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Настоящая статья^)содержит часть материала, полученного при изучении 
населения Пензенского края, предшествовавтем организации Этнографичес
кого Отдела Государственного Пензенского Областного Музея. Развертывав
шийся в процессе работы в виде ряда выставок, Этнографический отдел 
Пензенского Музея открыт, как таковой, лишь недавно, в январе 1927 г., 
а потому настоящей статье, являющейся частью проработанного к открытию 
отдела материала, я предпошлю краткую историю развития этого Отдела.

Этнографический отдел Пензенского Музея является собственно под’от- 
делом Отдела Археологии и Этнографии.

Пензенское Общество Любителей Естествознания, организовавшее Пен
зенский Естественно-Исторический Музей, расширяя программу своей деятель
ности, поручило мне в 1919 г. организацию отдела „Человек^.

По плану отдел „Человек“ должен был слагаться из под̂ отделов: антро
пологии, археологии и этнографии.

• Организация под̂ отдела антропологии была поручена Г. С. Калантарову, 
преждевременная смерть которого в 1920 году лишила Общество энергичного, 
беззаветно преданного делу поднятия культурного уровня населения человека 
и оборвала в зародыше организацию под̂ отдела антропологии.

Из двух других под‘отделов Советом Общества решено было в первую
очередь открыть под̂ отдел археологии.

Совет пришел к этому решению, исходя из предположения, что под̂ от- 
дел археологии, подобно другим отделам Музея, может явиться в результате 
безвозмездных трудов членов ПОЛЕ, тогда как организация отдела этногра
фии потребует денежных средств для приобретения экспонатов.

Когда Музей был национализирован, отдел „Человек" вошел в план 
Музея, как отдел археологии и этнографии, и получил по штагу одного ра
ботника. Столь ограниченное число работников побудило, естественно, сохра
нить установленную ПОЛЕ последовательность в развитии отделов.

Под̂ отдел археологии открыт в 1922 году. В основу его был положен 
материал стоянок близ г. Пензы (см. П. И. Спрыгина „Стоянка первобыт
ного человека в долине реки Суры близ гор. Пензы“ . 1руды ПОЛЕ 
вып. 5, 192Я г.) и материал, полученный от различных учреждений и 
частных лиц.* собрание Ученой Архивной Комиссии, находивпшеся в Инсти
туте Народного Образования, часть коллекций Художественного Музея, 
имею1цая краевое значение, и др. Из них наиболее ценными являются:
1) материал Ефаевского могильника, раскопки В. М. 1ерехина, и 2) коллек

•) Поступила и редакцию 10 февраля И)27 г.
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ция одиночных находок предметов доисторического быта в Пензенской губернии, 
составившаяся из собраний Художественного Музея и ПОЛЕ.

1олько в 1923 году удалось ближе подойти к организации этнографи
ческого  ̂ под'отдела. Б этом году Музей принял участие в работах по Все
союзной Сельско-Хозяйственной и Кустарн0 -П1)0 мышленн0 й Выставке. И рабо
тах Этнографического под̂ отдела по подготовке к Выставке кроме заведуюн^ей 
Отделом Лрхеоло1’ии и Этнографии приняли учаса'ие: заведуюншй Историческим 
отделом Музея, Б. Н. Гвоздев, преподаватель Иедтехникума, А. Н. Гвоздев, 
студент эрзянин, И. Г. Тимофеев, и фотограф, А. Ф. Прокин.

Ьыли предприняты на средства Губвыставкома поездки в районы, насе
ленные мордвой-эрзей, мордвой-мокшей и мещерой, с целью изучения и 
сбора экспонатов. Пензенский Губвыставком предполагал экспонаты, пред
ставленные по Отделу Народного Быта, по окончании Выставки передать 
в Пензенский Музей и положить ими начало выставочному за*1 у этнографи
ческого отдела. Намерение это не осуп^ествилось и Главвыстанкомом экспо
наты были переданы в Московский Центральный Музей Народоведения.

Однако, в дальнейшем на средства, отпущенные Губернским Исполни
тельным Комитетом, удалось приобрести повторно не только значительную 
часть экспонатов, представленных на Выставку, но и из других районов.

Н0  это было в дальнейшем, а весною 1924 г. перед Музеем стала 
задача начинать работу по сбору экспонатов сначала. Это было затрудни
тельно при отсутствии средств и кадра сотрудников. Летом 1924 года с 
очень ограниченными средствами я работала в бывшем Наровчатском уезде. 
Попав в интересный район, трудно строго держаться намеченной программы 
и пропустить явления, которые, может быть, скоро исчезнут в народном быте, 
а потому мною отмечались не только явления материальной культуры но 
записывались обряды, заговоры, пошептались и зарисовывались ‘ священные 
места мордовских молян, по рассказам, еще бытующих в пережиточных фор
мах в Наровчатском у. г * f

В эту поездку удалось при помощи старух восстановить старинный 
костюм района и приобрести его для Музея.

