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В данной статье автор рассматривает меморативный ландшафт регионов 
проживания марийцев, связанный с сюжетами о локальных героях легенд, 
а именно символические места их захоронений, обозначенные в природном 
ландшафте памятниками. Автор ставит своей задачей определить роль эт-
нокультурного активизма в ретрансляции богатырских образов марийского 
фольклора и создании мифологического наследия. В статье описаны комме-
моративные и сакральные практики, связанные с объектами мифологизиро-
ванной истории и «биографиями» богатырей. По мнению автора, указанные 
явления играют важную роль в локальной идентичности, исторической па-
мяти и «конструировании» наследия локальных групп марийского населения. 
Более того, некоторые богатырские образы воспринимаются местными жи-
телями как священные. В исследовании автор подходит к изучению культур-
ного ландшафта, опираясь на концепцию культурного наследия и прагмати-
ку фольклора, семиотический подход к изучению мифологических сюжетов. 
Статья основана на полевых материалах автора, собранных индивидуально 
в Республике Марий Эл и Кировской области в 2019–2021 гг., а также в ходе 
экспедиций кафедры этнологии исторического факультета МГУ им. М. В. Ло-
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Введение

В современной марийской культуре явственна тенденция к маркированию и про-
изводству пространств (локусов), связанных с сюжетами о персонажах фольклора — 
национальных героях. В условную категорию марийских национальных героев (лу-
говомар. — марий талешке–влак) входят разнообразные синкретические образы 
богатырей и правителей Чоткара, Чумбулата, Акпатыра, Болтуша и других. Иногда 
в эту категорию включают и мифических исполинов, например, Онара (Устьянцев 
2023). Носители традиций, в особенности активисты и жречество, символически 
обозначают места фольклорной гибели героев памятными комплексами, а именно 
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памятниками, камнями. Периодически в этих пространствах организуют коллектив-
ные моления и церемонии почитания персонажей локальных легенд. В связи с этим 
перед исследователями возникает проблема мифологизации пространств и создания 
«новых» религиозных и фольклорных традиций. Насколько соотносятся актуальные 
практики, направленные на материальное воплощение мифических сюжетов в про-
странстве и этнографическая традиция? Какова семиотическая составляющая мемо-
ративных объектов природного ландшафта? Для ответов на эти исследовательские 
вопросы я обращусь к нескольким локальным традициям и образам богатырей (лу-
говом. — патыр–влак) Звениговского, Волжского районов Республики Марий Эл, 
Малмыжского района Кировской области.

Обозначенную проблему я предлагаю рассмотреть в нескольких плоскостях. 
Во-первых, меморативные объекты ландшафта являются частью политики констру-
ирования и легитимации «культурного наследия» как совокупности социально значи-
мых традиций, претендующих на «аутентичность» и этнический характер. Антропо-
лог Р. Бендикс предлагает оценивать концепт наследия с точки зрения его семиотики, 
то есть политического, экономического и репрезентативного содержания, а также раз-
личные ресурсы его создания (Bendix 2018). Автор обозначает проблему изучения «ре-
жима наследия», который включает в себя общенациональные и локальные практики 
по защите и утверждению традиции (Bendix 2018). Этот подход применим к иссле-
дуемым в статье процессам, так как помогает раскрыть сущность этноактивизма, за 
которым стоят потребности в репрезентации этнической идентичностей и демонстра-
ции локального мифологического наследия. Конкретно этнокультурные практики, 
представленные в статье, следует рассматривать как ресурс для «изобретения тради-
ции», то есть как «набор практик, обычно регулируемых явно или неявно принятыми 
правилами и имеющих ритуальный или символический характер, которые направле-
ны на привитие определенных ценностей и норм поведения путем повторения, что 
автоматически подразумевает преемственность с прошлым» (Hobsbawm 1983: 1). В 
то же время не все объекты мифологизированного пространства, связанные с культа-
ми марийских богатырей, можно считать в полной мере «изобретенными». Как будет 
показано в дальнейшем, в основе меморативных практик, согласно этнографическим 
источникам, лежит местная фольклорная традиция, существующая не одно столетие. 
Ряд памятников, которые будут описаны в данной статье, имеют сакральное значение 
для локальной культуры, соответственно, для моей работы важны исследования в сфе-
ре сакрализации ландшафта, а также концепция иеротопии пространства. Под иеро-
топией автор этой теории, А. М. Лидов, понимает процесс творчества, направленный 
на создание объектов культа, священных пространств, включая памятники и здания 
(Лидов 2006: 10). «Иеротопический подход позволяет выявить эту матрицу, опреде-
лявшую структурный замысел конкретного пространства, которому были соподчине-
ны все видимые, слышимые и осязаемые формы» (Лидов 2006: 12).

