ей. Сначала Нина выбирает в мужья Бо-
вина, однако истинное счастье находит 
в браке с Рюминым — более высоко-
нравств. человеком. Повесть написана в 
эпоху расцвета в мордов. лит-ре метода 
социалистич. реализма, поэтому в ней 
большое внимание уделено процессу 
нравств. перевоспитания Бовина. Под 
влиянием односельчан и в силу то го, что 
суховей губит часть урожая пшеницы, 
выращ. из элитных семян, пред. убеж-
дается в собств. неправоте, приз на ёт 
ошибки и встаёт на путь исправления, 
занявшись восстановлением погубл. 
леса. Кроме счастливого финала, мало 
соответствующего принципу реализма, 
в произведении избыток многословных 
описаний красоты окружающего мира, 
обусловливающих снижение уровня ху-
дожественности.

На следующем этапе творч. пути К. 
освоил жанр сонета, в чём значительно 
преуспел. В отличие от др. авторов, он 
первоначально создал венок сонетов 
«Ине Эрьзянень пшкадема» («Обраще-
ние к великому Эрьзе», 1976, и др.; см. 
Венок сонетов). У К. есть и цикл сонетов 
(«Аванень» — «Матери», 1980), где вос-
певается любовь к матери, воспитавшей 
в сыне уважит. отношение к окружаю-
щим. Из отд. сонетов выделяется «Сэ-
рейстэ стясь уцяскань пандо тёкш…» 
(«Высоко расположилась вершина сча-
стья…»), осн. идея к-рого заключается в 
ут верждении мысли, что до вершины 
счастья можно дойти лишь при условии 
достижения высоких целей.  

Большое значение в творчестве К. 
имеет во многом автобиографич. роман 
в стихах «Ава ды лей» («Женщина и 
река», 1995). Описываемые в нём собы-
тия происходят в 1941— 85 в с. Чей (Чел-
даеве — месте рождения писателя). Гл. 
героиней является Надежда Калина, во-
круг к-рой группируются др. персонажи 
и с участием к-рой происходят осн. пре-
образования в жизни села. Не только гл. 
героиня, но и др. жен. образы (напр., 
Анастасия Калина, Екатерина Куликова) 
наделены скромностью, добротой, тру-
долюбием, отзывчивостью, жизнелюби-
ем и иными положит. чертами характе-
ра, предстают носителями высокой 
нравственности. В романе широко ис-
пользованы традиции устного нар. твор-
чества: лексика и изобразит.-выразит. 
средства языка, жанры (в повествование 
включены нар. песни, причитания, ча-
стушки, сказки). С точки зрения нар. 
представлений о нравственности оцени-
ваются и поступки героев.

В последний изд. при жизни сб. «Па-
лыця иетнень толбандянть вакссо» («У 
костра горящих лет», 2008) вошли более 
200 стихотворений, 3 поэмы, рассказ 
«Лембе валонть виезэ» («Сила тёп лого 
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слова»), 5 очерков и пер. на эрз. яз. поэ-
мы «Урман кызы» («Лесная девушка») 
Х. Такташа. Среди пейзажной лирики, 
прославляющей красоту родного края, 
выделяются стихотворения «Сентябрянь 
вирьсэ» («В сентябрьском лесу»), «Це-
цят» («Цветы»), «Калесь арсезь нолдтни 
кедтнень» («Ива задумчиво опускает 
руки»). В них представлены необычные 
образы и картины, использованы авт. 
метафоры, удачна техника стиха. В кни-
ге достаточно много стихов-посвящений 
(мордов. художнику В. А. Попкову, пи-
сателям А. С. Щеглову, А. К. Мартынову, 
А. Д. Куторкину, адвокатам и др.), од-
нако они выполнены в форме восхвале-
ний, не отличаются своеобразием, не 
содержат ориг. суждений и пережива-
ний. Из трёх поэм определёнными ху-
дож. достоинствами обладает «Лембе 
валдо» («Тёплый свет», 1991), где пове-
ствуется об открытии И. Н. Ульяновым 
школы в с. Сабанчеево  ныне Атяшев-
ского р-на РМ. Образ гл. героя, радею-
щего о просвещении народа, получился 
светлым. Вместе с тем показ самого со-
бытия свёлся к рассказу о посещении 
Ульяновым церковно-приходской шк., 
его беседе с тремя учениками и упоми-
нанию о предстоящем сельском сходе по 
поводу открытия школы. Две др. поэмы 
в худож. плане слабее. Так, «Сказание о 
генерале Пуркаеве» не оправдывает чи-
тательских ожиданий ни с точки зрения 
правдивости изображения ист. лично-
сти, ни в аспекте жанровой специфики. 
Задача прославления одного из выдаю-
щихся сыновей мордов. народа оказалась 
не до конца решённой. Мифотворчество, 
к к-рому прибегает поэт, не совсем удач-
ное. Перечисление сказочных и мифоло-
гич. персонажей (трёх- и пятиголового 
змея, Сияжара, Тюшти, Нишкепаза, Мас-
торавы) на фоне ист. личностей (Г. К. Жу-
кова, И. В. Сталина и др.) не способст-
вует созданию целостного характера гл. 

