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Полиэтничность Республики Мордовии, равноправного субъекта Россий-
ской Федерации, подтверждают данные переписи 2010 г. Здесь, согласно 
всероссийской переписи, проживает население 119 национальностей. 
Возрастание численности национальностей в районах ведет к увеличе-
нию контактов между людьми и воздействию на этнические процессы. 
Взаимодействие этносов затрагивает все аспекте жизнедеятельности 
этноса: от уклада жизни, включающего обычаи, обряды, тип одежды, осо-
бенности питания, отношения с природой, социальные взаимоотноше-
ния этносов, до форм хозяйственной деятельности этносов. Восточно-
европейским народам, особенно украинцам, белорусам, а также предста-
вителям народов Закавказья и Центральной Азии, проживающим в Мор-
довии, присуща естественная ассимиляция, которая выражается в неко-
торых общих особенностях их хозяйственной деятельности, культуры 
и быта. Цель исследования – проанализировать особенности хозяй-
ственной деятельности народов, живущих в иноэтническом окружении за 
пределами своей исторической родины. Основными задачами исследова-
ния является демонстрация факторов, определяющих специфику хозяй-
ственной деятельности народов зарубежья в Мордовии. 
Научная новизна заключается в том, что впервые предпринимается по-
пытка комплексного исследования особенностей хозяйственной дея-
тельности народов зарубежья, живущих в иноэтническом окружении. 
Общенаучный метод исследования в работе заключается в общем ана-
лизе хозяйственных компонентов этносов в иноэтническом окружении. 
Результаты исследования предполагают выявление специфических особен-
ностей хозяйственного уклада мигрантов из Европы, Центральной Азии 
и Закавказья в полиэтничном регионе Приволжского федерального округа. 
Народы зарубежья, проживающие в Мордовии, успешно адаптировались 
в Республике, этому способствовало сходство условий жизни и хозяй-
ствования рассматриваемых переселенцев на новых территориях и не-
знакомых местах с районами исхода. 

 
Республика Мордовия – в этнокультурном аспекте представляет собой уни-

кальную мультикультурную модель. Исторически сложившееся взаимодействие 
различных народов в течение многих веков выработало у населяющих респуб-
лику этносов такие важные качества и принципы, как толерантность и взаимо-
уважение, что оказало воздействие на хозяйственную этику, функционирова-
ние культуры, социокультурную динамику в целом [3. C. 49]. 

Взаимодействие этносов затрагивает все аспекте жизнедеятельности эт-
носа: от уклада жизни, включающего обычаи, обряды, тип одежды, особенно-
сти питания, отношения с природой, социальные взаимоотношения этносов, 
до форм хозяйственной деятельности этносов [4]. 
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Мигранты, оказавшись в новой инокультурной среде, вынуждены приспо-
сабливаться, перенимать наиболее типичные черты материального и духов-
ного развития путем взаимодействия мигранта с местными жителями. По мне-
нию В.И. Переведенцева, адаптация – это приспособление к природным, эко-
номическим, этнографическим, демографическим и прочим социальным усло-
виям [14]. Поволжье исторически складывалось как аграрно-хозяйственный ре-
гион, в основе которого находился национально-этнический фактор, организо-
ванный по принципу национально-хозяйственного уклада. Как отметил 
А.Э. Зусин, вклад каждого народа в аграрный облик Поволжья был индивидуа-
лен, все же стержнем экономической деятельности для всех было земледелие 
[3. C. 39]. Выращивание различных культур определялось качеством земли. 
Например, в Ардатовском уезде в восточных волостях с суглинистой почвой 
овса выращивали меньше, чем в западных и северных волостях, почвы кото-
рых были черноземными. 

Иммигранты в результате переезда и смены места жительства выбирают 
природно-климатически условия проживания, схожие с их «малой Родиной». 
Для сельских жителей важным условием благополучной адаптации также явля-
ются схожие хозяйственно-культурные условия. Так, например, свой мотив к пе-
реезду в сельскую местность в с. Кучкаево в 2019 г. иммигранты из Армении, 
вышедшие на пенсию, объясняют снижением уровня дохода и «отсутствием воз-
можности вести привычный образ жизни, переезд в нашем случае является 
осмысленным решением начать жить или работать в сельской местности» [10]. 

