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Abstract. Nowadays special attention is paid to studies on the role of leisure-time activities in the 
preservation of ethnic customs and traditions. Culture comprises the diverse fi elds of human activity 
and historical achievements – from economy to household aspects, including social, material, and 
spiritual spheres of human life. The spiritual one, in its turn, comprises the fi eld of folk knowledge 
which is a sub-system of traditional culture. Ethnic medicine contains important and vast knowledge 
accumulated by the Mordvins. Yu. Bromley characterized ethnic medicine as a set of healing methods 
and means applied by a certain people. L. Nikonova notes that ethnic medicine also comprises methods 
of how to stay healthy, sanitary-hygienic standards, and disease prevention measures. Thus, in the 
realm of ethnic medicine leisure-time activities act as a means to prevent diseases and strengthen 
health with positive emotional effects. When it came to arrange such activities, the Mordvins gave 
attention not only to healthfulness but also to communicative opportunities. Communication is a 
universal way, form, and means of cultural activities, being based on processing and transmission of 
information obtained by mankind. The communicative function of culture is to accumulate, store, and 
transmit experience, knowledge, customs, traditions, etc. Leisure-time activities comprise holidays, 
games, gatherings, circle dances, theatre performances, etc.

The paper concludes that folk leisure-time traditions play a signifi cant role in health preserving 
and disease prevention for the Mordvin people. Active leisure-time arrangements facilitate the physical 
development of children and youth, the emotional uplift being essentially health-benefi cial. For 
adult Mordvins those were means to diversify their activities, that somewhat added to psychological 
comfort. The emotional life of the ethnos was infl uenced by magic elements of holidays and games. 
Leisure-time activities also served to impart folk knowledge upon younger generations and develop 
skills required in adult life.

Keywords: communication, ethnic medicine, Mordvins, leisure-time activity, holiday, rite, game, 
circle dance.

Copyright © 2017 by the Kalmyk Scientifi c Center of the Russian Academy of Sciences

Published in the Russian Federation
Bulletin of the Kalmyk Institute for Humanities 
of the Russian Academy of Sciences
Has been issued since 2008
ISSN: 2075-7794; E-ISSN: 2410-7670
Vol. 32, Is. 4, pp. 70–77, 2017
DOI 10.22162/2075-7794-2017-32-4-70-77
Journal homepage: http://kigiran.com/pubs/vestnik



71

ETHNOLOGY

В настоящее время большое внимание 
уделяется изучению роли досуга в процессе 
сохранения этнических традиций и обычаев 
народов в сфере культуры. Культура вклю-
чает в себя всю общность исторического 
развития человечества от экономики до бы-
товых сторон жизни, социальную, матери-
альную и духовную деятельность людей. К 
духовной относят область народных знаний, 
представляющих собой одну из подсистем 
традиционной культуры. Немаловажными 
являются знания в сфере этномедицины, 
где мордва накопила большое количество 
информации. Ю. В. Бромлей обозначал эт-
номедицину как «совокупность методов и 
средств лечения, используемых в быту тем 
или иным народом» [Бромлей 1996: 3–18]. 
Л. И. Никонова отмечает, что к народной 
медицине относятся также способы сохра-
нения организма здоровым, санитарно-ги-
гиенические нормы, профилактика заболе-
ваний [Никонова 1993; 1995; 2000; 2010а; 
2010б; 2013а; 2013б]. 

Одной из фундаментальных потребно-
стей человека является потребность в от-
дыхе, расслаблении, переключении внима-
ния с одного предмета на другой. Грамот-
ное распределение времени труда и отдыха 
играет большую роль в сфере сохранения 
здоровья. Потребность в отдыхе обусловле-
на биологической природой человеческого 
организма, его физиологией, а также разно-
го рода психологическими и социальными 
нагрузками. Отдых может быть реализован 
через полное физиологическое расслабле-
ние. Л. И. Никонова отмечает, что в летнюю 
пору полевых работ мордва отдыхала по 
два часа в день после обеда [Никонова, Кан-
дрина, Щанкина 2010: 38]. Полноценному 
отдыху способствуют также активные фор-
мы досуга, такие как занятие физическими 
спортивными упражнениями, творческой 
деятельностью. С. М. Машевская выделя-
ет две основные функции досуга: функцию 
регенерации, восстановления сил человека, 
поглощаемых трудом, и функцию духов-
ного и физического обогащения, развития 
личности [Машевская 2014: 18]. Отдых 
сближается с рекреацией, биологической 
активностью, направленной на восстанов-
ление физического, физиологического и 
психологического потенциала, потрачен-
ного в процессе трудовой и однообразной 
деятельности. 