Интерес, проявленный в селах к организации «Мордовского Музея> 
как стали называть в просторечьи, побудил меня сделать попытки привлечь 
и ^™ог1)афического отдела Музея культурных работников в селах
отпР«!,тя!« населения: при помощи Методического бюро Губоно была
спгл ‘л/ разослана по всем школам губернии программа этнографичес- 
на читались доклады и лекции на с'ездах учпте.зей

проводились беседы со слу-
печаА шп 7  отделений Иедтехникума и Совпартшколы,

' ’ встпых 1азетах ,,()д веле" и „Сабанче“ статьи с пуковоля-
11ыстав1Г?ш.111'̂  развернуты
pa6o;HHKoi н1ц;,ен, к ^ з д ” ТоГтТв)"

сорганизоват!, экспедицию во вновь присоеди- 
енные к Пензенской губернии части Гнасского и Темниковского veiloB 1

культуры, главным образом по ^  fчeни
r T O b  l’r S ^  “ оРДВпн-мокшанин,секретарь шзеты <(>д Иеле>, И. 1. Черапкпн, занимавшийся записью обрядов



ворожбы, игр, песен и сказок и особенно интересовавшийся изучением языка* 
кроме того, К. Е. Гомеров помогал по съемке планов жилищ и сделал фото
графические снимки.

Приобретено было значительное количество экспонатов— полные женские 
костюмы и отдельные части их, коллекции головных уборов, украпгений н 
вышивок, коллекция бирок, предметы домашнего быта, некоторые сельско
хозяйственные орудия, модель курной избы и фотографии типов населения п 
жилин ,̂ занятий и обрядов.

Но возвращении из экспедиции это собрание было пополнено новыми 
приобретениями в районе морды-эрзи, обследованном в 1923 г., и с осени 
1925 года стало возможным приступить к развертыванию выставочного зала. 
Было намечено развернуть его к Губернской Конференции по изучению 
производительных сил губернии, состоявшейся в конце января 1926 г. 
Губернский Исполнительный Комитет отпустил средства на оборудование 
отдела витринами, но так как средства отпущены были поздно и не все витри
ны могли быть изготовлены к сроку, отделу пришлось придать характер 

’ выставки.
В настоящее время для экспонатов изготовлены витрины и щиты типа 

Русского Музея (вдоль стен) и рекомендуемого В. В. Богдановым типа с 
пяти сторон застекленных витрин (в средине зала). Для фотографических 
снимков, планов и зарисовок изготовлен турникет. Манекены сделаны в 
скульптурном классе Пензенского Художественного Техникума с натуры 
(позировали ученицы мордовского отделения Педтехникума).

С распространением народностей по территории губернии знакомит вы
ставленная в отделе этнографическая карта, составленная А. р]. Любимовым, 
и таблицы с цифровыми данными, выставленные в турникете.

По плану предположено было представить в этнографическом отделе Музея 
все народности, населяющие Пензенскую губернию, и их быт— великоруссов, 
мордву и татар, но в первую очередь исконное население края— мордву. Из 
этях народностей в отделе представлены были к открытию его мордва и 
русская Мещера.

Meniepa представлена манекеном—тип и костюм мен̂ ерской жен1цины 
бывш. Керенского уезда, полными костюмами девушки и молодой жен1цины 
на подставках, отдельными частями мужского и женского костюма меп1еры 
Пензенского и Керенского уездов.

Экспонаты по мордве, естественно, выявляют две характерные особен- 
ногти итого народа: связь мордвы с лесом и труд и тво1)чество мордовской 
же1 1щины по изготовлению и убранству костюма.

Фотографические снимки трудовых процессов, орудия сс.1п,ского хозяй
ства, модель жилища, в К0Т0()0М все до гвоздя в стене и хода у две|)и сде
лано из дерева, предметы домаишего быга: колыбель из луба, деревянные 
К0 В1НИ, чашки, оплетенные берестой глиняные сосуды, долбленные из лтпл 
сундуки, фотогра<1м1 ческие снимки cвяи^eнныx деревьев все это говорит, что 
всеми сторонами своей жизни от колыбели до могилы мордва тесно связана 
с лесом.

Пол»п.1е костюмы па манекенах, части их на подставках и витрины с 
головными уборами и украшениями знакомят с вариантами костюма по гу- 
()ррнии. Комплексная группа < Мордовка за ткацким станом >, образцы вы-



тивок, затканок и ириборы для п|)яденья, вышивания и плетения знакомят 
трудовыми процессами по изготовлению одежды.

Нами представлены следуюн^ие варианты костюма: эрзя Саранского у., 
эрзя Городищенского у., мокша Беднодемьяневского (быв. Наровчатского) у., 
мокша Краснослободского (быв. Темниковского) у. и мокша Ьеднодемьянов- 
ского (быв. Спасского) у.’').

