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Пореформенные годы в России стали временем становления плеяды этно-
графов, для которых ощущение внутренней свободы соединилось с чувством 
личной сопричастности и желанием деятельности на благо изучаемых этни-
ческих сообществ. Одним из ярких представителей генерации исследовате-
лей финно-угорских народов России, работавших на рубеже XIX–XX вв. был 
этнограф С.К. Кузнецов. Служа в Казанском, затем в Томском университе-
тах, он изучал духовную и материальную культуру марийцев и удмуртов Кам-
ско-Вятского региона, руководствуясь здравым смыслом и гуманистическими 
принципами. Выйдя в отставку и поселившись в Москве, Кузнецов сотруд-
ничая с этнографическим отделом Императорского Общества Любителей 
Естествознания, Антропологии и Этнографии, опубликовал большую часть 
своих полевых собраний. Читая лекции по «Русской исторической географии» 
в Московском археологическом институте, он подготовил первые сводные 
монографии по этнической истории мери, мещеры, муромы, веси и мордвы. 
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Одно из любопытных состояний переживается человеком, когда он достигает же-
лаемых вершин, касается ли это карьерных успехов, или материального достатка, 
часто  тесно связанных между собой. Нередко за ними наступает упадок жизненных 
интересов и угасание общественной активности. Гораздо проще новую реальность 
переживают люди, для которых служба является скорее средством, обеспечивающим 
возможности служения, ведущего к духовному благополучию. Свидетельством тому 
биографии многих деятелей науки. Не была исключением и судьба этнографа – фин-
но-угроведа С.К. Кузнецова (1854–1913), для которого выход в отставку по выслу-
ге лет с должности старшего библиотекаря Императорского Томского университета 
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не стал драмой, наоборот – он освободил из плена обязательств его исследователь-
ский потенциал. Библиотечное дело поглощало львиную долю сил не молодеющего 
ученого, отягощенного недугами и не самым покладистым нравом (Смирнов 2014). 
Теперь, в части публичной и публикационной активности, перед Кузнецовым откры-
валась весьма широкая перспектива, учитывая объем собранных им в молодые годы 
полевых материалов и открытость его натуры.

Стефан (Степан) Кирович Кузнецов происходил из русской крестьянской семьи 
Пахотной слободы близь уездного г. Малмыжа Вятской губернии (Забудский 1925: 
101). Предки его прибыли в этот многоязычный и поликультурный край в рядах 
служилых людей, после присоединения Казанского ханства к Москве. Уже в дет-
стве, «…у дедушки на пчельнике», он пытался интересоваться языком и обычаями 
соседей – марийцев, удмуртов и татар (Кузнецов 1906а: 29–31). Умение слушать и 
запоминать, пригодилось подающему надежды юноше в Казани, куда он приехал 
в 1870 г., поступив на «казённый кошт» сразу в третий класс I Казанской гимна-
зии (Семибратов 2009: 5–6). Несколькими годами позже, получив министерскую 
стипендию, он стал студентом Императорского Казанского университета. В 1877 г., 
в числе лучших окончив историко-филологический факультет, Кузнецов был остав-
лен для подготовки к профессорскому званию при кафедре римской словесности, с 
годичной командировкой в Дерптском университете.

А в душе молодого кандидата филологии уже царил раскол. Годом ранее С.К. Куз-
нецова избрали в члены-сотрудники Отделения этнографии Императорского Русско-
го Географического Общества (далее ИРГО), отметив его очерки о быте марийских 
крестьян (Журнал 1877: 101). На летних каникулах он пробовал себя в качестве ар-
хеолога (Кузнецов 1884а). Еще больше его растревожил IV археологический съезд, 
проходивший в начале августа 1877 г. в Казани. Наконец решившись, он принял 
обязанности хранителя университетского Музея этнографии, древностей и изящных 
искусств (с кабинетом монет и медалей) и вступает в Общество истории, археологии 
и этнографии при Казанском университете (далее ОАИЭ). В 1880 г. Кузнецов про-
шел необходимые процедуры для получения должности приват-доцента, но прове-
дение занятий по древнегреческому языку и поэзии Вергилия привлекает его зримо 
меньше, нежели «экскурсии» в инородческие селения, встречи с языческими жре-
цами, муллами и православными миссионерами (Кузнецов 1884б). В 1883 г. коллеги 
избрали музейного хранителя секретарем ОАИЭ, уверенные в его аккуратности и 
организаторских талантах. В эти годы, Кузнецов заинтересовался дохристианскими 
культами марийцев и удмуртов, найдя себе достойных собеседников в лице финских 
и венгерских этнографов и лингвистов, подолгу живших в Казани, до и после экс-
педиций к родственным народам Среднего Поволжья (Загребин 2019: 142). Яркие 
выступления, полезные знакомства, регулярно выходящие публикации, растущее 
признание – казалось, все складывалось у него неплохо. 

