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Мордовский народ — уникаль-
ная этническая общность, включа-
ющая два субэтноса — мокшу и 
эрзю, которые ориентированы на 
сохранение культурных традиций 
и их воспроизводство, на под-
держку этнических знаний. В со-
временной гуманитарной науке ак-
туальным является исследование 
культурных практик этносов по 
сохранению их исторической и 
культурной памяти. 

Доктор философских наук, 
профессор Н. И. Воронина отмеча-
ет, что мордовская танцевальная 
субкультура «по своей сути не ме-
нее уникальна, чем какая-то другая 
общенациональная российская»1. 
Она функционирует как самосто-
ятельный объект,  как некий «срез» 
общественной жизни народа в 
пространственно-временном поле 
его развития. Мордовская хорео-
графия в начале XXI в. представ-
ляет собой сложное, многогранное 
явление: как реальное накопление 
эмоциональной жизни, темпера-
мента, привычек, установок, моти-
ваций и способов восприятия, ко-
торые наследуются поколениями, 
генерируя импульсы. Можно счи-
тать, что танец у мордвы как одно 
из самых сильных проявлений 
эмоциональной и психической 
жизни человека и как один из 

элементов социальной и духовной 
жизни народа превращается в 
культурный текст эпохи.

Важнейшим элементом иссле-
дования мордовского народного 
танца является историзм, который 
обосновывает динамические факты 
развития танцевального творче-
ства этноса. Искусствовед Г. Вёль-
флин подчеркивает, что «современ-

ный человек всюду ищет искус-
ства, от которого сильно пахнет 
землей. Не чинквеченто, а кватро-
ченто — излюбленная эпоха наше-
го поколения: решительное чув-
ство действительности, наивность 
глаза и ощущения»2. Без заим-
ствования исторических культур-
ных форм танцевальной практи-
ки немыслима творческая хорео-
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графическая деятельность специ-
алиста по воспроизводству и со-
хранению этнического наследия 
мордвы в этой области, без ретор-
сии, т. е. принятия законов и ста-
билизации правил мордовского 
танцевального искусства, может 
исчезнуть не только вековая тра-
диция, но и сценический профес-
сионализм.

Возможности мордовского тан-
ца, характерные для сферы народ-
ного творчества, сегодня активно 
внедряются в сферу профессио-
нального танцевального искусства. 
Основными элементами вырази-
тельности танца являются «пла-
стичность и живописность»3. Это 
а) первостепенная (субстанцио-
нальная) привлекательность дви-
жений тела в танце; б) изобрази-
тельная живописность движений 
танца; в)  композиционное (много-
уровневое) построение пластики 
исполнителя; г) исполнительская 
сосредоточенность на субъектив-
ном содержании техник танца.

Взаимодействие мокши и  эрзи  
имеет как общие танцевальные 
черты, так и различия в движени-
ях рук и ног, в ритмических осо-
бенностях, в покрое костюма, раз-
резы которого как бы регулируют 
походку и шаги в танце, в обилии 
женских украшений и т. д. Однако 

необходимо отметить что,  на фоне 
современных авторских трактовок 
мордовского танца  при более вни-
мательном наблюдении просма-
триваются контуры его опреде-
ленной строгой системы. 

Картину мордовского танца 
можно представить в виде не-
скольких векторов: формы, обра-
зы, идеалы, ценности и принципы. 
Динамично развиваясь, мордов-
ский танец сегодня наполняется 
как фольклорными традициями  с 
устоявшимися пластикой тела и 
движениями, строго регламенти-
рованными жестами, пластически-
ми знаками, символами, этниче-
скими движениями,  так и совре-
менной стилистикой в виде этни-
ческого фолк-танца как авангард-
ного явления, преобразующего и 
формы, и образы, и костюм, и лек-
сику, принятую в культуре XX в. 
Потребность такого обновленного 
народного танца продиктована са-
мой жизнью, «складывается из 
внешней выразительности и уни-
версального смысла человеческого 
тела»4 и  становится достоянием  
сценического мордовского танца.

Основой сценического мордов-
ского танца является синтез как 
традиционных элементов изобра-
зительной пластики и бытовой 
прямолинейности, так и грациоз-

ности хореографии и ак-
терского мастерства. Поэ-
тому при  воспроизведе-
нии  мордовского танца  
необходима расшифровка 
и сопоставление  движе-
ний с оставшимися образ-
цами («памятниками») на-
родного танцевального 
творчества мордвы. Здесь 
не обойтись без «кинето-
графической», созданной 
С. С. Лисициан, записи 
движений, фиксирующей 
движенческий рисунок 
танца (перемещение по 
сценической площадке), 

ритмические особенности, уточня-
ющей и дополняющей наглядную 
картину танца. Подобный «синте-
зис» порождает в мордовском тан-
це следующие явления: а) синте-
тичность, основанную на интер-
претации образцов народного 
творчества5; б) синтетичность, 
базирующуюся на сравнительном 
анализе отдельных бытовых эле-
ментов6; в)  эклектичность, пред-
ставляющую мозаичность сочета-
ния пластики и движений как 
status quo7. Для полного восприя-
тия и сведения их в определенную 
пластическую систему, конечно, 
необходима музыка (для сопрово-
ждения мордовского танца чаще 
используется гармонь). 