11омеш,енная в арке, отделяющей этнографический зал от археологиче
ского, и близ нее коллекция «Эволюция сюльгама> и витрина с материалом 
к эволюции головного убора намечают в дальнеЙ1нем более углубленное 
изучение материальной культуры мо|)двы в связи с изучением прошлого, 
путем раскопок финских могильников.

Как оказалось, настойчивое желание развернуть выставочный зал не 
было напрасным— мордва 3anHTepecoBajjacb своим музеем, noceniaeT его и 
если он пополняется не достаточно интенсивно, то все же здесь экскурсанты 
и отдельные посетители узнают, что ценно и характерно в их быте и что 
надо беречь на местах.

В работе, предшествовавшей развертыванию этнографического отдела, я 
руководствовалась стремлением изучить и выявить характерные особенности 
мордвы нашей губернии и посещала те районы, где, по имеющимся сведениям, 
эти особенности сохранились наиболее чисто и полно. Мне удалось поверить 
свою работу просмотром собраний Русского Музея по мордве нашей губернии, 
но главным образом в области одежды, так как собрания эти состоят почти 
исключительно из предметов костюма (сборы М. Е. Евсевьева, В. П. Шней- 
дер и др.), а также просмотром собраний Центрального Музея Народоведения.
В нашем собрании не достает варианта эрзянского костюма северо-западного 
угла губернии- этот район был включен в план работ экспедиции 1925 года, 
но посетить его не удалось по обстоятельствам от нас независящим. '

Мы не можем еще пока очертить определенно границы районов распро
странения выделяемых нами вариантов мордовского костюма и типов жилищ, 
так как вовремя поездок большую часть средств и времени приходилось отда
вать приобретению экспонатов для Музея, что ограничивало исследователь
скую работу.

Вообщ^ работа наша находится в стадии накопления фактического 
материала. В настоя1цей статье дается лишь часть этого материа̂ та, именно 
описание одежды мордвы-мокши Краснослободского и Беднодемьяновского уез
дов Пензенской губернии по материалам экспедиции 1925 г. Опубликовать 
весь материал экспедиции не является возможным за отсутствием средств.

В настоя1цее время мы стоим перед задачей расширить этнографическую 
работу: приступить к изучению великоруссов и татар нашей губернии' и 
углубить работу по изучению мордвы, связав изучение современной матери
альной культуры с изучением прошлого, начав раскопки с поздних могиль
ников и, постепенно переходя к более ранним, выявить природу населения и 
эволюционный ход развития его материальной культуры. Мы не преувеличи
ваем своих сил и мыслим, что достижение этой цели может явиться лишь 
результатом комплексных обследований, дружных усилий антропологов,

ппю губернии, имевшему место до^образшичииГсред^^^^^^



t
археологов, историков и лингвистов. Мы хотели бы лишь внести посильную 
долю в работу, которая должна быть коллективной.

Всем лицам и учреждениям, оказавшим мне в работе то или иное со
действие, приношу здесь глубокую благодарность. Пензенскому Губисполкому 
и представителям нацмен и губернских органах, относившимся к работе Музея 
с постоянным сочувствием и вниманием, я благодарна за предоставление 
средств на экспедиции и организацию отдела.

Для меня были дороги мо1>альное содействие и указания, которыми я 
пользовалась со стороны работников центра— В. В. Богданова, Д. А. Золо
тарева и Н. П. Гринковой. Немаловажной была и та помош,ь, которую мне 
«казали на местах многие учителя, краеведы и другие местные работники.

9 февраля 1927 года. »

—  7 —  ■
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I. Одежда мордвы - мокши Краснослободского 
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дополняя убранство панара рыночным материалом, а все более входящая 
в употребление ситцевая или сатиновая, покрывающая панар одежда делает 
часто втп вышивки излишними.

Опишу старинный панар (колл. Обл. Музея 194— Г), принадле
жавший прабабушке Марье крестьянки села Лесное Кичатово, Татьяны Пе
тровны Мозяровой. Возраст последней 50 лет* следовательно, панар вышит 
более 1()() лет тому назад.

Необходимо отметить, что мордовские женщины при изготовлении тех 
или иных частей костюма придерживаются общепринятых в данный момент 
форм. Стремясь сделать костюм по новому, употребляющемуся в настоящее 
время образцу, они перепарывают и переделывают на новый фасон старин
ные украшения и мало ценят старинные вышивки. Описываемый панар при
обретен, например, изрезанным на куски— из него готовилась, по заказу 
татарина, подпруга для лошади.

Рис. 1, К  ей нь —тар  гама, орудие для выкапываппя трап.

Панар покрыт широкими плотными вышивками, которые делались 
ков— валца^^) т. е. при лунном свете. По рассказам пожилых женщин, в то 
время, когда избы освещались лучинами, вынтивать приходилось только в лун
ные ночи у окна, так как нельзя было вышивать белый холст при неров
ном свете коптящей лучины, днем же надо было работать по хозяйству.

*) Мною записывались и приводятся в работе формы мордовских выражений и 
напваииЛ употребляемые в районе. Грамматические об'яспения и исправления их не 
входят в задачу настоящей работы.