Исследователь сакральной географии К. Кнотт выделяет несколько критериев 
исследования локусов, которые актуальны и в моем исследовании: 1) материаль-
ное воплощение пространства; 2) географическое измерение локуса; 3) физические 
свойства пространства; 4) социальные характеристики (восприятие, представления 
о нем); 5) динамика изменения локуса (Knott 2010: 36). Данные факторы помогают 
описать пространство в системе социальных отношений. Анализ мифологизации 
ландшафта в моем понимании требует онтологического подхода, опирающегося на 
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мифологические представления носителей традиции и их восприятие территории. 
Так, А. С. Худяев в рамках онтологической методологии предлагает рассматривать 
локусы на трех уровнях: «схематизированные в коллективном сознании космологи-
ческие структуры», чувственное восприятие пространства и «совокупность форми-
рующих религиозно-культурный ландшафт текстов, развертывающихся в констант-
ных объектах и перформативных действиях» (Худяев 2015: 92).

Представленная статья основана на полевых материалах автора, собранных в 
районах проживания луговых марийцев Республики Марий Эл и Кировской обла-
сти в индивидуальных, а также коллективных экспедициях кафедры этнологии МГУ 
им. М. В. Ломоносова (Южно-Вятская этнологическая экспедиция) в 2017–2022 гг. 
В качестве основного источника выступают тексты интервью, визуальные матери-
алы, сам культурный ландшафт. Во втором разделе статьи мною активно использо-
ваны материалы местных СМИ, так как устная традиция часто не передает конкрет-
ных данных о создании памятников.

Мифические биографии богатырей и легенды об их смерти

Один из самых известных среди фольклорных персонажей богатырь Чоткар пред-
ставлен в мифологической культуре и религиозных практиках марийцев сельской мест-
ности Волжского района. Этнолог Л. С. Тойдыбекова приводит сюжет о Чоткаре, за-
писанный ею в 1992 г., с незначительными отличиями похожий текст воспроизводят 
другие авторы и мои информанты. Согласно записанной легенде, Чоткар был сильным 
и храбрым богатырём, который при жизни всегда защищал марийцев от иноземных за-
хватчиков. Перед смертью Чоткар велел похоронить себя на берегу реки Плети и будить 
только в том случае, если над марийцами нависнет реальная угроза. Один мариец решил 
проверить правдоподобность легенды и разбудил Чоткара без весомой причины. Тогда 
Чоткар обиделся на свой народ и с тех пор не является ему (Тойдыбекова 2007: 259). Имя 
патыра восходит к марийскому корню «чот», а дословно его можно перевести как «очень 
сильный», «крепкий богатырь» (Черных 1995: 537). В фольклорных свидетельствах, со-
бранных К. А. Четкаревым, образ Чоткара схож с персонажами локальных топоними-
ческих легенд — онарами. Из земли, которую стряхивал из обуви богатырь, появлялись 
холмы (Четкарев 1940: 158–159). В современных нарративах Чоткар фигурирует как 
умерший герой, который должен прийти на защиту марийского народа в опасной ситуа-
ции (ПМА 2019). Данная легенда является частью локального самосознания, связанного 
с представлениями о «золотом веке» местной истории. Чоткара местные марийцы пози-
ционируют как своего легендарного персонажа, иногда — родоначальника.

Еще один локальный герой, репрезентирующий локальную идентичность марий-
цев — богатырь Пашкан-Керемет. Слово «керемет» — многозначный термин, в марий-
ский мифологии им обозначают как божество, так и категорию «нечистой силы», а так-
же духов-покровителей рода (Ефремова, Устьянцев 2020: 114–123). Легенду о Пашкане 
воспроизводит российский этнограф И. Н. Смирнов со слов жителя села Седельниково 
(ныне Сидельниково в составе Звениговского района) М. П. Давыдова. Согласно исто-
рической легенде, Пашкан был богатырем родом из Седельниково, и участвовал в сра-
жениях под Казанью против татар на стороне царских войск. Во время одной из своих 
вылазок Пашкан-Керемет оказался в окружении татар и погиб в болоте на берегу реки 
Чемуршинки, завещав помнить его имя и место гибели (Смирнов 2014: 195–196).
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Предание о Пашкане-Керемете известно в историографии с момента, когда 
«В. М. Магницкий записал предание о Пашкане, в котором отразились события вре-
мен присоединения Марийского края к России в сер. XVI в.» (Пенькова 2012: 23). 
В. М. Магницкий и И. Н. Смирнов в своих работах упомянули рощу-кереметище, 
известную местным жителям как «Пашкан-керемет». По сообщениям информанта 
М. П. Давыдова, Пашкан был богатырем, погибшим в битве с татарами во время 
завоевания Казани русским царём. Перед смертью Пашкан-Керемет завещал похо-
ронить его в дубняке на берегу речки Чемуршинки. С самого момента смерти, со-
гласно этому свидетельству, марийцы «Пашкану стали поклоняться, как высшему 
существу» (Магницкий 1892: 76; Смирнов 2014: 195) . В более поздней работе М. Ян-
темира «Описание Звениговского кантона» приведены фольклорные материалы села 
Липши, согласно которым патыр Пашкан происходил из Юксарского района (Козь-
модемьянский кантон, ныне — Килемарский район Республики Марий Эл) и, двига-
ясь вместе с русскими войсками по Думной дороге, изгнал из Липшинского района 
татар. Пашкан-Керемет, согласно местной легенде, стал основателем Липшинского 
поселения. Автор подтверждает данные сведения информацией об археологических 
находках и «летописью кокшамарской церкви», в которой утверждается, что мест-
ный герой был выходцем из территорий близ Козьмодемьянска (Янтемир 1926: 21). 
Вероятнее всего, образ богатыря, связанный с духом-покровителем кереметом, явля-
ется широко известным, и подобные легенды бытовали повсеместно.