героя. Недостаточно реализованы в ска-
зании и традиции поэтики устного нар. 
творчества, наиболее зримо они прояви-
лись лишь в использовании силлабич. 
системы стихосложения (10-сложного 
размера). 

В очерках, посвящ. писателям (Н. Эр-
каю, Куторкину, Мартынову, Н. Киржай-
киной) и лит-веду Н. В. Зиновьеву, боль-
шое внимание уделяется отображению 
характеров через описание опыта лич-
ного общения. Такой подход предопре-
делил сходство очерков с мемуарной 
лит-рой, лиризм повествования и одо-
брит. пафос.

К. избирался секр. правления СП 
России (1985 — 2000), депутатом Вер-
ховного Совета МАССР (1985). Награж-
дён орденом «Знак Почёта». 

Соч.: Зорянь мизолкст : стихть. Саранск, 
1969 ; Маней пиземе : стихть. Саранск, 1972 ; 
Сырнень сюлмо : стихть ды поэма. Саранск, 
1974 ; Лёмзеркс чире : стихть. Саранск, 1977 ; 
Видькстамо : стихотвореният ды поэмат. 
Саранск, 1981 ; Пиче вирь : повесть, поэма. 
Саранск, 1985 ; Зелёные костры : стихи. М., 
1986 ; Цветы дружбы : повесть в стихах, по-
эмы. Саранск, 1988 ; Кизэнь менель : стихть 
ды поэма. Саранск, 1992 ; Кочказь произ-
веденият : колмо томсо. Саранск, 2003 —     
2005 ; Избр. произв. : в 3 т. / пер. с эрз. яз. 
 Саранск, 2007 — 2008 ; Палыця иетнень тол-
бан дянть вакссо : стихотвореният, поэмат, 
ёвтнема, очеркть. Саранск, 2008.

Лит.: ПМ. 2001 ; 2015. Т. 1 ; Современ -
ная мордовская литература. 60 — 80-е го -   
ды. Саранск, 1993. Ч. 2 ; Доронин А. М. Эря-
монь ведьгев // Сятко. 1994. № 10 — 11 ; 2005. 
№ 5 — 6 ; Зиновьев Н. В. Человек и вре -       
мя. Саранск, 1996 ; Ломшин М. И. «Палыця 
иетнень толбандянть вакссо» // Сятко. 2009. 
№ 10.

А. М. Каторова.

Продолжение следует
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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ*

* В именах прилагательных допускается отсечение окончаний, включая суффиксы «-аль-
ный», «-ельный», «-анный», «-енный», «-еский», «-ионный». 

абс. — абсолютный; абсолютно
авг. — август
авт. — автономный
авт. — авторский
агр. — аграрный
акад. — академик (при имени)
альм. — альманах (при названии)
амер. — американский
англ. — английский
антич. — античный
апр. — апрель
араб. — арабский
арам. — арамейский
ассист. — ассистент
Б. — Большой (в топонимических названиях)
балт. — балтийский
башк. — башкирский
белорус. — белорусский
бельг. — бельгийский
библиогр. — библиография
биогр. — биография
б-ка — библиотека
болг. — болгарский (язык)
букв. — буквальный; буквально
быв. — бывший
в. — век
вв. — века
Вел. — Великий (в топонимических названиях)
Вел. Отеч. война — Великая Отечественная
                           война 1941 — 1945 гг.
венг. — венгерский
вепс. — вепсский
внеш. — внешний
вок. — вокальный (муз.)
вол. — волость (в названии)
вост. — восточный
вр. — время

в т. ч. — в том числе
г. — город (при названии) 
газ. — газета (при названии)
гв. — гвардии; гвардейский
гг. — годы
ген. — генерал (при имени)
ген. — генеральный
геогр. — географический
геол. — геологический
герм. — германский; германские (языки)
гл. — главный
гл. обр. — главным образом
г. о. — городской округ (при названии)
голл. — голландский
гос. — государственный
гос-во — государство
гражд. — гражданский
греч. — греческий 
губ. — губерния (в названии) 
Д. Восток — Дальний Восток
д. — деревня (при названии)
дек. — декабрь; декабрьский
деп. — депутат
дет. — детский
дир. — директор
дис. — диссертация
док. — документальный
док-ты — документы
докт. — докторский
д-р — доктор
Др. — Древний
др. — другой
др.-… — древне-…
драм. — драматический
евр. — еврейский
европ. — европейский
егип. — египетский
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ж. — журнал (при названии)
ж.-д. — железнодорожный
жен. — женский
зав. — заведующий
зам. — заместитель
зап. — западный 
заруб. — зарубежный
засл. — заслуженный
з-д — завод
ижор. — ижорский (язык)
изв. — известный; известен
изд. — издание; издатель; издательский
изд-во — издательство
им. — имени
имп. — император; императорский
ингерманланд. — ингерманландский (язык)
инструм. — инструментальный (муз.)
ин-т — институт
иск-ведение — искусствоведение
иск-во — искусство
искл. — исключение; исключительный; 
 исключительно
иссл. — исследование; исследовательский
ист. — исторический
итал. — итальянский
кав. — кавалерийский
каз. — казахский
канд. — кандидат; кандидатский
карел. — карельский
кит. — китайский 
кл. — класс
к.-л. — какой-либо
клас. — классовый
кн. — книга (при названии); книжный
кн. — князь; княгиня (при имени)
кол-во — количество
кон. — конец (в датах)
конф. — конференция
кооп. — кооперативный
корр. — корреспондент
крест. — крестьянский
к-рый — который
к-т — комитет
кто-л. — кто-либо
лат. — латинский язык

