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Аннотация: в фокусе исследования обряды, связанные со строительством 

жилища русского населения Мордовии. Методика исследования основана на эт-

нографическом методе – опросе информантов во время этнографических экс-

педиций с 2002 по 2008 годы. У русских и существовали, и в настоящее время 

встречаются отдельные обряды, обычаи и поверья, связанные с выбором места 

для строительства, возведением жилища и с переходом в новый дом. Выявлено 

следующее: правильное исполнение строительных обрядов являлось залогом бла-

гополучной жизни в новом доме. 

Ключевые слова: Мордовия, русское население, строительные обряды, 

обычаи, ритуалы, жилище. 

Изучение истории и этнокультуры русских Поволжья составляет важное и ак-

туальное направление региональной и отечественной науки. Русское население, 

проживающее в Мордовии, имеет богатейшую культуру, а строительные обряды 

занимают неотъемлемую часть народной культуры русского народа. Эти обряды 

складывались на протяжении многих столетий и отражали наиболее существенные 

для жизни человека и коллектива события, обладающие сакральным значением. 

В русских строительных обрядах особое значение придавали выбору места 

строительства дома. С давних пор место под дом выбирали, исходя в первую 

очередь из практических соображений: чтобы не затапливало в паводок, не было 

сырости, не задували ветра и т. д. К тому же требовалось, чтобы место было 

«счастливым», «добрым». Предпочтительным считали свое родовое место (осво-

енное место), но при этом следили, чтобы границы нового дома и его размеры не 

должны были совпадать со старым. Иногда, чтобы узнать выбрано место удачно 
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или нет, прибегали к разным гаданиям. К примеру, в с. Александровка Лямбир-

ского района, по сведениям Елены Ивановны Казаковой, «по углам будущей по-

стройки хозяин насыпал четыре кучки зерна. При этом примечал, если на следу-

ющее утро зерно оказывалось нетронутым, то место считалось выбранным 

удачно, а потревоженное зерно – это место несчастливое» [ПМА: Казакова]. Вы-

бранное место обязательно окропляли святой водой, окуривали ладаном и по воз-

можности приглашали священника для специального молебна. 

По мнению информантов, проживающих в русских населенных пунктах 

Мордовии, «дома нельзя строить на запретных местах, в частности на дороге, 

тропинке или где ранее стояла баня, т. к. могут появляться различные таинствен-

ные существа (нечистая сила), что могло привести к появлению болезней, смерти 

его обитателей и нередко вынуждало жителей такого дома к его переносу на другое 

место на несколько метров от прежнего» [ПМА: Александрова, Барышникова]. 

Следует отметить, что дома, пользующиеся дурной славой, и в настоящее время 

еще встречаются в некоторых населенных пунктах Мордовии, в частности, в с. Тур-

генево Ардатовского района и Воеводское Кочкуровского района. По мнению ре-

спондентов, такие дома ни сносить, ни сжигать было не принято. Обычно дурную 

славу имели дома, в которых когда-то проживали колдуны [ПМА: Конкина]. 

Возведение дома всегда сопровождалось особой обрядностью, причем 

среди сельского населения она соблюдается до сих пор. Повсеместно один из 

самых важных ритуалов – укладка в углы сруба монет, шерсти, зерна 

и т. д. Например, в с. Русская Лашма Ковылкинского района Тимофей Михайло-

вич Безрогов под первый венец сруба клал бумажные деньги или монеты 

[ПМА: Безрогов]. При закладке фундамента в с. Рождественное Ичалковского 

района в углы сруба старались класть монеты желтого цвета, т. к. по мнению Зи-

наиды Степановны Березиной, они якобы принесут богатство и олицетворяли их 

с цветом солнца [ПМА: Березина]. В с. Маколово Чамзинского района под пе-

редний угол нижнего венца сруба принято класть медные пятаки [ПМА: Горбу-

нова], а в с. Барашево Теньгушевского района – овечью шерсть «чтобы скотина 

не болела». Существует мнение, что это должно обеспечить новым жильцам 
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дома богатую жизнь, удачу в делах и благополучие [ПМА: Данакина]. В с. Се-