Мордовская номенклатура записывалась совместно с И. Г. Черапкиным (преподава
тель Саратовского Гос. Университета в настоящее время).
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Шерстяная пряжа для вышшши панара, к|)аспая, желтая и .'зеленая, окра- 
шепатравами; синяя окрашена покупною краскою. Татьяна Мозяровадоставила 
об1)азцы сунюных трав, унот|)еблявшихся для окрашивания, и помогла собрать 
гв1)ба|)ные экземпляры растений, а также доставила образцы окрашенной 
травами шерсти и изображенное на рисунке 1-м орудие для выкапывания 
трав, называемое кейнь— таргама  (тсфгама— мотыга, кей— мордовское 
название растения подмаренника). Орудие имеет железный наконечник, шири
ною 12 ем., и изогнутую деревянную ручку, длияа которой 96 см.

Копание трав, по сообщению Мозяровой, производилось лет 50 тому на
зад, позднее постепенно оставлялось. Употреблялись следующие растения:

1) для окрашивания в красный цвет— Gialium Mollugo. L., подмаренник  ̂
мордовск. кей\ в дело шли, главным образом, корни растения^ собирали 
кем в лесу под деревьями на Ивана Травника (24 июня ст. ст.) и позднее, 
до Ильина дня (20 июля);

2) для окрашивания в желтый цвет— Bidens tripartitus L., череда,, 
мордовск. шейрнь-тол, употреблялось все растение;

3) для окрашивания в зеленый цвет— Stachys officinalis (L .) Trev., бук
вица лекарственная, мордовск. секгерь— артома, собирали по лесным лугам;

4) для закрепления краски, чтобы пряжа не линяла, употреблялся Lycopo- 
ilium complanatum L., плаун, мордовск. панъж 'м , который собирался в 
сосновых и еловых лесах.

Окрашивание пряжи в красный цвет производилось следующим спосо
бом. Стебли плауна сушили, толкли, просеивали,^наливали квасом, в кото
рый опускали железные предметы, и морили в кувшине на печке 4 дня* 
одновременно в другой посуде клали в квас с опущенными в него железными 
предметами высушенный, истолченный и просеянный подмаренник в коли
честве пригоршни на пасму шерсти; морили неделю*

в настой плауна, вынув из него железо, ала.1 и пряжу п морплп на 
печи три дня. Затем пряжу вынимали, встряхивали или споласкивали и вы
сушивали. Далее, вынимали железо из настоя с подмаренником, опускали в 
него пряжу, вынутую из настоя плауна, и ставили на печь на три дня. 

няв горшок с печи, пряжу в настое с подмаренником покрывали сверху 
корнями подмаренника или куском холста, и горшок ставился в истопленную

горшок ставили на некоторое время 
на шесток, после чего пряжа вынималась и просушивалась в нежарком че-

Описываемый панар имеет в длину I м. 29 см., сшит из четырех точен 

одного полотнища, без шва на плечах; к этому полотнишу в месте перегиба

ОКОЙ иш1ёртш!'сгт.'” п7̂  ̂ 110 р а зн ы .ч  п р о в и н ц и я м  P o c o u f l - '
d iu m  c o . | „ a n a t u n . .  „ е ^  ^ у - р о -•тип complanatum. Вместо него Л 1 о т т  __ип^ашиванни ьусопо-
то простую полынь, п р п м е ш а Г п е с к о в  ''««а '-
с лучгцин успехо.м издающие приятной' ж^1 тоП напиаче употребляют

сродством брускшЛпграски^н' крут ’ г̂ша“ ™ Ъ ®
о^вГе1;г,^;г'>- "• - - - - - к

по ру. СКО- 
Т0Ч1К“0 СПII-
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на плече пришито полотнище рукава, несколько скошенное к нижнему 
краю; боковое полотнище стана пришито к переднему и ваднему, в верх
ней чясти оно соединено с рукавом (рис. 2)- в середине бокового полотнища 
вверху, под рукавом, сделан надрез, в который вставлен треугольный клин, 
размером см. по стороне, дву
мя сторонами пришитый к по- 
Л0 ТНИП1У рукава.

Нее швы панара украшены 
вышивкою. Прилагаемый фотогра
фический снимок (табл. 1) сделан 
с панара, сложенного таким обра
зом, что видны все его вышивки: 
внизу— вышивки подола, вверху—
ворота и плечеи, а рукава поло
жены параллельно вышивкам, иду
щим вдоль спины в переда. В це
лом полотнип̂ е, проходян̂ ем с пе
реда на зад, сделан вырез для 
ворота сиве, украшенный вы
шивкой а (см. табл. 1). Вдоль 
швов, соединяюш,их переднее по- 
ЛОТНИН^е с боковыми, проходит вы- 2- панар, женская рубаха.
шмвка красной и синей шерстью б, называемая потя-кувалма (потя—  
грудь, кувалма— продолина). Сзади соединение среднего полотнища с боко
выми украшено тремя продольными полосами вышивки синей шерстью: поло
са сзади в, называемая фталдонь—кувалма (задняя продоляна), вы
шита узором кузнянь— кувалма (елочкой)- средняя полоса г-кувал- 
монь—йотка  (между продолинами); полоса <3, называемая супонь- 
кувалма (продолина от клина под мышкой), вышита узором кштерь- 
потмакске (нижний конец веретена).

