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Возрождение духовно- нравственных 
ценностей, столь актуальное для нашей стра-
ны в настоящее время, невозможно без обра-
щения к национальным традициям, обрядам 
и обычаям, несущим глубокий внутренний 
смысл и социальное значение. К таким тради-
циям без сомнения, следует отнести и свадеб-
ный обряд, являющийся одним из важнейших 
событий в жизни представителей любой эт-
нической культуры. Данное исследование, по-
священное изучению главным образом совре-
менных свадебных обрядов мордвы с опорой 
на местный полевой материал, представля-
ется значимым в аспекте полной реконструк-
ции мордовского свадебно- обрядового ком-
плекса во всем многообразии его локальных 
вариантов.

Повышенный интерес к традиционной 
культуре в современном мордовском обще-
стве актуализирует необходимость глубокого 
изучения национальных традиций, обычаев, 
обрядов. Именно они, являясь средоточием 
и выражением этнического самосознания, на-
сыщают жизнь этноса подлинным смыслом 
и глубоким внутренним содержанием.

Мордовская традиционная свадьба всег-
да вызывала интерес со стороны исследова-
телей: историков, этнографов, путешествен-
ников. Первые сведения, относящиеся к опи-
санию свадебно- обрядового комплекса морд-
вы, были получены в результате экспедиций, 
проводившихся в XVIII в. под эгидой Россий-
ской академии наук (И. Г. Георги, К. В. Миллер, 

И. И. Лепехин, П. С. Паллас, И. П. Фальк и др.). 
В работах перечисленных авторов указыва-
ется на родительскую власть, распространяв-
шуюся над детьми в вопросах женитьбы, от-
ражены сведения о сватовстве, размере брач-
ного выкупа, свадебном договоре, издержкам 
и срокам; имеются описания основных об-
рядовых этапов свадьбы, охарактеризованы 
песнопения, описан обычай имянаречения 
невесты.

Количество опубликованных матери-
алов по этнографии мордвыи, в частности, 
по свадебной обрядности, существенно воз-
росло в XIX в. после учреждения местных пе-
риодических изданий. Достаточно большой 
объем материала размещался и в централь-
ных изданиях («Русский вестник», «Этногра-
фическое обозрение»). По исследуемой теме 
в этот период были опубликованы работы 
М. Попова и некоторых анонимных авторов 
(судя по всему, местных священнослужите-
лей). В конце столетия были изданы исследо-
вания П. И. Мельникова (Печерского) («Очерки 
мордвы», «Эрзянская свадьба» «Мокшанская 
свадьба»), включающие достаточно содер-
жательные описания мордовской свадебной 
обрядности.

В первой четверти XX в., этнография 
мордвы стала объектом интенсивного изу-
чения для целого ряда авторов, уделявших 
внимание в том числе и свадебно- обрядовой 
тематике (В. Ауновский, П. Варламов, В. Ис-
синский, А. Леонтьев, И. Кронтовский, Г. Мар-
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тынов, К. Митропольский, А. Можаровский, 
А. Терновский, и др.).

Таким образом, традиционная мордов-
ская свадьба имеет достаточно глубокую 
историю изучения, однако опубликованные 
материалы по большей части отличаются 
описательностью. Специальных же работ, ох-
ватывающих все компоненты и обрядности 
свадьбы села Адашево, практически нет. Неко-
торым исключением можно считать изыска-
ния Т. И. Янгайкиной, посвященные свадебной 
обрядности и национальному костюму села 
Адашево [14] [15].

Таким образом, цель исследования ис-
ходит из степени изученности проблемы и за-
ключается в определении изучения современ-
ных форм мордовской свадебной обрядности, 
распространенных в селе Адашево, а также 
в оценке степени их соответствия 
традиционным обрядовым практи-
кам прошлого и выявлении основ-
ных тенденций их эволюции.

В качестве источников данно-
го исследования были использова-
ны этнографические факты (аудио-
записи, фотоснимки), отраженные 
в собранных автором полевых ма-
териалах (записи односельчан, ан-
кетирование, интервью); архивные 
документы (метрические книги); ре-
зультаты исследований российских 
этнографов.

