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языка и методики сбора языкового мате-

риала. Работу дополняют фотографии и

карта — прибалтийско-финских — поселений

в Ленинградской области.

Очень ценно то, что автор сумел под-

черкнуть важность сбора и исследова-

ния языкового материала и в первую

очередь большое значение сравнитель-
ного исследования родственных языков.

Читатели, не являющиеся специалистами

в области языкознания, получат пред-
ставление O TOM, как изучение ижорского

и других финно-угорских языков MOMO-

гает познать развитие эстонского языка,

выяснить его связи с родственными язы-

ками, узнают, как языковые данные по-

могают изучению истории этих народов.

И, может быть, даже людям, абсолютно

равнодушным K языковым —проблемам,
станет понятно, для чего собираются,
хранятся и изучаются материалы языков,

в наше время уже отмирающих и He

имеющих практического значения.

ЭЛЬНА АДЛЕР (Таллин)

НАУЧНАЯ СЕССИЯ MO ЭТНОГЕНЕЗУ МОРДОВСКОГО НАРОДА

С 8 по 10 декабря 1964 г. в Саранске
проходила научная сессия MO вопросам
этногенеза _мордовского: народа, органи-

зованная Научно-исследовательским— ин-

CTHTYTOM языка, литературы, истории и

экономики при Совете Министров Мор-
довской АССР совместно с Институтом

археологии АН СССР, Институтом язы-

кознания АН СССР и Институтом этно-

графии АН СССР. В работе сессии при-

няли активное участие языковеды, фольк-
лористы, историки, археологи, этнографы,

антропологи H3 Москвы, Ленинграда, Са-

ранска, Йошкар-Ола, Таллина, Петроза-
водска и других городов.

Большой научный интерес представил

доклад П. Н. Третьякова (Ленин-

град) «К вопросу о возникновении M

древнейшей истории финно-угорских пле-

мен Поволжья». Археологические иссле-

дования последних десятилетий — внесли

много нового в.освещение вопроса о про-
исхождении древних финно-угорских пле-

мен. Если раныше охотничье-рыболовче-
ская неолитическая культура лесной по-

лосы Европейской части СССР и За-

уралья представлялась в виде единой

культуры— ямочно-гребенчатой — керамики,
то теперь удалось выяснить, что она со-

стояла из ряда различных — культурно-
этнических общностей — (урало-камская,
волго-окская и др.). Имеются основания

рассматривать уральско-камские неолити-

ческие племена как древних угро-финнов.
Их главные центры находились у грани-

цы лесной и степной полос на Южном и

Среднем Урале. Отсюда шло расселение

далеко на север HM запад. В области ниж-

него течения Оки, в Верхнем Поволжье и

в некоторых более северных BOCTOYHO-

европейских областях на рубеже Ш и

П тыс. и в начале [ тыс. до H. 3., a B

отдельных местах и раньше произошли
значительные изменения состава населе-

ния за счет проникновения сюда выход-

цев H3 уральско-камской неолитической

области.

На рубеже и в первые века [1 тыс. до

H. 3. в Поволжье с юго-запада вторглись

пастушеские племена, носители фатьянов-
ской, балановской, а позднее абашевской

культуры. Это были, по всей вероятно-
сти, индоевропейцы, близкие древним бал-

там. Появление угро-финнов еще больше

усложнило здесь напряженные отношения

между племенами. В результате через

некоторое время навсегда исчезли назван-

ные индоевропейские племена. ;
K началу !1 тыс. до н. э. в области

Верхнего Поволжья и бассейна Оки, а

также в местностях, лежащех — между

Верхним Поволжьем и Восточной При-
балтикой, сложилась более или менее од-

нородная культура (текстильной керами-
ки). Есть все основания полагать, что

главными ееё создателями были потомки
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племен — уральско-камского — происхожде-

ния — угро-финны, смешавшиеся с мест-

ным волго-окским населением. Городища

«раннего железного века» в области Верх-
него Поволжья и Волго-Окского между-,

речья в это время, по сути дела, почти

не отличались друг от друга. Очевидно,

в 1 тыс. до н. Э. культурные особенности,

разделившие позднее отдельные группы

поволжских финно-угорских племен, еще

не сформировались. Это обособление про-

изошло позднее, в 1 тыс. н. Э. .