Рукав, длинный (62 см.) и узкий у кисти (22 см.), по длине имеет 
широкую (1() см.) вышивку красной и синей шерстью е-пуряф-ожа-ки 
(вышивка завитками вдоль*рукава). Эта вышивка дает всему панару наз
вание ожа-ки-панар. На плече ожа-ки переходит в лаф ту— такую 
же широкую ВЫШИВКУ ж , но другого узора; в середине его вышиты марь 
(яблоко), их окружают куздаратт  По обе , стороны ожа-
ки вдоль |)укава идут узкие полоски вышивки синей шерст1 Ю назы
ваемой кядь-бока-кувалма (выитвка по сторонам рукава), а по обе 
стороны ее около шва. соединяющего полотнип1е рукава со станом и также 
укран1енного вы1Нивкой, расположены звездочки, узор которых особого наз
вания не имеет. Шов рукава и вшитого подмышкой треугольного клинышка
также вышиты узким узором синей шерстью.

Вышитый конец рукава (кядь-ланеа-пе) в верхней части украшен 
узором 3 , называемым 'шкай-пацяия (божье крылышко); ниже его идет 
вы1нивка квадрашь^ перемежнюп1,аяся с уфа?71 (ухват), а по краю 
рукав обшит плетеным 1пнурком киви тесьма, которая производится 
путем переплетания руками нитей шерсти; она делается в 6 и 10 ниток.

«) По тнт.гиафокпм условиям знак ё заменен йо в начале слов н ьо в середине. В 
гплу т»‘х же условиЛ не могут быть переданы звуковые особенности roBoi^a, а также не
обозначены ударения.
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Подол jtyOaiiiKH, панар-алга, спереди имеет ппооешку уомаин
ши|1ину переднего полотнища идет вышивка

KBcnw "нчп ® зеленой шерстью; часть вьинивки, выступаюн(ая
CBelxvV урмаць-лангакс (лангакс-над,
НИР ,шпп (к ’1)юк-багор). Боко-

101 нища и заднее по подолу вышиты узором синей шерстью
i i im  (наискось). Равномерно по обе стороны 1пва
соедипяюп(его переднее полотнище с боковыми, непосредственно над вышив
кой подола, располагается вышивка называемая 1 1 т м ь 2 л 2 - п а а я ^  
(крылышко петли куницы, т. е. петли в следу куницы). На з а Г м  „отот
(с т о Х а 'Т а м Т Г Г с Г )  располагаются два треугольника нI TopoHd равна 16 см.), плотно зашитые красной и синей шеогпт м/т

«ышивки панара имеют фон, окрашенный в светда-синий Г е т  T o r t  
1й тряпочка опускалась в разведенную синьку и

меры— подмышкой он тякпй ,п !! бабушки Лукерьи, имеет иные раз
но значительно длиннее (34 см ) 2 1  гпрпрл̂ '̂   ̂ панаре прабабушки Марьи^

ВЫШИТО по краю и затем чягтштп и па действительно разрезано,
нет, но вышивка сохраняет поржнир бабушки Лукерьи прорешки

Что касается уб й ства  то симулирует прорешку,
имеет границей вышивок наведенную ^ип прабабушки Марьи
ЛукерьиЧсе вышивки ограничен? ® бабушкн

г г : : . г г т з т / : ~ г г р « ™ “

х „ г : г “ .1 е Г Л 4  г :™ » :?  „ г :  ”
узкие полоски и, ожа-ки-келе-кувалмп- !п «го расположены
П1ИТ узором 5, KyptOHKHb OM a-n^ t lT f : ™  рукав вы-
край рукава, а также и подола, об1нит
переходит в полосу вышивки ж  f  ожа-ки

(» .« » . , ка 'лб ,ой ) ;  , 5  об,п , е , Г  «  "  " "< -
МОД], СП1.Ш ,  пиеетсл ф и щ и м  J b i i i i L i  Г  S 'L "  м у ш в и и

иолотни1це рукава по обе сто|)оны полосок ’„ t Z u l
ншииты , и т ш , т  „ к,а,р.,™  "» о * а . „ ,
»п а  , » а ,  ,  « я , , » - о - ; ; .  : s ;



HijM вилам). Узенькая вышивка по краю ворота а сделана узором тувонь-
кургонят (свиные рыльца).