Для более полной характери-
стики рассматриваемой темы про-
тоиереем Павлом (Назиным) были 
изучены метрические книги села 
Адашево, тщательно исследован 
вопрос гражданского и церковного 
брака. Однозначно большой вклад 
Павла Николаевича состоит в совер-
шенном им таинстве венчания моло-
дой пары Кистеневых. Протоиерей 
изначально подготовил их к этому 
серьезному шагу. Свадебные обряды 
совершались в присутствии Т. И. Ян-
гайкиной, наблюдавшей за участни-
ками свадьбы, делавшей аудиозапи-
си и фотоотчеты, собиравшей другие 
этнографические факты. В результа-
те совместной плодотворной работы 

в распоряжении авторов оказался богатый 
полевой материал. Перспективы дальнейше-
го исследования видятся в расширении гео-
графии изучаемого вопроса и сопоставитель-
ном анализе свадебной обрядности разных 
населенных пунктов.

В рамках историко- этнографического 
подхода в исследовании использовались 
различные методы: историографический, 
сравнительно- сопоставительный, логиче-
ский, метод системного анализа, эмпириче-
ский метод (беседа, интервью, анкетирова-
ние, посещение обрядов), которые дали воз-
можность собрать необходимую информацию 
в архивных и полевых условиях.

Постановкой цели предопределена ме-
тодологическая основа исследования, в ка-
честве которой выступает этнологический 

Фото № 1. Троицкий храм с. Адашево Кадошкинского района 
Республики Мордовия.
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эволюционизм, предполагающий поступа-
тельное развитие социокультурных явлений 
от простых форм к сложным.

Прежде чем приступить к обсуждению 
главной проблемы, уместно будет дать исто-
рическую справку о селе Адашево. Мордовское 
Адашево (Никольское) казенное из 203 дворов 
село Инсарского уезда. Название- антропоним 
Адаш часто встречается в актовых документах 
XVI–XVIII вв. [10, с. 214, 216]. На сегодняшний 
день в селе функционирует Троицкий храм 
(фото № 1), конкретная дата возведения ко-
торого не установлена. Несмотря на то что 
в клировых ведомостях Никольской церкви 
за XIX в. постройка первого деревянного хра-
ма датируется 1782 г. [12, л. 36], эти сведения 
являются ошибочными, так как начало запи-
сей в метрических книгах ведется с 1759 г. [12, 
л. 36] (следовательно, построенный в 1782 г. 
храм был вторым по счету). В 1868 г. в с. Ада-
шево возвели новый храм (третий по счету. — 
Авт.), в 1869 г. состоялось его освящение [12, 
с. 37]. Церковь получила официальное назва-
ние — Троицкая, однако прихожане продол-
жали именовать ее Никольской или Троицко- 
Никольской. В церковных документах исполь-
зуется юридическое название — Троицкий 
храм. В «Книге записей Инсарской десятины 
села Никольского, Адашева тож» первым на-
стоятелем указан иерей Михаил Артемьев 
[3, л. 74]. В настоящее время в Божьем храме 
службу несет протоиерей Павел.

Вышеизложенное подчеркивает не-
обходимость обстоятельного рассмотрения 
церковных метрических книг. Первые запи-
си в метрических книгах священники сдела-
ли в конце XVIII в.: «27 апреля 1759 г. отрок 
Филипп Максимов поня (взял в жены. — Авт.) 
вдову Салманиду Иванову; 21 ноября того же 
года первым браком Моисей Савельев поня 
девку Ульяну Васильеву» [12, л. 35]. Приме-
чательно, что в пяти из семи венчавшихся 
парах женщины вступали в повторный брак, 
будучи вдовами. В записях за 1761–1763 гг. со-
держатся сведения, согласно которым жени-
хи венчались с невестами из других деревень 
и сел: «15 февраля [1761 г.] новокрещенный 
вдовец Остафий Ермолаев поня вдову дерев-
ни Кочетовки новокрещенную жену Пелагею 
Родионову»; одновременно с ними венчались 

еще две пары: «вдовец Иван Иванов поня вдо-
ву Агафию Петрову», «отрок Василий Лукья-
нов поня девку деревни Алексова новокре-
щенную дочь Евдокию Савельеву»[12, л. 37]. 
Благодаря сохранности церковных записей 
можно установить определенную статистику 
венчанных браков.

