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ОБ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ МОРДОВСКОЙ СЕМЬИ 

Аннотация. История изучения мордовской семьи имеет давние традиции. 

Авторы в своих трудах приводили сведения о формах и правилах заключения 

семейных союзов, о взаимоотношениях между членами семьи, о статусе ее 

членов, а также описывали семейные обряды. Первые сведения по данной 

тематике встречаются в записках иностранных путешественников XIII – XYII 

вв., их также приводят участники экспедиций РАН 1768-1774 гг. В XIX – XX вв. 

различным сторонам жизнедеятельности мордовской семьи посвящены многие 

монографии, а также обобщающие труды.  
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Изучение мордовской семьи имеет длительную историю. Еще 

западноевропейские путешественники и дипломаты XIII – XYII вв.: фламандец 

В. Рубрук, венгерский монах Юлиан, англичанин Д. Флетчер, голландец Н. 

Витсен и др. описывали ее в своих сочинениях. В контексте общих сведений о 

быте мордовского народа они вкратце касались таких аспектов, как характер 

заключения брачных союзов, взаимоотношений внутри семьи. В частности Петр 

Петрей де Ерлезунд, который в начале XVII в. был посланником шведского 

короля Карла IX в России, писал в своем сочинении «История о Великом 

княжестве Московском», что у мордвы были распространены пробные браки. 

Вот что он отмечал: «Если кто хочет взять себе в жены чью-нибудь дочь, то 

отправляет за тем посла к отцу ее, по их закону, который гласит так: если в три 

года или ранее он приживет с чьей-нибудь дочерью детей, то берет ее в жены…; 

когда же не приживет с нею детей в три года, волен ее отпустить и прогнать от 

себя, и взять себе другую на ее место» [Петрей 1867: 29-30]. 



Голландский исследователь Н. Витсен создал солидный труд под названием 

«Северная и Восточная Татария». Которая вышла в 1692 г. в Амстердаме. В ней 

автор зафиксировал одну из древнейших форм заключения семейных союзов у 

мордвы – покупной брак. Также Витсен писал, что у мордвы наличествует 

многоженство, которое было широко распространено до укрепления в ее быту 

христианства. Он пишет: «Кто хочет жениться, покупает себе жену у ее 

родителей… Мордвин держит по шесть – семь жен и больше, хотя он 

крестьянин» [Витсен 2010: 778]. 

Большую научную ценность представляют русские источники XVIII в. 

Среди них надо отметить сочинения участников академических экспедиций 

1768-1774 гг. И.Г. Георги, И.И. Лепехина, П.С. Палласа, Н.П. Рычкова, И.Ф. 

Фалька. Они описывают нормы и традиции брачных отношений, а также 

обрядов, связанных с ними. Рассматривают они и отдельные родильные и 

поминальные обряды. В частности, П.С. Паллас в своем труде «Путешествие по 

разным провинциям Российской империи» сообщает об обычае заключения 

браков малолетних мальчиков с взрослыми девушками. Он объясняет его 

стремлением родителей девушки как можно раньше получить работницу в дом 

[Паллас 1773: 111-112].  

Этнографическое изучение мордвы в XIX в. связано с именами В.Н. 

Майнова, П.И. Мельникова, И.Н. Смирнова. В.Н. Майнов в своей монографии 

«Очерки юридического быта мордвы» детально рассматривает брачно-семейные 

отношения мокши и эрзи, дает представление о правах и обязанностях каждого 

из членов семьи. Кроме того, исследователь дал подробную характеристику 

имущественному состоянию семейных, а также затрагивает ряд 

этнодемографических аспектов, касающихся детской рождаемости и смертности 

[Майнов 1885].  

Значительный интерес представляет работа И.Н. Смирнова «Мордва». В ней 

на фоне исторического развития мордовского народа автор рассматривает 

семейные отношения, включая свадебный ритуал, обряды, связанные с 

рождением ребенка и сохранением жизни новорожденного, также он подробно 



проанализировал воззрения мордвы на смерть и ее погребально – поминальные 

церемонии [Смирнов 1895]. 

