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Введение. На основе литературных источников, а также полевых материалов проанализированы возрастная 
специфика норм коллективного общения, присущая мордовскому сельскому населению Самарского края, и соот-
ветствующая терминология. Выбор данного аспекта исследования обусловлен особенностями традиционных эти-
ческих норм, которые целесообразно рассматривать в органичной связи с определенной половозрастной стратой 
(группой) сельского сообщества. Возрастная специфика вносит коррективы в систему этических взглядов и норм по-
ведения этнических и социальных общностей. 
Материалы и методы. Актуальность исследования определяется осознанием заложенного в традиционных 
нормах общения огромного гуманистического потенциала, который может стать фундаментом нравственного и ду-
ховного воспитания современной молодежи. Обозначенную проблему нужно решать и на региональном уровне, так 
как культура общения мордвы имеет своеобразный облик у ее отдельных этнотерриториальных групп. Особенно 
это характерно для многонациональных регионов, каковым является и Самарский край. 
Результаты исследования и их обсуждение. Проведенное в рамках статьи исследование показало, 
что общение представителей различных половозрастных групп сельского социума происходило в будничные дни 
и в часы досуга. Оно проявлялось в различных формах, а регулирующие их этические нормы были продиктова-
ны принадлежностью человека к некоторой половой, возрастной, социальной группе, что определяло его статус, 
общественно-трудовые и религиозно-обрядовые функции и поведение в процессе общения. 
Заключение. Анализ фактического материала позволяет сделать вывод о единстве традиционных форм обще-
ния и соответствующих им норм коллективного и индивидуального поведения мордвы Самарского края и других 
регионов. Различия выявляются лишь в виде вариантов той или иной формы общения и поведения. Причинами их 
возникновения послужили контакты мордвы с различными этносами, а также изменение социально-экономических 
условий жизнедеятельности.
Ключевые слова: половозрастные группы; социовозрастной статус; супрядки; помочи; хоровод (коровод, ка-
рагод); посиделки; аштема; тейтерень пия («девичье пиво»); пивань кудо («дом пива»); обходы дворов; беседы. 
Для цитирования: Корнишина Г. А. Социально-обрядовая роль и формы организации половозрастных контак-
тов мордовского населения Самарского края в первой половине XX в. // Финно-угорский мир. 2017. № 1. С. 78–85. 

Своеобразными формами организа-
ции труда, досуга, половозрастных от-
ношений у разных народов были кол-
лективные контакты и групповые встре-
чи. В традиционном быту мордвы они во 
многом определяли как будничную, так и 
праздничную жизнь крестьянской общи-
ны, сопровождая ее на протяжении все-
го календарного года. Эти коллектив-
ные собрания проводились по определен-
ным правилам крестьянской этики, ко-
торые предписывали те или иные фор-
мы поведения каждого участника. Нормы 
об условливались традициями и зависе-
ли от того, в трудовых процессах или на 

досуге происходило общение, а также от 
возраста участников. Они служили сред-
ством воздействия на поведение отдель-
ной личности, коллективным контролем 
во время общих работ и общих праздни-
ков. Действие всех этих факторов можно 
проследить, если воспроизвести конкрет-
ные формы общения.

В настоящее время традиция деревен-
ских собраний у мордвы, в том числе в Са-
марской области, утрачена. Однако ситуа-
цию в мордовской деревне в первые деся-
тилетия �� в. можно воссоздать по вос��� в. можно воссоздать по вос� в. можно воссоздать по вос-
поминаниям участников подобных собра-
ний. Сегодня в Самарской области быту-
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ет русская терминология групповых форм 
взаимоотношений мордовских крестьян, 
лишь обычай пребывания девушек у род-
ных в определенное время года сохранил 
мордовское название аштема.