лив. — ливский (язык)
лингв. — лингвистический
лит. — литературный
лит-вед — литературовед
лит-ведение — литературоведение
лит-ра — литература
М. — Малый (в топонимических названиях)
м. — мокшанское (при слове)
манс. — мансийский
мар. — марийский
матем. — математический 
мед. — медицинский
метод. — методический
мин-во — министерство
мл. — младший
млн — миллион
мн. — многие
мокш. — мокшанский
мон. — монастырь (в названии)
мордов. — мордовский
моск. — московский
муз. — музыкальный
Н. — Нижний (в топонимических названиях)
наз. — называется; называемый
назв. — название
напр. — например
нар. — народный
наст. — настоящий
науч. — научный
нац. — национальный
нач. — начало (в датах); начальный 
нач. — начальник
нганасан. — нганасанский
нек-рый — некоторый
нем. — немецкий
ненец. — ненецкий
неск. — несколько
нидерл. — нидерландский
Нов. — Новый (в топонимических названиях)
нояб. — ноябрь
н. э. — нашей эры
об-во — общество
обл. — область, областной (в названии)
ок. — около
окр. — округ (в названии); окружной

НАШИ ПРОЕКТЫ



245Bulletin of the Research Institute of the Humanities by the Government 
of the Republic of Mordovia. Vol. 15, No. 2. 2023

окт. — октябрь; октябрьский
опубл. — опубликован; опубликованный
орг-ция — организация
ориг. — оригинальный
осн. — основной
отв. — ответственный
отд. — отдельный
отеч. — отечественный
офиц. — официальный
п. — посёлок (при названии)
парт. — партийный
пгт — посёлок городского типа (при названии) 
пед. — педагогический
пер. — перевод
пермяц. — пермяцкий (язык)
перс. — персидский
петерб. — петербургский
печ. л. — печатный лист
пов. — повесть (при названии)
под рук. — под руководством
пол. — половина (в датах)
полит. — политический
польск. — польский
пом. — помощник
популяр. — популярный
португ. — португальский (язык)
пост. — постановщик (при имени)
поч. — почётный
пр. — премия
правосл. — православный
пр-во — правительство
пред. — председатель
преимущ. — преимущественно
препод. — преподаватель
прил. — приложение
произв. — произведение
пром. — промышленный
пром-сть — промышленность
просветит. — просветительский
проф. — профессиональный
проф. — профессор
псевд. — псевдоним
психол. — психологический
публ. — публикация
публиц. — публицистический
разг. — разговорный

рев. — революция; революционный
ред. — редактор
ред. — редакционный
ред. — редакция
реж. — режиссёр; режиссёрский
религ. — религиозный
респ. — республика; республиканский
рим. — римский
р-н — район (в названии)
род. — родился
ром. — роман (при названии)
рос. — российский
рук. — руководитель
рукоп. — рукопись; рукописный 
рус. — русский
с. — село (при названии)
саам. — саамский
сб. — сборник (при названии)
сб-к(и) — сборник, сборники
св. — свыше
св. — святой
сев. — северный
секр. — секретарь
селькуп. — селькупский (язык)
сент. — сентябрь
сер. — середина (в датах)
сер. — серия (при названии)
сиб. — сибирский
сир. — сирийский
скульп. — скульптор (при имени)
слав. — славянский
сов. — советский
совм. — совместный; совместно
совр. — современный
соотв. — соответстствует; соответствующее
сост. — составитель
сотр. — сотрудник
социол. — социологический
соч. — сочинение
С.-Петербург — Санкт-Петербург 
спец. — специальность (при названии)
Ср. — Средний (в топонимических названиях) 
ср.-век. — средневековый
Ст. — Старый (в топонимических назва-
 ниях)
ст. — станция (при названии)
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ст. — старший
ст. — статья (при названии)
ст. — степень
стат. — статистический
стих. — стихотворение (при названии)
стихотв. — стихотворный
стр-во — строительство
сущ. — имя существительное
с.-х. — сельскохозяйственный
тадж. — таджикский
тат. — татарский
терр. — территория
техн. — технический
тип. — типографский
т. к. — так как
т. л. — титульный лист
т. н. — так называемый
т. обр. — таким образом
тур. — турецкий (язык) 
тыс. — тысяча
тюрк. — тюркский; тюркские языки
у. — уезд (в названии)
удм. — удмуртский
узб. — узбекский
укр. — украинский
ун-т — университет
урал. — уральский
урожд. — урождённый
уч. — учебный
уч-ще — училище
фам. — фамилия
февр. — февраль
филол. — филологический
филос. — философский