В 1-ой пол XX в. вопросами изучения мордовской семьи стали заниматься 

выходцы из мордвы. Так, М.Т. Маркелов в своих работах «Саратовская мордва» 

и «Мордва» уделял основное внимание изучению культу предков и похоронно-

поминальным ритуалам [Маркелов 1922, 1931]. В эти же годы выходит и книга 

И.С. Поздяева (Сибиряка) на эрзянском языке «Урьвакстомань седикелень 

койть» («Свадебные обряды»), в которой дается описание свадьбы, основанное 

на большом фольклорном материале [Сибиряк 1936]. 

Изучением семейного быта продолжал заниматься в этот период и первый 

мордовский фольклорист-этнограф М.Е. Евсевьев. Среди его работ наибольшую 

ценность представляет «Мордовская свадьба». В ней ученый подробно 

рассматривает структуру свадебного обряда, дает характеристику ее этапам, 

сравнивает общий ход и отдельные элементы свадебной обрядности мокши и 

эрзи [Евсевьев 1990]. Ряд своих работ Евсевьев посвятил вопросам, связанным с 

обрядностью детского цикла. В частности он рассматривает цикл предродовой 

обрядности, а также обряды непосредственно сопровождающие рождение детей.  

С середины 1950-х годов в процесс изучения мордовской семьи включаются 

республиканские исследователи. Так, Н.Ф. Мокшин в своем труде «Тайна 

мордовских имен» подробно описывает обычаи и обряды имянаречения 

новорожденных, приводит наиболее характерные для дохристианской мордвы 

имена, которые давались детям [Мокшин 1991]. 

Структуру мордовской семьи, ее, внутренний уклад, а также семейную 

обрядность в процессе их трансформации, начиная с конца XIX до 80-х гг. ХХ 

в., анализирует В.А. Балашов. Он подробно рассматривает различные формы 

заключения браков, критерии выбора брачных партнеров. Большое внимание он 

также уделяет воспитательной функции семьи [Балашов 1992].  

Семье не только мордвы, но и других народов Урало-Поволжья посвящена 

монография Т.П. Федянович. В ней автор на основе значительной 

источниковедческой базы рассматривает эволюцию семьи этих народов, а также 

связанной с нею обрядности на протяжении практически ста лет. 



Исследовательница приводит количественные характеристики 

трансформационных процессов, происходящих в семейной сфере, и анализирует 

основные факторы, которые влияют на них [Федянович 1997]. 

Н. Ф. Беляева в своих исследованиях касается вопросов воспитания детей и 

подростков, которые основываются на традициях народа, связаны с его 

культурой и бытом. Она дает характеристику социального статуса детей разного 

возраста, правилам их поведения в семье и социуме, описывает ритуальные 

функции подростков и молодежи, а также дает представление о традиционных 

институтах социализации [Беляева 2000]. 

В монографии Г.А. Корнишиной дается обзор семейных обрядов и 

прослеживается процесс их изменения в разных социально-экономических 

условиях. Наибольший интерес представляет описание обычаев и обрядов 

мордвы, сопровождавших социовозрастные изменения в молодежной среде. 

Автор зафиксировала место и роль представителей отдельных половозрастных 

групп в обрядово-символической системе традиционного сельского коллектива  

[Корнишина 2000]. 

Количественные характеристики мордовской семьи рассматриваются в 

монографии В.Ф. Разживина и Н.В. Широковой «Народ Мордовии: 

социокультурная динамика: (первая четверть XX – начало XXI столетия)». 

Авторы анализируют ее половозрастную структуру, типологию, состав, 

количество браков и разводов, а также развитие демографических процессов  

[Разживин 2007]. 

Обобщающая характеристика мордовской семьи, в частности ее 

демографическая составляющая, обрядность представлены в таких трудах по 

культуре и быту народа, как «Мордва. Историко-культурные очерки», «Мордва. 

Очерки по истории, этнографии и культуре мордовского народа», «Мордовия: 

Энциклопедия» в 2 т. и др. 
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ON THE HISTORY OF STUDYING THE MORDOVIAN FAMILY 
Annotation. The history of the study of the Mordovian family has a long tradition. 

The authors in their writings provided information about the forms and rules of 
concluding family unions, about the relationship between family members, about the 
status of its members, and also described family rituals. The first information on this 
topic is found in the notes of foreign travelers of the XIII – XVIII centuries, they are 
also cited by the participants of the expeditions of the Russian Academy of Sciences in 
1768-1774. In the XIX – XX centuries, many monographs and generalizing works were 
devoted to various aspects of the life of the Mordovian family.  
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