Среди обычаев, связанных с трудовыми 
процессами, существенную роль в мор-
довской деревне играли так называемые 
помочи – коллективный неоплачиваемый 
труд крестьян по выполнению каких�либо 
работ у определенного хозяина. В зависи-
мости от вида работ состав и количество 
участников варьировались. Например, для 
поднятия сруба нового дома приглашали, 
как правило, до 20 человек (мужчин, жен-
щин и детей) и больше. Мужчины подни-
мали бревна, а женщины и дети заделыва-
ли мхом пазы, обмазывали глиной внеш-
ние стены [1, 56]. Пришедших, по обы-
чаю, следовало хорошо угостить: если ра-
бота продолжалась целый день, стол соби-
рали три раза. К этому дню резали овцу 
или несколько кур, варили мясной суп, го-
товили картофель с мясом, лапшу. При-
готовлением пищи хозяйка занималась 
самостоятельно; если же помочан было 
много, она приглашала на помощь стряп-
ку (родственницу или соседку). По окон-
чании работ обычно выставлялось вино. 
При этом хозяину и хозяйке предписыва-
лось усиленно угощать, кланяться в ноги 
пришедшим, иначе их могли счесть неува-
жительными к помощникам. К таким хо-
зяевам ходили неохотно, как и к тем, кто 
выставлял плохое угощение. Крестьян-
ская этика исключала замечания хозяи-
на по поводу чьей�либо работы: если ему 
не нравилось, как пришедший работал, он 
мог в следующий раз не приглашать этого 
человека. Хозяин должен был быть любе-
зен и приветлив с помочанами и не мог их 
заставлять работать, сколько ему заблаго-
рассудится.

В Самарской области существова-
ли и так называемые поочередные помо-
чи, когда различные виды работ проводи-
лись группой односельчан последователь-
но у каждого из участников. Так, во вре-
мя томбалень помочь женщины мяли ко-
ноплю, переходя из дома в дом. Как пра-
вило, собирались человек 15–20, мяли ко-

ноплю в дубовых ступах човар, стано-
вясь по 4–5 человек. Работу начинали не 
очень рано, в 8–9 часов, и заканчивали в 
16–17 часов. Хозяйка дома обычно корми-
ла собравшихся только обедом, завтракали 
и ужинали они у себя дома.

Одной из наиболее часто встречающих-
ся форм коллективных помочей были су-
прядки. Традиционно их организовыва-
ли женщины, в семье которых было мало 
женских рабочих рук: доминировали муж-
чины или насчитывалось большое коли-
чество детей. Устроительница супрядок 
обычно сама обходила дома селения, при-
глашая на помощь девушек и молодых 
женщин. В д. Новый Байтермиш хозяй-
ки нанимали подростков – подзывал, кото-
рые должны были идти по домам, стучать 
в окна и громко приглашать жела ющих на 
супрядку. Если девушки и женщины от-
правлялись в другое село или на отдален-
ную улицу, то их на телеге отвозили муж 
или взрослый сын хозяйки, так как на су-
прядку требовалось приходить со своими 
прялками. На большинстве подобных со-
браний занимались прядением ниток из 
конопли или шерсти, но иногда выполня-
лись и другие работы. Так, в с. Степная 
Шентала летом стегали одеяла, а в д. Но-
вый Байтермиш – вязали чулки и вареж-
ки. В с. Старый Байтермиш Клявлинско-
го района существовали своеобразные 
мацей супрядкат, или татаронь супряд-
кат, – поздней осенью девушки ходили в 
соседние татарские села ощипывать гусей 
[3, 71].

Возрастной состав участниц супрядок 
варьировался. В часы досуга приходили 
и молодые замужние женщины, но основ-
ными помощниками являлись девушки 
15–18 лет. Это объяснялось не только тем, 
что они были наиболее свободны от до-
машних дел, но и тем, что супрядки тра-
диционно заканчивались развлечением, на 
которое прибывали молодые парни. В свя-
зи с этим девушки часто брали с собой 
сменную праздничную одежду и наряжа-
лись по завершении работы. Хозяева пре-
красно понимали ситуацию и не чинили 
молодежи преград. Это было своеобраз-
ной платой за работу девушек.
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Коллективными помочами были и тей-
терень аштема, когда у просватанной де-
вушки собирались ее подруги, чтобы по-
мочь ей приготовить подарки на свадьбу. 
Девушки находились в доме невесты до 
полутора месяцев. Мать невесты кормила 
их и обязательно угощала блинами.

