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На 1897 г. по вероисповеданию в Симбирском Поволжье на первом ме-
сте по численности значились православные (русские, мордва, чуваши и др. 
– 88,5%), затем мусульмане (преимущественно татары, а также чуваши и др.) 
– 9,2%, раскольники – 2,0% (официальное название, сторонников старообрядче-
ства в России). Общее число раскольников, преимущественно русских, в Сим-
бирской губернии насчитывалось 31,373 чел. Католики в Симбирской губернии 
составляли 0,1 %, протестанты – 0,1%, иудаисты – 0,03%, язычники – 0,03% [2, 
с. 151-164]. 

В начале �� в. в Симбирской епархии насчитывалось: 9 монастырей, 829 
церквей, в том числе 9 соборов; православного духовенства было: протоиереев 
– 45, священников – 744, дьяконов – 237, псаломщиков – 680. Мусульманская 
община Симбирской губернии объединяла 258 мечетей, 196 конфессиональных 
школ, 379 духовных лиц, 283 указных мулл.

В православии русского населения выделяют три главных элемента 
синкретизма: язычество, господствующая официальная религия – православие, 
религии и религиозные учения нетрадиционные для русского населения (гно-
стицизм, буддизм, католицизм, протестантизм и др.) Согласно этим элементам 
выделяют основные разновидности религиозного синкретизма. Первая разно-
видность – синкретизм язычества и православия. Язычество – примитивные ре-
лигиозные верования у русских – представлено различными языческими обы-
чаями, магическими обрядами, отголосками тотемизма (проявляющегося в вере 
в оборотничество, выполнении некоторых магических ритуалов), фетишизмом 
(вера в обереги, амулеты и др.), анимизмом (вера в различных сверхъестествен-
ных духов: леших, полевиков, водяных, русалок), культом предков, культом при-
роды. Смешение язычества и православия было особенно характерно для второй 
половины ��� – начала �� века. Оно встречается в трансформированном виде 
и сегодня, о чем свидетельствуют материалы анкетирования разных социально-
возрастных групп населения Ульяновской области на начало 2000-х годов.

Ко второй основной разновидности религиозного синкретизма у русских 
следует отнести смешение православия и нетрадиционных для русского населе-
ния религиозных учений, которое способствовало формированию «духовного 
христианства». В ��� – начале �� вв. «духовное христианство» на территории 
Симбирского Поволжья прослеживалось наиболее ярко среди раскольников, 
особенно таких сект, как хлысты, скопцы, молокане. Хлысты проживали преи-
мущественно в Сенгилеевском, скопцы встречались в Сызранском уезде.

До христианизации нерусских народов Средеволжского региона чува-
ши, мордва и другие по вероисповеданию были преимущественно язычниками. 
Язычники-чуваши верили в два начала: доброе – Бог (Тура) и злое – дьявол 
(Шуйттан), от которых происходят остальные боготворимые существа. Бог 
(Тура) – добрый, справедливый дух – олицетворял небо и считался властителем 
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и повелителем мира надзвездного, а Шуйттан – правитель нижнего подземного 
царства и темных карающих сил, враждебных человеку. Доброе начало – Тура 
- един, но наделен разными эпитетами: Верховный, Всевышний, Великий, Все-
благой, Вседержитель. Бог (Тура) постоянно живет на небе в кругу своего се-
мейства, состоящего из жены (Всевышняя Богиня-Мать) и детей (Всевышние 
Боги-сыновья), из которых первенцем был Киремет.

Со временем на языческую религию чувашей наложился целый пласт 
других религий, в частности иудаизм, ислам, христианство. Основная масса 
чувашей-язычников Симбирского края была официально обращена в правосла-
вие в ����, �����, первой половине ��� вв. Но в основе народного православия 
у них продолжала лидировать примитивная форма религии - язычество. Чуваши 
Симбирского Поволжья, в большинстве православные по вероисповеданию, и 
в конце ��� - начале �� в. в бытовых верованиях, семейной и общественной 
религиозно-календарной обрядности продолжали сочетать элементы язычества 
и православия. Во многих чувашских семьях, как и прежде, хранились домаш-
ние фетиши - «идолы»... «Иконы, хотя и висели в избах по углам, но были там 
только для вида, закопченные, в пыли, паутине, без лампад, - писал И.Я. Яков-
лев, - в избах прятались старые идолы.