Здесь уместно обратить внимание 
на главное преимущество таких браков — 
до Октябрьской революции у крещеной морд-
вы после венчания разрыв был невозможен 
[4, с. 296]. С установлением новой власти 
и принятием советских декретов это пере-
стало играть существенную роль. Государ-
ство признавало лишь гражданские браки. 
Однако советская власть гарантировала всем 
гражданам полную свободу в возможности 
совершать церковные браки и фиксировать 
их в церковных книгах, так как это считалось 
«лишь известной религиозной церемонией 
частного характера» [13, с. 49]. Молодоженам 
разъясняли, что церковный брак или развод 
не будет иметь правовых последствий и вза-
имных обязательств для супругов [4, с. 237–
239]. Несмотря на свободу выбора, количе-
ство церковных браков резко сократилось. 
Тем не менее в с. Адашево в январе 1918 г. 
обвенчались 18 пар, в феврале — 14, в апреле 
и июне — по 1 паре. Далее записи на указан-
ный год прерываются, так как метрические 
книги были переданы в сельский ЗАГС № 30. 
В середине XX в. пары, желавшие венчаться, 
предварительно расписывались в местном 
сельсовете (свидетельство о регистрации бра-
ка предъявлялось в церкви.

В XXI в. актуальность венчания при 
заключении браков не только не утрачена, 
но и продолжает возрастать — люди все чаще 
предпочитают связывать себя узами брака 
перед Богом. Так, в июле 2014 г. в с. Адашево 
прошла оригинальная национальная свадь-
ба — со своеобразными традициями, обыча-
ями и этническим колоритом. Мордовская 
пара — Сергей Геннадьевич Кистенев (мок-
ша, житель с. Адашево) и Мария Валерьевна 
Солдаткина (эрзя, жительница г. Бугуруслана 
Оренбургской области) — решили соединить 
свои судьбы в церкви. По указу патриарха Ки-
рилла и в настоящее время перед таинством 
венчания необходимо зарегистрировать граж-
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данский брак или, в крайнем случае, иметь 
поданное заявление в ЗАГС. Так, супруги Ки-
стеневы вначале венчались и только спустя 
месяц зарегистрировали брак в Оренбургской 
области. Протоиерей Павел был осведомлен 
о поданном заявлении молодых за два месяца 
до таинства.

В этом контексте представляется убе-
дительным поведать любопытные подробно-
сти сватовства (мокш. ладяма) жительницы 
с. Адашево Раисы Андреевны Янгайкиной: 
«В былые времена молодые люди не встреча-
лись, как нынешняя молодежь, а сразу прихо-
дили сватать понравившуюся девушку. Жила 
в нашей деревне Варака (баба Варвара, сосед-
ка), она и подшутила: „…вот, Ваня (будущий 
муж Раи) тебе рьвяня Чипр 1 Рая (жена), ее 
васенце куданди сюлендаф 2“»[9]. Дело в том, 
что у Андрея Ивановича и Анисьи Ивановны 
Курыновых (родители Р. А. Янгайкиной) пер-
вый ребенок умер в девятимесячном возрас-
те, и они долгое время не могли иметь детей. 
В итоге Анисья Ивановна ходила к ворожее 
и только после этого смогла забеременеть. 
Баба Варвара, зная об этом, придумала исто-
рию про обещание родителей в случае рожде-
ния дочери отдать ее замуж первым сватам. 
Раиса Андреевна сетует: «…первый раз, когда 
пришли меня сватать, мои родители спроси-
ли, согласна ли выйти замуж за Ивана, я от-
казалась. По истечении времени они пришли 
вторично свататься, ну я и согласилась» [9]. 
По словам информатора, она поддалась уго-
ворам младшей сестры, так как та не могла 
выйти замуж раньше старшей. Во время опро-
са горечь обиды прозвучала в голосе Раисы 
Андреевны. На сватовстве решили, что свадь-
ба будет проходить два дня в домах близких 
родственников жениха (иногда свадьбы шли 
в двенадцати домах родственников жениха). 
Праздничный стол в селе у невесты накры-
вался для ее родни. Естественно, родня же-
ниха садилась за стол утром, когда шли за мо-
лодой, и вечером, когда провожали родителей 
невесты. Одаривание подарками родителей 

1 Рьвяня (мокш.) — невестка. Чипр — мокшанское 
прозвище.

