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Основной ареал проживания мордов-
ского населения выходит далеко за преде-
лы административных границ Республики 
Мордовия. Уже к началу ХХ в. мордва ста-
ла одним из самых дисперсно расселенных 
народов России [1, с. 56]. Карта расселения 
групп мордвы только на территории Повол-
жья демонстрирует результат бурных мигра-
ционных процессов [7, с. 39]. На террито-
рии Сибири мордва образовала несколько 
компактных ареалов проживания. По дан-
ным Всесоюзной переписи населения 1926 г. 
в национальном составе Сибирского края 
мордва занимала четвертое место (после 
русских, украинцев и белорусов) и прожива-
ла в основном на территории Барнаульско-
го, Кузнецкого, Минусинского и Новоси-
бирского округов [5, с. 58].

Если иметь в виду, что этническая куль-
тура в целом существует как «вариацион-
ное множество местных традиций» [12], а 
фольк лор любого этноса представляет собой 
«систему локальных традиций» [8, с. 6], ка-
ждая из которых имеет самодостаточный ха-
рактер бытования, то переселенческая куль-
тура представляет собой лишь локальный 
фрагмент элемента этой системы, интроду-
цированный на новую территорию. Это об-
стоятельство может выступать как мощным 
фактором ассимиляции этнической культу-
ры, так и ее стабилизатором.

К стабилизирующим факторам культу-
ры также можно отнести повторяемость и 
воспроизводимость каких-либо жизненных 
ситуаций, в том числе обрядовых, функцио-
нирование которых может способствовать 
сохранению фольклорных текстов. Учиты-
вая стремительные процессы урбанизации 
и угасания традиционной культуры в совре-
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менном мире, обрядовые традиции претер-
певают значительные изменения (трансфор-
мируются или исчезают), поэтому вербальная 
и музыкальная составляющие культуры, свя-
занные с обрядовыми жанрами, особенно 
подвержены риску исчезновения.

Методы анализа. Известно, что в осно-
ве обряда лежат закрепленные в традиции 
символические действия, сопровождающие 
важные моменты жизни человека и кол-
лектива [9]. Поэтому одним из ключевых 
методов в изучении обрядовых жанров яв-
ляется последовательное описание различ-
ных элементов кодовой системы ритуала  
(акционального, персонажного, предметного, 
пространственного, временного, цветового, 
пищевого, вербального, музыкального и др.),  
в которых шифруются ритуальные смыслы 
[10; 4, с. 25–26]. Обряды, сопровождающие 
переход индивида или группы людей в новую 
социальную категорию (так называемые обря-
ды перехода), рассматриваются с точки зре-
ния реализации обрядовых функций (откре-
пительной, маргинальной, закрепительной), 
маркирующих пространственный и иници-
ационный переходы [3; 11; 2]. Одним из ме-
тодов изучения особенностей музыкальной 
драматургии обряда является составление 
синтагматических схем музыкального кода в 
сопоставлении с музыкально-стилевой типо-
логией напевов обрядовых песен. Используя 
некоторые из перечисленных методов, было 
осуществлено описание и изучение обрядо-
вых жанров сибирской мордвы.

Обрядовые комплексы. В связи с раз-
рушением в культуре аграрных скреп кален-
дарный цикл наиболее подвержен трансфор-
мации, исчезновению. Архивные материалы 
и современные записи, зафиксированные в 
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сибирских селах от мордовских переселен-
цев, свидетельствуют о развитом зимне-ве-
сеннем периоде народного календаря от 
Рождества до Троицы, включающем песни 
Рождественского дома, колядные, крещен-
ские, масленичные песни, закликания весны 
и хороводные песни, приуроченные к про-
водам весны [13, с.  133]. Многочисленные 
культурные коды календарного фольклор-
но-этнографического комплекса имеют ми-
фологическую основу и раскрывают различ-
ные стороны взаимоотношения человека и 
природы, этого и «того» мира.

Сохранение логики переходного обряда в 
свадебных ритуалах сибирской мордвы-эр-
зи и мокши позволяет выявить обрядовые 
функции культурных кодов на уровнях ини-
циационного и территориального перехо-
дов. При этом синтагматические схемы му-
зыкального кода мокшанского и эрзянского 
обряда демонстрируют существенные разли-
чия. Два напева мокшанской свадьбы имеют 
строгую исполнительскую и пространствен-
ную дифференциацию (один напев прикре-
плен к партии невесты, другой – к партии 
жениха), каждый из которых закреплен за 
обрядовыми функциями (территориальной 
и инициационной). В эрзянской свадьбе все 

напевы являются общими для обеих испол-
нительских партий, а один напев наделен как 
инициационной, так и территориальной 
функцией. Различия в области обрядовой 
драматургии определяют специфику мор-
довских субэтнических свадебных традиций 
в Сибири [13, с. 82–83].

В похоронно-поминальной обрядности су-
щественную роль играет аспект межкультур-
ного взаимодействия, проявляющийся, с од-
ной стороны, в совмещении традиционных, 
этнических и христианско-православных 
элементов, с другой – в объединении в рам-
ках ритуального цикла текстов разной при-
роды (устных и письменных) [6, с. 210–211]. 
Благодаря живой ритуальной практике, ос-
нованной на чтении и пении канонических 
молитв с опорой на псалтырь, сохранился 
жанр традиционных эрзянских похоронных 
и поминальных причитаний (лайшимат). 
В этом отношении книжная, письменная 
культура выступила фактором сохранения 
устных фольклорных текстов похоронных 
причитаний, чего нельзя сказать о свадебных 
причитаниях (аварькшнимат), которые ис-
полнялись невестой и ее родственницами, 
тем не менее в настоящее время их зафикси-
ровать уже не удается.
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