В области этнической медицины досуг 
выступает как средство профилактики за-

болеваний и улучшения физической формы 
человека, оказывая положительное влияние 
также на эмоциональную сферу. При орга-
низации досуга мордва также уделяла вни-
мание не только целительным свойствам 
отдыха, но и его коммуникативным воз-
можностям. Одним из универсальных пу-
тей, форм и способов в области культурной 
деятельности является коммуникация. Она 
основана на обработке и трансляции ин-
формации, приобретенной человечеством 
в процессе его жизнедеятельности. Комму-
никативная функция культуры заключается 
в накоплении, хранении и передаче опыта, 
знаний, традиций, обычаев и др. [Федоров 
2005: 145]. Досуг включает в себя праздни-
ки, игры, посиделки, хороводы, театраль-
ные действа и др.

М. М. Бахтин определял праздники как 
«первичную форму человеческой куль-
туры» [Бахтин 1990: 13]. Они выполняют 
важные рекреативную и коммуникативную 
функции. И. М. Снегирев писал: «Само сло-
во „праздник‟ выражает упразднение, сво-
боду от будничных трудов, соединенную с 
веселием и радостью» [цит. по: Снегирев 
1837: 5]. Праздники у мордвы подразделя-
лись на сезонные, связанные с земледелием 
и скотоводством, семейные и церковные. В 
прошлом все праздники имели обрядовое 
значение. В эти дни проводились моления 
(м. оскс, э. озкс), посвященные языческим 
богам, одной из мотиваций этих действий 
являлось то, что люди испытывали страх 
перед высшими силами, с которыми были 
не в состоянии справиться, и это приноси-
ло психологический дискомфорт. Традици-
онная обрядность праздников мордвы из-
учалась исследователями, П. И. Мельнико-
вым, В. И. Ауновским, А. А. Шахматовым, 
М. Е. Евсевьевым и др. Такие ученые, как 
Г. А. Аванесова, Г. А. Корнишина, рассма-
тривают магическую составляющую празд-
ников и игр как средство обеспечения хоро-
шего урожая, материального и духовного 
благополучия, благотворно влияющего на 
эмоциональный фон человека, освобождая 
его от страха, усталости [Аванесова 2006: 
16; Корнишина 2000: 3]. 

Психотерапевтический эффект оказы-
вал определенный традиционный порядок 
проведения праздничных ритуалов. Первым 
на эту функцию ритуальных действий ука-
зал Э. Дюркгейм. Он считал, что они созда-
ют условия для психологического комфор-
та бытия, способствуют восстановлению 
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физических и душевных сил: «Праздник 
празднуется, потому что его праздновали 
предки, потому что с ними людей связыва-
ет высоко почитаемая традиция и потому 
что это им дает хорошее моральное само-
чувствие» [цит. по: Васильев 2014: 151]. 
Н. Г. Юрченкова отмечает, что многие об-
ряды приобретали христианскую форму, но 
при этом не теряли языческую особенность 
[Юрченкова 2006]..Рождество (м. Роштува, 
э. Роштова), Новый год, Пасха (м. Оцю ши, 
э. Инечи) и другие христианские праздники 
соединяли в себе молитвы православным 
святым и моления мордовским богам, ко-
торые в сознании мордвы часто отождест-
влялись. Сезонные мордовские праздники-
обряды проводились до начала ХХ в. Даты 
проведения традиционных праздничных 
мероприятий совпадали с православным 
календарем или приурочивались к важ-
ным сельскохозяйственным событиям. В 
советские годы происходила постепенная 
утрата как магическо-ритуальной функции, 
так и религиозных основ, и обряды превра-
тились в досуговые мероприятия: Новый 
год, проводы зимы, весны, встреча лета, 
сбор урожая и др. Мордва отмечает Новый 
год, Масленицу, Пасху, Троицу, Ивана Ку-
пала, Ильин день, Покров и др. Однако их 
празднование в мордовских семьях сегодня 
практически не отличается от русских. В 
настоящее время ведется активная работа 
по восстановлению значения традиционных 
мордовских праздников. Например, в день 
Святой Троицы во многих мордовских се-
лах проводится традиционный мордовский 
праздник «Акшакелу», посвященный одно-
му из священных деревьев мордвы — бере-
зе. В Рузаевском районе этот праздник про-
водится в с. Палаевка, Мордовская Пишля, 
Левжа, Перхляй, Трускляй, Сузгарье [Но-
вости культуры]. В Республике Мордовия 
организуются также новые праздничные 
мероприятия, призванные познакомить 
местное население и гостей с мордовскими 
национальными традициями и обычаями, 
национальной пищей и т. д. В Рузаевском 
районе с 2015 г. проводится Фестиваль 
мордовской культуры «Кургоня», на кото-
ром представлены блюда мордвы-мокши. 
Праздничный концерт сопровождается тра-
диционными мордовскими хороводами и 
национальными спортивными играми. Его 
проведение обусловлено попыткой как со-
хранить культурное наследие мордвы, так и 
обеспечить отдых и восстановление физиче-

