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В ПОИСКАХ 
МОРДОВСКИХ МУРЗ, 

ИЛИ ИЗ ЗАМЕТОК 
ПОЛЕВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

IN SEARCH 
OF MORDOVIAN 
MIRZA, 
OR FROM 
FIELD STUDY NOTES

В июле 2019 г. группой ан-
тропологов и историков 

была предпринята экспедиция 
в Респуб лику Башкортостан, 
целью которой было иссле-
дование населенных пунктов, 
отмеченных в исторических 
документах как мордовско-мур-
зинские, с выявлением их со-
временного этнокультурного со-
стояния. В состав группы вошли 
главный научный сотрудник 
Института этнологических ис-
следований им. Р. Г. Кузеева 
Уфимского федерального ис-
следовательского центра РАН 
Ранус Рафикович Садиков – 
главный организатор экспеди-
ции, профессор Мордовского 
государственного университета 
им. Н. П. Огарёва Галина Аль-
бертовна Корнишина, доцент 
Самарского государственно-
го социально-педагогического 
университета Александр Ни-
колаевич Демидов, научный 
сотрудник Инсбрукского уни-
верситета (Австрия) Татьяна 
Гильнияхметовна Миннияхме-
това.

Кто же такие мордовские 
мурзы? Это потомки владетель-
ных мордовских князей, они 
служили казанским ханам, а 
после взятия Казани были при-
влечены на службу к великим 
государям московским как слу-
жилые иноземцы. Со времен 
царя Иоанна Грозного они охра-
няли засечные черты, участво-
вали в военных походах, несли 
городовую службу вместе со 
служилыми татарами и рус-
скими людьми. После военных 

реформ императора Петра Ве-
ликого были переведены в кате-
горию лашманов для заготовки 
корабельного леса. В середине 
XVIII в. были крещены, после 
чего одна их часть (большая) 
перешла в категорию государ-
ственных крестьян, а другая – в 
дворянство. Мурзы очень долго 
сохраняли память о своем исто-
рическом прошлом, в течение 
XIX в. предпринимали попытки 
добиться признания своего дво-
рянского происхождения. Неко-
торые мурзы обрусели, но мно-
гие сохранили специфическое 
мордовско-мурзинское самосо-
знание. Особый диалект мурз, 
так называемый мурзинский 
язык, еще в XIX в. фиксировали 
представители Церкви и импер-
ской власти.

Успех полевых исследова-
ний во многом зависит от прие-
ма местных жителей. С первых 
же моментов подготовки к выез-
ду руководитель нашей экспе-
диции Р. Р. Садиков стал актив-
но заниматься поиском людей, 
которые интересуются мордов-
ской историей и культурой и 
их сохранением на местах. С 
такими людьми его познакоми-
ла заместитель руководителя 
Мордовского национально-
культурного центра Респуб лики 
Башкортостан Алевтина Генна-
дьевна Карпова. Самыми за-
интересованными и активными 
подвижниками в этом непро-
стом деле явились Надежда 
Сергеевна и Александр Михай-
лович Бочковы из г. Белебея и 
Валентина Константиновна Зы-

рянова из с. Бакалы, которые 
стали организаторами наших 
встреч на местах. Гостепри-
имство и радушие оказывали 
и сами местные жители мор-
довско-мурзинских деревень, в 
которых нам посчастливилось 
побывать. 

Поработав на XIII Конгрес-
се антропологов и этногра-
фов России (Казань, 2–6 июля 
2019 г.), мы помчались на-
встречу своей мечте – по-
знакомиться с мордовскими 
мурзами. Наш путь пролегал в 
прекрасный уголок Башкирии – 
Ермекеевский, Туймазинский 
и Бакалинский районы. В этих 
краях природа создала сказоч-
ную красоту: возвышенности и 
леса, быстрые реки и ледяные 
исцеляющие родники, хлебные 
поля и покрытые всевозможны-
ми цветами, богатые ягодами 
луга. В какую сторону ни по-
смотришь – всюду заворажива-
ющий взгляд простор. Сам край 
притягивал сюда новых и новых 
поселенцев, которые остава-
лись здесь, воодушевленные 
красотой местного ландшафта.