О дальнейшей судьбе поволжских фин-

но-угорских племен говорил А. П. Смир-
нов (Москва) в своем докладе «Этно-

генез мордовского народа по данным ар-

хеологии (Т-е тыс. н. 3. до ХУ B.)».
К началу н. э. определилась этническая

карта финно-угорских народов. — Среди
древнемордовских племен, характеризую-
щихся городецкой культурой, выделились

отдельные племенные группы.
Область, которую занимали мордовские

племена, в 'середине | Thic. H. 3. осталась

в основном прежней. На территории За-

падного Поволжья HIM XOTA и род-

ственные, HO различные племена. [lo

нижнему течению Оки в это время вы-

`делилась мурома. OT HHX отличается

группа племен в области Рязанского те-

чения Оки. Близкие к мордве племена

жили по Чувашскому течению Волги. На-

конец, по Цне и Мокше, в пределах
Пензенской области жили мордва-мокша
и эрзя. По-видимому, все правобережье
Волги заселяли родственные племена, ко-

торые, если и можно считать мордовски-

ми, то во всяком случае не эрзёй. Новые

археологические — материалы— свидетель-

ствуют о продвижении эрзянских племен

на север от своей основной территории.

Приблизительно в VI—VII 88. H. 3.

мордовские племена расселились NO ле-

вомуберегу Волги от Камы до Саратова.
А. П. Смирнов причисляет к мордов-

ским племенам и буртас, вопрос об этни-

ческой принадлежности которых остается

спорным.
Материал H3 мордовских могильников

1 тыс. н. э. свидетельствует об инфильт-

рации племен из Прикамья. Прослежи-
ваются культурные связи CO степным MH-

ром, с древними славянами, а также с

северными соседями.

В жизни мордовских племен большую

роль сыграли болгары, которые, по ар-

хеологическим данным, начали проникать

в. Среднее Поволжье в УIШШ веке. Здесь

болгары столкнулись с мордовскими пле-

менами и потеснили ux. — Пе-видимому,
часть населения осталась и вошла в CO-

став Болгарского государства. Это дока-

зывают и памятники с левого Gepera
Волги. . ‚

Hapsay c болгарским влиянием как в

культурном, так и в этническом отноше-

нии большое влияние на мордву оказали

русские.
‚

K X—XI 88. мордовские племена до-

стигли значительной ступени хозяйствен-

HOro и’общественного развития. — Перед
нами общество, стоявшее на грани появ-

ления классовых отношений, государства.

Археологический материал конца 1 тыс.

H. 3. позволяет определить этнические

признаки мокши и эрзи.

-Итоги изучения антропологического со-

става мордовского народа были приве-

дены в докладе К. Марк (Таллин) «Эт-

ногенез мордовского народа MO данным

антропологии». Она сообщила, что по всем

признакам первого порядка мордва зани-

MaeT промежуточное положение между

европеоидами и монголоидами. Признаки
монголоидной большой расы более отчет-

ливо выражены у мордвы-мошки на се-

веро-западе Мордовской АССР. По этим

признакам они сходны с марийцами, уд-

муртами и коми-пермяками. Все назван-

ные народы относятся к урало-лапоноид-
HOM rpynhe типов. По форме головы мок-

ша является более длинноголовой H Mo-

жет считаться представителем субураль-
ского типа. -

Более южные группы мордвы-мокши, а

также мордва-эрзя приближаются к ев-

ропеоидам с небольшой — монголоидной

примесью. Мордва-эрзя — характеризуется
светлой пигментацией глаз и волос, что

позволяет отнести их к северным евро-
пеоидам. Обнаружено сходство их с за-

паднобалтийским типом, типичными пред-
ставителями которого являются западные

эстонцы и латыши.