ских и душевных сил населения. Праздники 
у мордвы всегда сопровождались активны-
ми играми, хороводами, спортивными со-
стязаниями, театрализованными действами, 
приемами традиционной жертвенной пищи. 
Первоначально обряды исполняли все чле-
ны общины, каждая возрастная группа вы-
полняла свою роль в ритуальном действе. 
С течением времени происходила транс-
формация обрядов в игровые формы. Этот 
процесс стал причиной снижения возраста 
участников некоторых видов досуговой де-
ятельности.

Одной из составляющих праздни-
ков были хороводы (м. хоровод, э. тей-
терь / морамокужо). В. А. Ауновский пи-
сал, что мордва-мокша «в большие праздни-
ки, в особенности в послеобеденное время 
<…> составляет довольно замысловатые 
хороводы» [Ауновский 1869: 96]. Хорово-
ды составляли в основном молодые люди 
на весенне-летние праздники, такие как 
Троица (Акшакелу), проводы весны, Ивана 
Купала и др. Во время хоровода участни-
ки общались между собой, делились поло-
жительными эмоциями. Эти танцевальные 
действия иногда выступали в качестве од-
ного из способов передачи информации. Эт-
номедицинская тематика отражалась в хо-
роводе сиярат (‘вшивые’). Первоначально 
в основе этого представления лежала коми-
ческая пантомима, изображающая человека 
с насекомыми в одежде. В. С. Брыжинский 
пишет, что в 1930-е гг. сиярат становится 
пропагандой чистоты и опрятности, борьбы 
с инфекционными заболеваниями [Брыжин-
ский 2009: 121]. Во время хоровода участ-
ники несли рисунок страшного насекомого, 
которое называлось «тиф» или «зараза». 
Таким образом, в нем находит отражение 
древнее верование мордвы о насекомых 
как причине некоторых заболеваний. Пред-
ставление о нем можно почерпнуть из мор-
довского фольклора. Мокшанская сказка 
«Маштыкс» (‘Лихорадка’) рассказывает о 
двенадцати девушках-лихорадках (м. маш-
тыкс), которые превращались в насекомых 
[Устно-поэтическое творчество мордовско-
го народа 1966: 189].