Среди марийцев Кировской области распространены сюжеты исторических ле-
генд и преданий о локальных князьях Болтуше и Акпатыре, которым в локальной 
традиции приписывают черты мифических богатырей. Имя князя Болтуша (луго-
вомар. — Полтыш) больше известно жителям самого Малмыжа и окраин, так как 
в городе находится Болтушина гора, в которой, по легенде, захоронен марийский 
князь. Важнейший источник информации о князе Болтуше среди местного населе-
ния — произведения М. Г. Худякова, историка и краеведа. В своих исследовани-
ях фольклора марийцев Вятки автор опирался на более ранние работы. Среди них 
«Предание о покорении Малмыжа» Н. П. Рычкова 1770 г.; материалы, собранные 
этнографами С. В. Шубиным и С. К. Кузнецовым. В 1917 г. исследователь К. П. Чай-
ников опубликовал былину о покорении Малмыжа, записанную от местного жителя. 
Данный перечень дополнили исследования Малмыжского исторического общества, 
образованного в 1918 г. М. Г. Худяковым, основанные на его собственных полевых 
материалах (Худяков 2003а).

Текст легенды о Болтуше повествует о захвате Вятки русским царем Иваном 
Грозным. В XVI веке территории вятских марийцев были заняты войсками Ивана 
Грозного. Точной даты взятия Малмыжа автор не приводит, указывая, что это мог 
быть 1550, 1552 или 1553 г. (Худяков 2003а: 65). К этому времени относят правление 
князей Полтыша и его брата Токтауша. Полтыш, согласно тексту легенды, погиб в 
войне с царскими войсками воеводы А. Ф. Адашева. По некоторым фольклорным 
сведениям, марийский правитель умер от удара пушечного ядра (Легенды нашего 
края 2006), и на месте его смерти появилось Пушкаревское кладбище (ПМА 2021).

Некоторые местные жители предполагают, что Болтуш является собиратель-
ным образом марийского князя, боровшегося с русским завоеванием. В летописных 
источниках упоминаний о князе Болтуше нет, среди Малмыжских правителей встре-
чается только имя правителя Алека (Свечников 2003: 228). В источнике об истории 
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Вятского побережья в XVI столетии, «Повести о стране Вятской», нет упоминания 
марийских правителей времен Ивана Грозного (Повесть о стране Вятской 1905). 
Данный источник, созданный в 1706–1710 годах был, вероятно, основан на более 
поздних исторических текстах (Балыбердин 2007).

Образ князя Акпатыра в современном фольклоре менее целен. Информанты зна-
ют, что это локальный правитель, по некоторым версиям — целитель, но конкретная 
легенда о нем в устной традиции отсутствует. По определению К. И. Ситникова, это 
«легендарный марийский герой XVI в., народный заступник и целитель. Согласно 
преданию, Акпатыр родился в д. Кетекмучаш (совр. Акбатырево), рано осиротел и 
был усыновлен богатым татарином, у которого было два сына: Алка и Шиик» (Сит-
ников 2006: 18). Имя Акпатыра в переводе с татарского означает «белый богатырь», 
его прозвище, согласно фольклору, объясняется светлыми волосами героя (Алексан-
дров, Салахиев 2019: 25). В источниках сообщается, что Акпатыр знал татарский, 
марийский и русский языки и был известен среди вятских марийцев как врачеватель 
(Александров, Салахиев 2019: 23). С. Г. Кузнецов приводит сведения о том, что Акпа-
тыр был могучим воином, принявшим христианство и служившим русскому царю. 
После смерти Акпатыра марийцы стали молиться ему для избавления от болезней 
(Кузнецов 2003: 314). По одной из легенд, перед смертью целитель сказал своим 
братьям выпустить стрелы, которые упали на Китякской горе, где он и был похоро-
нен. С тех пор, согласно легенде, марийцы почитали березу, под которой захоронен 
Акпатыр (Картошова 1999: 2). Схожий сюжет — похороны богатыря под деревом 
(елью) встречается и в удмуртском фольклоре (Шутова 2001: 241).