Однако, было что-то не позволявшее С.К. Кузнецову быть уверенным в истинно-
сти выбранного пути. Проблема была не только в пятисотрублевом музейном жало-
вании и иных бытовых неудобствах недавно обзаведшегося семьей приват-доцента. 
Скорее всего, отъезд в 1885 г. в недавно открытый Императорский Томский уни-
верситет стал ответом на глубинный запрос «своего» большого дела, заняться кото-
рым предложил ему попечитель Западно-Сибирского учебного округа, профессор 
В.М. Флоринский (Смирнов 2017: 137–140). Поэтому следующие семнадцать лет 
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Кузнецов трудился над созданием лучшей в Сибири библиотеки. В отпускное время, 
памятуя о навыках проведения раскопок и опираясь на контакты в археологических 
кругах, он пробовал себя в «сибирском поле» (Матюшенко 2001: 38–39). Несмо-
тря на неодобрительную реакцию руководства учебного округа, Кузнецов активно 
выступил в защиту удмуртов с. Мултан Малмыжского уезда, обвиняемых властями 
в принесении человеческой жертвы языческим богам (Кузнецов 1895). Остается не 
ясным, почему состоявшийся этнограф, оказавшись в таком этнически благодатном 
месте как Западная Сибирь, не занялся изучением народов региона.

Выслужив в 1903 г. положенный срок и выйдя в отставку статским советником, 
С.К. Кузнецов осознал, что теперь он не просто выбившийся в люди крестьянский 
сын, но и особа V-го класса с правами личного дворянства и приличной пенсией. Но 
самой дорогой его наградой стала свобода (Богданов 1913: 323). Теперь можно было 
посвятить время любимому научному делу, а накопленные материалы превратить 
в тексты. Покинув Томск и передав в надежные руки университетскую библиотеку, 
Кузнецов переехал в Москву, где стал членом-корреспондентом Московского Ар-
хеологического Общества, а вскоре принял на себя секретарские обязанности в его 
археологической комиссии. В содружестве московских студентов-сибиряков, он вел 
библиографический кружок в дальнейшем ставший комиссией сибирской библи-
ографии Русского библиографического общества (Иваск 1913). Ностальгическим 
воспоминанием о жизни в Томске стала его небольшая заметка о сибирском город-
ском фольклоре (Кузнецов 1906б). Пробуя себя в разных науках, Кузнецов был и 
оставался, прежде всего, этнографом.

В московские годы жизни С.К. Кузнецов сблизился с этнографами, объединен-
ными Императорским Обществом любителей естествознания, антропологии и эт-
нографии при Московском университете (далее ИОЛЕАЭ). Неслучайно большая 
часть его работ того периода выходила в журнале этнографического отдела ИОЛЕ-
АЭ – «Этнографическое обозрение». Сотрудничая с редакцией, Кузнецов не только 
предлагал к публикации свои труды, но и с помощью обзоров и рецензий, знакомил 
читателей с новыми работами зарубежных финно-угроведов, как это было в слу-
чае с издательским проектом его хорошего знакомого из Будапешта – члена-корре-
спондента Венгерской Академии наук Б. Мункачи, взявшегося за редактирование 
журнала «Keleti Szemle» (Восточное обозрение), в том числе печатая статьи авторов 
из России (Кузнецов 1904в). Пять из семи статей Кузнецов построил на материа-
лах 1870–1880-х гг., когда гимназистом и студентом, потом преподавателем путе-
шествовал по марийским, удмуртским и татарским селам по разным надобностям. 
Так, в очерке о крестьянском мироустройстве удмуртов, он писал: «Мои наблюдения 
за вотской общиной довольно стары: они относятся к 1883 г., когда я вместе с дру-
гими, под руководством Н.Ф. Анненского, производил (по поручению Казанского 
губернского земства) подворную перепись голодающего вотского населения в двух 
волостях Мамадышского уезда…» (Кузнецов 1904б: 26). Сильная сторона его науч-
ного метода состояла в «этнографическом реализме», как отмечал Н.С. Трубецкой, 
считавший Кузнецова одним из своих проводников в науку о народах и культурах 
(Трубецкой 1913). Описательность и конкретизация в данном случае становились 
преимуществом по сравнению с попытками конструировать реальность, подбирая 
подходящие по случаю цитаты и аналогии. Об искушениях такого рода он не раз 
писал в отношении трудов некоторых коллег (Кузнецов 1888, 1910б: 102, 106). Эру-
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дитский склад ума и почти исчерпывающее знание этнографической литературы без 
труда позволили бы ему украсить свои публикации многочисленными ссылками на 
мнения авторитетных ученых, но Кузнецов предпочитал говорить о том, что видел 
сам и знал не понаслышке. И, все же, один раз Кузнецов прошел по этому пути, 
с большим или меньшим успехом, привлекая «не свой» археологический и этно-
графический материал в пространственно-временном измерении для иллюстрации 
«своей» изначальной идеи (Кузнецов 1906в). Как справедливо отметил его рецен-
зент: «Работа С.К. Кузнецова изобилует параллелями и сближениями» (Харузина 
1906: 330). Больше таких опытов он не предпринимал. 