В г. Октябрьском нас встре-
тил Александр Михайлович 
Бочков и с большим комфор-
том, шутками и рассказами до-
ставил в с. Кожай-Максимово 
Ермекеевского района. Здесь 
нас с радостными улыбками 
и накрытым столом ожидали 
местные уроженцы Надеж-
да Сергеевна Бочкова, Вера 
Ивановна Захарова, Юрий 
Владимирович Тимофеев, а 
также журналист газеты «Беле-
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беевские известия» Гульнара 
Ахтямовна Мурзина и монахиня 
местного монастырского скита 
Амфилохия.

Так, за накрытым столом, 
началось наше знакомство с 
селом, история которого ока-
залась разноплановой и дра-
матичной. Непростыми были и 
судьбы его жителей. Когда-то 
вынужденные покинуть родной 
дом, многие из них вернулись 
сюда – кто-то на лето, а кто-то 
насовсем. 

Кожай-Максимово раскину-
лось вдоль берега реки Ик, по 
противоположному берегу ко-
торой тянется возвышенность, 
защищающая поселение от ве-
тров и холодов. Река берет на-

1 ПМА: 2019 г., Ермекеевский район РБ, с. Кожай-Максимово, информанты: Н. С. Бочкова, 1956 г. р.; 
Ю. В. Тимофеев, 1960 г. р.; В. М. Захарова, 1960 г. р.

чало в окрестностях села, где 
несколько родников, сливаясь, 
образуют ее русло. В прошлом 
жители называли заречные 
просторы Алатырем. По сло-
вам Н. С. Бочковой, большого 
знатока местной истории, это 
название обусловлено памятью 
о прежних местах жительства 
мордовских переселенцев. В 
1980-е гг. в связи с началом про-
цесса ликвидации «неперспек-
тивных деревень» и укрупнения 
населенных пунктов в селе за-
крыли школу, магазин. Кожаев-
цам пришлось перебираться в 
соседние населенные пункты: 
пос. Приютово и с. Новое. В Ко-
жай-Максимове осталась всего 
одна семья – Лукерьи и Васи-

лия Савиных, жизнь которых до 
сих пор служит примером люб-
ви и верности друг другу, а их 
дети и внуки – идеалом красоты 
и привлекательности. Интерес-
но, что уехавшие из села и обо-
сновавшиеся в поселке люди 
коров пригоняли пастись на по-
кинутые луга, т. е. за 4 км. Ско-
тину было жалко, но еще силь-
нее была боль за оставленные 
родные места1. 

Несколько десятилетий де-
ревня почти пустовала. Ситуа-
ция изменилась с возведением 
здесь церкви. Инициатива ее 
постройки исходила от батюшки 
Михаила Егорова (по местно-
му – Миньки), его поддержали 
сыновья Николай и Владимир. 