Интересны представления и нормы, ко-
торые сложились вокруг участия в раз-
личных помочах. Так, даже не требуя уго-
щения, погорельцу всем миром возводи-
ли дом, для чего бесплатно выделяли об-
щественный лес. Человек, пострадавший 
от пожара, мог объехать окрестные села, 
где его снабжали хлебом, одеждой, посу-
дой, сельскохозяйственным инвентарем и 
другими необходимыми вещами. Участие 
в помочах без исключительных обстоя-
тельств у хозяев для решения хозяйствен-
ных дел, сопровождавшихся угощением, 
определялось в соответствии со сложив-
шимися нормами поведения. Отказывать 
было не принято: «Почему бы не пойти, 
если я могу помочь?» [7]; «А как не пой-
ти? Надо помочь женщине одеть семью. 
Голыми что ли им ходить?» [6]. Подобная 
работа рассматривалась как труд из уваже-
ния, желания содействовать нуждавшим-
ся, как форма обоюдной поддержки чле-
нов родственного коллектива и соседей. 
Важным основанием посещения таких со-
браний служило то, что во время их про-
ведения у односельчан складывалось мне-
ние о трудовых умениях молодых людей, 
что во многом определяло их будущую се-
мейную жизнь. 

В семьях, где росли девушки, к их уча-
стию в различных формах коллективно-

го труда относились очень заинтересо-
ванно. Недаром у мордвы бытовал обы-
чай аштеме: когда девушка «входила в 
года» (14–15 лет) и начинала посещать 
молодежные гуляния, ее на некоторое 
время (традиционно в период с Покрова 
до Рождества) отправляли в гости к род-
ным в другое село или на другую улицу. 
Если в той семье женских рабочих рук 
было недостаточно, девушка могла нахо-
диться у родственников до двух месяцев. 
Ей давали с собой определенное количе-
ство конопли или шерсти, которое она 
должна была спрясть. Во время гостева-
ния она посещала местные молодежные 
собрания. Таким образом родители стре-
мились увеличить круг знакомств дочери, 
оповестить округу о ее взрослении и го-
товности к браку, о трудовых качествах. 
То есть приглашение молодых людей на 
коллективные трудовые собрания служи-
ло демонстрацией их изменившегося со-
циовозрастного статуса.

Важную роль в жизни мордовских 
крестьян играли праздники и связанные 
с ними обрядовые формы общения, раз-
личавшиеся по составу участников, вре-
мени и месту проведения, по названию. 
Большинство из них исключало трудо-
вую деятельность, на первое место вы-
двигались развлечения, которые при-
влекали непосредственных участников 
и многочисленных зрителей. Празднич-
ное поведение людей вообще отличалось 
от повседневного. В будни предписыва-
лись умеренность в еде, трудовые забо-
ты, воспитание детей, заключение раз-
личных сделок, выяснение общинных 
отношений и т. п., в праздники же – пол-
ная (или почти полная) праздность, по-
стоянное столование с приемом гостей, 
хождение в гости, питье и пение песен. 
«Мордвин, во всякую другую пору не 
зная ни днем, ни ночью покоя, в празд-
ник любит попить, да погулять... гости 
во время праздника весь день входят и 
выходят из дома. В обычае у них в празд-
ники угощать знакомого и незнакомого» 
[9, 323]. Каждый член семьи должен был 
поднести гостю стакан пива. По обы-
чаю гость, выпивши, наотмашь бросал 

Хороводы начинали собираться 
после схода снега и продолжались 
до наступления холодов.  
По сведениям информаторов 
(Старая Бинарадка), они 
проводились даже в пост, –  
и в это время молодежь пела 
песни, плясала, затевала 
различные игры. Хоровод был 
также центром организации многих 
общесельских обрядов.
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чашку на стол. Если чашка падала вверх 
дном, то гостя до времени не беспокои-
ли, но если она останавливалась на дне, 
ее снова наполняли и подносили визите-
ру. У несчастливого и неопытного чело-
века нередко с излишнего пития и пуго-
вицы отскакивали с полушубка [9, 323].

Особенно часто и многообразно про-
ходили праздничные собрания молоде-
жи. Молодые люди становились их пол-
ноправными участниками с 14–15 лет, и 
с этого времени они начинали одевать-
ся как взрослые. Костюм юношей состав-
ляли пиджак и длинные брюки, головной 
убор – кепка либо фуражка. В зависимо-
сти от материального достатка семьи им 
покупали какой�либо музыкальный ин-
струмент (чаще балалайку или гитару, 
реже гармонь). В Кошкинском районе та-
ких молодых людей называли бурлаками.