Скорее всего, за такую самостоятельность Отделение этнографии ИРГО в 1905 г. 
отметило малой золотой медалью и денежной премией работы С.К. Кузнецова о ма-
рийцах и удмуртах (Алфавитный список 1905–1907: 92, 167). В «московские годы» 
он возобновил регулярные поездки в родные края, очевидно, понимая, что за двад-
цать лет отсутствия в «инородческих мирах» многое здесь могло перемениться. Но-
вый век явно вдохнул в него свежие силы и желание работать.

В прежнем «реалистическом» ключе С.К. Кузнецовым были написаны статьи о 
религиозных обычаях, обрядах и движениях, свидетелем которых он был (Кузнецов 
1904а, 1905б, 1908). Чего он, наверное, не ожидал – это критики. Совершенно внове 
было для Кузнецова ощутить, что его позиции, основанные на опыте многолетних 
наблюдений и понимании речи, могут быть поколеблены теми, кто не просто го-
ворил, но и думал на марийском языке, при этом успешно излагал свои аргументы 
по-русски (Васильев 1910, 1915). За время службы в Сибири, он не успел заметить, 
что в Казани и Вятке выросло новое поколение выходцев из марийских и удмуртских 
деревень, получивших светское или духовное образование, и стремящихся изучать 
и представлять культуру своих народов. Взаимопонимания с ними у Кузнецова не 
возникло (Попов 2005: 74–75). Может быть, это обстоятельство в какой-то степени 
повлияло на коррекцию его приоритетов, мотивируя поиски источников по древней 
истории финноязычного населения России. 

Являясь страстным библиофилом, он начал с анализа письменных свидетельств 
о легендарной стране Биармии, чей мифологизированный след будил исследователь-
скую активность со времени появления трудов А.С. Лерберга и А.И. Шёгрена (Кузне-
цов 1905а). Дальнейшее развитие тема источниковедения и историографии получила 
в педагогической деятельности, раскрывшей его лучшие человеческие качества.

В 1907 г. С.К. Кузнецов вошел в число учредителей Московского археологиче-
ского института (далее МАИ), вместе с директором – А.С. Успенским и попечите-
лем – бывшим министром народного просвещения В.Г. Глазовым, определяя образо-
вательные стратегии будущих археологов и археографов. Примечательно, что, читая 
в МАИ сразу несколько разнородных курсов, Кузнецов не претендовал на лекции 
по этнографии, среди соискателей которых отдавал предпочтение В.Н. Харузиной, 
отмечая, что: «…её курс очень обстоятелен, она отличный лектор и руководитель» 
(Керимова 2011: 458). Тем не менее, он быстро вышел на главную тему, определив 
ее как «Русскую историческую географию». Цикл, прочитанный в 1907/1908 уч. гг., 
Кузнецов посвятил финноязычному населению северо-восточной Руси – мере, ме-
щере, муроме и веси, – племенам, стоявшим у истоков российской государственно-
сти, но пока малоизученным (Кузнецов 1910а). Смысл, который он вкладывал в свою 
дисциплину, заключался в соединении данных географии (хорографии), археологии, 
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антропологии и этнографии. Чувствуя перспективы начатого, профессор МАИ шел 
дальше на восток, к мордве (Кузнецов 1912). В его планах был еще более широкий 
финно-угорский горизонт, но продолжало подводить здоровье.

В 1912 г., по-видимому, ощущая, что силы его слабеют от прогрессирующего 
туберкулеза, профессор покинул Москву, оставив так много ему давший МАИ и 
научные общества. Он стремился в Малмыжский уезд, чьих пределов не покидал 
надолго никогда, приезжая в отпуск, заезжая к друзьям, «проходя» по знакомым ме-
стам в текстах статей и отчетов. В город детства он перевез немалую часть своей 
библиотеки и этнографических коллекций, так как был уверен, что накопленные 
«богатства» пригодятся землякам. И не ошибся. Закончится мировая война и нач-
нется Гражданская, а в Малмыже возникнет Историческое общество, объединившее 
русских, марийских и удмуртских исследователей края (Юрпалов 2009: 482). Книги 
и мысли С.К. Кузнецова еще долго будут служить его последователям.
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