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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОБЛЕМАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ГОРНЫХ МАРИ

Уже стали традиционными ежегодные кон-

ференции по проблемам горномарийского
языка, литературы, истории и культуры.
Этот год не был исключением. Первого фев-

раля в Центральной районной библиотеке

г. Козьмодемьянска в четвертый раз про-
ходила научно-практическаяконференция

«История и культура горномарийского

края», на которую собрались ученые, ис-

кусствоведы, работники просвещения и

культуры, активисты печати, библиотека-

ри и другие представители интеллиген-

ции. Организаторами конференции были

МарНИИ, Министерство образования и вос-

питания Республики Марий Эл, Минис-

терство культуры республики и админис-

трация Горномарийского района. Было про-

слушано 17 докладов и выступлений.

Конференцию открыла заместитель гла-

вы администрации Горномарийского райо-

на С. И. Художникова. Первым выступил

глава администрации Горномарийского рай-
она В. А. Алехин, который отметил, что со-

циально-экономическое развитие района,
как и в целом страны, происходит в усло-

виях продолжающегосяэкономического спа-

да и снижения жизненного уровня населе-

ния. Однако он выразил надежду, что по-

литика государства в отношении сельского

хозяйства изменится в лучшуюсторону.

Заместитель министра образования и

воспитания Республики Марий Эл В. А. Пе-

тухов в своем докладе подробно изложил

основы образовательной политики, прово-

димой министерством. Он считает необхо-

димым четко определить место националь-

ной школы в обществе. Республика Марий
Эл многонациональная, поэтому в равной

мере следует говорить нарядус марийской

и о других национальных школах. Основ-

ной трудностью на пути развития марий-
ского образовательного учреждения являет-

ся низкая востребованность родного языка

в жизни общества. Один из путей исправ-
ления ситуации — необходимосделать ма-

рийский язык, наряду с русским, языком

политического, социального, культурного
общения людей.

Доктор исторических наук профессор
Марийского государственного университе-
та А. Г. Иванов в докладе «Семья горных

марийцев в ХУШ веке» на основе первич-

ных данных ревизских сказок проанализи-

ровал типы, структурукрестьянской семьи.

Доминировала тогда малая семья, обычно

одно-два поколения (муж, жена, дети), сос-

тоявшая в среднем из 4—6 человек обоего

пола. Однако немалая доля приходилась и

на неразделенную (большую) семью, состо-

явшую из 12—32 человек.

Кандидат филологических наук В. А.

Акцорин говорил о философии и религии

горных марийцев. Религия у них форми-
ровалась на основе общефинно-угорских
философских представлений о законах при-

роды. В дальнейшем она углубляется и

расширяется под влиянием индуизма, пер-

сидского зороастризма, исламизма и хрис-
тианства. Философия и религия горных

марийцев развивались на базе знания за-

конов космоса и природы.

Кандидат филологических наук Н. В.

Морохин (Нижний Новгород) в докладе

«Горномарийские природно-культовые па-

мятники Нижегородской области» расска-
зал о том, что в ходе экспедиций 1991—

1996 гг. в Воротынский р-н Нижегородской
области изучено и взято под охрану шесть

природно-культовых памятников горных

марийцев. Все они представляют интерес в

экологическом отношении и располагаются

вблизи археологических памятников. Мо-

ления в них представляют собой ритуаль-

ное возвращение людей на родину предков.

Краевед К. Г. Юадаров констатировал,

что предки горных марийцев были языч-

никами, а главным их храмом была сама

природа. Но в то же время у предков на

мольбищах находились специальные божьи

храмы, где они могли удовлетворять свои

религиозные потребности. Лишь в 1930-х—
1940-х годах последние из них были раз-

рушены большевиками.

Любопытные статистические материа-
лы представил слушателям С. Н. Исанбаев

в докладе «Современное состояние религии

среди горных марийцев по данным социо-

логии». В 1944 г. отдел социологии МарНИИ

провел исследование «Религиозное созна-

ние населения Республики Марий Эл», ко-

торое показало, что более половины опро-
шенных горных марийцев в той или иной

https://doi.org/10.3176/lu.1996.4.16

https://doi.org/10.3176/lu.1996.4.16


Reviews Обзоры и рецензии

309

степени считают себя религиозными людь-

ми. Среди верующих основная часть (74,4%)
— православные, 14,4% — приверженцы

одновременно православной и традицион-

ной марийской (языческой) веры; 4,4% в ос-

новном соблюдают только марийскую (язы-

ческую) веру.