«Могилы» героев и мифологическое восприятие пространства

Большинство пространств, связанных с деяниями и смертью богатырей, относят-
ся к типу площадных локусов, то есть представляют собой участки земли (Аксенова, 
Федоров, Идиатуллов 2018: 210). Меморативные объекты, о которых пойдет речь 
далее, включают в себя непосредственно скульптуры или памятные камни (плиты), 
а также ограды, декоративные элементы вокруг, пространство для памятных меро-
приятий и молений. Информанты отмечают, что это символические объекты, лишь 
приблизительно маркирующие места гибели патыров (ПМА).

В 2018 г. у марийских деревень Усола и Нурмучаш был воздвигнут деревянный 
памятник Чоткару в образе высокого богатыря с мечом. К деревянному монументу 
ведет деревянный «Мост мужества» через реку Пез. Рядом с памятником установлена 
памятная плита с надписью «Чоткарын шӱлышыжӧ — марийын чоныштыжо» (пер. 
с луговомар. «Сердце Чоткара — в душе марийца»). На соседней поляне расположе-
на площадка для праздничных мероприятий, концертов. Скульптурная композиция и 
близлежащая поляна вместе образуют объект, обозначаемый как «Историко-культур-
ный комплекс «Чоткар Патыр». Инициаторами возведения этого историко-культурно-
го комплекса стали местные активисты. С целью сбора средств на его установление в 
2019 г. был проведен благотворительный концерт с участием артистов республикан-
ского уровня (Благотворительный концерт «Чоткар патыр» состоялся 2019).

По словам учредителя фонда «Чоткар Патыр» Игоря Кудрявцева, этот мемора-
тивный объект изначально не имел религиозного характера: «Я хотел бы сказать 
вот ещё о такой важной вещи. О том, что наш проект носит светский характер. Мы 
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в самом начале договорились об этом. Я сам — православный, член правления на-
шего фонда Фёдоров — марийский карт. Культурно-исторический центр не будет 
связан с религиозностью, здесь нет священной рощи, не будут проходить моления. 
Все марийцы здесь встречаются независимо от своей религиозной принадлежности: 
православные, баптисты, мусульмане, кришнаиты» (Единения марийского народа 
2019). В то же время в местной традиции нашли воплощение некоторые мотивы и 
практики, связанные с традиционными верованиями. Так, в роще рядом с памятни-
ком, у источника, считающегося священным, приезжие туристы и местные жители 
оставляют на ветках подвязанные полотенца, что символизирует просьбы и обра-
щения богатырю Чоткару. В сельской местности Волжского района распространена 
традиционная марийская религия (МТР), например, в окрестностях Карамас есть 
священные рощи, где проводят моления марийским божествам (Кугу Юмо, Шочын 
Ава). Можно предположить, что религиозные представления марийцев-синкрети-
стов оказали влияние на почитание местного патыра Чоткара. По словам инфор-
мантов, его не воспринимают как божественный культ, однако в связанных с этим 
образам современных практиках есть элемент сакрализации.

Место установления историко-культурного комплекса, согласно И. Кудрявцеву, 
выбрано неслучайно. «Кто-то поставил небольшой камень со словами благодарно-
сти, кто-то где-то когда-то забор ставил... Всё это время люди посещали эти места 
(речь о холме между деревнями Усола и Нурмучаш в Волжском районе; по преданию 
здесь находится могила жившего в XIII веке богатыря Чоткара). Два года назад мы 
посмотрели — там всё разрушается. Вот и появилась такая идея — сделать эту мест-
ность доступной и привлекательной не только для тех людей, которые живут рядом. 
Всё-таки история Чоткара — это не только история отдельно взятых Волжского или 
Моркинского районов Марий Эл» (Единения марийского народа 2019). В местной 
традиции холм у деревень Усола и Нурмучаш обладал репутацией сакрального. В 
этом же локуме расположено кладбище для некрещеных марийцев.

Мне удалось побывать у памятника в 2019 и 2022 гг. и пообщаться с работниками 
местной администрации и картом, членом организации «Чоткар Патыр» который 
инициировал строительство памятника. По словам карта, одна из задач комплекса — 
не только увековечить память героя, но и создать комфортную для посетителей зону 
отдыха: «Мы хотим создать тут место отдыха, чтобы люди могли приходить и вспо-
минать нашего героя, защитника марийцев. Ну легенду вы слышали, наверное, что 
он правил когда-то, защищал марийский народ, а потом разбудили…Он сказал, что 
больше уже не проснется» (ПМА, А. Ф., Карамасы, 2019).

