
Отзыв 
 

на автореферат диссертации Тюганковой Елены Владимировны  

«Социокультурная адаптация мордвы Самарского края (середина XIX - начало 

XXI вв.)» на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.07 - Этнография, этнология и антропология 

Мордовский народ в силу различных исторических, социально-экономических 

и политических причин является одним из дисперсно расселенных 

представителей финно-угорской семьи. В Республике Мордовия проживает 

лишь третья часть мордовского населения страны. В связи с этим представляет 

научный и практический интерес изучение миграционных процессов, в которых 

участвовала мордва на протяжении нескольких веков, в ходе которых сложилась 

современная картина ее расселения. Одним из мест переселения мордвы 

является Самарский край. Результатом колонизационно-миграционных 

процессов стало создание новых хозяйственных и культурных форм как 

следствие адаптации к новой экологической среде и новому социальному и 

национальному окружению. Исходя из этого, представленный автореферат 

Тюганковой Елены Владимировны «Социокультурная адаптация мордвы 

Самарского края (середина XIX - начало XXI вв.)», является актуальным, 

имеющим научную и практическую значимость. Исследование предложенной 

проблемы представляет возможность не только создать картину его 

географического размещения на данной территории, но и рассмотреть 

важнейшие элементы системы жизнеобеспечения, выявить общее и особенное, а 

также рассмотреть современные этнические и этнодемографические процессы. 

Структура работы выстроена логично, адекватно отражает цель и задачи 

исследования. Автореферат опирается на широкую источниковедческую базу, 

что позволило раскрыть содержание выдвинутых положений, наметить 

возникшие проблемы и определенные способы их решения. 

Первая глава носит ретроспективный анализ формирования Самарского края 

как административной единицы и его этнической картины. Автор показывает 

участие мордвы в освоении данного региона, прибывшими сюда различными 

волнами и в разное время. Поликультурный и поликонфессиональный состав 

населения, по мнению соискателя, создали благоприятные условия для 

интеграции этносов, установления межкультурных и межэтнических контактов. 

Во второй главе рассматриваются важнейшие элементы системы 

жизнеобеспечения мордвы в новых природно-климатических условиях и в 

иноэтничном окружении. Автор подвергает тщательному разбору 

хозяйственную деятельность, структуру питания, застольный этикет и трапезу, 

сопряжѐнные с семейными и календарными обрядами на микроуровне, что дает 

возможность более отчетливо увидеть культурные результаты межэтнических 

взаимодействий различных локальных групп, находящихся в других 

этнокультурных и этноконфессиональных условиях. 

Несомненной удачей является исследование повседневной культуры мордвы, 

роли религиозного фактора в формировании его мировоззрения, форм общения 

и поведения. В работе подчеркивается место дохристианских обычаев и обрядов 

в  празднично-обрядовой   культуре  мордвы,   которые  активно   начинают 



возрождаться и являются одним и важнейших элементов формирования 

этнического самосознания. 

Научный и практический интерес представляет четвертая глава, которая 

посвящена анализу качественных и количественных показателей современной 

самарской мордвы. Выявляются причины его депопуляции, выразившиеся в 

сокращении численности, снижении уровня этнической идентичности. В работе 

показаны наметившиеся определенные позитивные моменты по возрождению 

этнической культуры, самосознания, связанные с деятельностью мордовских 

общественных организаций. 

В тоже время нам хотелось бы высказать несколько замечаний и пожеланий. К 

сожалению, в автореферате отсутствует цифровой материал, который дал бы 

возможность наглядно увидеть состояние и динамику межэтнических 

отношений. Характеризуя общественные организации, следовало бы показать 

основные направления их деятельности и результаты данной работы. 

В целом, автореферат адекватно отражает содержание диссертационного 

исследования, свидетельствует о научной эрудиции соискателя Тюганковой 

Елены Владимировны, профессиональном владении методикой 

исследовательской процедуры. 

Изучение автореферата диссертации позволяет сделать вывод о том, что 

работа представляет актуальное завершенное и самостоятельное исследование, 

обладающее новизной, теоретической значимостью и практической важностью. 

В целом же автореферат Е.В. Тюганковой отвечает требованиям, 

предъявляемым к сочинениям подобного рода. На наш взгляд, автор 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.07 - этнография, этнология и антропология. 
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