На физическом здоровье положительно 
сказывались активные формы досуга (игры, 
спортивные развлечения и т. д.). Игры (м. 
налхкома, э. налксема, налхксема) как вид 
непродуктивной деятельности, суть кото-
рой не в конечной цели, результате, а в са-
мом процессе, были присущи детям и мо-
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лодежи. Они закаляли детский организм, 
так как проводились в основном на свежем 
воздухе, способствовали развитию силы, 
ловкости, сноровки. Н. Ф. Беляева приво-
дит в своих трудах принципы воспитания 
детей у мордвы, основанные, в том числе, и 
на умелом применении досуга для физиче-
ского, духовного и нравственного развития 
молодого поколения [Беляева 1995; 2001]; 
А. А. Шахматов, В. С. Брыжинский описы-
вают различные виды игр. В. С. Брыжин-
ский рассматривает детские игры также как 
источник информации о традициях, обыча-
ях, основах трудовой деятельности, способ 
тренировки навыков взрослой жизни [Бры-
жинский 2009: 8]. Ученый делил игры на че-
тыре типа: весенние и летние игры; подвиж-
ные и спортивные игры; театрализованные 
или ролевые; игры в закрытых помещениях. 
Первый тип игр был направлен на переда-
чу детям знаний предыдущих поколений, в 
том числе о полезных свойствах природных 
средств. В летней хороводной игре «Кода 
бояртяксить» (‘Как бояре ходят’) одной 
из тем изображаемых пантомим являет-
ся тема «Как сияры (‘вшивые’) ходят, как 
они гуляют?». Участники должны изобра-
зить человека, зараженного педикулезом, 
при этом максимально высмеивая больного 
[Брыжинский 2009: 243]. Подобные элемен-
ты игр являются пропагандой соблюдения 
санитарно-гигиенических норм. Второй тип 
игр способствовал физическому развитию 
молодого поколения («Бабанькиресэ» (‘Ба-
бушкин клубок’), «Минекпандось» (‘Наша 
гора’) и др.). Театрализованные игры по-
зволяли детям проигрывать стандартные 
бытовые ситуации, с которыми им пред-
стоит столкнуться в будущем («В куклы», 
«Кшуманнесэ» (‘В редьку’), «Каргт» (‘Жу-
равли’)). Игры, проводимые в закрытых по-
мещениях поздней осенью и зимой, были 
преимущественно настольными, в процес-
се игры развивались логическое мышление 
(словесные игры, загадывание загадок), 
мелкая моторика рук («Кевняса» (‘В камуш-
ки’), «Чики»).

Во время праздников мордва проводи-
ла спортивные состязания. Она состязалась 
в традиционной стрельбе из лука, метании 
топора, деревянного мяча, камня или гири 
на дальность, беге, поднятии бревна и др. 
Самые сильные представители мордовского 
этноса соревнуются в перетягивании каната 
и палки, перетягивании с захватом руки или 

пальца, борьбе на поясах, поднятии бревна 
(лошади) [Мигунов 2010: 44]. 

Укреплению здоровья способствовал 
такой вид досуга, как плавание в открытых 
водоемах. Плавать мордва училась с ранне-
го детства. Этот вид свободного времяпре-
провождения повсеместно популярен до 
настоящего времени. Зимние виды досуга 
у мордвы связаны с катаниями на ледянках, 
«скамейках» и лыжах с горки. Горки строи-
ли в каждом селе. А. А. Серов отмечает, что 
эти виды досуга считались одним из средств 
борьбы с недугами [Серов 2007: 177]. Так-
же мордва часто проводила время на катке. 
Сейчас в селах и городах Республики Мор-
довия организовывают горки, заливаются 
общественные открытые катки. 

В реализации коммуникативной функ-
ции досуговой деятельности мордва опира-
лась на организацию посиделок молодежи, 
в которых принимали участие молодые жен-
щины, девушки и парни. Посиделки описы-
вали В. А. Ауновский [1869], Н. Масленни-
ков [1916], А. А. Шахматов [1910], М. Е. Ев-
севьев [1966] и др. Девушки начинали по-
сещать посиделки с 16–17 лет. Разрешение 
на участие в посиделках свидетельствовало 
о достижении девушкой детородного воз-
раста, готовности к семейной жизни. По-
сиделки выполняли функцию смены вида 
деятельности для полноценного отдыха от 
бытовых обязанностей. Также здесь моло-
дые люди общались со сверстниками, вы-
бирали подходящего партнера для создания 
семьи. Посиделки чаще всего организовы-
вали на праздники или зимними вечерами. 
М. Е. Евсевьев описывал посиделки, устра-
иваемые молодыми людьми в честь Верма-
вы (матери Вербы). На них было принято 
просить у божества здоровья для девушек. 
На моленье приглашалась старушка, кото-
рая читала специальные молитвы, готови-
лись кушанья — пельмени с рыбой и каша 
[Евсевьев 1966: 365]. А. А. Шахматов также 
писал про посиделки молодежи. Участники 
собирались в какой-нибудь из изб, молодые 
женщины и девушки пряли лен и посконь, 
вышивали, парни играли на балалайках и 
гармониях, работа и песни часто переме-
жались танцами. Иногда на посиделки на-
нимали музыканта — «трубочника» [Шах-
матов 1910]. Здесь молодые люди обмени-
вались своим опытом, хвастались умениями 
и талантами. На посиделках приняты были 
словесные игры, такие как отгадывание за-
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гадок. Проводились состязания по качеству 
загадок и скорости отгадывания. Загадки 
не только развивали логику, память, эру-
дицию, но и выполняли роль трансляторов 
народных знаний. В данной разновидности 
фольклора встречались тексты, связанные с 
народной медициной. В основном, они да-
вали представление об анатомии человека, 
встречаются загадки, дающие некоторое 
представление об акушерстве. Акушерские 
сведения содержит такая загадка: «Нильге-
монь недялят ащи пякстафста, / Кафта 
кизот эряй повфтафста» ‘Сорок недель 
сидит запертым / Два года живет в люль-
ке’ (ломанць ‘человек’). Здесь содержится 
информация о периоде беременности — со-
рок недель [Устно-поэтическое ... 1968: 71]. 
Анатомия человека представлена рядом за-
гадок о частях тела человека. Например, по-
пулярны были загадки про глаза: м. «Панда 
ала сенем эрьхконят» [Устно-поэтическое ... 
1968: 73], э. «Пандо ало кавто сэнь эрьки-
неть» [Устно-поэтическое ... 1968: 171] ‘Под 
бугром / горой синие озерки / два синих озе-
ра’. Эта загадка также дает представление об 
антропологических особенностях мордвы. 
В. Н. Майнов указывал, что у мордвы-эрзи 
преимущественно «глаза голубые, и притом 
светлых тонов» [Майнов 1883: 147–148].

