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В статье рассматриваются процессы, связанные с взаимодействием мордвы-терюхан с окружающим 
их русским христианским миром. Мордву-терюхан принято считать наиболее «обрусевшей» частью 
мордовской общности. Источники говорят о тесных контактах терюхан с русским населением с периода 
XIII–XIV вв. Несмотря на это, судя по данным археологии, мордва-терюхане сохранили свои языческие 
традиции вплоть до начала XX в.
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The paper discusses the processes associated with the interaction of the Mordva-Teryuhanes with the Rus-

sian Christian world around them. The Mordva-Teryuhanes is considered to be the most "Russifi ed" part of the 
Mordovian community. According to sources, the Teryuhanes had close contacts with the Russian population 
from the period of the 13th-14th centuries. Despite this, according to archaeology, the Mordva-Teryuhanes had 
preserved their pagan traditions until the beginning of the 20th century.
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Терюшевской мордвой или терюханами 
именуют небольшую группу финского корен-
ного населения Нижегородского уезда Ниже-
городской губернии, имеющую компактный 
ареал расселения с центром в Терюшевской 
волости с эпохи раннего Средневековья 
(современная территория Дальнеконстанти-
новского, частично Кстовского и Богородско-
го районов Нижегородской области).

Один из первых исследователей морд-
вы-терюхан П.И. Мельников-Печерский в 
работе «Очерки мордвы» писал об истори-
ческих связях и совместной жизни русско-
го и мордовского населения. Также стоит 
отметить, что большое место в своей работе 
он уделял процессу «обрусения» мордвы-
терюхан: «Из всех народов так называемого 
чудского или финского племени, обитающих 
в России, ни одно так не обрусело в настоя-
щее время, как мордва, особенно же та часть 
её, которая живет в Нижегородском уезде и 
называется терюханами» (Мельников-Печер-
ский, 1981, с. 19).

Описывая историю мордвы конца 
XVII – начала XVIII вв., П.И. Мельников 
указал основную причину обрусения. «Но 
более всего на обрусение мордвы и на обра-
щение её в христианство подействовала 
правительственная мера, принятая в конце 
XVII столетия, согласно которой в деревнях 

мордовских стали селить русских, а также и 
мордву переселять в русские деревни. Этот 
способ был употребляем преимущественно 
в тех местах, где жили терюхане. Вся Терю-
шевская волость, населенная терюханами, 
а также Лысковская, населенная русскими, 
были пожалованы в 1690 году Арчиле, царю 
Имеретинскому… Его управители пере-
селили множество русских из Лысковской 
волости в Терюшевскую и еще более морд-
вы из Терюшевской в Лысковскую. Посред-
ством браков мордовское население слилось 
с русским, стало забывать свой язык или 
говорить каким-то особым языком, в кото-
ром чуть не наполовину слов было русских. 
Обрусение терюхан пошло так сильно, что 
даже остававшиеся в язычестве, при совер-
шении религиозных обрядов, в молитвах и 
пениях, мешали русские слова с мордовскими 
и с именами своих божеств соединяли имена 
истинного Бога (например, Саваоф) и христи-
анских святых» (Мельников-Печерский, 1981, 
с. 19–20).

Когда же начались первые интенсивные 
контакты русских с мордвой-терюханами? На 
страницах древнерусских летописей упомина-
ется первое серьёзное столкновение русских 
с мордвой, произошедшее в 1228 г.: «Того же 
месяца в 14 день великий князь Юрий и Ярос-
лав и Константиновичи Василько, Всеволод 
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пошли на мордву, и Муромский князь Юрий 
Давидович. Войдя в землю мордовскую, 
Пургасову волость, пожгли жита и потра-
вили и скот перебили. Пленников послали 
назад, а мордва вбежала в леса свои, в укре-
пления…» (Лаврентьевская летопись, 2020, л. 
155 об.). В XIV в. при великом князе Констан-
тине Васильевиче осуществлялось заселение 
мордовских земель по берегам рек Волги, 
Оки и Кудьмы (Сорокин, 2014, с. 251). Одна-
ко письменные источники ничего не говорят 
нам о контактах другого рода, прежде всего 
об экономических взаимоотношениях. Здесь 
мы обратимся к данным археологии, которые 
указывают скорее на мирное сосуществова-
ние мордвы и русских.

Первые исследования о совместном прожи-
вании русских с терюханами провел археолог 
И.С. Аникин. По результатам проведенной 
разведки по верхнему течению р. Озерки 
было обнаружено 7 поселений на берегах 
ручья Пергалейка (правый приток р. Озерки) 
на территории д. Городище и в ее ближай-
ших окрестностях. Расстояние между архе-
ологическими памятниками не превышает 
1 км. Интерес для нас представляют селища 
Городище-4, 5, 6 и 7, так как найденный на 
них керамический материал (лепная керами-
ка с шамотом и гончарная керамика с шамо-
том, характерные для мордвы, и гончарная 
сероглиняная керамика с примесью дресвы 
и песка, т. е. русская средневековая керамика 
XIII–XIV вв.) позволяет судить о межэтниче-
ских контактах на данной территории с эпохи 
Средневековья (Аникин, 2001, с. 18–19). И.С. 
Аникин отмечает признаки смешения русской 
и мордовской керамических традиций. Эти 
особенности керамики могут служить дока-
зательством того, что на данных поселениях 
существовали довольно-таки продолжитель-
ные культурно-бытовые контакты. Все это 
указывает на совместное проживание морд-
вы-терюхан и русских в этом регионе.