В соответствии с переписью 2002 г., в Республике Мордовия зафиксиро-
вано проживание 92 национальностей [1], согласно переписи 2010 г., их уже 
119 [7]. Возрастание численности национальностей в районах ведет к увели-
чению контактов между людьми и воздействию на этнические процессы. Поло-
жительное влияние на такие процессы оказывают близость этносов в куль-
турно-бытовом и языковом отношении, что значительно облегчает первона-
чальные процессы ассимиляции. Восточноевропейским народам, особенно 
украинцам, белорусам, а также представителям народов Закавказья и Цен-
тральной Азии, проживающим в Мордовии, присуща естественная ассимиля-
ция. Расселение народов в определенных природно-климатических условиях 
влияло на их хозяйственный уклад. По мнению Н.Н. Чебоксарова и И.А. Чебок-
саровой, «этнические границы обычно не совпадают с границами хозяй-
ственно-культурных типов; крупные этносы такие границы делят на части, мел-
кие – объединяют» [16. C. 222–229]. Культура народов индоевропейской язы-
ковой семьи традиционно связана с земледелием, в отличие от представите-
лей кавказской и алтайской семей, где основой является скотоводство. 

Иммигранты для адаптации в новых условиях жизни выбирают хозяй-
ственно-культурные условия с учетом привычных особенностей ведения хо-
зяйства, исторически складывающиеся у этносов на протяжение веков. У каж-
дого этноса, переселившегося в Мордовию, сохраняются свои этнические спе-
цифичные черты, которые особенно проявляются в быту. 

Контрастны виды хозяйственной деятельности, которыми занимаются пе-
реселенцы из Азии, стран СНГ, развитых стран Европы, проанализируем их 
особенности. Традиционное хозяйство украинцев в Мордовии, как и на родине, 
имеет комплексный характер (земледелие, скотоводство, садоводство, огород-
ничество) при преобладании земледелия [2. C. 23]. Так, у украинки из Долин-
ского района, относящегося к упраздненной административной единице Кирово-
градской области Украины, переехавшей в с. Луньгинский Майдан, сохранилась 
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традиция скотоводства. Ее семья на новом месте разводила коров, овец, дер-
жала домашнюю птицу – кур, гусей. Из пуха гусей, так же, как и в Долинске, 
делали высокие перины и подушки [11]. Украинские переселенцы в Мордовии 
разводили те же виды домашнего скота, у них широко распространено садо-
водство, на огородах выращивают различные культуры – яблоки, груши, 
вишню, малину, крыжовник, смородину. Большую часть огорода у украинцев 
занимал картофель. В огороде также выращивали помидоры, капусту, свеклу, 
огурцы кабачки, морковь, баклажан и другие культуры. 

К примеру, жительница с. Старое Шайгово Старошайговского района 
Т.А. Шишканова, переехавшая в Мордовию из п. Ярмолицы Хмельницкой об-
ласти в 1990 г., сажает на огороде баклажаны, кабачки, томаты, огурцы и др. 
[12]. Житель с. Старое Шайгово В.Л. Бороница, приехавший в Мордовию 
в 1981 г. из г. Одессы, у себя на огороде сажает болгарский перец, томаты, 
картофель, баклажаны [8]. В селе Луньгинский Майдан Мария Андреевна 
из Долинского района первой начала выращивать болгарский перец, а из До-
линска ей высылали цветы (семена), благодаря которым она положила начало 
цветоводству – разводила цветы в палисадниках. Вся деревня приходила 
на них смотреть, что было в «диковинку» для местных жителей [11]. Соседи 
по селам стали перенимать у украинцев формы хозяйствования по выращива-
нию овощной и фруктовой продукции: болгарского перца, баклажан, винограда 
и др. Приехав в Мордовский край, украинские переселенцы старались вести 
тот же образ жизни, что и на родине. 