Присутствовали тексты, содержащие 
в себе предупреждение об опасных свой-
ствах предметов, которые могут привести к 
травмам: «Лангкс ванозь мазыня, кундасак 
— неволят (пнят)» ‘Смотреть на него — 
красиво, в руки возьмешь — обожжешься’ 
(горящий уголь) [Устно-поэтическое ...  1968: 
148]; «Кядьта кядьс якай, Вер полдай» ‘Из 
рук в руки ходит, кровь проливает’ (нож) 
[Устно-поэтическое ... 1968: 81]. 

Таким образом, народные досуговые 
традиции играют большую роль в сфере 
сохранения здоровья и профилактики за-
болеваний мордовского народа. Активные 
формы досуга способствуют физическому 
развитию детей и молодежи, эмоциональ-
ному подъему, который благотворно влияет 
на здоровье. Для взрослого мордовского на-
селения они выполняли также форму пере-
мены вида деятельности, обеспечивая пси-
хологический комфорт. На эмоциональную 
сферу этноса влияла магическая составляю-
щая праздников и игр. Досуг служил также 
средством передачи народных знаний под-
растающему поколению, отработке необхо-
димых во взрослой жизни навыков. 
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Аннотация. В настоящее время большое внимание уделяется изучению роли досуга в про-
цессе сохранения этнических традиций и обычаев народов в сфере культуры. Культура вклю-
чает в себя всю общность исторического развития человечества от экономики до бытовых сто-
рон жизни, социальную, материальную и духовную деятельность людей. К духовной относят 
область народных знаний, представляющих собой одну из подсистем традиционной культуры. 
Немаловажными являются знания в сфере этномедицины, где мордва накопила большое ко-
личество информации. Ю. В. Бромлей обозначал этномедицину как совокупность методов и 
средств лечения, используемых в быту тем или иным народом. Л. И. Никонова отмечает, что к 
народной медицине относятся также способы сохранения организма здоровым, санитарно-ги-
гиенические нормы, профилактика заболеваний. В области этнической медицины досуг высту-
пает как средство профилактики заболеваний и улучшения физической формы человека, ока-
зывая положительное влияние также на эмоциональную сферу. При организации досуга морд-
ва также уделяла внимание не только целительным свойствам отдыха, но и его коммуникатив-
ным возможностям. Одним из универсальных путей, форм и способов в области культурной 
деятельности является коммуникация. Она основана на обработке и трансляции информации, 
приобретенной человечеством в процессе его жизнедеятельности. Коммуникативная функция 
культуры заключается в накоплении, хранении и передаче опыта, знаний, традиций, обычаев 
и др. Досуг включает в себя праздники, игры, посиделки, хороводы, театральные действа и др.
Ключевые слова: коммуникация, этномедицина, мордовцы, досуг, праздник, ритуал, игра, 

хоровод.