Русское население, совместно проживаю-
щее с мордвой в районе д. Городище, могло 
быть частью большого коллектива, расселив-
шегося в верховьях бассейна реки Сундо-
вик. Согласно «Нижегородскому летописцу», 
закудьминская земля вдоль р. Сундовик была 
довольно плотно заселена русским христиан-
ским населением, по крайней мере к началу 
1370-х гг. Так, летописец сообщает о продаже 
нижегородским князем Дмитрием Константи-
новичем шести сел за рекой Кудьмой, на реке 
Сундовик: «В том же время был в Нижнем 

Новгороде гость Тарас Петрович, самый бога-
тый из нижегородских гостей; он накупил себе 
множество пленных людей всякого звания, и 
кроме того купил у великого князя вотчину 
за рекою Кудьмою, на реке Сундовик, состо-
ящую из шести сел: Салова, в котором была 
церковь Бориса и Глеба, Ряховскаго, Запруд-
наго, Залябчикова и Мухарок…» (Нижегород-
ский летописец, 1886, с. 15–16). Упомянутое в 
«Нижегородском летописце» с. Салово нахо-
дится примерно в 20 км к западу от деревни 
Городище, таким образом, русский мир плот-
но подошел к границам расселения терюхан, 
по крайне мере с северо-востока к 1370-м гг.

Стоит отметить, что проникновение 
христианства фиксируется нами в комплек-
сах раскапываемого Старосельского терю-
ханского могильника. Так, во время археоло-
гических раскопок в 2019 г под руководством 
Е.В. Четвертакова было зафиксировано вторич-
ное женское средневековое погребение № 28 
(рис. 1), в составе комплекса украшений кото-
рой был обнаружен нательный крест – четы-
рехконечный равносторонний с крестообраз-
ным углубленным ковчежцем и треугольным 
завершением лопастей. Данная находка отно-
сится к типу III, 2 по Д.А. Беленькой (Белень-
кая, 1993, с. 17), который появляется с XIII в. 
Это единственный случай наличия в погре-
бении атрибута христианской символики для 
мордовских могильников и говорит о доволь-
но раннем проникновении христианства в 
среду терюхан.

Каких-то веских оснований утверждать о 
насильственном обрусении мордвы-терюхан 
в эпоху Средневековья нет. Однако мордва-
терюхане начали терять свою национальную 
культуру, попав в крепостную зависимость 
после передачи в вотчинное владение Терю-
шевской, Лысковской и Белогорской воло-
стей Петром I имеретинскому царю Арчиле 
Вахтанговичу в начале XVIII в. (Беговаткин, 
2017, с. 41–42; Малышев, Сорокин, 2019, 
с. 67). Также первые серьёзные гонения на 
языческие традиции связаны с терюшевским 
восстанием, произошедшим в 1743–1745 гг. 
После подавления данного восстания стала 
проводиться политика насильственного 
крещения мордвы-терюхан. Данный процесс 
впервые нашел отражение в ревизской сказке 
1762 г., где терюхане впервые были записа-
ны как под своими исконными именами, так 
и под благоприобретенными крестильными 
(например, «Шатреско Чинаев, по крещению 
Андрей Гаврилович») (Шмелев, 2019, с. 42).
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Однако, несмотря на вышеуказанные 
процессы, данные раскопок Старосельско-
го терюханского могильника (Четверта-
ков, 2016; Четвертаков, 2017; Четвертаков, 
2018) говорят о стойких языческих традици-
ях терюханского населения с XIII в. вплоть 
до новейшего времени. Приведем ряд черт 
похоронного языческого обряда, которые это 
иллюстрируют:

– сохраняется традиционная ориентировка
погребенных на северо-запад и север;

– погребальной инвентарь в большом коли-
честве включает украшения, орудия труда, 
монеты, а также элементы погребального 
костюма (хвост, венец, сустуг, плетни);

– практика жертвоприношений домашней
птицы и скота;

– традиция запирания покойников воткну-
тым в могильное дно топором;

– тризны в виде костей животных
в засыпке погребений и развалов керамиче-
ских сосудов. 

Таким образом, по письменным и архео-
логическим источникам мы можем видеть, 
что первые плотные контакты русских и 
терюхан начинаются в период XIII–XIV вв. 
Однако значимые процессы, связанные с 
давлением на языческую культуру терюхан, 
начинают фиксироваться только с начала 
XVIII в. Несмотря на это, судя по данным 
раскопок Старосельского терюханского 
могильника, мордва-терюхане сохранили свои 
языческие традиции вплоть до начала XX в. 
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Рис. 1. Дальнеконстантиновский район. Могильник Староселье 3. Раскоп. Погребение №28 с бронзовым 
нательным крестом.

1–7 – застежки-фибулы бронзовые; 8–10 – браслеты бронзовые; 11 – крест бронзовый; 12, 13 – накладки 
бронзовые; 14 – бусина стеклянная; 15 – пряслице керамическое.

Fig. 1. Dalnekonstantinovsky district. Staroselye Burial Ground 3. Excavation. Burial №28 with a bronze cross.
1-7 – bronze fi bula clasps; 8-10 – bronze bracelets; 11 – bronze cross; 12, 13 – bronze overlays; 14 –glass bead; 15 –

ceramic spinning wheel.