Со слов информатора Светланы Николаевны Греховой (в девичестве Каб-
линой), ее мать Мурашко Надежда Сергеевна (1921–2010), белоруска, роди-
лась в деревне Подречье Бобруйского района Могилевской области в много-
детной семье, была пятым ребенком, родители поженились рано, отцу было 
всего 16 лет, все ее многочисленные братья и сестры жили в Белоруссии, сей-
час в живых никого не осталось. В Белоруссии в хозяйстве были лошадь, ко-
рова, птица. Имелся средний пятистенный дом. Надя закончила 10 классов, 
когда началась война, в период с 1941 по 1944 г. семья жила в оккупации. В во-
енные годы отца Надежды расстреляли немцы, причиной послужило то, что 
одна из сестер Надежды, Ирина, была партизанкой. Отец Светланы Никола-
евны и муж Мурашко Надежды – Каблин Николай Гаврилович (1927–2010) – 
родился в Мордовии – участник ВОВ, был призван в 1944 г. на Украину 
для борьбы с бендеровцами и служил до 1949 г. Познакомились Мурашко и Каб-
лин в Белоруссии, после регистрации брака жили в Белоруссии, здесь родились 
дети: Николай (1951), Татьяна (1953) и Светлана (1955). Позже переехали в Ма-
риуполь Большеберезниковского района Мордовии, так как в послевоенное время 
в с. Подречье и Белоруссии жилось трудно. Продав дом в Белоруссии, Надежда 
Сергеевна привезла из Белоруссии золотые изделия и деньги, на них и построили 
свой дом в Мордовии. Маме информатора Надежде Сергеевне в Мордовии жить 
нравилось, особенно заниматься хозяйством: обрабатывали огород, урождалась 
хорошая картошка, другие овощи. Со слов Светланы Николаевны, ее отец ра-
ботал комбайнером, хорошо зарабатывал. Семья жила в достатке. Уже в Мор-
довии родились другие дети: Инна (1957), Тамара (1959). Держали ежегодно 
(до 1970 г.) крупный рогатый скот: корову, теленка, а также свиноматку, пару 
поросят, овец и домашнюю птицу – кур, гусей. Дети ходили в школу, учились 
хорошо. Во время миграции из Белоруссии мама информатора привезла вы-
шитые рушники, посуду, серебро, одежду («вышиванка» батистовая). Рушни-
ками обрамляли зеркала, иконки, красный угол в доме [9]. 
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По воспоминанию информатора, первым переселенцем из села Чукал, ко-
торое находилось в административно-территориальном ведении Черновской 
волости Сергачского уезда Нижегородской губернии [15], был швейцарец – 
Шейнер Ефрем. Переселенец из Швейцарии на новом месте открыл сыродель-
ный пункт, местное население прозвало его «сыроваром». Он построил дом, 
рядом с домом – цех или склад, в котором стояли сепараторы, в подвале со-
зревал сыр. В его хозяйстве также имелся большой скотный двор и другие 
строения. Сыр он делал качественный, даже отправлял его на экспорт. За ско-
тиной (3 лошади, 5-6 коров) ухаживали нанятые им двое рабочих. Семья Шей-
нера Ефрема была небольшая: сам, жена и приемный сын Миша [10]. У пере-
селенца на новом месте сохранились традиции сыроделия, технология изго-
товления сыра, типичная для альпийского региона, возведения хозяйственных 
построек для скота и для иных хозяйственных нужд с учетом традиционных 
культурно-исторических особенностей, кроме того, разведение крупного рога-
того скота также являлось типичной формой ведения сельского хозяйства. 

У мигрантов из Закавказья (азербайджанцев, армян, грузин) в Мордовии 
главным хозяйственным занятием остается выращивание овощных культур. 

Представитель из Армении – Оганесян Грач Оганесович – на новом месте 
жительства в Большеигнатовском районе в с. Большое Игнатово сохранил лю-
бовь к сельскому хозяйству: выращивает у себя на огороде помидоры, сладкий 
и острый перец, чеснок, делает из них популярные в Армении острые приправы 
и специи. Любит выделяться, что выражается в строительстве большого дома, 
с пешеходными дорожками из брусчатки, во дворе отведено место для приго-
товления шашлыка. В Мордовии в качестве индивидуального предпринимателя 
занимается коммерческой деятельностью – мелкой розничной торговлей [10]. 