Что касается девушек, то в семьях, где 
было две или больше дочерей, преимуще-
ством посещения молодежных гуляний 
пользовалась старшая из них. До тех пор 
пока она не выходила замуж, младшие се-
стры обязаны были держаться в тени: их 
хуже одевали, они не показывались на гла-
за гостям, которые приезжали из сосед-
них сел, во время гуляний они не должны 
были много плясать.

Подростки 12–13 лет допускались на 
посиделки только в качестве зрителей и 
домой уходили рано. В некоторых селени-
ях были приняты отдельные гуляния под-
ростков и молодых людей от 14–15 лет. 
Например, в с. Грачевка на покш коровод 
(«большой хоровод») собирались юноши 
и девушки 16–18 лет; младших туда не пу-
скали, и они веселились в другом месте. 
Женатые и замужние молодые мужчины 
и женщины, как правило, не могли быть 
участниками подобных собраний.

В зависимости от времени года моло-
дежные гуляния проходили на свежем 
воздухе или в помещении. Летом морд-
ва рассматриваемых сел проводила хоро-
воды (коровод, карагод). Люди собира-
лись на определенном месте, где уклады-
вали бревна, опрокинутые корыта или, как 
в с. Старая Бинарадка, ставили специаль-
ные длинные скамейки. Если село было 

большим, то на каждом его конце (пе, 
куро, куринка) собирался свой хоровод. 
Юноши могли посещать хоровод на дру-
гом конце села и даже в соседних селени-
ях: в пос. Любовка (в Кошкинском районе) 
приходили юноши из сел Новые Кармалы, 
Степная Шентала, Вольный Труд. Мест-
ные парни встречали их неохотно, стара-
лись прогнать, иногда между ними случа-
лись драки [4, 6].

Хороводы начинали собираться после 
схода снега и продолжались до насту-
пления холодов. По сведениям информа-
торов (Старая Бинарадка), они проводи-
лись даже в пост, – и в это время моло-
дежь пела песни, плясала, затевала раз-
личные игры. Хоровод был также цен-
тром организации многих общесель-
ских обрядов. Например, в селах Степ-
ная Шентала и Старая Бинарадка через 
неделю после Троицы наряжали березу и 
начинали шествие проводов весны (вес-
на проужамо, тундо ильтямо). Берез-
ку проносили по всему селу и бросали в 
первом селении в речку, во втором – на 
ржаное поле.

Осенью и зимой молодежь обычно со-
биралась в помещениях, чаще всего в до-
мах у одиноких и малосемейных людей. 
Развлекательные посиделки приурочи-
вались к праздникам. Во всех обследо-
ванных селах они носили название ве-
чорка. Парни должны были каким�то об-
разом оплатить помещение. В большин-
стве случаев они обеспечивали хозя-
ев топливом на всю зиму. В селах Степ-
ная Шентала и Грачевка платили деньги 
или летом работали на хозяев в поле. Ве-
чорки устраивались также в домах, где 
жили молодые люди, в отсутствие роди-
телей. Во время престольных праздни-
ков группы юношей обходили дома, где 
жили молодые девушки. Там их встреча-
ли, угощали, и, естественно, все весели-
лись. Подобный обход домов парнями в 
с. Грачевка назывался тейтерень бесе-
да («девичья беседа»). Похожее назва-
ние в пос. Любовка имел обход девуш-
ками в Рождество своих родных. В с. Но-
вая Кармала собрание молодежи отдель-
ной куринки на Масленицу в доме одной 
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из девушек называли тейтерень празд-
ник («девичий праздник»). Таким обра-
зом, похожими терминами обозначались 
различные виды молодежных собраний 
одной округи, в данном случае в Кош-
кинском районе [4, 7].