Узор вышивки к на подоле но иереднему полотнищу тараоу-ур- 
маиь (тараду— ветвистые) и по краю завитки— <таратт.у (ветки):, 
вышивка м  подола по заднему п боковым полотнищам кеветие-ш 
(пятнадцатирядный):, название ука.зывает на технику вышивания— отсчиты- 
вание пятнадцати ниток; узор узенькой каемки по самому краю над киви 
кол.иа-кинь-алгафкс (трехрядная дорожка). Треугольная вышивка н 
над подолом на спине вышита узором мациень-пильге-лангакс (гуси
ных лапок верхушки). Продольные вышивки б-вдоль швов панара спереди 
{потя-кувалма) сделаны узором, изображающим вилы, цянгонь-кувал- 
ма; две продольные вышивки в и г  вдоль шва на спине называются 
кота-кувалмат; идущая параллельно 'пм на боковом полотнище поло
са д супе-кувалма, вышита узором марь-кувалма (яблоками). 
Как и' панар прабабушки Марьи, панар бабушки Лукерьи вышит шерстями, 
окрашенными травами в красный, желтый и зеленый цвет и синеи шерстью, 
окрашенной покупной краской. Длина панара 140 см., ширина в подоле 
120 см., длина рукава 61 см. Материал льняной холст.

Современный панар того же района (колл. Обл. Музея № 1/» 1)
имеет такой же покрой, размеры и основные вышивки, но вышивки еще 
скуднее и уже, чем на панаре бабушки Лукерьи. В районе отмечается паде
ние искусства вышивания и в настоящее время в селе, например в Лесном 
Ардашеве, вышивают панары две-три женщины на заказ, за плату. Но в 
старину это искусство процветало в районе и любовное ^ /
ярко выявляется в рассказах старух при расспросах об узорах. В обр - 

рассказах их рисуется нам картина ученичества, когда мать о б учая  
вышиванию дочь, передает ей правила сочетания швов узоров и цветов, 
нГримерГ<А что мне вышить, мама, по краю рукава? я хочу 
большую свиную голову.>-.Нет, дочка, ты вышей среднюю свиную голову.
а по краю прошей каемочку из веток елки>.

в современном панаре мы отмечаем вторжение рыночного материала за 
счет вышивки. Служенная вышивка по подолу дополнена петькс обшив
кой из галуна и плетеного из серебряной или золотой нити и шерсти кру
жева (рис. 3, различной штриховкой выделены цвета). Шерсть для вышивок

'^ ^ r L ^ % e 'i r r p le m ^ " in B K H ,  окружающей прорешку урма^^ь, на 
трех опиГнньа панарах: на панаре прабабушки Марьи спереди на подоле 
имеется разрез, дав1пий значение и характер окружаюп1еи его вышивке, 
В панаре бабушки Лукерьи разреза нет, но вышивка и обшивка из киви 
си1пн?уют его; в современном же панаре нет ни разреза, ни узенькой 
каемочки или киви, которыми об1пивается край— в)гесто них в середи11 у̂ 
шшивк! вставлена полоска вы.иивки (рис. 3), орнамент которой отличается 
от окружающего ее, но общая форма вышивки, закругленная сверху кайма 
Jo kSS  прорешки, сохраняется, хотя смысл свой она уже утратила.

Как я говорила выше, мордовские женщины стремятся при изготовлении 
костюма сделать его по (.бп1еприпятому в данный момент образцу, что при 
ОТСУТСТВИИ на рынке в настоящее время необходимого материала заставляет 
молодежь распарывать и переделывать бабушкины и прабабушкины украше-

—  13 —



ния. Собрать старинный костюм в районе является делом нелегким. Однако,
в с. Лесном Ардашеве удалось встретить старушку, Ккатерину Павловну
1езепову, у которой сохранился ее нарядный костюм только потому, что она
не имела дочерей. Не доставало головного убора, серег и ыушкаса (холще-
вая одежда, надеваемая поверх панара), которые приобретены у других жен
щин в том же селе.

-  14 —

Рно. 3. Урмаць (Краснослоб. у., с. Лесное Ардашево).

Опишу этот костюм (таб. III). Панар имеет описанный выше покоой 
(рис. 2) и вышит шерстями, окрашенными травами в темные мягкие тона обычн»» 
цветов красного, .зеленого, же.1 того, и синей шерстью. Вышивки тщательные п и-,я. 
шные, типа старинных вышивок— панара бабушки Лукерьи. На noioie гпр 
реди имеется ра.зрез, сни,зу заиттый полоской холста'. На вышивках' по,оля 
спереди нашиты звенящие подвески из бисера, медных цепочек ' n V Z t l 
с орлами и горошкат. называемых также тенькат,{ш № Ш  монеты и ж е т о З  
:.ти подвески называются панар-цьокане (табл. I)*,а). Нанар подвязывается ̂  
сом, подтягивается через него до колен спереди, а назади, ниже пояса замалы' 
вается мелкими, в 2 см. пшриною, и |юв„ыми складками, которые в т о п Х  
«епных (Л) чаях, например к венцу, закрепляются ниткой. Cnepein к поягу 
вдоль продольных вышивок поте-кувалма подвеигены кисти 
1̂ ъокане, длиною 22 см. состояп,не из накреп.,енных на иипш  
<|.аковииы Сургаоа moncta L. или близкого к .чгому вща) 1
медных цепочках, медных же пуговок с ор.,ами, стокляпных б ,т Т  ш^гтя 
ПЫХ, оГ)1Иитых по краю кр)жегюм ил бисера кистей (таГм IV  [Л