О. А. Калинина в сообщении «Спири-
дон Михайлович Михайлов — исследова-

тель обрядов и обычаев горных марийцев

50-х годов Х[Х века» говорила о первом

чувашском историке,этнографе, фолькло-

ристе и писателе середины ХГХ века, кото-

рый внес свой вклад в этнографическое
изучение горных марийцев. Особое внима-

ние уделил он духовной культуре этого

народа.

В очень обстоятельном докладе «О гор-

номарийской литературе» председатель

правления Союза писателей Марий Эл,

секретарь правления Союза писателей Рос-

сии Иван Горный остановился на основных

этапах развития горномарийской литера-

туры. Письменные памятники на горно-

марийском языке относятся к ХУШ веку.

В 1920-е годы возникла массовая печать,

появились стихи, рассказы, очерки, изда-

вались альманах «Иры жера» и журнал

«Юк». Наибольшую роль в воспитании мо-

лодых писателей сыграли литературно-ху-

дожественные журналы «У сем» и «Якшар

знамя» в 1930—1937 гг., организатором их

был классик марийской литературы Н. В.

Игнатьев. С 1940 по 1954 год в Козьмо-

демьянске выходили альманахи «Счаст-

ливый ЫлЫмаш», «ПеледшЫы сандалык».

Лишь спустя 35 лет Союз писателей смог

учредить новый журнал «У сем», что вы-

звало оживление и подъем в литературе. В

1930-е годы писатели обратились к круп-

ным жанрам. Публиковались романы и

повести Н. Ильякова, К. Беляева, В. Сузы.
В 1980-е годы заявили о себе молодые та-

ланты. Главная тема их произведений —

современная действительность. В послед-

ние годы изданы роман Е. Поствайкина

«ТыньЫм ЫдЫр выча» и сборник из трех

его повестей «Ала жера». Журнал «У сем»

поместил главы его нового романа «Сирень

Сир». Издан роман В. Петухова «Акрём» о

«картофельном бунте» горномарийских и

чувашских крестьян в прошлом веке. За

последние пять лет в Марийском книжном

издательстве вышло более 30 книг и сбор-
ников на горномарийском языке. Поэтиче-

скими произведениями порадовали Г. Ма-

тюковский, И. Горный, Е. Першуткин, Е. Пе-

тухов, Н. Егоров, В. Самойлов, И. Лобанов,

Н. Володькин, В. Григорьев.
Л. Н. Бурков в докладе «Место фольк-

лора в творчестве современных горномарий-
ских писателей» говорил о развитии совре-

менной горномарийской поэзии для детей,

о фольклорных традициях в отдельных

произведениях Е. Першуткина «Шанавыл»,

П. Першута «Кыткы суан», Н. Егорова
«Шачмы вел» и других.

В докладе «Культура и история Горно-
марийского края» главный редактор Козь-

модемьянской радиостудии «Акпарс» Н. П.

Егоров говорил о роли этой радиостудии.

При редакции радио «Акпарс» создан ли-

тературный радиоклуб, в работе которого

участвуют 25 молодых авторов, пишущих

на горномарийском и русском языках.

Доктор филологических наукГ. И. Лав-

рентьев свое выступление посвятил проб-
леме единообразия орфографии взаимо-

связанных луго- и горномарийского лите-

ратурных языков. Он затронул два част-

ных вопроса: орфографию русских заимст-

вований, оканчивающих на безударные а и

о (рус. и марГ лублика, пианино, пудра,
драма, рота, арка — марЛ публик, пианин,

пудр, драме, рото, арке), и проблему «слож-

ное слово или словосочетание?» (марЛ кол-

шйр 'рыбный суп'’, йудомо ‘ночной сон’,

куртньывоштыр 'проволока' — марГ кол лем,

йыд ом, кыртни ваштыр). Нормализаторы

горномарийской орфографии решают эти

проблемы с учетом целесообразности и

природы языковых явлений.