лищи Краснослободского района после установки первых венцов в центре сруба 

ставили березку или рябину [ПМА: Киреева]; в с. Русское Маскино Краснослобод-

ского района – рябину устанавливали в переднем углу, на стол ставили хлеб, соль и 

читали молитвы. По мнению информатора, таким образом дом сохранялся надолго 

[ПМА: Бакайкина]. В с. Семеновка Инсарского района перед строительством дома 

было принято получать материнское благословление [ПМА: Буренкова]. Данные об-

ряды также направлены на оберег постройки от нечистой силы. Следует подчерк-

нуть, что проведение подобных обрядов и ритуалов характерно не только для рус-

ского населения, но и для морды и татар-мишарей, проживающих в Мордовии. 

Во многих русских селах строительство дома обычно начиналось с обряда, 

который в народе называют «помочь». Для этого приглашались родственники, 

соседи, друзья, специальные строительные бригады, а иногда приходила и вся 

деревня, т. к. постройка дома была достаточно трудоемким занятием. Как пра-

вило, мужское население занималось сборкой и складыванием сруба, а женское – 

раскладыванием мха, пакли между бревен и приготовлением для всех угощения. 

Перед началом работы и после нее, было принято всех «хорошо угостить» 

[ПМА: Еремеева, Жадобина]. Если для возведения дома приглашались плот-

ники, то их также угощали разными вкусными яствами. Их отказ от угощения 

считался плохой приметой и означал их недовольство размером оплаты за про-

деланную работу. Поэтому русские крестьяне старались заранее урегулировать 

данный вопрос, т. к. по народным поверьям и плотникам и печникам приписы-

вались особые способности, и они имели самое непосредственное отношение к 

благополучной жизни в новом доме. Согласно сведениям Николая Митрофано-

вича Тюлюкова из с. Воеводское Кочкуровского района, «в случае каких-то раз-

ногласий с хозяин будущего дома, плотники могли навредить ему, для этого в 

паз вместе с мхом могли положить обрубок дерева или щепку, отчего в доме, 

особенно по ночам будет слышаться стук и шум» [ПМА: Тюлюков]. В связи с 

этим к плотникам относились с большим почтением и старались во всем им 
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угодить. Хорошие и добропорядочные плотники были известны по всей округе 

и оставили память о себе в домах, стоящих не один десяток лет. 

Повсеместно, при переходе семьи в новый дом, русские, проживающие в 

Мордовии, вперед запускали кошку, которой приписывали очистительные и 

охранительные функции, а также помнили поверье о домовом. Охранной семан-

тикой также обладали обереги, которыми служили вещи, взятые на память о 

доме (икона, ладанка, крестик и др.). Для защиты дома от «нечистых сил» рус-

ское население на всех дверях жилых и надворных построек рисовало мелом кре-

сты. При переезде в новым дом звали с собой домового. Так, в с. Селищи Крас-

нослободского района в центр комнаты клали мешок и произносили следующие 

слова: «Домовой, домовой пойдем жить со мной в новый дом» [ПМА: Киреева], 

а другом русском селе Русское Маскино указанного района под шесток печи для 

него клали корзину или чашу и таким образом «забирали» с собой [ПМА: Бакай-

кина]. Наталья Семеновна Казейкина с. Атюрьево Атюрьевского района переез-

жая в новый дом брала с собой домового со словами: «Айда со мной, здесь не 

оставайся» [ПМА: Казейкина]. В с. Надеждино Ельниковского района для задаб-

ривания домового каждый год в подпол под угол кладут хлеб и монетку 

[ПМА: Кидяшкина]. Аграфена Ильинична Быкова из с. Семеновка Инсарского 

района при переезде в новый дом произносила следующие слова: «Чтобы 

ужиться в одном месте» [ПМА: Быкова]. По словам Людмилы Петровны Варга-

новой при переезде в новый дом собирали бабушек, которые со свечой и молит-

вой обходили новый дом и бытовые постройки [ПМА: Варганова]. 