'1 оппсапных кистой упптребля-.1 игь, как поясные украпю.шя, с укиаш еЕмп
концами, подвешиваемые на б .их. Можно предполагать, что и в п.й
оно они употребля.,ись, так как упоминание о них я с.шпьз,,а. по К к а ™ »
1е.епова их не носила и другие женщины показать их мне не мопи
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На грудп папар застегивается пряжкой, называемой ^
Центра..ьная. сделанная, из меди часть сюлгаыа, ниГнюю
собственно пряжкой ̂  она имеет вытянутую в виде 
часть, которая с трех сторон окружена каймой из мелких 
по бокам к этой кайме прикреплены гороитат, из ^  
дывает ряд ужовок, а по нижней стороне подвешены на медных цепочках
горошкат и погремки. Размер сюлгама 16X1 о см.

На шее повязаны две нитки стеклянных бус « “  f f "
(табл б) цифкс из черного, прозрачного, желтого, зеленого и синего 
хрусталя! медный цепочек и горошкат, снизанное широкои, 10 см., по
лукруглой каймой. кпа-

Далее, на шею надевается горожонь-крганя J  J  ^
1ПАНИЙ гостояшее из холн1,евой полосы в 7 см. ширины и - 
сплошь покрытой вышивкой, выполненной бисером 
ного красного, желтого, зеленого цвета, узором— шашки, 
aupv Rnmv ПО кгаю эта полоса украшена тремя большими медными пуго 
ы ш т  с изображением на них оленя, а сбоку над ними, по внешнему краю

=  : т « т ™ т г v ; :
ПИНОЮ в 5 см., из бисера тех же цветов.

Пахъ горожонь-крганя спускается горожонь - крьоскиле—^Щ - 
тение из чстного и прозрачного хрусталя, снизанного городочками, к

к а » ,..у  ю  ..«р ы х  «> V c r r rдвне прикрепляется большой медный крест (,тао.1. i v ,

украшения 6,5 c jl располагаются полосы ярмак-пилькс
Ближе к р к  (табл. Т, г) имеет вид двух закруглен-

(серьги из денег). З̂то у р I. чо\/я р» гм соединенных вверху

ниткой крупных цвета «вт Р д̂ елтого и зеленого бисера,
С п С  пТотио'зашта поддельными монетами (подражание копейкам

“  j"  т . г ” , , " г  « т

и " Т . Г ™  Гр ё Г,с»у«т

,, г ; .  j r 7 ; ; , ; r s s
г г Л з г г  A i i s r  ~  г  = ;  ^ г 'к ; ; = ! Г .
Г о д К Г с ‘ п;ГсскаХс^^^^^^^ -  Ракоиинами, медпь.м,и,уго-
7 Л ш « \  кружевом и бахро«оП ,.з биос,,а.
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м'п*® "  что полосы спускали на спину. Мы пидим
i >л. )j чго, спускаясь спереди, полосы ярм ак—пилькс красиво со- 
егаю1 сл с шиюй серебряной нитью полосой на головном уборе - естественно 
ред11оложить. что сильно 1)азвитое у мо])довок чувство красоты побуждало 

их носить это укранюние именно так.
Mj) легенде М. Е. Евсеньева к экземпляру Русского Музея его носили

спереди.

V описанному нами украшение мы видим спускающимся на грудь
мокпшки, изображенной на табл. Ill упомянутого выше труда П. С. Палласа.

loTcii rm описывает его так: „В  Мокшанском уборе наипаче оглича-
их I « да •'РУДей висящие ремни, по
iiefiKiMii я ня которые унизаны старинными серебряными ко-
v S “ ' V связанных повешены цепочки и гре-

Лаллас! по*̂ о5оим^р  ̂ 1 1 0 лосы пальск пришивались во времена

Упват** '{{̂ ’■11011 описании одежды М0(|ДВЫ— мокши сел Подочнпо, Большой
Й ™ 'п о . Г ! Г : : 1  " " " *  »Р»»осло6одо«'о™ “ агл упоминает „ярмакынь— пилькст“ , которые служат укпятя

Z = e ^ r
, » о « й -

ы», летай , галуяо., ,,д ш ш  иуго.ю » с Lv.m J T Z ^ l  T L

в радо» горош ат  «а m n o S  ,ю “ „ ,v  / „ Г
noBopi лопасти сиусиетея шы«о»ы8 илаток ф L Г

Серьги состоят из продеваемой в мочку уха лужки к рг>тпп«й 
подвешена монета и прикреплен шарик из nxl^rnn^n ^  
темный, коричнево-лиловатый цвет (табл. 111). ^  окрашенный в