Другая семья из Армении – семья Аветисян – переехала в с. Кучкаево 
в 2019 г. Главой семьи является Аветисян Андраник Агабекович (02.09.1959 г.р.). 
Основным мотивом к переезду в Кучкаево стало затруднительное положе-
ние: «в Армении настало трудное время, политика армянского государства 
стала непонятной». Все родственники со стороны мужа покинули Армению, 
и семья Аветисян решила, «что Россия для нас единственная надежда на пе-
реезд. Где хлеб – там и дом» – это, пожалуй, коронная фраза любого армя-
нина, в Мордовию Аветисян переехал с женой Галиной Николаевной 
(31.10.1963 г.р.) В Мордовию переехали не случайно, так как для Галины Ни-
колаевны Кучкаево является малой родиной, здесь она родилась, училась, 
получила образование, здесь у нее проживает мама, семья приняла решение 
на переезд в родное село Галины. В Армении у них осталась дочь Аветисян 
Кристинэ Андраниковна (05.12.1988 г.р.), из-за трудностей с трудоустрой-
ством Кристинэ решила задержаться в Армении. Семье Аветисян нравиться 
проживать в с. Кучкаево из-за спокойной и размеренной жизни. «Конечно, 
годы, прожитые в Армении, не могут в одночасье превратиться в воспомина-
ния, они остаются всегда. Но в селе нравиться проводить время на огороде, 
общаться с местными жителями». Проживают они в квартире, которое предо-
ставило им Кучкаевское сельское поселение. Главной причиной их переезда 
в село была возможность «вести привычный образ жизни, выращивать рас-
тения, заниматься животноводством» [10]. 

Азербайджанцы в Мордовии при возведении дома учитывают местные обы-
чаи и свои традиции. Большинство азербайджанцев вселяются в уже готовые 
дома, но при благоустройстве и обустройстве дома используют традиционную 
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культуру в отделке и украшении домов, отдают предпочтение удобству распо-
ложения комнат и размещения хозяйственных построек. В обустройство жи-
лища народы Закавказья вносят свои традиции в виде пристройки веранды 
с обязательным конструктивным элементом в виде плоской крыши, возводят 
летнюю кухню [5. C. 90]. При строительстве домов отдают предпочтение нату-
ральным материалам: дубу, липе, сосне и ели. 

У грузин в Мордовии жилище украшают корзины из лозы, сосуды для вина 
в виде рогов (канци), искусственные цветы, ковры, грузинские глиняные кув-
шины, бутыли и чаши для вина, что придает интерьеру национальный колорит. 
Из домашних животных сельские жители, армяне и грузины по национально-
сти, держат свиней, домашнюю птицу и коз. Азербайджанцы из домашних жи-
вотных держат в хозяйстве коров, овец и домашних птиц. 

Жилища представителей народов центральной Азии, проживающих 
в Мордовии – узбеков, таджиков, – выделяются яркостью внутреннего убран-
ства. В домах на полу у узбеков обязательно присутствуют ковры, паласы, 
цветные дорожки, на окнах занавески с элементами узбекского узора. Особое 
внимание они уделяют убранству гостиной, в качестве интерьерного декора, 
подчеркивающего национальный колорит, используют тюфячки, одеяла, по-
душки. При строительстве индивидуальных домов узбеки в Мордовии сочетают 
старые и новые типы жилья, яркие краски и резные узоры украшают ворота, все 
это придает домам оригинальную национальную окраску. Часто к дому пристра-
ивают айван (таррасу), которая располагается под углом или на одной линии 
с комнатами. Таджики, постоянно проживающие в Мордовии, стены в домах 
оклеивают обоями или обивают их деревянными рейками, которые затем ла-
кируют, окна, двери и полы красят масляной краской [5. C. 98]. При маятнико-
вой миграции временно проживающие мигранты предпочитают «съемное» жи-
лье поэтому внутри помещения ничего не меняют. Жилище народов централь-
ной Азии, проживающих в Мордовии в городских условиях, не отличается 
от жилища иных народов, проживающих в сходных условиях. Мигранты из Цен-
тральной Азии на земельном участке выращивают картофель, лук, морковь 
и т.п., разводят фруктовые деревья – яблони, чернослив, вишню и др. Заготов-
ленные продукты (овощи и консервы) хранят на веранде или в погребе, распо-
ложенном рядом с домом [6. C. 449]. 