2 Васенце куданди сюлендаф — буквально переводится 
с мокшанского языка как «первым сватам обещанная».

жениха, родных братьев и сестер (в том числе 
снох и зятьев), крестных возлагалось на пле-
чи родителей невесты. Все это оговаривалось 
во время сватовства.

Следует отметить кардинальное отли-
чие сватовства Кистеневых от обряда бабуш-
ки (Сергей Кистенев один из четырнадцати 
внуков Р. А. Янгайкиной. — Авт.). Молодой че-
ловек с мамой и крестным отцом (при потере 
одного из родителей крестные заменяют его 
во всех обрядах свадебной церемонии) на-
правились в г. Бугуруслан свататься: «Доеха-
ли до дома невесты, постучались. В шуточ-
ной форме говорим: „Шумбрата, шабранте 
мяргсть тинь ярканянте ули, дайка ванцаськ 
ладяй ли минденек од ървянякс“ („Здрав-
ствуйте, соседи ваши сказали, у вас телочка 
есть, дайте посмотрим, не подойдет ли нам  
невесткой“)» [8].

Гостей пригласили к столу, затем пода-
ли окрошку, лапшу с кусочками мяса на бу-
льоне (окрошка и лапша у мокши села Ада-
шево подается только на поминках), было 
много блюд из мяса, вареные яйца. Во время 
застолья решались все вопросы, связанные 
с регистрацией, венчанием и праздничным 
гулянием, а также с подарками. Таинство вен-
чания решили провести в с. Адашево. Круг 
гостей предстоящего торжества определился 
близкими родственниками жениха (до треть-
его колена), друзьями, крестными, со сто-
роны невесты — родителями, крестными, 
свидетельницей. Гражданскую регистрацию 
брака запланировали провести в г. Бугурусла-
не, в присутствии всех родственников неве-
сты, а также матери, брата и крестного отца 
жениха.

Необходимо отметить, что подготов-
ка к свадьбе — расточительное и хлопотное 
дело, на которое уходит не менее месяца. 
Раньше в назначенный день перед венчанием 
жених со своей родней шли в дом невесты, где 
матка 3 благословляла дочь и будущего зятя 
иконой. Икону украшали вышитым рушни-
ком или полотенцем. Разнообразие рушников, 
использовавшихся на свадьбах, свидетель-
ствует об их значительной этнической роли 
на каждом этапе — от сватовства до венча-

3 Матка (мокш.) — обращение зятя к теще.
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ния. В старину считалось, что невеста обязана 
лично вышить рушники и свадебную одежду. 
В семье Янгайкиных бережно хранится такой 
рушник (фото № 2) — «вафельное» полотни-
ще длиной 240 см, шириной 42 см, по краям 
пришито кружево, вышит узор высотой 30 см 
и шириной 24 см (рушник вышивала крёстнай 
тядя 4 невесты).

На современных свадьбах дань тради-
ции исчерпала свою значимость. И после того, 
как молодые (пара Кистеневых) получили 
благословление от родителей невесты, они 
направились с гостями в церковь. В соответ-
ствии с обычаями впереди свадебной процес-
сии шли мокшанки в национальной одежде, 
играл гармонист, а младшая сноха семьи Ян-
гайкиных звонила в поддужный колокольчик 
(фото № 3).

Колокол до настоящего времени явля-
ется обязательным атрибутом мордовской 
свадьбы. Ранее в церковь молодые ехали зи-
мой на дровнях или санях, запряженных ло-
шадьми, осенью — на телеге. На дугу часто ве-
шали колокольчик, чтобы вся округа слышала, 
как молодые едут (идут) под венец. А. Марты-

4 Крёстнай тядя (мокш.) — крестная мама.

Фото № 2. Свадебный рушник Р. А. Янгайкиной.

Фото № 3.  Свадебный поезд. Впереди – младшая сноха семьи Янгайкиных 
с поддужным колокольчиком.
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нов в статье «Мордва в Нижегородском уез-
де» отмечает: «После венчания невеста едет 
тем же порядком на тройке с бубенчиками 
и песнями»[7, с. 28]. Мордва- мокша бывшего 
Темниковского уезда Тамбовской губернии 
«при возвращении домой свадебного поезда 
с невестой останавливались у кладбища — по-
минать родителей, при этом вино также пили 
из колокольчиков» [5, с. 296]. Колокольчик 
присутствовал у мордвы на второй день свадь-
бы: «Когда пироги испекутся, стряпухи начи-
нают вынимать их. К концу лопаты, которой 
вынимают из печи, привязывают несколько 
колокольчиков или бубенчиков» [5, с. 87].