В интервью местный знаток марийской культуры В. П., в бывшем преподаватель 
истории сообщил: «В детстве нам рассказывали, что вот в лесу, в роще захоронен 
Чоткар, мы туда ходили, я помню. Там находили и монеты разные… Мы и с учени-
ками туда ходили, в походы» (ПМА, И. И. Нурмучаш, Волжский район, 2019).

Информант проводил меня вглубь рощи за памятником примерно на пятьсот ме-
тров. Сейчас эта местность уже редко посещается местными жителями, но согласно 
его словам, именно на этой заросшей опушке, как считается, был захоронен марий-
ский богатырь. В целях привлечения туристов и популяризации образа Чоткара куль-
турный комплекс был поставлен ближе к жилой местности в более доступном локусе. 
Местные активисты, опираясь на существующую легенду, создали новое простран-
ство репрезентации местной легенды. Комплекс «Чоткар Патыр» соответствует при-
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знакам «памятника прошлого», обозначенного В. А. Шнирельманом. Среди них связь 
с «этническими и национальными предками» (в данном случае — мифологическими), 
культурное своеобразие, пробуждение в местных жителях исторической памяти, как 
на локальном, так и на общенациональном уровнях (Шнирельман 2015: 54).

Помимо идентичности, важную роль в конструировании традиции играет ту-
ризм. Памятник Чоткару привлекает местных и приезжих туристов, гостей района 
сюда привозят для знакомства с локальной мифологией. Активисты, соорудившие 
парковую зону, не только репрезентировали тем самым свое видение Чоткара как ле-
гендарного героя, но и создали центр местной туристической жизни, знаковое сим-
волическое пространство. По Р. Бендикс, туристический спрос рождает ответ в виде 
создания новых практик и «культурного ответа» (Bendix 2018).

Среди марийцев села Сидельниково Звениговского района главной фигурой 
местной мифологической истории является богатырь Пашкан Керемет, а место его 
символического захоронения на берегу Волги считается своего рода «местом силы», 
объектом периодического паломничества местных жителей и туристов. По свиде-
тельствам современных информантов, регулярные моления легендарному богатырю 
уже не проводятся, однако это место воспринимается марийцами как сакральное, 
святое или «энергетическое». Здесь, по словам местных жителей, находят следы 
средневековых воинских захоронений (снаряжение, кости), а также видят призраков.

«И вот правительство поддержало наш проект, мы его писали библиотекой. Перед 
этим мы долго изучали, где будем ставить наш памятник. Очень много необъяснимых 
явлений происходило в тех краях, где мы установили. Ночью слышны были голоса, 
потом видели всадников, виртуально, не живых видели всадников в облачении, с эти-
ми ружьями старинными. И вот фактически, это не люди ведь, виртуально. И вот один 
человек ходил на свидание в Сидельниково через Волгу, как раз там, где происходило 
сражение-то увидел — из кустов выглядывает человек в старинной одежде, Пашкана 
увидел. Так он испугался, больше не стал ходить… испугался. А другие, я уже гово-
рила, слышат топот копыт, будто всадник летит. Одни видят одного всадника, а другие 
троих всадников видели тоже» (ПМА, Г. С., Сидельниково, 2021).

Побережье Чемуршинки, как и любой объект пространства, обладает двумя важ-
ными характеристиками: физическими свойствами (пространственной протяженно-
стью, визуальными чертами) и феноменологическими. Под феноменологией ланд-
шафта понимается его восприятие в местном фольклоре и религии, чувственный 
опыт, связанный с этим местом (Dewsbury, Cloke 2009: 704–709). На территории, 
где сейчас установлен памятник Пашкану, часто видят паранормальные явления, 
«страшные» видения, но в то же время его сакрализируют. Можно говорить об амб-
вивалентном характере таких «героических» локусов в текстах несказочной прозы.