ИЗ ИСТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ

Село Кожай-Максимово
Ермекеевского района Республики Башкортостан

Коренные жители называют свое село Кажай, а себя – минь кажаевскить ‘мы кажаевские’. Пред-
положительно название произошло от слова кежень ‘сердитый, суровый’. По воспоминаниям 
старожилов, село было основано в середине XVI в. Недалеко от него на р. Ике есть место, которое 
называют Алатырь. Надежда Сергеевна Бочкова связывает это с тем, что предки сельчан пересе-
лились сюда с Алатыря. Еще одним примечательным местом является Серебряный родник – Сиянь 
лисьма. Он получил такое название потому, что камушки в нем имеют серебряный оттенок. Счита-
ется, что вода этого родника целебная, особенно полезна она для зубов. Местные жители говорят: 
«От этой воды зубы растут и в 90 лет».
В середине XX в. в селе было 220 дворов, улицы простирались на 7 км. Вокруг него располага-
лось несколько выселков: Крутолатко, Ключаровка, Петряевка, Павловка, Степановка, Малиновка, 
Ёшинки. В селе проживало 9 родов: Трофимовы, Семеновы, Бойковы, Тарасовы, Степановы, Са-
виновы, Никифоровы, Захаровы, Тимофеевы-Ёшинские.
В 1980-е гг. произошло укрупнение сельских поселений, в результате чего в Кожай-Максимове 
закрыли школу, магазин. Большинство населения переселилось в пос. Приютово. В селе осталась 
жить одна семья – дядя Вася и тетя Луша (Лукерья) Савиновы  – местные Ромео и Джульетта. Дело 
в том, что родители не разрешали им пожениться, но они тайком устроили свадьбу и до конца жиз-
ни не покинули родное село, вырастили здесь детей и внуков1.
В начале 2000-х гг. началось возрождения села. Его инициировал «батюшка Минька» – священник 
Михаил Николаевич Егоров. В 2004 г. он вместе с братьями Анатолием Александровичем и Алек-
сандром Александровичем Макаровыми, Юрием Владимировичем Тимофеевым при финансовой 
поддержке Николая Макаровича Бренчукова из Самары занялись строительством церкви. После 
сооружения церкви построили кельи и часовню. Многие местные уроженцы жертвовали деньги, а 
также принимали активное участие в самом строительстве под руководством сельского плотника 
Сергея Семеновича Трофимова. Сейчас здесь живет монашка Амфилохия, которая присматривает 
за хозяйством.
Церковь стала центром сборов уроженцев села 9 мая, в престольный праздник Космы и Дамиана 
(14 июля). Около церкви накрываются столы, люди общаются друг с другом, поют песни и т. п. 
Наиболее любим кожаевцами праздник Троицы, на который съезжаются выходцы из села со всей 
страны и даже из-за границы. Гостями праздника становятся жители других мордовских сел не 
только Башкирии, но и Оренбургской, Самарской областей. Проводится он на Пиче горе. Надежда 
Сергеевна Бочкова с мужем Александром Михайловичем показали нам это место и пригласили 
приехать на праздник. Но, к сожалению, из-за начавшейся пандемии мы не смогли сделать это. 

1 ПМА: 2019 г., Ермекеевский район РБ, с. Кожай-Максимово, информант Н. С. Бочкова, 1956 г. р.



СОБЫТИЯ, ЛЮДИ, КНИГИ

378 Финно–угорский мир. 2022. Том 14, № 3 

Среди кожаевцев был органи-
зован сбор средств на построй-
ку. В 2004 г. на месте старого 
храма вырос поклонный крест, 
с этого и началось строитель-
ство, вернее восстановление 
церкви Космы и Дамиана. На 
ее освящение приехало много 
людей – выходцев из Кожай-
Максимова. В 2016 г. его жители 
отметили 500-летие (по их под-
счетам) родного села.

Делу возрождения Кожай-
Максимова, а также сохране-
нию самосознания мордвы-
мурз много сил отдает Надежда 
Сергеевна Бочкова с супругом 
Александром Михайловичем. 
Надежда Сергеевна изучает 
историю и традиции села. Ре-
зультатом такой работы стала 
ее книга на местном диалекте 
с переводом на русский язык, 
богато иллюстрированная ста-
рыми и новыми фотографиями. 
Одна из инициатив Н. С. Боч-
ковой – проведение праздника 
Троицы для жителей и выход-
цев из деревни. Он ежегодно 
проводится за рекой, в реликто-
вом сосновом бору, на красивой 
поляне. На праздник собирает-
ся много гостей со всей России. 
Надежда Сергеевна вовлекает 
в «Троицкое движение» – так 
она называет свою подвижни-
ческую деятельность – жителей 
мордовско-мурзинских сел Ко-
жай-Андреево и Староиликово. 

2 ПМА: 2019 г., Ермекеевский район РБ, с. Кожай-Максимово, информант Н. С. Бочкова, 1956 г. р.
3 ПМА Г. А. Корнишиной: 2019 г., Ермекеевский район РБ, с. Кожай-Максимово, информанты: С. С. Трофи-

мов, 1938 г. р.; М. К. Трофимова, 1942 г. р.