фин. — финский
фин.-угор. — финно-угорский
ф-ка — фабрика
фламанд. — фламандский
фольк. — фольклорный
фр. — французский
ф-т — факультет
хант. — хантыйский (язык)
хоз. — хозяйственный
хоз-во — хозяйство
христ. — христианский
худож. — художественный
церк. — церковный
четв. — четверть (в датах)
чл. — член
что-л. — что-либо
чув. — чувашский
швед. — шведский (язык)
шк. — школа; школьный
э. — эрзянское (при слове) 
экз. — экземпляр
экон. — экономический
эксп. — экспедиция
эксперим. — экспериментальный
эмоц. — эмоциональный
эрз. — эрзянский
эст. — эстонский
этногр. — этнографический
юж. — южный
юр. — юридический
яз. — язык; языки
яз-знание — языкознание
янв. — январь
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АББРЕВИАТУРЫ

АН — Академия наук
АОН — Академия общественных наук 
 при ЦК КПСС
ВАК — Высшая аттестационная комиссия
  при Министерстве науки и высшего  
 образования РФ
ВДНХ — Выставка достижений народного
 хозяйства СССР (Москва)
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая
 партия (большевиков) (1925 — 52)
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский комму-
 нистический союз молодёжи
волисполком — волостной исполнительный 
 комитет 
ВООПИК — Всероссийское общество 
 охраны памятников истории
 и культуры
ВПШ — Высшая партийная школа
ВЦИК — Всероссийский центральный ис- 
 полнительный комитет (1917 — 37) 
ВЦСПС — Всесоюзный Центральный Совет
 Профессиональных Союзов
ГАПО — Государственный архив Пензенской 
                области
ГАРТ — Государственный архив Республики 
               Татарстан
ГИХЛ — Государственное издательство 
 художественной литературы 
 (1930 — 34)
ГК — городской комитет 
Гослитиздат — Государственное издатель- 
 ство художественной лите- 
 ратуры
Госполитиздат — Государственное изда-
 тельство политической
 литературы
Гостелерадио — Государственный комитет
 по телевидению и радио- 
 вещанию
ГТРК — Государственная телевизионная 
 и радиовещательная компания
губисполком — губернский исполнитель-
 ный комитет

губком — губернский комитет
губпродком — губернский продовольст-
 венный комитет
губфинотдел — губернский финансовый
 отдел
ДК — Дом культуры
ИМЛИ — Институт мировой литературы 
 им. А. М. Горького
ИНИОН — Институт научной информации
 по общественным наукам 
 Академии наук СССР (РАН)
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
Коминтерн — Коммунистический интер-
 национал (1919 — 43)
КП(б) — Коммунистическая партия 
 (большевиков) 
КПСС — Коммунистическая партия 
         Советского Союза
МАССР — Мордовская Автономная 
          Советская Социалистическая 
          Республика
МВД — министерство внутренних дел
МВКСХШ — Мордовская высшая комму-
 нистическая сельскохо зяйст - 
 венная школа (1932 — 39)
МГПИ — Мордовский государственный
          педагогический институт
МГПУ — Мордовский государственный
          педагогический университет
МГУ — Московский государственный 
 университет
МОПР — Международная организация по-
 мощи борцам революции
МРОКМ — Мордовский республиканский  
 объединённый краеведческий  
 музей им. И. Д. Воронина
МССР — Мордовская Советская 
 Социалистическая Республика
МТС — машинно-тракторная станция
НА — Научный архив
Наркомпрос — Народный комиссариат 
 просвещения 
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НИИ — научно-исследовательский 
          институт
НИИГН — Научно-исследовательский 
 институт гуманитарных наук
 при Правительстве Республики
 Мордовия
НИИМК — Научно-исследовательский ин-
 ститут мордовской националь- 
 ной культуры
НИИЯЛИ, НИИЯЛИЭ — Научно-иссле-  
 довательский институт языка, лите- 
 ратуры, истории и экономики 
 при Совете министров МАССР  
 (Правительстве РМ)
НКВД — Народный комиссариат внутрен- 
 них дел 
НЭП — новая экономическая политика
ОАО — открытое акционерное общество
обком, ОК — областной комитет
обллит — областное управление по охране  
 государственных тайн в печати
ОГПУ — Объединённое государственное  
 политическое управление при Со- 
 вете народных комиссаров СССР  
 (1922 — 34)
ООО — общество с ограниченной 
 ответственностью
ОРРК — отдел рукописей и редких книг 
   (в библиотеках)
ПМНМИ — «Памятники мордовского
 народного музыкального 
 искусства»
Пролеткульт — «Пролетарская культура»  
 (культурно-просветитель- 
 ная организация при Нар-
 ком просе, 1917 — 32)
рабкор — рабочий корреспондент
рабселькоры — рабочие и сельские 
 корреспонденты
рабфак — рабочий факультет
райисполком — районный исполнительный 
 комитет
райком — районный комитет
РАН — Российская академия наук
РАПП — Российская ассоциация пролетар-
 ских писателей (1925 — 32)
РГАЛИ — Российский государственный 
 архив литературы и искусства