Подчеркнем, что одним из важ-
ных принципов в мордовском тан-
це является линейность, которая 
часто воспринимается как образ: 
а) исполнители двигаются по опре-
деленным, точным линиям; б) рас-
положение линий в танце может 
принимать «каноническую остро-
угольность»; в) встречается криво-
линейность; г) функция линейно-
сти выполняет значение «ломан-
ности» по отношению к другим 
движениям в танце; д) линия при-
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сутствует также и в нелинейном 
танце (квадратном, круговом). 
Принцип линейности взаимодей-
ствует с  геометрическими форма-
ми: круг, квадрат, ромб, треуголь-
ник и т. п.,  образуя комбинирова-
ние и открывая путь в область сво-
бодных форм современного  танца. 

В настоящее время в мордов-
ском танцевальном искусстве про-
исходит пластическое слияние 
разных стилей в движенческий 
поток этнического триединства: со-
единение, сочетание и составление. 
В итоге констатируем новое на-
правление, получившее название 
«фолк», характеристики которого 
сводятся: а) к стилевому синкре-
тизму — смещению и пересечению 
жанров танцевального искусства; 
б) к культурной неопределенности 
и отсутствию символических глу-
бин танца; в) к «деканонизации» — 
«борьбе» с традиционализмом; г) к 
«работе на публику», утверждаю-
щую активную визуализацию 
танца; д)  к утверждению в сцени-
ческой практике новых форм — 
сюиты и одноактных шоу, танце-
вальных представлений на фести-
валях и конкурсах современной 
хореографии.

Ведущим стилем в этом слу-
чае становится эклектика — яв-
ление в области мордовской тан-

ся эксперимент как метод в ин-
терпретации  мордовского танца, 
разрешающий принципиальное 
разрушение эстетических норм 
поведения исполнителя ради по-
иска новых моделей. «Эксперимен-
тировать — значит рисковать в 
отношении восприятия публики, 
часто пребывающей во власти 
стереоти пов»9. 

В танцевальной культуре начала 
XXI в. характерные приемы фоль-
клорно-этнографических пластов 
танца часто заменяются варьиро-

цевальной культуры со статусом 
нового направления фолк-танца, 
для которого характерны много-
мерность и многосоставность, мно-
гостилье, разностилье, гранича-
щее порой с механическим бессти-
льем. Такое «диалогическое миро-
понимание» зиждется на фунда-
ментальной противоположности  
мировоззрений8, его смысл одно-
временно разводящий и соединя-
ющий противоположные ипостаси 
танцевального творчества мордвы. 
Часто в этих случаях использует-

ванием, аранжировкой традицион-
ного материала, реже цитировани-
ем. Для более объективного осве-
щения мордовского танцевального 
прошлого необходимо учитывать 
данные предшественников (мне-
ния, слова, жесты, пластика, та-
нец и т. д.), а также знать и ис-
пользовать содержание мордов-
ских этнических текстов (пись-
менных, устных), тем самым вжи-
ваться в изучаемую эпоху, «прои-
грывать» ситуации, мысли, роли и 
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корпуса, головы), то неоце-
нима роль реального чело-
века — мордвина, который 
«выговаривал» и «вытанцо-
вывал» бы скрытые этниче-
ские образцы танца. «Диалог 
с прошлым только тогда бу-
дет свободным от всякой 
апологии, а следовательно, 
и от субъективизма, когда 
понимание прошлого будет 
пониманием не во имя пони-
мания, а во имя исчерпания 
всей глубины его историче-
ской перспективы», — от-
мечал Г. К. Вагнер10.

Описать методически 
грамотно мордовское про-
шлое, «как это действитель-
но было», нельзя ни при по-
мощи «автохтонных моде-

лей», ни при помощи «аналитиче-
ских конструкций». «Автохтонные 
модели» страдают ошибками, при-
чину которых можно определить 
как «воображение эпохи о себе». 
«Аналитические конструкции» от-

личаются отрывом от действи-
тельности, необходимо нечто тре-
тье — «диалог» между прошлым 
и современностью. Теория диалога 
с прошлым на уровне «собствен-
ного голоса» минувшей эпохи ле-
жит в основе современной истори-
ографии (направление комплекс-
ного метода, за рубежом получив-
шее название «социально-истори-
ческая психология»). 

Мордовский фолк-танец как 
нечто авангардное, новое явление 
не похож на народный «чистый» 
танец ни по рисунку, где геоме-
трические фигуры расположены в 
линейно-круговом порядке, ни по 
формам традиционных плясок и 
квадратных кадрилей, он и не 
светский, и не бальный танец. Он 
как современный жанр меняет 
векторы сценической хореографии 
и стоит особняком от представлен-
ных форм танцевального искус-
ства. Приемы сплетения в фолк- 
танце эмоционального настроения 
танцовщика, изобретательности и 
реконструкции бытовых движений 
постановщика, динамичном обоб-
щении конкретных техник танце-
вального тренинга исполнителя 
делают его уникальным и востре-
бованным в современном мире.

получать результат — своего рода 
образец мордовского танца.  По-
скольку пластический язык этни-
ческого мордовского танца с его 
образным началом воплощается 
частями тела (движениями рук, ног, 
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