Между собой они договорились 
устраивать какой-нибудь празд-
ник, например Петров день или 
день Космы и Дамиана, в каж-
дом из этих сел. На таких ме-
роприятиях будут собираться 
жители всех трех поселений, а 
также мордва из других насе-
ленных пунктов2.

Благодаря Н. С. Бочковой со-
стоялось наше знакомство со 
старейшими уроженцами Кожай-
Максимова, проживающими в с. 
Новом, Сергеем Семеновичем и 
Марией Кирилловной Трофимо-
выми, которые недавно отмети-
ли бриллиантовую свадьбу. Они 
рассказали много интересного 
о традициях и бытовом укла-
де сельчан. Сергей Семенович 
помнит весь процесс изготов-
ления холста из конопляного 
волокна, в котором в послево-
енное время принимал активное 
участие. Супруги поделились 
воспоминаниями о своей свадь-
бе, которая проходила согласно 
народным традициям со сватов-
ством (чиямо), приездом за не-
вестой поезжан (кудат), во гла-
ве которых были сваха и дружка 
(уредев). На их бриллиантовой 
свадьбе родственники супругов 
также провели традиционные 
свадебные обряды. Например, 
«свахе» был преподнесен сва-
хань наряд – нагрудное украше-
ние, ожерелье, которое и сейчас 
встречается на свадьбах. Его 

делают из стержней перьев гуся, 
привязав к ним разно цветные 
ленточки или полоски материи3.

На следующий день состоя-
лось наше знакомство с селом 
Кожай-Андреево Туймазинского 
района, которое также распо-
лагается вдоль реки. Мы оказа-
лись на примечательном собы-
тии – дне рождения старейшей 
жительницы села Веры Давы-
довны Фроловой, перешагнув-
шей 96-летие. Гостеприимство 
ее дочерей Лидии и Нины, сына 
Егора, внуков и правнуков, бе-
седы за праздничным столом – 
все это оставило незабываемые 
впечатления. Кульминационным 
моментом встречи была пес-
ня, исполненная самой Верой 
Давыдовной и не оставившая 
равнодушным никого. 

После душевного семейного 
празднества мы отправились 
осматривать село, его хол-
мисто-лесистые окрестности, 
вновь возведенную церковь, 
познакомились с местными жи-
телями, попробовали воды из 
святого источника, поели клуб-
ники.

В Кожай-Андрееве также в 
2014 г. на месте фундамента 
старой церкви было возведе-
но новое здание. Как и в Ко-
жай-Максимове, она освяще-
на в честь Космы и Дамиана. 
Инициатором постройки был 
сын Веры Давыдовны Егор, 

Рисунок. Участники экспедиции 
Г. А. Корнишина, А. Н. Демидов, 
Р. Р. Садиков и Т. Г. Миннияхметова 
с  уроженцами села Кожай-

Максимово
Figure. Members of the expedi tion 
G. A. Kornishina, A. N. De mi dov, 
R. R. Sadikov, T. G. Min niyakh-
metova with the local population of 

the village of Kozhai-Maksimovo
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хороший плотник. Егор Фро-
лов с одноклассником Дмитри-
ем Камовым заготовили лес и 
приступили к строительству, 
заручившись поддержкой одно-
сельчан. Мы сходили к церкви, 
осмотрели ее снаружи, посиде-
ли у храма, обсуждая насущ-
ные вопросы, потом поднялись 
на расположенную неподалеку 
высокую гору, чтобы полюбо-
ваться прекрасными видами 
деревни и ее окрестностей. Со-
бранный там букет из лечебных 
трав, душистого чабреца будет 
напоминать нам о замечатель-
ном путешествии. Спустившись 
в деревню, набрали ледяной 
воды из святого источника.

Следующим был маршрут в с. 
Бакалы, где нас встретила заме-
ститель главы администрации 
Бакалинского района Валентина 
Константиновна Зырянова. Для 
нас и здесь был накрыт стол, за 
которым и началось знакомство 
с историей с. Староиликово, 
куда нам предстояло направить-
ся. 