Латышка Шмуйланс Татьяна Петровна с 1987 г. проживает в Большеигна-
товском районе в с. Большое Игнатово. Она вышла замуж за мордвина, в браке 
с ним родила двоих детей. Семья любит выращивать овощи, особенно горох, 
так как в Латвии добавляют его в национальные блюда и он традиционно при-
сутствует на столе [13]. В Мордовии горох вышел из повседневного употреб-
ления в их семье, присутствует на столе больше в качестве обрядовой пищи. 

Кирилл Герасимович Белоус приехал в Шугурово из далекой Молдавии. 
Женился на мордовочке, с которой и познакомился в Шугарово. К.Г. Белоус 
очень любил отварную кукурузу и мамалыгу… Близкие специально для него 
сажали кукурузу на своём участке. Говорил, что она напоминает вкус детства. 
Ел, нахваливал и сердился, что гости не едят вместе с ним [17]. А мордовскую 
кулагу он не любил и не ел. Её в Шугурове варят в каждом доме. Особенно это 
блюдо популярно во время поста. Когда его потчевали кулагой, Кирилл Герасо-
мович, как можно тактичнее, чтобы не обидеть хозяйку, отказывался даже про-
бовать это блюдо мордовской кухни [17]. У него была небольшая избушка, она 
отличалась от других тем, что была окрашена в белый цвет – «необычная 
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для наших мест хата» [17]. Молдаванин Кирилл Герасимович был чернобров, 
с густыми волнистыми волосами, красноречив, с манерами, не присущими 
местным жителям, со своеобразным говором, в котором была определённая 
изюминка: он как-то по-особому произносил букву «ц». Когда он начинал гово-
рить, все сразу затихали и слушали молча и внимательно. А рассказывать он 
был мастер и про войну, и про свою малую родин [17]. 

Возрастание численности национальностей в Республике Мордовия ведет к 
увеличению контактов между людьми и воздействию на этнические процессы. По-
ложительное влияние на такие процессы оказывают близость этносов в куль-
турно-бытовом и языковом отношении, что значительно облегчает первоначаль-
ные процессы ассимиляции. Восточноевропейским переселенцам, особенно укра-
инцам, белорусам, а также представителям народов Закавказья и Центральной 
Азии, проживающим в Мордовии, присуща естественная ассимиляция, которая 
выражается в некоторых общих особенностях их хозяйственной деятельности и 
сходстве условий жизни на новых территориях с районами исхода. 
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The polyethnicity of the Republic of Mordovia, an equal subject of the Russian Fed-
eration, is confirmed by the 2010 census data. According to the All-Russian census, 
the population of 119 nationalities lives here. The increase in the number of nation-
alities in the regions results in an increase in contacts between people and the im-
pact on ethnic processes. The interaction of ethnic groups affects all aspects of the 
life of an ethnic group: from the way of life, including customs, rituals, type of cloth-
ing, dietary habits, relationships with nature, social relationships of ethnic groups, 
to the forms of economic activity of ethnic groups. Eastern European peoples, es-
pecially the Ukrainians, the Belarusians, as well as representatives of the peoples 
of Transcaucasia and the Central Asia living in Mordovia, are commonly found in a 
natural assimilation, which is expressed in some common features of their eco-
nomic activities, culture and way of life. The purpose of the study is to analyze the 
features of economic activity carried out by the peoples living in a non-native envi-
ronment outside their historical homeland. The main objective of the study is to 
demonstrate the factors that determine the specifics of the economic activity carried 
out by the peoples of expatriate community in Mordovia. 
The scientific novelty lies in the fact that it is for the first time that the study makes an 
attempt to comprehensively study the features of the economic activities carried out 
by the peoples of expatriate community living in a non-native environment. 
The general scientific method of research in the work consists in a general anal-
ysis of the economic components of ethnic groups in a non-native environment. 
The results of the study intend to identify specific features of the economic structure 
of migrants from Europe, Central Asia and Transcaucasia in the polyethnic region of 
the Volga Federal District. 
The peoples of the foreign countries living in Mordovia successfully adapted to 
the Republic, this was facilitated by the similarity of the living and economic con-
ditions of the migrants in question in new territories and unfamiliar places with the 
areas of exodus. 
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