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Возросшие тенденции глобализации ведут к тому, что народы обращаются к нацио-

нальной самобытности, дабы поддержать свою идентичность, и это приводит к возрож-
дению народных верований, стихийный характер которого может привести к проблемам в
сфере прогнозирования этнорелигиозных ситуаций. Параллельно этому процессу происхо-
дит осознанное структурирование института народных верований. Марийское язычество
- это новая конструированная марийская традиция. Под Марла Верой мы понимаем ре-
лигиозное явление в Республике Марий Эл, которое можно определить как осознанное
следование весьма значительной доли марийцев двум разнонаправленным религиозным
системам - православному христианству и традиционной марийской вере, язычеству. Су-
ществует необходимость в определении религиозного статуса Марла Веры как феномена
российской действительности. Не доходя до решения данной цели, современные исследова-
тели не могут прийти к выводу о характере данного явления: является ли оно феноменом
двоеверия или синкретизма.

Благодаря уникальному характеру своего формирования, явление Марла Вера имеет
ряд особенностей, которые проявляются как в конфессиональной сфере, так и в вопросах
культуры и традиций. Одной из таких особенностей справедливо считать ойöрö - марий-
ские запреты или табу - жанр, который, по утверждению Л. А. Абукаевой , сам имеет
синкретическую природу, так как является результатом скрещивания различных жанров
фольклора. Синкретический характер явления Марла Вера распространяется за пределы
бытового уровня, выходя на уровень политической арены, примером чему может служить
факт принятия благословений на управление республикой первым марийским президен-
том В. М. Зотиным со сторон языческого лобби и казанской епархии.

Возрождение язычества в республике имеет ряд положительных сторон, одной из кото-
рых, несомненно, можно считать сохранение уникальности духовной жизни целого этноса,
что становится проблемой в условиях процесса глобализации. Также, существуют преиму-
щества в сфере экономики: религиозная аутентичность может привлекать инвестиции, а
также туристов и паломников, желающих посетить священные рощи.

Для того чтобы повысить престиж язычества и вывести его на равный с мировыми ре-
лигиями уровень, в Йошкар-Оле, столице Марий Эл, в 2018 году открылись курсы повы-
шения квалификации для жрецов, то есть теперь духовному мастерству можно обучаться
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в специализированном центре. Это так же выгодно для региона по причине старения кар-
тов и онаенгов: для того, чтобы не потерять веру, необходима «смена кадров». Молодые
карты должны показать, что язычество - не пережиток прошлого, а реально существую-
щее настоящее и будущее для целой республики.

В дальнейшем исследование данной темы планируется с помощью включенного наблю-
дения, проведения интервью с картами и последователями, как марийского язычества, так
и православного христианства. Все еще предстоит выяснить степень влияния на возрож-
дение религиозной самоидентификации со стороны правительства республики, а также то,
насколько это возрождение можно назвать естественным, с учетом факта многовекового
гонения на языческую традицию.
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