Староиликово по численно-
сти превосходит те поселения, 
где мы уже побывали, здесь 
проживает около 150 жителей. 
Как только мы остановились 
на улице у одного из домов, к 
нам стали подходить местные 
жители, с которыми завязалась 
оживленная беседа, из которой 
мы узнали много интересного 
об истории деревни и непро-
стой жизни сельчан. Наиболее 
тяжелой она была в послево-
енные годы, когда работали за 
трудодни, платили большие 
налоги со своего подсобного 
хозяйства (360 шт. яиц, 300 л 
молока, мясо, шерсть и пр. – от 
каждой семьи). 

Александр Иванович Кузне-
цов сообщил нам, что родился 
через пару месяцев после на-
чала войны и так и не увидел 
своего отца, который погиб на 
фронте. Он с детских лет был 
вынужден трудиться, чтобы 
поддерживать мать и младше-
го брата. Когда Александр Ива-
нович подрос, то с согласия ма-
тери уехал из родного села в г. 
Октябрьский. Там он устроился 
на работу, стал жить в общежи-

ИЗ ИСТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ

Село Кожай-Андреево 
Туймазинского района Республики Башкортостан
Первыми поселенцами села, по сведениям информантов, были 
Кожай Андрей, Кожай Максим, Кожай Семен. Название деревни 
также связывают со словом кежай ‘сердитый’. Здесь есть знаме-
нитый родник – Ваба (Баба) лисьма1.
В 1950–1960-е гг. в связи с развитием нефтепромышленной от-
расли в республике, а также по другим причинам жители села 
начали уезжать в разные места Башкирии: в г. Октябрьский, 
пос. Приютово, а также в другие регионы: Набережные Челны, 
Магадан и др. Сейчас в селе насчитывается около 40 домов, по-
стоянных жителей – 25 чел. 

1 ПМА: 2019 г., Туймазинский район РБ, с. Кожай-Андреево, инфор-
мант В. М. Захарова, 1923 г. р.

тии и привыкать к новым усло-
виям жизни. 

Павел Петрович Зонин рас-
сказал много об истории дерев-
ни, как впервые здесь появи-
лись казаки, которых называли 
уральскими, а после их ухода – 
мордва-мурзы4.

Нина Назаровна Зонина – 
хранительница преданий ста-
рины. С ее слов, родом жите-
ли села из Кожай-Андреева, 
т. е. родственны мурзам, разго-
варивают на таком же мурзин-
ском диалекте. 

Светлана Андреевна Жадо-
ва – по происхождению татар-
ка-кряшенка. Выйдя замуж за 
мордвина-мурзу, она посвятила 
свою жизнь работе в местной 
школе с мордовскими детьми, 
собиранию исторических пре-
даний и фольклора староили-
ковской мордвы. С. А. Жадова 
поведала нам, что еще несколь-
ко лет назад в селе был клуб 
и существовал фольклорный 
ансамбль. Местные жители с 
удовольствием участвовали в 
нем, шили костюмы, собирали 
старинные песни. Но после того 
как клуб сгорел, восстанавли-
вать его не стали. 

Мы были безмерно рады 
и счастливы оказаться в этих 
краях и познакомиться с заме-
чательными людьми – мордвой-
мурзами и их историей. Выража-
ем искреннюю признательность 
за их помощь и поддержку. 

4 ПМА: 2019 г., Бакалинский район РБ, с. Староиликово, информанты: 
П. П. Зонин, 1953 г. р.; А. И. Кузнецов, 1941 г. р.

Наши впечатления от увиден-
ного и услышанного останутся 
в памяти надолго. В будущем 
мы планируем вернуться сюда 
для дальнейших исследований, 
а затем обобщить собранные 
материалы в монографической 
работе. В этой же публикации 
считаем уместным изложить 
некоторые материалы наших 
полевых записей, сделанных в 
обследованных селах. Их жите-
ли до настоящего времени чтут 
и стараются поддерживать тра-
диционные обряды, элементы 
материальной культуры (тради-
ционные блюда, детали народ-
ного костюма). Помнят они и о 
календарных праздниках, кото-
рые отмечались ранее. 