М. И. Ильин в своем выступлении

«Ученые — финно-угроведы о проблемах
марийских литературных языков» поднял

вопросы развития, совершенствования и

исследования марийских языков: горно-

марийского и лугомарийского. В принятом
недавно Законе о языках Республики Ма-

рий Эл говорится, что государственными
языками в республике являются марий-
ский (горный и луговой) и русский. Такая

формулировка юридически, законодатель-

но закрепляет равновесие и равноправие

русского и двух марийских литературных

языков, за что ратовала в ходе обсуждения
Проекта закона о языках горномарийская

общественность. Отсутствие записи «гор-
ный» (или «горномарийский») означало бы,

что существующая горномарийская пись-
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менность и горномарийский литературный
язык не имеют законодательной защиты. А

это было бы чревато серьезными негатив-

ными последствиями. Принятый Закон о

языках снял напряженность и в целом

удовлетворяет интересы всех проживаю-

щих на территории Республики Марий Эл.

В ходе обсуждения Поекта закона о

языках Республики Марий Эл, на послед-

них конференциях финно-угроведов вы-

сказывались предложения по созданию еди-

ного марийского литературного языка. Га-

бор Берецки, Пауль Кокла, Сиркка Саари-
нен в своих выступлениях на симпозиуме

в Ювяскюля, посвященном уральским ли-

тературным языкам (см. 7г Етаре der ura-

lischen Schriftsprachen. Bonpocbi ypallbCKHX

литературных языков, Вийареs 1995 (Lin-

guistica. Series A. Studia et Dissertationes 17)),
И. Г. Иванов в статье «К проблеме единого

марийского литературного языка» (См. Ц0

XXXI 1995, c. 277—287) рассматривают
сходства и различия в горномарийском и

лугово-восточном литературных языках и

предлагают пути формирования единого

марийского литературного языка.

На наш взгляд, существование двух

марийских литературных языков в ареа-
лах их распространения является на се-

годняшний день фактом положительным,

более того — единственно правильным, ибо

это снимает напряженность в обществе и

вызывает доверие друг к другу представи-
телей горной и луговой сторон. Задача сос-

тоит в том, чтобы развивать, совершенст-
вовать и изучать оба литературных языка.

Л. П. Васикова в докладе «Газета «Же-

ра» и горномарийский литературный язык»

говорила о роли и значении этой газеты,

выходящей на горномарийском языке. Она

очень многогранна по содержанию и Фор-

ме, диапазон ее тем — от проблем сельско-

го хозяйства и личного подворря до серьез-

ных научных проблем, связанных с горно-

марийским языком и литературой. Кроме
того, в газете поднимаются вопросы разви-

тия горномарийского литературного язы-

ка. В частности, она выступила инициато-

ром обновления и усовершенствования ор-

фографии (обновленный и усовершенство-
ванный орфографический словарь горно-

марийского языка издан в 1994 г.). В плане

развития горномарийского литературного

языка перед филологами стоят задачи соз-

дания и словарей других типов по горно-

марийскому языку.

Участниками конференции были вне-

сены предложения о создании научного

центра по изучению языка, литературы,

истории и культуры горных мари.

(Йошкар-Ола)JIHJIHA BACHKOBA

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ХРИСТИАНИЗАЦИИ КОМИ КРАЯ

6—9 мая 1996 г. в столице Республики Ко-

ми — г. Сыктывкаре — проходила Меж-

дународная научная конференция «Хрис-
тианизация Коми края и ее роль в разви-

тии государственности и культуры», по-

священная 600-летию Успения выдающе-

гося миссионера, первого епископа Перм-
ской земли, создателя уникальной древне-

пермской азбуки Святителя Стефана Перм-
ского. В работе конференции приняли учас-
тие более 100 ученых из разных городов
Российской Федерации: Архангельска, Ека-

теринбурга, Ижевска, Кирова, Москвы, Пер-
ми, С.-Петербурга, Сыктывкара, а также

из-за рубежа — из Австрии, Австралии, Гре-
ции, Финляндии и Эстонии.

Ha пленарном заседании и в секциях

были прочитаны 86 докладов и сообщений,

охвативших широкий круг проблем по ис-

тории, археологии, этнологии, литературе,

фольклору и языкознанию. Работа конфе-

ренции проходила в пяти секциях: исто-

рия христианства и христианизация, тра-

диционное мировоззрение и обрядность,
христианизация и ее роль в развитии лите-

ратурно-письменных традиций, взаимодей-

ствие языков и культур, национально-госу-

дарственное и культурное строительство.

Кроме светских ученых, в конферен-
ции приняла участие большая группа пред-
ставителей духовенства. Они выступали с

докладами как на пленарных заседаниях,

так и в секциях. Церковные деятели при-

няли активное участие в обсуждении проб-
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