В мордовских селах Похвистневского, 
Шенталинского, Клявлинского районов 
еще в 1920–30�е гг. осенью после убор-
ки урожая устраивали тейтерень пия 
(«девичье пиво»), или пивань кудо («дом 
пива»), – своеобразная форма молодеж-
ных гуляний, которые длились от одной 
недели до одного месяца. Основными 
участниками его были взрослые девушки 
16–18 лет (в Кошкинском районе их на-
зывали прожилой тейтерь «прожилые 
девушки»). Их родители снимали на вре-
мя праздника дом, где девушки и ночева-
ли. К ним «в гости» приходили юноши, 
в том числе из других селений. В свою 
очередь, девичьи группы выходили «на 
пиво» на другие улицы и выезжали в со-
седние села. В подобных собраниях при-
нимала участие молодежь не только мор-
довских, но и русских, и чувашских се-
лений. Например, в с. Багана Шенталин-
ского района на девичье пиво являлись 
юноши и девушки из соседних русских 
сел Волчуха и Крепость Кондурча [10, 
23]. Данный праздник выступал «проло-
гом» зимних свадеб. Недаром взглянуть 
на развлечения прибывали родственники 
молодежи: они подмечали, какие форми-
руются пары, оценивали поведение, сте-
пень мастерства в пении и танцах, уме-
ния вышивать, ткать и т. п. (по нарядам 
девушек, в частности по вышивке специ-
ально надеваемой по этому случаю руба-
хи покай). 

Особую форму молодежных сборищ 
представляли собой коллективные обхо-
ды дворов. Партии, совершавшие обход, 
различались по числу участников, их по-
ловозрастному составу. Главными целя-
ми обходов были поздравление хозяев с 
праздником, приветствие их по опреде-
ленному поводу. Содержание поздрав-
лений выражалось обычно пением с по-
желанием благополучия. Обходы приу-
рочивались к конкретным календарным 

срокам и охватывали либо часть семей 
(родственных), либо все дворы селения 
подряд. Все они сопровождались сбо-
ром угощений и нередко – пирушкой мо-
лодежи. В памяти старшего поколения 
ясно сохранились воспоминания об об-
ходе дворов на Рождество, Новый год: 
колядование, славление, пение таусеней. 
Колядовать шли вечером накануне Рож-
дества. При этом поздравительные пес-
ни пели в сенях под дверью, а в доме ко-
лядующим давали угощение – малень-
кие пирожки (калядань прякат) с горо-
хом, картошкой, морковью, калиной. На 
следующий день обход дворов повторял-
ся днем, и пели рождественские песни – 
славили. Их исполняли дома, и хозяева 
давали славильщикам конфеты, деньги, 
но не пироги. 

В с. Старая Бинарадка молодежь, совер-
шавшую обход с пением таусеней вечером 
перед Новым годом, наделяли моченым 
горохом и пирогами. Колядки и таусе-
ни пелись по�мордовски, рождественские 
песни – по�русски. Информаторы вспом-
нили лишь короткие колядки шуточного 
содержания, которые они пели детьми:

Каляда! Течи каляда!
Каляда! Ванды Роштува!
Каляда! Роштувадо содадо! 
Каляда! Тувонь пря пидеде! 
Каляда! Чишки – лепешки! 
Каляда! Дай, бабушка, пирожки!
«Каляда! Сегодня день каляды! 
Каляда! Завтра Рождество! 
Каляда! Рождество встречай! 
Каляда! Свиную голову вари!
Каляда! Чишки – лепешки! 
Каляда! Дай, бабушка, пирожки!» [8].

Каляда! Бабам пиди кашине! 
Каляда! Пизня пряс путызе! 
Каляда! Мольсь каткась севизе! 
«Каляда! Бабушка сварила кашу!
Каляда! На полку положила!
Каляда! Кошечка пришла и съела!» [5].

По мнению исследователей фольклора 
заволжской мордвы Л. Я. и Н. И. Боярки-
ных, именно здесь довольно долго быто-
вали колядки – благопожелания хозяевам 
хорошего урожая, приплода скота, прибав-
ления семейства, что больше свойственно 
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мордовскому населению северных райо-
нов Самарской области [2, 500–501].

Вечером накануне Вербного воскресе-
нья молодежь ходила по домам односель-
чан с веточками вербы. Ими ударяли и лю-
дей, и животных, стремясь таким образом 
передать живительные силы растения, его 
плодородие.

В первый день Пасхи обход домов со-
вершали только девушки. Они желали хо-
зяевам здоровья, благополучия, достат-
ка: «Паз максозо шумбрачи, чачозо сю-
рось!» («Дай вам бог здоровья, да уродит-
ся хлеб!»). Участниц обхода угощали, да-
вали им яйца, иногда по 2–5 копеек. Род-
ственницам обычно отдавали около 20 ко-
пеек, а самой близкой из них хозяйка да-
рила сюлгамо – застежку с лентой. 