На Новый год существовал 
обычай ряжения. Подростки и 
юноши надевали своеобраз-
ные маски (хари) и ходили по 
деревне, заигрывали с девуш-
ками. Некоторые одевались в 
костюмы лошадей – их назы-
вали «аргумаки/аргомаки», они 
также ходили по селу и валяли 
встречных в снегу. После окон-
чания праздника костюмы ря-
женых хранились на чердаке до 
следующего года. 

Перед Рождеством (Рош-
тува) проводили Каляданьши 
‘день Коляды’. Молодые люди 
обходили деревню с пожела-
ниями благополучия хозяевам 
дома. За это им давали что-
нибудь съестное, которое мест-
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ные жители называют колядкой. 
Если хозяйка не сразу доста-
вала угощение, колядующие 
грозили ей: «Сейчас мужа уве-
дем!» Существовало поверье, 
что первый человек, вошедший 
в дом на Рождество, определит, 
каким будет весь последующий 
год. Поэтому некоторые хозя-
ева с вечера договаривались 
с добрым и порядочным чело-
веком, чтобы он пришел к ним 
рано утром. 

На само Рождество дети об-
ходили дома с песнями, в ко-
торых славили праздник. Для 
детей особых обрядов или дей-
ствий не было. Взрослые же в 
течение трех дней ходили друг к 
другу в гости, где угощались. Хо-
зяева выставляли на стол холо-
дец, пельмени, курники, грузди, 
картофель; было много рыбы, 
например соленый голавль. По-
сле Рождества до Крещения ря-
женые должны были искупаться 
в проруби. Такие обычаи сохра-
нялись до 1980-х гг. 

На Старый Новый год, как и 
на Рождество, по селу ходили 
ряженые (харя бабат). Основ-
ным угощением в это время 
были вареная свиная голова и 
холодец. Их ставили на стол, 
рядом клали хлеб и под руко-
водством старших членов се-
мьи молились перед иконой о 
благополучной жизни в насту-
пившем году. 

Масленицу (Маслича) празд-
новали очень весело. На каж-
дом из концов селения делали 

ИЗ ИСТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ

Село Староиликово 
Бакалинского района Республики Башкоторстан
Сегодня в селе проживает около 150 чел. Наиболее распростра-
ненными фамилиями среди жителей являются Кузнецовы, Дыр-
наевы, Буравовы, Дунаевы, Зонины, Митряшкины, Жадовы. 
Село было основано около 300 лет назад, когда сюда пересели-
лись 8 семей из Кожай-Андреева. До них здесь жили уральские 
казаки, которые охраняли сторожевую черту. После их ухода 
мордва стала распахивать эти земли, назвав место Од пакся 
‘Новое поле’. До настоящего времени местные жители помнят 
казацкие песни, которым научились у прежнего служилого на-
селения1.

1 ПМА: 2019 г., Бакалинский район РБ, с. Староиликово, информан-
ты: П. П. Зонин, 1953 г. р.; Н. Н. Зонина, 1945 г. р. 

масленичную гору, с которой 
катались на санках. Сооружа-
ли самодельную карусель. Для 
этого тележное колесо покры-
вали льдом и насаживали на 
длинную жердь. Ее вращали и, 
по сообщению информантов, 
«летели, как на самолете». Так-
же на Масленицу устраивали 
катание на лошадях. 

К Пасхе (Иничи/Инечи ‘вели-
кий день’) готовились особенно 
основательно. За неделю до 
праздника, к Вербному воскре-
сенью, приносили вербу; отец 
семейства утром поднимал 
одеяло и хлестал детей ее вет-
ками. Также хлестали вербой 
скот. Накануне пекли лепешки 
(лесенки) в виде фигурки ло-
шади. Пришедшего в этот день 
первым в гости мужчину или 
мальчика усаживали на пухо-
вую подушку, чтобы гусята вы-
водились хорошо. 