РГНФ — Российский гуманитарный науч- 
 ный фонд
РККА — Рабоче-крестьянская Красная 
   армия (1918 — 46)
РКП(б) — Российская коммунистическая
 партия (большевиков) (1918 — 25)
РКСМ — Российский коммунистический  
 союз молодёжи (1918 — 25)
РМ — Республика Мордовия
роно — районный отдел народного 
 образования
РОСТА — Российское телеграфное агент-
 ство (1918 — 35)
РПЦ — Русская Православная Церковь
РСДРП (б) — Российская социал-демократи-
 ческая рабочая партия 
 (большевиков) (1912 — 18)
РСФСР — Российская Советская Феде-
 ративная Социалистическая 
 Республика
РФ — Российская Федерация
РФФИ — Российский фонд фундаменталь-
 ных исследований
селькор — сельский корреспондент
Сельхозгиз — Государственное издатель- 
 ство сельскохозяйственной  
 литературы, журналов 
 и плакатов
СЖ — Союз журналистов
СК — Союз композиторов
СМ — Совет министров
СНГ — Содружество Независимых 
 Государств
СНК — Совет народных комиссаров
собкор — собственный корреспондент
Совнархоз — Совет народного хозяйства
Совнацмен — Совет по делам национальных
 меньшинств
СП — Союз писателей
спецкор — специальный корреспондент
СПТУ — сельское (сельскохозяйственное)
 профессионально-техническое
 училище
СССР — Союз Советских Социалистических
 Республик
СТД — Союз театральных деятелей
США — Соединённые Штаты Америки
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ТАССР — Татарская Автономная Советская
 Социалистическая Республика
ТВ — телевидение
ТЭЦ — тепловая электроцентраль
УК — Уголовный кодекс
уком — уездный комитет
УОНО — уездный отдел народного 
 образования
УПТМН — «Устно-поэтическое творчество
 мордовского народа»
Учпедгиз — Государственное учебно-педа -     
 гогическое издательство 
 (1931 — 63)

ФРГ — Федеративная Республика Германия
ЦГА — Центральный государственный 
 архив
Центриздат — Центральное издательство 
 народов СССР (1924 — 31)
ЦК — центральный комитет
ШКМ — школа крестьянской молодёжи;  
 школа колхозной молодёжи
ШРМ — школа рабочей молодёжи
ЭССР — Эстонская Советская Социалисти-
 ческая Республика

СОКРАЩЕНИЯ 
В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ

авт. — автор
автореф. — автореферат
арх. — архивный 
библиогр. — библиографический
биогр. — биографический
бюл. — бюллетень
вед. — ведомости
Вест. — Вестник
вступ. — вступительный
д. — действие
д. — дело
деп. — депонировано
доп. — дополненный
ед. хр. — единица хранения
епарх. — епархиальный
избр. — избранный
Изв. — Известия
испр. — исправленный
Каз. — Казань
кн. — книга
комм. — комментарий
л. — лист
М. — Москва
мат-лы — материалы 
межвуз. — межвузовский
обозр. — обозрение

общ. — общий
оп. — опись
отд-ние — отделение
Пб. — Петербург
Пг. — Петроград
перераб. — переработанный
подг. — подготовка; подготовил
под ред. — под редакцией
Полн. — Полное
предисл. — предисловие
прим. — примечание
публ. — публикация
редкол. — редколлегия
рец. — рецензия
рис. — рисунок
Ростов н/Д. — Ростов-на-Дону  
сб. — сборник
сер. — серия
слов. — словарь
соавт. — соавтор; соавторство
собр. соч. — собрание сочинений
сост. — составитель; составление
СПб. — Санкт-Петербург
справ. — справочник 
ук. — указатель
Уч. зап. — Учёные записки
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ф. — фонд
энц. — энциклопедический 
aufgn. — aufgenommen — записанный (нем.)
ford. — fordítás — перевод (венг.)
Н. — Heft — тетрадь (нем.)
hrsg. — herausgegeben — изданный, отре-
 дактировано (нем.)
ibid. — ibidem — там же (лат.)