Опираясь на собранные этнографиче-
ские факты, авторы узнали легенду о под-
дужном колокольчике (фото № 4), являю-
щемся неизменным этническим элементом 

при проведении свадеб в роду Янгай-
киных. По преданию, свекровь Р. А. Ян-
гайкиной Ксения Ивановна Янгайкина 
(в девичестве Кулакова, 1910 г. р.) в мо-
лодости на свадьбе у родственников 
сняла этот колокольчик с дуги трой-
ки лошадей, с тех пор он передавался 
от поколения к поколению. Как выясни-
лось, колокольчик был изготовлен Фе-
дором Алексеевичем Веденеевым — ма-
стером из с. Пурех Балахнинского уезда 
Нижегородской губернии. Коллекцио-
нерам хорошо были известны изделия 
с опознавательной надписью «МАСТЕРЪ 
ФЕДОРЪ ВЕДЕНIЪЕВЪ». Согласно ведо-
мостям нижегородского губернского 
статистического комитета о заводах 
Балахнинского уезда за 1895 г., завод 
по литью колокольчиков и бубенчиков 
был основан в 1849 г., находился в с. 
Пурех, заведовал производством сам 
владелец завода — крестьянин Ф. А. Ве-
денеев. Высота колокольчика состав-
ляет 8,5 см, диаметр — 11,5, высота 
юбки — 3,5 см. На тулове выгравирова-
ны одноглавые орлы, на юбке надпись: 
«МАСТЕРЪ ФЕДОРЪ ВЕДЕНIЪЕВЪ. 18… 
(последние две цифры не читаются. — 
Авт.) ГОДА». Надпись на днище заглав-
ными буквами: « М. Ф. А. В.».

Таким образом, поддужный коло-
кольчик в свадебной процессии выпол-
нял несколько функций: атрибутив-

ную — символика праздника, музыкальную — 
звучание, бытовую — он мог использоваться 
как емкость для питья.

Но вернемся к свадебному процессу. 
Выше было упомянуто, что протоиерей Павел 
подготовил к таинству венчания брачующих-
ся. Поскольку сам ритуал венчания во всех 
православных храмах идентичен, его опи-
сание здесь мы считаем нецелесообразным. 
Остановимся на том, что следует за ним.

Традиционно после совершения та-
инства венчания молодые шли к родите-
лям мужа, где арьхцява 5 вешала икону.  

5 Арьхцява (мокш.) — посаженная мать, молодая женщи-
на из близких родственников невесты (в с. Адашево арь-
хцявой обычно была старшая невестка, т. е. жена старше-
го брата).

Фото № 4. Поддужный колокольчик мастера 
Федора Алексеевича Веденеева из личного архива 

Т. И. Янгайкиной.
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Р. А. Янгайкина (фото № 5) вспоминает: «…но-
вобрачных кормили, затем ървяня 6 с под-
ругами отправляли к соседям мужа, чтобы 
переодеться в праздничный наряд. Процесс 
одевания проходил под руководством арьх-
цявы. На невесту надевали 5 рубах»[14, с. 94]. 
Далее за молодой женой шел муж с Торонь 
канды 7, который завязывал руки венчанных 
платком и приводил их в дом родителей 
мужа. Молодую невестку ставили перед пе-
чью, и «дружка» трижды дотрагивался до ее 
головы караваем, нарекал новобрачную Ма-
зей, Вежей или Тезей (Младшая, Средняя, 
Старшая сноха) [6, с. 156].

Обряд наречения разнообразен в этно-
графической литературе: «На другой день по-
сле брака молодых выводили в сени, где все 
гости с песнями и пляскою обходили трижды 
вокруг двух ведер, наполненных водою. Эти 

6 Ървяня (мокш.) — невестка.

7 Торонь канды (мокш.) — «дружка» на свадьбе .