Полностью освоенным и обжитым жилье считалось после проведения ново-

селья. Его обычно приурочивали к ближайшему празднику или к выходному 

дню. Все приглашенные родственники и соседи приносили с собой что-либо из 

хозяйственных принадлежностей или дарили деньгами, что символизировало по-

желание хозяину достатка, т. к. по народному представлению нельзя было при-

ходить в новый дом без «гостинцев». 

Обобщив материал, собранный в этнографических экспедициях, следует 

подчеркнуть, что строительство жилища для всех народов является 
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знаменательным событием. При этом было важно не только решить чисто прак-

тическую задачу – обеспечить крышу над головой, но и так организовать свое 

жилое пространство, чтобы оно было наполнено жизненными благами, теплом, 

покоем. Анализ собранных сведений показал, что возведение жилища сопровож-

далось совершением различных обрядов. Некоторые из них совершаются и в 

настоящее время (обычай класть монеты, первым пускать в новый дом кошку, 

устраивать новоселье). Основной смысл проведения таких обрядов состоял в 

обеспечении благосостояния, благополучия, увеличения потомства, охране дома 

и членов семьи от разных несчастий и др. 

Полевой материал автора (ПМА). 

Александрова Нина Ивановна, 1938 г. р., с. Троицк Ковылкинского района, 

записи 2002 г. 

Бакайкина Зинаида Ивановна, 1942 г. р., с. Русское Маскино Краснослобод-

ского района, записи 2005 г. 

Барышникова Марина Ивановна, 1933 г. р., с. Тазино Большеберезников-

ского района, записи 2002 г. 

Безрогов Тимофей Михайлович, 1934 г. р., с. Русская Лашма Ковылкин-

ского района, записи 2003 г. 

Березина Зинаида Степановна, 1939 г. р., с. Рождественное Ичалковского 

района, записи 2007 г. 

Буренкова Наталья Федоровна, 1934 г. р., с. Семеновка Инсарского района, 

записи 2002 г. 

Быкова Аграфена Ильинична, 1923 г. р., с. Семеновка Инсарского района, 

записи 2002 г. 

Варганова Людмила Петровна, 1935 г. р., с. Русская Паевка Инсарского рай-

она, записи 2002 г. 

Горбунова Клавдия Михайловна, 1925 г. р., с. Маколово Чамзинского рай-

она, записи 2008 г. 

Данакина Анна Александровна, 1931 г. р., с. Барашево Теньгушевского рай-

она, записи 2003 г. 
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Еремеева Зоя Александровна, 1945 г. р., г. Инсар Инсарский район, записи 

2006 г. 

Жадобина Мария Ивановна, 1933 г. р., с. Дубровки Краснослободского рай-

она, записи 2006 г. 

Зимина Анастасия Алексеевна, 1935 г. р., с. Воеводское Кочкуровского рай-

она, записи 2008 г. 

Казакова Елена Ивановна, 1946 г. р., с. Александровка Лямбирский район, 

записи 2006 г. 

Казейкина Наталья Семеновна, 1944 г. р., с. Атюрьево Атюрьевского рай-

она, записи 2003 г. 

Кидяшкина Анна Егоровна, 1934 г. р., с. Надеждино Ельниковского района, 

записи 2003 г. 

Киреева Анна Семеновна, 1922 г. р., с. Селищи Краснослободского района, 

2005 г. 

Конкина Анна Ивановна, 1934 г. р., п. Дачный Теньгушевского района, за-

писи 2003 г. 

Тюлюков Николай Митрофанович, 1942 г. р., с. Воеводское Кочкуровского 

района, записи 2008 г. 