В дохристианской религии мордвы, которая, как и у чувашей, представля-
ла собой систему многобожия, преобладали женские божества, что указывает на 
матриархальный уклад жизни племен в тот период, когда складывалась религия. 
В основе древних вероисповеданий мордвы лежали аграрный культ и семейно-
родовый культ предков. Обращение мордвы в христианство происходило посте-
пенно, на протяжении ����-����� вв. Христианские святые отождествлялись с 
мордовскими божествами. Николай Чудотворец первым из святых был возведен 
в роль Бога-Паза, Илью Пророка мордва считала Богом Грома, Георгия Победо-
носца - Богом Неба, Света и Тепла. У мордвы (эрзя) моления назывались Озкс от 
слова «озноме» - молиться. Предки, в честь которых устраивались озксы, также, 
как и добрые духи, помогали, по представлению мордвы, своим потомкам.

Особо почитаемым было родовое моление - Раськень Озкс. На Раськень 
Озкс каждый участник нес или вез с собой горсть земли с места своего прожива-
ния, которая высыпалась на курган (Map) - место большого Моления. Раськень 
Озкс проводился в 30-40 лет один раз. До 1963 г. Озкс эрзянского народа прово-
дился около с. Чуканы Большеигнатов-ского района Симбирского-Ульяновского 
края. 10 июля 2004 г. здесь состоялось Большое Моление. Съехалось около 4-х 
тыс. представителей эрзянского народа.

Господствующей религией татар-мишарей во 2-й половине ХIХ - начале 
�� вв. был Ислам. Мишари, как и казанские татары, являлись мусульманами 
суннитского толка. Известно, что проникновение Ислама в Среднее Поволжье 
относится к � в. н.э., формированию на его территории Волжской Булгарии. 
Первоначально Ислам был принят лишь феодальной знатью Булгарского го-
сударства, основная же масса тюркского населения средневолжского региона 
оставалась по крайней мере до �� в. языческим. «...пережитки язычества в идео-
логии татар-мишарей заметны были вплоть до конца ХГХ - начала �� вв.» [Р.Г 
Мухамедова, 1972, с. 182].

Мишари, будучи земледельцами, находились во власти природы, бесси-
лие перед которой породило у них веру в различных духов, от которых, по их 
представлениям, зависело благополучие. Особым почитанием пользовался «дух 
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Земли», который покровительствовал полям. Для умилостивления духа Земли 
после весеннего сева совершали общественное моление с жертвоприношения-
ми (закалывали овцу), варили шти, пшенную кашу. Перед трапезой мужчины 
совершали молитву (намаз), оставшиеся кости после принятия пищи закапыва-
ли в землю или бросали в проточную воду. Мишари, как и другие народы Сим-
бирского Поволжья, обожествляли воду и огонь. Вода представлялась не только 
источником плодородия, но и очистительным целебным средством; огонь почи-
тался, прежде всего, как очистительное средство (существовал обряд пропуска-
ния скота через костер во время распространения эпизоотии, др.). Значительное 
место в верованиях мишарей играли культ Солнца, культ домашних животных, 
особенно лошадей, некоторых птиц. Петух, например, в представлении миша-
рей являлся вестником света, счастья, приятного известия. Мишари почитали 
деревья, особенно березу, рябину. Рябине (а также конопле) приписывались ма-
гические свойства. Верили мишари в существование своего духа-покровителя-
хозяина двора, который считался помощником в хозяйстве.

Литература:
Мухамедова Р.Г. «Татары-мишари. Историко-этнографическое иссле-1. 

дование.» М.: Наука, 1972. – 246 с.
Этнография Симбирского-Ульяновского Поволжья / Е. Ю. Анисимова, 2. 

З. Г. Баширова и др.; отв. ред. Л. П. Шабалина. Ульяновск: УлГПУ, 2007. – 376 
с.

СЕЛЬСКАЯ ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПРОБЛЕМЫ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

А.М. Карпунин, 1 курс, радиотехнический факультет
Научный руководитель – Р.Ш.Камалова, к.фил. н., доцент 
Ульяновский государственный технический университет

Население Симбирской губернии с давних пор занималось различными 
кустарными промыслами и ремеслами, в которых по данным подворной пере-
писи 1910-1911 гг. было занято 47.429 человек мужского населения несеющих 
хозяйств. [Зорин, 2002, с. 46]

В конце XIX – начале XX века возникли производства по переработке 
минерального сырья – мела, песка, известняка, строительного камня, глины, 
диатомита. Так, в Сенгилеевском уезде добывали кварцевый песчаник, который 
использовали для выделки жерновов. В районе сел Тушна, Шиловка, Новодеви-
чье этого же уезда добывали мел, обжигали известь.

Около села Сухой Карсун находилось месторождение красных гончар-
ных глин хорошего качества. Именно на базе этого месторождения и возник 
знаменитый гончарный промысел. Кувшины, всевозможные вазочки, горшочки, 
«мизочки». балакирьки, корчаги и др. изделия мастеров с. Сухого Карсуна были 
известны далеко за пределами губернии.

Занятие промыслами было характерно для всех этнических групп Сим-
бирской губернии, но некоторые из них отдавали предпочтение определенным 