Некоторые более южные группы морд-

вы-мокши характеризуются более темной

пигментацией. Они сходны с южными ев-

ропеоидами, точнее, с северо-понтийским
тиПом.

Субуральский тип, наверное, образовал-
ся из протолапоноидного типа, который
в эпоху неолита был распространен среди
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Bcex финно-угорских племен. Северопон-
тийский тип, по-видимому, имеет проис-

хождение и связан с влиянием иранских

племен. ;
Светлопигментированный eßponeonanbl

тип, преобладающий среди эрзи, несом-

ненно, генетически связан с древним про-

тоевропейским типом. Вероятно, он гос-

подствовал уже у ранних волго-окских

племен. Однако на территорию, где позже

поселились предки эрзи, во ПП тыс. до

н. э. проникли различные скотоводческие

племена, по всей вероятности индоевро-

пейцы, близкие древним балтам, которые
также принесли с собой протоевропей-
ский ТиП. ;

В этнической истории мордовского Ha-

рода большое значение имело также сме-

шение со славянами.

‚ Вопросу формирования: культуры мор-

довского нареда MO данным этнографии
H — фольклора был — посвящен — .доклад

В. Н. Белицер (Москва). Она подчерк-
нула, что своеобразие мордовской куль-

туры нельзя понять и правильно осветить

без учета воздействия на него культуры
соседних народов. Мордва в течение ряда

столетий не только вела борьбу с коче-

выми ордами степняков, но и имела тор-

говые и культурные связи CO CBOHMH 10X-

ными соседями — скифо-сарматами, по-

ловцами, хазарами, а позднее болгарами
и татарами. Об этом говорят некоторые
черты быта, костюма мордвы, особенно

MOKIUM.

С другой стороны, мордва (в особен-

ности её более северные группы) очень

pano (VI—VII BB.) вошла в контакт со

славянскими племенами и в течение дли-

тельного времени выработала совместно

с русским народом, а в иных случаях

заимствовала у него более прогрессивные

приемы сельскохозяйственной техники, до-

мостроительства, некоторые виды произ-
водства, более совершенные орудия труда

иТ. Д.

Некото;{ые элементы культуры мордвы

свидетельствуют об устойчивых э местных

традициях. Различные промыслы, связая-

ные с обработкой дерева и металла, у

мордвы близки к таковым у мари и уд-

муртов. Женский традиционный KOCTIOM

мордовского народа сохранил до наших

дней свою самобытность. Он близок K

костюму марийцев и удмуртов. Имеются

B JX€HCKOM KOCTIOME€ H ' 3JIEMEHTbI, XapaKTep-
ные для всех финно-язычных народов.

На сессии было заслушано 16 докладов

и сообщений, посвященных вопросам эт-

ногенеза мордвы по данным языка, фольк-

лора и топонимики. :
В докладе Б. А. Серебренникова

(Москва) «История мордовского народа

N0 данным языка» отмечалось большое

количество словарных схождений между

мордовскими H — прибалтийско-финскими
языками, а также общие черты в грамма-
тическом строе, что, по мнению доклад-

чика, свидетельствует O более тесной

связи мордовского языка с группой при-

балтийско-финских языков после распа-

дения финно-пермской языковой общно-

сти. —Изучение ареальных особенностей

развития вокализма — уральских— языков.

позволило докладчику OTHECTH — мордов-

ский язык к центральной группе ураль-

ских языков наряду с прибалтийско-фин-
скими и венгерским.

Как подчеркнул Б. А. Серебренников,
наличие в мордовском языке марийских
H прибалтийско-финских черт позволяет

предполагать, что территория расселения

древней мордвы находилась где-то между

расселением древних марийцев и древних
прибалтийско-финских народов. — Опреде-
ление территории — расселения — древней

мордвы. в центре России является преде-

лом историческкх изысканий в’ рамках
данного этноса. Дальше этого предела

теряются границы этноса, и речь может

идти о каких-то древних народах и язы-

ковых общностях, предшествующих обра-
зованию мордовского народа.