На берегу Чемуршинки местный библиотекарь Г. Л. Сорокина инициировала уста-
новление памятного камня. Активистка руководила финансируемым республикански-
ми властями проектом «Следы Пашкана на нашей земле». В 2006 г. на открытие па-
мятника присутствовал верховный марийский карт Александр Таныгин (В Марий Эл 
возвели памятник 2006). Присутствие на мероприятии марийского жречества указыва-
ет на сакральный аспект данной коммеморативной практики. К памятникам местные 
жители ходят по определенным датам, просят о помощи. По одной из существующих 
версий, прозвище богатыря «Керемет» связано с сакральным местом — кереметью, 
рощей (Курган богатыря на берегу Волги 2018). Камень Пашкану установлен на бере-
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гу реки, рядом с тем местом, где, по словам местных жителей, видят образы средневе-
ковых воинов. По замыслу активистов, это «культурно-исторический, а не религиоз-
ный объект» (ПМА, А. П., Сидельниково, 2021). Данное символическое захоронение 
представляет собой синтез религиозного, мистического и мифологического восприя-
тия пространства. По В. А. Шнирельману, в данном случае можно говорить об освое-
нии природного и исторического ландшафта, наделении его новыми смыслами. Мест-
ные жители видят в этом участке ландшафта одновременно и меморативный объект, 
и место паломничества, и своего рода «место силы», а также значимый для локальной 
истории объект пространства (Шнирельман 2014: 7).

Еще одним «районным» мифологическим героем можно считать Турек-Суртана. 
Л. С. Тойдыбекова описывает несколько сюжетов о Турек-Суртане: в локальной тра-
диции Турек-Суртан был защитником марийского народа от захватчиков (в работе 
не уточняется, от кого и в какую историческую эпоху). В местных поверьях сохра-
нились свидетельства о месте погребения легендарного патыра, который «был похо-
ронен недалеко от села Мари-Турек на кургане возле ели, вокруг которой были вы-
ложены девять камней. Девять камней символизировали девять деревень, которые 
прежде располагались в этих местах пользовались покровительством легендарного 
воина Турека» (Тойдыбекова 2007: 230). Исследовательница также приводит сведе-
ния о культе Турек-Суртана, практиках моления ему в банях и рощах.

В легенде о реке Туречке ее название произошло от имени воеводы Тура. Воин и 
его армия умерли от эпидемии, однако перед смертью Тур завещал местным жите-
лям перейти вверх по течению реки, иначе поселения исчезнут от болезни. Марий-
цы выполнили завещание Тура, а его самого похоронили на правом берегу реки, на 
месте могилы установили каменную ограду. Это место стали почитать как святое, 
появилась практика моления Туреку. Согласно легенде, население, которое покину-
ло место эпидемии, смогло создать новые поселения (Курмакай, Петровск, Верхний, 
Средний, Нижний Турек и др.). Деревня Курмакай, жители которой не послушались 
предсмертных слов патыра, постепенно стала «вымирать» (Петров 2003). В местных 
СМИ приводится информация о «чудесах», которые происходят на месте захоронения 
Турек-Суртана. В настоящее время на могилу Тура приводят больных людей с целью 
просить об исцелении, однако чаше всего «кроме местных картов на захоронение ни-
кто не ходит» (Недопекин 2012). Согласно местным поверьям, перед Великой Отече-
ственной войной, в роще слышали ржание коня, лязг оружия и другие звуки, которые 
как бы предупреждали о грядущей беде. По словам местного карта: «Тут ему молятся, 
здесь вот поставили кÿсото, вообще тут недалеко он захоронен, тут видят его фигуру 
на коне, как в тумане он проявляется. Перед Войной (Великой Отечественной — прим. 
автора), это место гудело, говорят» (ПМА, О. П. Мари-Турек, Мари-Турекский рай-
он, 2019). Важно отметить, что тенденция религиозного почитания мифологических 
героев не является сугубо этнической и локальной, и широко распространена среди 
народов Поволжья. Например, у соседней финно-угорской этнической группы, удмур-
тов, также были распространены практики поклонения воинам и правителям — Идне, 
Донде, Мардану и другим (Шутова 2001: 27–28, 45–46).

В 2001 г., недалеко от районного центра Мари-Турека, на кургане рядом с елью 
начали проводить моления, организуемые местным картом. До начала XXI столетия 
около полувека моления герою не проводились (ПМА 2019). В настоящее время па-
мятник Турек-Суртану не установлен, однако местные культурные активисты рас-
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сматривают такую перспективу в будущем. По словам сотрудника местного музея 
(Краеведческий музей им. В. П. Мосолова), легенда о Туреке может сыграть ключе-
вую роль в конструировании историко-культурного облика района: «Я не так давно 
тут работаю, и одна их моих задач — развитие музейного туризма в районе, как 
привлечь сюда посетителей. Может что-то придумаем с Турек-Суртаном» (ПМА, 
О. Е., Мари-Турек, 2019). В настоящее время разрабатывается проект облагоражи-
вания рощи: «10 октября прошли моления в его честь в той роще, где предположи-
тельно он похоронен. Буквально сейчас мы пишем с ним проект по благоустройству 
могилы Тура и создания турмаршрута в это место» (ПМА, О. Е., Мари-Турек, 2021). 
По словам местного активиста Григория Иванова, с 2002 г. на месте захоронения Ту-
рек-Суртана каждый год проводят моления, люди просят здоровья, счастья. Персо-
нажа местного фольклора воспринимают как героя, богатыря-патыра и как местного 
правителя. Возможно, в будущем на месте моления Туреку-Суртану удастся сделать 
туристический центр и вести там экскурсии (Марий йӱла 2021).