Специфической формой празднич-
ных обходов выступали хождения ряже-
ных на Рождество – карть. В одних се-
лах ряжеными могли быть как юноши, 
так и девушки (Старая Бинарадка), в дру-
гих – только юноши и молодые мужчины 
(Грачевка). Ряженые старались выглядеть 
постарше, мазали лицо сажей или дела-
ли личины (чамакс) из бумаги, краше-
ные в черный цвет, на голову приделы-
вали рога, на лицо – большой нос. Пар-
ни и мужчины надевали вывернутые ме-
хом наружу шубы. В с. Старая Бинарад-
ка выдалбливали тыкву, протыкали в ней 
отверстия для глаз и рта, а затем надева-
ли на голову. Иногда такую тыкву несли 
в руках, а в нее ставили зажженную свеч-
ку или лучину. Здесь же делали маски в 
виде лошадиной головы. В селах Кляв-
линского, Богатовского и Борского райо-
нов были распространены медвежьи ма-
ски [4, 9]. 

Поведение ряженых отличалось развяз-
ностью. Они запугивали детей, заключа-
ли в объятия девушек и молодых женщин. 
Таким образом, ряженые выходили за рам-
ки обычных норм поведения, что было 
вызвано их особыми обрядовыми функ-
циями: они выступали в роли своеобраз-
ных контролеров крестьянской общины, а 
именно проверяли, какую работу выпол-
нили ее члены за зимний период. Войдя в 
дом, они требовали у хозяина и его взрос-

лых сыновей показать, сколько лаптей они 
сплели, у женщин и девушек – сколько те 
напряли ниток. Если ряженые заключали, 
что хозяева трудились добросовестно, то 
восхваляли их, в противном случае пели 
позорящие песни парявтнимат, а взрос-
лых девушек в наказание за лень валяли 
в снегу.

Ряжение было характерно не только для 
святочного периода, но и для проводов 
весны. Так, в с. Старая Бинарадка мальчи-
ка и девочку, которые несли наряженную 
березку, одевали «женихом и невестой». 
За ними шли парень и девушка, переоде-
тые «бабкой и дедом». Во время праздни-
ка пивань кудо двух девушек, которые ру-
ководили танцами и сами исполняли ин-
дивидуальные танцевальные номера, оде-
вали в мужскую одежду и называли каза-
ками [10, 27].

Праздничные коллективные встречи 
представителей среднего и старшего по-
колений в исследуемых селах назывались 
беседы. Устраивались они в основном во 
время престольных праздников: в селах 
Степная Шентала, Городок это было Рож-
дество, в с. Грачевка – Кузьма и Демьян, в 
с. Новая Кармала – осенний Никола. При 
этом каждая крестьянская семья принима-
ла гостей – родственников и свойственни-
ков из соседних селений. Период гостева-
ния длился 3–4 дня. В первый день гости 
собирались, во второй и третий – празд-
новали и на четвертый день уезжали до-
мой. Визитеры вместе с хозяевами ходили 
из избы в избу – праздник носил общин-
ный характер.

Сохранились воспоминания и о чи-
сто женских праздничных собраниях. 
В с. Новая Кармала беседами, или жен-
ским праздником (авань праздник), назы-
вался обход дворов во время Масленицы 
женщинами одной куринки, что, возмож-
но, является отголоском прежних родовых 
праздников – братчин. В с. Грачевка бы-
вали женские собрания с работой на Тро-
ицу аштема ков. Прямо на улице строи-
ли балаган: на каркас натягивали ткань. 
Женщины с вязанием, вышиванием, ши-
тьем собирались там, пели песни и ноче-
вали [3, 81].
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Довольно долго у мордовского населе-
ния Самарской области сохранялись ма-
гические коллективные собрания. Так, по-
всеместно весной перед Троицей обходи-
ли крестным ходом общинные поля – пак-
сянь кругом велявтума. В нем участвова-
ли все члены общины: дети, молодежь, 
взрослые, старики. Обычно начинался 
ход от церкви, там же, где ее не было, – 
от кладбища; где�то молебен совершали 
у водного источника: пруда, реки, родни-
ка. Молились о благоприятной погоде, хо-
рошем урожае. После моления все вместе 
обедали. Когда иконы относили в церковь, 
всех участников шествия обливали водой, 
чтобы не было засухи, а тех, кто сопротив-
лялся, бросали в воду.