06 «Исторической общности 3p3H M

мокши по данным языка» говорил в своем

докладе М. Н. Коляденков (Саранск).
Изучение различий между мокшанским и

эрзянским — языками дало BO3MOXHOCTb

докладчику сделать следующий BbIBOA:

современное состояние мордовских язы-

ков характеризуется большими различия-

ми, которых в древнейшую эпоху в ряде

случаев не существовало. Мокшанские и

эрзянские начала стали развиваться по-

сле распада мордовского племени с утра-

той контакта между его частями.

В обширном докладе В. И. Лыткина

(Москва) «К вопросу о происхождении

аканья в русском языке» была сделана

попытка объяснить возникновение аканья
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в русскем языке влиянием вокализма oб-

щемордовского HIH — древнемокшанского

языка.

«Этногенез мордовского народа и топо-

нимика» — TaK был назван доклад

В. А. Никонова (Москва). Путем со-

четания различных средств топонимиче-

ского анализа докладчик наметил вероят-

ную западную границу собственно мордвы,
где ее застало древнерусское расселение

из Поднепровья на восток. Отдельные сле-

ды этой границы, по мнению В. А. Нико-
нова, обнаруживаются в бассейне Верхней
Оки, более надежные — восточней линии

Тула—Ливны и широкие — восточней ли-

нии Венев—Елец.

На лингвистические темы были сдела-

ны следующие сообщения: В. И. Алаты-

рева — (Ижевск) «Мордовско-удмуртские
лексические отношения», Р. В. Бабушки-
ной (Саранск) «Термины родства как

явление генетической связи —мордвы с

другими — финно-угорскими — народами»,
И. Д. Воронина (Саранск) «К вопросу о

хозяйственной топонимике мордвы и дру-

гих народов Поволжья», А. П. Феокти-
стова (Москва) «Мордовско-тюркские от-

ношения по данным языкам», Д. В. Цы-
ганкина (Саранск) «Диалектология как

источник познания истории мордовского

народа», Н. Ф. Цыганова (Саранск) «Об

этнониме мордва» и Р. С. Ширманкиной
(Саранск) «Способы связи слов как по-

казатели отношений мордовских языков

к другим финно-угорским языкам».

В докладе В. Я. Евсеева (Петроза-
водск) «Связи фольклора мордвы и дру-

гих финно-угорских народов в свете их

истории» указывалось, что благодаря на-

личию в глубокой древности KOHTAKTOB

мордовских племен с родственными им

финно-угорскими племенами создавалась

почва для развития генетически взаимо-

связанных фольклорных произведений. Та-

ковы, например, мифологические песни о

большой березе или большом — дубе, о

рождении хмеля, о сватовстве космогони-

ческих: существ к земной девушке и др.

Вопросам мордовского фольклора, его

связей с фольклором других народов
были посвящены сообщения: А. Г. Бори-
сова (Саранск) «Мордовская свадьба как

историко-этнографический HCTOUHHK>,

Л. C. Кавтаськина (Саранск) «К вопросу
об общности песенного фольклора морд-

вы, карелов и финнов», А. И. Маскаева

(Саранск) «Славяно-мордовские связи MO

материалам эпической песни» и К. Т. Са-

мородова (Саранск) «О связях мордвы

с другими народами по материалам 0006-

рядового фольклора». _
На заключительном пленарном заседа-

нии участники сессии приняли peKOMeH-

дации, в которых содержатся указания

на важнейшие задачи дальнейшего изуче-

ния этногенеза мордовского народа. Было

принято также решение .об опубликова-

нии в 1965 г. материалов сессии.

К. МАРК (Таллин), А. PEOKTHCTOB (Mocksa),
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