J. — jornal — журнал (англ.)
Jan. — January — январь (англ.)
jegyz. — jegyzet — примечание (венг.)
kész. — készít — подготовил (венг.)
kään. — käännos — перевод (фин.)
koost. — koostamine — составление (эст.)
tÕlk. — tÕlkinud — перевод (эст.)
vál. — válogatta — выборку сделал (венг.)

СОКРАЩЁННЫЕ НАЗВАНИЯ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

БРЭ — Большая Российская энциклопедия / 
             пред. Науч.-ред. совета Ю. С. Оси-
                пов ; отв. ред. С. Л. Кравец. М., 2004.
               Т. «Россия» ; 2005 — 2017. Т. 1 — 35.
БСЭ — Большая Советская энциклопедия /                  
 гл. ред. А. М. Прохоров. М., 
              1969 — 1978. Т. 1 — 30.
ВЛ — «Вопросы литературы»
КЛЭ — Краткая литературная энциклопе-
  дия / гл. ред. А. А. Сурков. М., 
 1962 — 1978. Т. 1 — 9.  
ЛГ — «Литературная газета»
ЛР — «Литературная Россия»
ЛЭ — Литературная энциклопедия / под ред. 
 В. М. Фриче, А. В. Луначарского. М., 
 1929 — 1939. Т. 1 — 11.
ЛЭ. СЛТ — Литературная энциклопедия.
 Словарь литературных терми-
 нов / под ред. Н. Бродского [и др.]. 
 М. ; Л., 1925. Т. 1 — 2.

ЛЭС — Литературный энциклопедический
 словарь / под общ. ред. В. М. Кожев-
 никова, П. А. Николаева. М., 1987.
ЛЭТП — Литературная энциклопедия 
 терминов и понятий / гл. ред. и сост. 
 А. Н. Ни колюкин. М., 2003.
ЛЯ — Литература и язык : Совр. иллюстри-
 ров. энц. / гл. ред. А. П. Горкин. М.,  
 2006.
ПМ — Брыжинский А. И. Писатели Мордо-
 вии : биобиблиогр. ук. / А. И. Брыжин-
 ский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. 
 Саранск, 2001 ; Писатели Мордовии : 
 биобиблиогр. ук. / сост.: А. И. Брыжин-
 ский, Л. П. Бойнова, Е. И. Чернов. 
 Саранск, 2015. Т. 1 — 2.
СЛТ — Словарь литературоведческих тер- 
 минов / ред.-сост.: Л. И. Тимофеев 
 и С. В. Тураев. М., 1974.
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Информация об авторах проекта «Литературная энциклопедия Мордовии».
Буквы «И», «К»

Information about the authors project «Literary Encyclopedia of Mordovia».
Part И, К
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Правила направления статей в научный журнал «Вестник НИИ 
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» 

Редакция научного журнала «Вестник НИИ гуманитарных наук при Пра ви тель стве 
Республики Мордовия» приглашает к сотрудничеству ученых, зани ма ющих  ся проблемами 
развития региональной гуманитарной науки. 

Для публикации принимаются оригинальные, не опубликованные ранее автор ские 
статьи по следующим научным специальностям:

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономические науки), 
5.6.1. Отечественная история (исторические науки), 
5.6.3. Археология (исторические науки), 
5.6.4. Этнология, антропология и этнография (исторические науки), 
5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации (филологиче-

ские науки), 
5.9.5. Русский язык. Языки народов России (филологические науки). 
Публикация статей бесплатная. 
Научные статьи принимаются в течение года и в случае положительных ре зуль татов 

не зависимой экспертизы включаются в очередной номер журнала. Проверка оригинальности 
(не менее 75 %) осуществляется с помощью системы «Антиплагиат». При оформлении статьи 
авторы должны придерживаться следующих правил и ре комендаций: 

I. Статья представляется в печатном (1 экз.) и электронном виде. В качестве име ни 
файла используется фамилия первого автора на русском язы ке (например, Ива нов.doc). 
Имена файлов иллюстраций должны совпадать с их номерами в тексте (на при мер, Рис.1.jpeg).

II. В случае, если автором статьи выступает аспирант или магистрант, то необходимо 
пред ставить отзыв научного руководителя, заверенный печатью учреждения по месту его 
ра боты. 

III. Все статьи публикуются на русском языке. 
IV. Объем текста статьи должен составлять до одного печатного листа (24 стра ни цы), 

включая рисунки, таблицы и графики.
V. Редакция принимает тексты, сохраненные в формате .doc, .docx, .rtf. Используется 

шрифт Times New Roman, размер кегля — 14, интервал — 1,5 строки. Рас ста новка переносов 
вручную не допускается. Формат бумаги А 4, поля: слева — 3 см, справа и сверху — 2 см, 
снизу — 2,5 см, абзац — 1,25 см. 

Подрисуночные подписи выполняются 12 кеглем на русском и английском язы ках. Ри-
сунки предоставляются отдельно в формате .jpeg.

Текст таблиц набирается 12 кеглем на русском и английском языках. В случае, если 
рисунки и таблицы не авторские, следует сделать ссылки на источники.