ведра затем на водоносе молодая вносила 
в избу. Здесь «дружка» ударял ее по голове 
караваем хлеба и нарекал собственно мор-
довское имя, которым с того времени и назы-
вали ее все младшие члены семейства» [11, 
с. 236]. В Краснослободском уезде молодую 
нарекали старухи, ударяя каждая по очере-
ди одной и той же ковригой хлеба по голове 
новобрачной и приговаривая: «Да будешь ты 
Мазай (или Тезяй)» и т. д. [12, с. 236]. В. А. Ау-
новский утверждал, что имя, данное «друж-
кой» «служит как бы нравственным атте-
статом для невесты на всю ее замужнюю 
жизнь» [1, с. 320]. Этнограф описывает обы-
чай наречения так: «Введя невесту в избу, 
он ставит ее под кожух (пыльник), слегка 
ударяет ее по голове венчальным хлебом 
и произносит  которое- нибудь из следующих 
слов: м. Парай (добрая), м. Вяжай (злая), м. 
Люкай (дикая), м. Мазай (хорошая) и т. п.»  
[1, с. 320].

После нарекания невестки начинался 
обряд одаривания. Молодая жена накидыва-
ла на плечи крестному отцу и родному брату 
мужа по рубашке. Мать невесты дарила сва-
хе покрывало, та, в свою очередь, вешала ей 
на шею белые бусы. Причем делать это мать 
жениха должна была непременно сама. С чем 
связана эта традиция, жители Бугуруслана 
ответить не смогли.

При сравнении обычая дарения подар-
ков стоит обратить внимание на тот немало-
важный момент, что в старину мать невесты 
также вешала на шею близких родственников 

Фото № 6. Шествие мокшанской свадьбы 
по главной улице села Адашево 

(демонстрация обряда «велень шарома»).

Фото № 5. Р. А. Янгайкина – старейшина своего 
рода, благодаря ей сохраняются, возрождаются 

традиции проведения свадеб и венчаний.
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зятя (в том числе бабушек и дедушек мужа) от-
рез дорогого шелкового материала. Теперь же 
подарки состоят из полотенец, постельного 
белья, покрывал и т. д.

После одаривания сейчас, как и рань-
ше, гости и молодые идут по селу с пляска-
ми и песнями велень шарома 8 (фото № 6). 
Ни одна адашевская свадьба не обходится 
без традиционного шествия по улицам. Об-
ряд несет в себе показательный элемент, 
обязательной является демонстрация празд-
ничного наряда. Далее совершается обряд 
авозень прафтома 9. Некогда женщины выби-
рали место возле дома, стелили покрывало 
(летом на траву) «валили свекровь на зем-
лю», на нее наваливались другие женщины, 
как бы пряча ее. Новоявленная сноха долж-
на была найти маму мужа, приподнять ее 
и проводить до дома. Этот обряд несет в себе 
дань уважения к родительнице мужа. Здесь 
уместно вспомнить пророческие слова ис-
следователя П. Н. Баранова, который выска-
зал сожаление по поводу недолговечности 
свадебных обрядов: «Сравнивая бывшие 
лет десять назад эти обряды с позднейши-
ми, видишь, что внешне они совершаются 
так же, как и раньше, но чувствуешь, что 
 чего-то не хватает: нет той торжественности, 
того чувства, того подъема духа, что были  
раньше»[2, с. 121].

Примечателен и обычай второго дня 
свадьбы — выпечки блинов невесткой и то-
ронь канды. Р. А. Янгайкина вспоминает: 
«Печь блины начинают утром, когда все го-
сти наедятся ими, к печи подводят моло-
дую с дружкой… Новобрачная закидывала 
в печь первый блин, а дружка доставал его 
уже испеченным, на столе переворачивал 
сковороду с блином перед арьхцявой, тре-
буя выкупа. Обычай в данное время утрачен. 
Следуя традиции, посаженная мать начина-
ла качирендама (в переводе с мокш. означает 
«капризничать». — Авт.), просила принести  

8 Велень шарома (мокш.) — хождение по селу. Этот обряд 
предполагает демонстрацию национальных костюмов, 
песнопение под гармошку.

9 Авозень прафтома (мокш.) — в буквальном смысле 
«валить, повалить свекровь».