Аналогичные процессы можно наблюдать и в соседнем регионе — Малмыжском 
районе Кировской области. В 1998 г. в деревне Большой Китяк, которую местные 
жители считают родиной Акпатыра, предприниматель В. А. Соловьев установил 
памятник марийскому богатырю на свои средства. Бизнесмен сам был родом из 
Большого Китяка и свое предприятие, колбасный завод, назвал «АкБатыр». На от-
крытие памятника приехали представители марийского жречества, делегация из 
Республики Марий Эл (Корташова 1999: 2). В местной прессе регулярно освеща-
лись праздничные мероприятия и моления на могиле Акпатыра, которые проходили 
ежегодно в начале августа.

Памятник представляет собой скульптурное изображение Акпатыра в образе 
мужчины с бородой. На памятнике выбита надпись «Марийлан вий куатым пуэн-
шого» (в пер. с луговомар. «Даруй марийцам силу и мощь»). Скульптурная компо-
зиция находится у входа на Китякское кладбище и обнесена небольшой деревянной 
оградой. Рядом с памятником видны следы приношения пищи, восковые свечи. Во-
круг на деревьях повязаны платки, оставленные здесь местными жителями. Платки 
или полотенца в марийской традиции вешают на культовых местах, в рощах, прося 
при этом высшие силы о здоровье и благополучии. Рядом с памятником Акпатыра 
находится памятник его основателю В. А. Соловьеву. В последние десятилетия в 
культуре народов Поволжья можно наблюдать процесс трансформации священных 
локусов. Так, под влиянием атеистической политики многие молитвенные практики 
прекратились, а прежние места их проведения забыты в локальной культуре. Од-
нако на волне оживления интересов к «язычеству» возрожденные культы стали от-
правлять в новых, рукотворных пространствах. Границы священных локусов теперь 
обозначаются забором, что делает их, с одной стороны, более защищенными, с дру-
гой — видимыми (Toulouze, Vallikivi 2016: 150–151).

Некоторые авторы приводят в контексте сюжета о Болтуше легенду о происхож-
дении гидронима (названия реки) Шошма. Согласно местному фольклору, жена 
Болтуша по имени Шошма, увидев, как князь умирает, бросилась в реку, которую с 
тех пор называют ее именем (Легенды нашего края 2006: 12–13). В исследованиях 
и устной традиции сохранились сюжеты о таинственных видениях, происходящих 
на «могиле» князя. М. Г. Худяковым записаны предания о появлении князя после 
смерти, о сокрытых сокровищах (Худяков 2003б: 75). Согласно собранным автором 
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данным, клад можно увидеть, если долго не моргать или убить человека, бросив его 
при этом в озеро (Худяков 2003б: 216–217). По мнению этого автора, в «посадских» 
сюжетах о погребении и могиле марийского правителя можно выделить три основ-
ных мотива: легенды о месте погребения Болтуша, способе его захоронения (в лодке 
или на коне) и о сокровищах, которые можно отыскать на горе (Худяков 2003б: 217) 
(по указателю Ю. Е. Березкина и Е. Н. Дувакина, мотив М75С «Сокровища на горе», 
Березкин, Дувакин 1993).

Есть несколько фольклорных версий о месте возможного погребения князя. Со-
гласно некоторым данным, марийский правитель покоится в Болтушинй горе в Мал-
мыже, согласно другой версии, его похоронили в лодке или на коне на берегу реки 
Шошмы в Крутом Логу (Худяков 2003б: 72–74). В исследованиях записаны свиде-
тельства об обнаружении в Малмыже останков воинов, доспехов, пушечных ядер. 
Так, на горе в районе Савалей (поселок в Малмыжском районе) якобы обнаружили 
скелет «богатырского телосложения» в кольчуге и с мечом (Фетищева 2003: 234). 
Современники также воспроизводят аналогичные сюжеты: «Да, батюшка говорил, 
что рядом с церковью у дома в огороде нашли скелет старинный, там же старое ма-
рийское кладбище было на месте собора» (ПМА, Малмыж, 2021).