VI. Структура статьи: 
1) Индекс универсальной десятичной классификации (УДК).
Индекс УДК помещают в начале статьи на отдельной строке слева.
2) Заглавие статьи.
Заглавие должно кратко (не более 10 слов) и точно отражать содержание статьи, те-

матику и результаты проведенного научного исследования. В него необходимо вло жить как 
информативность, так и привлекательность, уникальность научного творчества автора. 



253Bulletin of the Research Institute of the Humanities by the Government 
of the Republic of Mordovia. Vol. 15, No. 2. 2023

За главие выполняют прописными буквами и размещают по центру страницы. В кон це за-
главия статьи точку не ставят.

3) Инициалы и фамилия автора; организация, город, страна, электронный адрес (если 
статья подготовлена двумя и более авторами, то указывают только элек трон ный адрес ав-
тора, ответственного за переписку).

В случае, когда автор работает (учится) в нескольких организациях (учреж де ниях), 
сведения о каждом месте работы (учебы) приводятся на разных строках и свя зывают с 
име нем с помощью надстрочных цифровых обозначений.

Если у статьи несколько авторов, сведения о месте работы (учебы) приводятся на раз-
ных строках и связывают с именами с помощью надстрочных цифровых обо значений.

Если у авторов одно место работы (учебы), то эти сведения приводят один раз.
Информацию размещают по центру страницы.
4) Аннотация. 
Аннотация выполняет функцию расширенного названия статьи и повествует о ее со-

держании. Ее формируют по ГОСТ Р 7.0.7—2021. 
В аннотации должны быть четко обозначены следующие составные части, вы деленные 

следующими подзаголовками: 
— Введение (Introduction): ставится научная проблема и цель статьи. 
— Материалы и методы (Materials and Methods): представляются сведения об объекте 

и последовательности выполнения исследования.
— Результаты исследования и их обсуждение (Results and Discussion): приводятся 

конкретные авторские результаты исследования и их практическая значимость. 
— Заключение (Conclusion): указываются перспективы исследования.
Рекомендуемый объем аннотации — 200 — 250 слов. 
Перед аннотацией приводят слово «Аннотация» («Abstraсt»).
5) Ключевые слова. 
Ключевые слова (словосочетания) должны соответствовать теме статьи и от ра жать ее 

предметную, терминологическую область. Не используют обобщенные и мно го значные слова, 
а также словосочетания, содержащие причастные обороты. Ко личество ключевых слов 
(словосочетаний) не должно быть меньше 3 и больше 15 слов (сло восочетаний). Ключевые 
слова отделяют друг от друга запятыми. После ключевых слов точку не ставят. Их приводят, 
предваряя словами «Ключевые слова:» («Keywords:»).

6) Финансирование.
Приводятся сведения о грантах, финансировании подготовки и публикации статьи, 

проектах, научно-исследовательских работах, в рамках или по результатам ко торых опуб ли-
кована статья. Сведения приводят, предваряя словом «Фи нан си рование:» («Funding:»).

7) Благодарности. 
Автор выражает признательность организациям (учреждениям), научным руко во ди-

телям и другим лицам, оказавшим помощь в подготовке статьи. Сведения приводят, пред-
варяя словом «Благодарности:» («Acknowledgments:»).

8) Информация о конфликте интересов. 
В статье следует указать на реальный или потенциальный конфликт интересов. 
Если конфликта интересов нет, то следует написать: «Конфликт интересов: ав тор (ав торы) 

заявляет (заявляют) об отсутствии конфликта интересов» («Conflict of in terests: The au thor 
(authors) declare (declares) no conflict of interests»).

Данные п. 2 — 8 представляются в переводе на английский язык и раз ме ща ются 
после русского варианта.
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VII. Основной текст статьи включает следующие разделы:
1) Введение.
В этом разделе осуществляется постановка научной проблемы, ее актуальность, связь 

с важнейшими задачами, которые необходимо решить, значение для развития определенной 
от расли науки или практической деятельности. При его написании ав тор прежде всего 
дол жен заявить общую тему исследования, обозначить проб лемы, не решенные в пре-
дыдущих исследованиях, которые призвана решить данная статья. Кроме того, в нем вы-
ра жается главная идея публикации, которая существенно отличается от современных пред-
ставлений о проблеме, дополняет или углубляет уже известные подходы к ней; обращается 
внимание на введение в научное об ращение новых фактов, выводов, рекомендаций, за ко-
номерностей. Цель статьи вы текает из постановки научной проблемы.

2) Обзор литературы. 
В обзоре характеризуются основные современные исследования и публикации, на 

которые опирается автор; современные взгляды на проблему; трудности при раз работке 
дан ной темы; указываются нерешенные вопросы в пределах общей проб лемы, которым 
посвящена статья. 