До сих пор во время засухи старуш-
ки совершают моления о дожде. Для это-
го они с едой идут на кладбище (в боль-
шинстве случаев), в с. Грачевка – на род-
ник, в с. Старая Бинарадка – на пруд баба 
озкс («моление женщин» [4, 9]), где рань-
ше росла большая яблоня, под которой и 
устраивалось моление. Подобные моле-
ния бабань каша («каша женщин») быто-
вали у мордвы повсеместно. Существова-
ли и другие моления, состав участников 
которых определялся по половозрастно-
му принципу. Так, во многих селениях Са-

марской губернии на Троицу проводили 
мужское моление атянь озкс, а в с. Торно-
вом Волжского района еще в начале �� в. 
по окончании полевых работ устраивали 
моления девушек стирень озкс у священ-
ной ивы.

Будничные и праздничные формы кол-
лективного общения относятся к чис-
лу наиболее важных компонентов эт-
нической культуры. В традиционном 
быту их организация и функционирова-
ние определялись особенностями жиз-
ни народа, ролью в трудовой и обрядово�
символической системе сельского кол-
лектива. Все многообразие форм обще-
ния было тесно связано с сельским со-
обществом, регулировавшим этические 
нормы народной жизни. Во многом эти 
нормы обусловливались половозрастной 
стратификацией коллектива. Сельское 
сообщество мордовского населения Са-
марского края, как и в других регионах, 
имело четко выраженную половозраст-
ную структуру. Принадлежность каждого 
члена общины к определенной половой, 
возрастной, социальной группе формиро-
вала его общественный статус, трудовые 
и обрядовые функции, а также влияла на 
его нормы поведения, в том числе в про-
цессе общения. 
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Introduction. On the basis of literature sources and field materials, the article gives the analysis the age specificity of 
the norms of collective communication inherent in the Mordovian rural population of Samara region and the corresponding 
terminology. The choice of this study is defined by the specific features of traditional ethical norms, which it is advisable to 
consider in an organic connection with a certain age and gender stratum (group) of the rural community. The age specificity 
introduces corrections into the system of ethical views and norms of behavior of ethnic and social communities. 
Materials and Methods. The relevance of the study of this topic is defined by the realization of the enormous humanistic 
potential inherent in traditional norms of communication, which can become the foundation for moral and spiritual education of 
modern youth. The considered problem should be solved at the regional level, as the culture of Mordovian communication has 
a specific feature for its separate ethnoterritorial groups. This is especially true for multinational regions, like Samara region.
Results and Discussion. The research conducted within the framework of the article showed that the communication 
of representatives of different age and sex groups of rural society occurred both on weekdays and during leisure hours. It 
manifested itself in various forms, and their ethical norms were defined by the person’s belonging to a certain sexual, age, 
social group, which determined the status, social and religious functions, as well as behavior in the process of communication.
Conclusion. The analysis of field material allows to draw a conclusion about the unity of traditional forms of communication 
and the norms of collective and individual behavior of the Mordovians of Samara Region and other regions corresponding to 
them. Differences are revealed only in the form of variants of different forms of communication and behavior. The reasons for their 
emergence were the contacts of the Mordva with various ethnic groups, as well as the changes in socio-economic conditions of life. 
Key words: sex-age groups; the socio-age status; suprydki; suspenders; Round dance (corovod, caragod); gatherings; 
ashtema; teiteren’ piya (“maiden beer”); Kudo beer (“beer house”); Rounds of yards; “Conversations”.
For citation: Kornishina GA. Social'no-obrjadovaja rol' i formy organizacii polovozrastnyh kontaktov mordovskogo 
naselenija Samarskogo kraja v pervoj polovine XX v. [Social and ritual role and forms of organization of sex-age contacts of 
the Mordovian population of the Samara Region in the first half of the 20th century]. Finno-ugorskiy mir = Finno-Ugric 
World. 2017; 1: 78–85. (In Russ.)
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