позу 10 в сите. На свадьбе Кистеневых над ка-
призной арьхцявой смекалистая сваха реши-
ла подшутить: постелила на дно сита целло-
фановый пакет и на него налила позу с само-
гонкой» [9]. В итоге весь напиток пришлось 
выпить арьхцяве. В настоящее время данный 
обряд — постановка, шуточная игры гостей.

Все дни, пока шла свадьба, новобрач-
ные стояли возле печи, не садясь за празд-
ничный стол. Гости утром приходили в дом 
жениха, угощались, плясали, а потом ходили 
по домам родственников жениха, а к вечеру 
шли провожать близких родственников в дом 
невесты. Когда гости отсутствовали (ходили 
с плясками по селу), молодые могли поесть. 
До наших дней эта традиция не дошла, и сей-
час на свадьбе молодые занимают самые по-
четные места.

Исследование, проведенное с опорой 
на собранный полевой материал, позволи-
ло выявить общие и специфические элемен-
ты мордовского свадебно- обрядового ком-
плекса, распространенные в селе Адашево 
Кадошкинского района Республики Мордо-
вия. Мы можем сделать вывод, что боль-
шинство свадебных обрядов и обычаев со-
храняется, а именно: сватовство, венчание, 
одаривание, нарекание невесты, проведение 
свадьбы в национальных костюмах. Однако 
в целом современная мокшанская свадьба 
утрачивает изначальный сакральный смысл 
и становится частью театрализованного 
представления.

Многие обряды воспринимаются не как 
подлинно сакральное действо, а, скорее, явля-
ются простым воспроизведением форм, имев-
ших место в прошлом, своеобразной данью 
традиции, следование которой не сопрово-
ждается глубоким ее осмыслением.

10 Поза — слабоалкогольный напиток наподобие ква-
са или браги из сахарной свёклы, традиционный для 
мордовской кухни. Приготовляется путем сбражива-
ния сусла, в состав которого входят распаренные в печи 
на малом огне в течение суток (иногда нескольких су-
ток), предварительно слегка обжаренные (для придания 
темного цвета напитку) и высушенные корнеплоды са-
харной свёклы, а также ржаная мука, солод, хмель, вода, 
немного сахара и дрожжевая закваска.
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Abstract. The aim of the study is to assess the degree of compliance of the modern forms of Mor-
dovian wedding rituals spread in the village of Adashevo with traditional ritual practices of the past 
and to identify the main trends in their evolution. The sources used were ethnographic facts reflect-
ed in the field materials the authors collected, archival documents, the results of research by Russian 
and Mordovian ethnographers. Within the framework of the historical and ethnographic approach, 
the study used various methods: historiographic, comparative, logical, systemic analysis; empirical 
(conversation, interview, questioning, visiting rituals), which made it possible to collect the necessary 
information in archival and field conditions. An example for studying was the wedding of a young Mor-
dovian couple, which took place in the village of Adashevo. The details of the matchmaking, reproduced 
according to a local informant’s testimony, are considered; the details of the process and the related 
planning of the upcoming wedding are characterized. Archpriest Pavel (Nazin), one of the authors of 
the article, conducted the wedding ceremony in the local Trinity Church. The authors give a detailed 
description of the traditional wedding rituals that follow the church wedding (dressing the bride, nam-
ing, gift-giving rituals). The role of some objects (towels, bells, etc.) in wedding rituals is characterized. 
Special attention is paid to the street procession of guests and to the specific rite of avozen’ praftoma 
[rolling the mother-in-law]. Among the rituals on the second day of the wedding, the custom of making 
pancakes by the daughter-in-law and the toron kandy [groomsman], and ceremonies with the posazhy-
onnaya mat’ [woman giving the bride to the groom], are described. The role and place of newlyweds at 
the wedding table in the past and present are characterized. The general and special elements of the 
Mordovian wedding ritual complex, common in the village of Adashevo, have been identified. It has 
been established that most of the traditional rituals are still preserved: matchmaking, weddings, bride 
complaints, weddings in national costumes. Over time, many rituals lost their original meaning and 
were performed only according to tradition, some received a new understanding, and others acquired 
a comic playful character. Most of the rituals are currently perceived not as a truly sacred act, but rather 
are a simple reproduction of forms that took place in the past, a kind of tribute to tradition, the adher-
ence to which is not accompanied by a deep comprehension.
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