3) Материалы и методы. 
В данном разделе описываются процесс организации эксперимента, при ме ненные ме-

тодики, использованная аппаратура; даются подробные сведения об объ екте исследования; 
указывается последовательность выполнения исследования и обосновывается выбор ис-
пользуемых методов (наблюдение, опрос, тестирование, эк сперимент, лабораторный опыт, 
анализ, моделирование и т. д.).

4) Результаты исследования и их обсуждение.
В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский ана-

литический и статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо 
описывать достаточно полно, чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обо сно-
ванность сделанных автором выводов. Это основной раздел, цель которого — доказать ра-
бочую гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтверждаются иллю ст рациями 
(таблицами, графиками, рисунками), которые пред ставляют исходный материал или 
доказательства в свернутом виде. Важно, что бы проиллюстрированная информация не 
дублировала уже приведенную в тексте. Представленные в статье результаты желательно 
со поставить с предыдущими работами в этой области как автора, так и других иссле до-
вателей. Такое сравнение до полнительно раскроет новизну проведенной работы, придаст ей 
объективности. Ре зультаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом со-
держать достаточно информации для оценки сделанных выводов. Необходимо обосновать, 
по  чему для анализа были выбраны именно эти данные. Все названия, подписи и структурные 
элементы графиков, таблиц, схем и другие оформляются на русском и английском языках.

5) Заключение.
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования. В нем в сжа-

том виде приводятся главные мысли основной части работы. Повторы из ла гаемого ма те-
риала лучше оформлять новыми фразами, отличающимися от вы ска занных в основной 
час ти статьи. В этом разделе необходимо сопоставить полученные результаты с обо зна чен-
ной в начале работы целью. В заключении суммируются ре зультаты осмысления темы, 
де лаются выводы, обобщения и рекомендации, вы текающие из работы, подчеркивается их 
практическая значимость, а также оп ре деляются основные направления для дальнейшего 
исследования в этой области. В за ключительную часть статьи желательно включить по-
пыт ки прогноза развития рас смотренных вопросов.

Все разделы требуется выделять соответствующими подзаголовками.
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VIII. Оформление источников и ссылок. 
1. В списке источников рекомендуется указывать не менее 10 позиций — только ре-

цен зируемые источники (монографии, статьи из научных журналов, диссертации, ав то-
рефераты, материалы конференций, тезисы докладов), используемые в тексте статьи. Если 
ци  тируемая статья имеет DOI или EDN, необходимо указывать это пос ле описания цити-
руемой статьи.

Список источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100—2018. 
В журнале принят следующий стиль цитирования: отсылка в тексте в квад рат ных 

скоб ках, полное библиографическое описание источника в списке литературы в алфавитном 
порядке. При цитировании или воспроизведении статистического ма териала необходимо в 
квадратных скобках после источника указать через запятую но мер конкретной страницы, 
например: [1, с. 15].

Для списка источников используется шрифт Times New Roman, размер кегля 12, интер-
вал 1,5 строки.

Оформляется на русском языке («СПИСОК ИСТОЧНИКОВ») и английском язы ке 
(«REFERENCES»).

IX. Информация об авторе (авторах). 
Основные сведения об авторах содержат: имя, отчество, фамилия автора (пол ностью); 

наименование организации (учреждения), ее подразделения, где работает или учится автор 
(без обозначения организационно-правовой формы юридического ли ца); адрес организации 
(учреждения), ее подразделения, где работает или учится ав  тор (город и страна); ORCID; 
ResearcherID, Scopus ID, РИНЦ Author ID (при на личии); электронный адрес автора.

Приводится на русском и английском языках с предшествующими словами «Ин фор-
мация об авторе (авторах)» («Information about the author (authors)»).

X. Вклад авторов.
Если статья имеет несколько авторов, сведения о вкладе каждого автора при во дят в 

кон це статьи после «Информации об авторах». 
После фамилии и инициалов автора в краткой форме описывается его личный вклад 

в написание статьи (идея, разработка концепции, сбор материала, обработка ма териала, 
на писание статьи, научное редактирование текста и т. д.).

Приводится на русском и английском языках с предшествующими словами «Вклад ав-
торов:» («Contribution of the authors:»).

XI. Поступившие в редакцию материалы регистрируются, в течение трех дней автору 
(авторам) высылается подтверждение о получении статьи.

XII. Статьи, не соответствующие п. IV — X, не рассматриваются.
XIII. Все статьи, поступившие в редакцию, проходят процедуру рецен зи ро вания. 

Каж дая статья проходит одностороннее слепое (анонимное) рецензирование. Срок действия 
ре цензии — 1 год. Рецензент на основании анализа статьи принимает реше ние о рекоменда-
ции ее к публикации (без доработки или с доработкой) или о ее от кло нении.

Редколлегия оставляет за собой право отбора статей для их публикации.
XIV. При подаче статьи в редакцию автором оформляются лицензионный до го вор и 

со гласие о размещении личных данных. 

Полную версию правил (с примерами) см. на сайте:
http://vestnikniign.ru
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