М. Г. Худяков отметил две ипостаси фольклорного Болтуша: с одной стороны, его 
представляют в роли богатыря-героя (марийского патыра), с другой стороны — как 
«заложного» покойника (Худяков 2003б: 222–223), так как дух князя, согласно пре-
даниям, является местным жителям. В современной культуре образ Болтуша геро-
изируется, условный день его смерти (26 апреля) отмечается как «день марийского 
героя». Князь не воспринимается в контексте «нечистой силы, однако на месте его 
«захоронения» на Болтушиной горе наблюдают «паранормальные» явления:

«Мы как-то сидели там с молодым человеком, и видели, как вроде бы летают 
шары светящиеся какие-то, огненные, пролетали мимо. Не знаю, может НЛО, может 
еще что. Ну считается это место такое, паранормальное, я не один раз там видела 
огни эти» (ПМА, Н., Малмыжский район, 2017).

Явления мистического характера в виде шаров, летающих объектов, свечений, 
призраков — довольно частое явление для мифологизированных объектах рассма-
триваемой культуры. Информанты могут объяснять эти видения силой данного места 
или например, посредством образов медийного дискурса: происками НЛО, влиянием 
внеземных цивилизаций и т. д. (Селезнев, Селезнев 2015: 158–159). В целом СМИ, 
действительно, играют значимую роль в популяризации мифологизированного ланд-
шафта. Так, много информации о локальных легендах, связанных с лесами, оврагами 
и реками можно найти на портале сайта «Команда кочующие марийские лесоходы» 
(Марийские лесоходы) и в других Интернет-источниках. В меньшей степени популя-
ризации образов марийского фольклора способствуют телевизионные СМИ.

В настоящее время на Болтушиной горе (на ней расположено несколько улиц 
Малмыжа) находится памятник Болтушу, установленный в 2011 г. Инициаторами от-
крытия памятника явились местные жители, «Центр-музей им. Валентина Колумба» 
и предприниматель В. П. Воронцов. «В несколько дней сюда был завезён и временно 
установлен карельский гранит огромного размера. На это дело большое финансовое 
вложение сделал известный марийский предприниматель Вячеслав Петрович Во-
ронцов. Он приложил немало усилий, чтобы отыскать гранитный камень, также за 
свой счет обеспечил привоз этого камня на Болтушину гору. Несмотря на трудные 
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времена для своего бизнеса Вячеслав Петрович пожертвовал столько, сколько не 
жертвовал никто. Все, кто был на Болтушиной горе и видел этот гордый карельский 
гранит, с благодарностью произносили имя Воронцова» (Козлов и Воронцов поста-
вили памятник 2011). Памятники Болтушу, Пашкану Керемету, Чоткару географи-
чески ориентированы, то есть расположены на пространствах, «с которыми субъект 
потенциально может вступить в непосредственный контакт», маркируют конкрет-
ные участки ландшафта (Худяев 2015: 98).

Ежегодно в начале августа, в день почитания Акпатыра и Болтуша, на горе прохо-
дят моления с участием картов. Периодически в этом месте проходят соревнования 
по мотокроссу. Культурный объект, посвященный Болтушу, включает в себя, помимо 
самого памятного камня, металлическое ограждение, деревянные шесты для жерт-
венных котлов и ворота с надписями на марийском и на русском «Цвети, процветай, 
земля предков». Местные жители знают, где находится памятник Болтушу, однако 
часто не могут точно сказать, кто такой князь Болтуш и как он связан с историей 
Малмыжа. В особенности это характерно для русских и татарских респондентов.

Заключение

В культурных практиках современных марийцев проявляются черты сакрализа-
ции меморативных объектов, связанных с гибелью марийских богатырей-героев, 
а также мифологизация окружающего ландшафта. Именно акторы этноактивизма 
во многом определяют тенденции в конструировании мест памяти о марийских 
фольклорных богатырях и текстов их мифических «биографий». Пространства, ас-
социируемые со смертью и захоронением героев, являются одновременно иерото-
пическими объектами, так как воспринимаются в качестве сакральных, и вместе с 
тем — объектами коммеморативных практик. Коммеморация в отношении марий-
ских богатырей ретранслирует концепты героизированного прошлого и локальных 
идентичностей. В то же время важно отметить, что традиция почитания локусов 
не может быть рассмотрена как полностью конструируемая современниками «изо-
бретенная традиция». Согласно этнографическим источникам и воспоминанием 
местных жителей, паломничества на «могилы богатырей» и в предыдущие пери-
оды (XIX, XX столетия) были частью локальной культуры. В основе этих практик 
лежали (и лежат) фольклорные сюжеты о смерти и воскрешении героев. В то же 
время сами визуальные объекты: памятники, плиты, камни, организация больших 
коллективных памятных мероприятий являются продуктом уже современного этно-
активизма. Пространственная локализация меморативных объектов также опреде-
ляется конкретными акторами — деятелями культуры. В связи с этим я предлагаю 
рассматривать меморативные практики по культурному освоению ландшафта как 
комплексное явление, отчасти сотворенное носителями традиции, но имеющее под 
собой текстуальную мифологическую опору.
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