В предпасхальную пятницу 
тщательно убирались в доме и 
на дворе. Вечером обязатель-
но топили баню. На следующий 
день (в субботу) пекли много пи-
рогов, поэтому она называлась 
днем пирогов; в тот же день или 
еще в пятницу красили яйца. 
На Пасху, как и на Рождество, 
ходили и славили Христа: «Хри-
стос воскрес! Воистину вос-
крес!» Славильщикам давали 
гостинцы или деньги (20 коп.). 
На Пасхальной неделе вплоть 
до Красной горки обязательно 
катали яйца. Во вторник поми-
нали «родителей», для этого 

ходили на кладбище. Также на 
Пасху молодежь устраивала 
игры и веселилась. Одним из 
самых любимых ее развлече-
ний были качели. Их ставили по 
пустырям, отдельно для юно-
шей и девушек. Молодежь со-
стязалась, у кого качели выше и 
лучше. В этот же период играли 
в лапту, в городки (клёк-клёк).

На Троицу кидали венки в 
воду. Девушки носили венки с 
цветками и лентами (лендах) 
весь праздник. Также на Троицу 
до настоящего времени укра-
шают березки. 

В Петров день снимался за-
прет на сбор ягод, с этого дня 
собирали ягоды и пекли ягод-
ные пироги; ходили в лес, на 
поляне пели, водили хороводы. 

Вспоминают жители и о сва-
товстве, свадебных обычаях. 
Когда шли сватать, на шею 
вешали украшение в виде бус 
из гусиных перьев и цветных 
тряпочек. Примечательно, что 
мурзинки любят красиво оде-
ваться, до сих пор они говорят: 
«Это не женщина, у кого нет 
бус». Одна из информанток 
сообщила, что в 13 лет она по 
обычаю ходила в дом невесты 
кур воровать: чем больше кур 
сворует, тем больше шанс, что 
невеста домой не вернется. На 
лошадей, которые возили моло-
дых во время свадьбы, вешали 
колокольчики, видимо, изготов-
ленные местными мастерами. 
После приезда молодой жены 
в дом мужа было принято но-
чью пачкать окна, чтобы моло-
душка их затем отмыла. Таким 
образом она показывала свою 
способность быть хозяйкой. 
У мордвы не было разводов. 
Жители вспомнили только два 
подобных случая, когда братья 
женились один на чувашке, а 
другой на татарке. 

Пища местных жителей до 
настоящего времени остается 
очень разнообразной. На Пас-
ху жители сел красили яйца, 
пекли куличи (кулиця), ола-
душки (каймаки). На Маслени-
цу выставляли на стол масло, 
сметану, блины (пачалксеть), 
пельмени с мясом (прякинеть), 
которые бывают трех видов – с 
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бараниной, свининой и говяди-
ной. В день Вознесения пекли 
«лестницы». До Петрова дня 
нельзя было есть ягоды, а в 
Петров день стряпали ягодные 
пироги. На Троицу делали ом-
лет, называемый «яишницей», 
для его приготовления яйца 
с молоком варили в котле. На 
Троицу также готовили плов. 
Зимой после забоя скота ва-

5 ПМА: 2019 г., Ермекеевский район РБ, с. Кожай-Максимово, информанты: Н. С. Бочкова, 1956 г. р.; 
Ю. В. Тимофеев, 1960 г. р.; В. М. Захарова, 1960 г. р.

рили холодец (серкат порни), 
кишки, начиненные крупой (сю-
лот). Любимым блюдом были 
пироги с картошкой (чанга). 
Пекли также пирожки из пре-
сного теста с пшенной кашей. 
Одним из традиционных на-
питков был пия – квас с добав-
лением фруктов. Напиток пуре 
изготавливали из пчелиного 
меда, который оставался на 

дне бочки после выкачивания 
его из сот. 

С трапезой связан любопыт-
ный обычай местных мордвы-
мурз «скатерть половину». 
Когда гости нежеланны в доме, 
хозяева оставляют стол пустым 
или же накрывают его скатер-
тью только наполовину. Это 
является знаком пришедшим в 
дом, что здесь их не ждут5.