Обувь (табл. III) состоит из следующих чягтрй- i ■>
холста, обертывающие ступню 2) июлкп nnuv i  - куски
и »  иашсиок, ..ш »а .и » ,/ Г '4 с Г  “ 7а Г ,Г , 'Т “  
(об«оти)_шерстя|гые полосы, ширпиою I I  си. ii длпвою l“ i  L " ' ’* " '" ’ 
тканные из шерсти полосками красного желтого ^  
эти полосы обертывают ногу от пткочотп! л'п т ! ’ "  черного цвета;
ш,ед «оторых они ™ ы . а „7 T/ Z . Z  ™»»ив
■ 5) шнань-шрькст
с .слезны, кольцо, па одно, копне для аасткн ; ,,ш“  JT p e K p e i^ T - '

*) Ibid. отр. 109.
=) II|.iiM o p o n  А л .  О д е ж д а  К а м е н н о б р о д с к п х  P \ w « . v  „  >.

« о р с н т е т с к и е  И з п е с т п я  1868 г .  в ы п .  4 '  *  I J c c k b x  п М о р д п п н о в . М о с к о в с к и е  v „ „
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ются сверху ступни н обертывают рядами ногу до колена. Как мне об'яс-
11И.1И в селе Л. Ардашеве, эти шншп являются прототипом голенип1,а
сапога со сборами; „Сбореные сапоги у нас от них пошли .

П. С. Паллас М упоминает о них: <У Мокшикаиских жен еще и то 
отменное, что они есть-ли хотят нарядиться великолепно, то ноги свои
обвивают не холщевымн повязками, но 1 )емнямп“ .

Необходимой принадлежностью праздничного костюма в настояп1ее время 
является мушкас. Это одежда, сшитая из тонкого, хорошо пробеленного

бумажного холста, надеваемая 
поверх панара (рис. 4). Она имеет 
покрой такой же как в панаре, с 
той только разницей, что переднее 
полотнище разрезано посредине 
от ворота до подола и в длину 
мушкас делается несколько ко
роче панара. Убранство муш- 
каса следующее; полы его н 
ворот обшиты кумачем:, в месте 
скрепления рукава с боковым по
лотнищем последнее заткано крас
ной каемкой кйвалйл-кййсеф, 
около 3 см. ширины, посредине 
которой проведена золотой ниткой 
или цветной шерстью узкая по
лоска:, такая же полоска украшает 

Рис. 4. Мушкас. красную кайму, затканную по
яижнему краю рукава  ̂ подол мушкаса также заткан красной каймой, около 
К» см. шириной, по которой проходит в два ряда узенькая^ вышивка шер
стями зеленого, желтого, лилового, черного и белого цвета, окаймленная золотой 
и серебряной тесемкой  ̂ на вышивки нашиты блестки; к кайме по краю подола 
•пришит широкий петькс (оконцовка)— полоса, сшитая из расположенных 
в последовательном порядке; полоски кумача с напттыми на него галуном и 
зубчатой шерстяной тесемкой, зеленой шелковой ленточки, серебряного галуна, 
«овитого узкой черной тесемкой, золотого, затканного шерстями галуна, чер
ной шерстяной тесьмы и кружева из мишуры, нашитого на кумач. Мупшас
опоясывается широким шерстяным кушаком.

На сколько этот мушкас соответствует описанному костюму;' Оби
лием рыночного материала и некоторой пестротой убранства этот мушкас не 
вяжется с описанным старинным костюмом, являюиишся образцом художе
ственного творчества мо|»допки, ласкаюниш глаз гармоничным сочетанием 
цветов и форм. В том же селе мне указывали, как самые старинные, мун1- 
касы без петьксч с одной лишь затканной красной каймой по подолу и с 
узенькой вышивкой по этой кайме, по они имели очень будничный вид. 
Возможно мушкас не был принадлежностью праздничного старинного костюма 
и первоначально был ли»1 ь защищаюп(ею, а не украшающею частью его.

Мною приобретена в обследованном районе целая коллекция головных 
уборов старух, называемых бабань-панга пли панга. Так как эти го-

i 1  fsmnm.
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.'101ШЫС уборы «ыптналиеь почти сплошь, они служат прекрасным оПра.щом
” «сочетания их. По рассказам, панга дарились сиекрони молодой 

снохой, чем и об‘л(;няетсл такое 
богатое убранство их ныптнками, 
служиыпнмп кап оы об|)а,зцом и(*кус- 
стна 1^ышивавшсй. Б настоящее вре
мя их не носят.

г)тот головной убор шился из 
холста. Брали два продолговатые 
лоскута, из которых у одного, пред
назначенного для передней части 
убора, углы срезались таким обра
зом, что при соединении лоскутов 
(см. рис. 5) получался чепец тра
пециевидно скошенный кверху, с 
лацканом или лопастью (морд, пан- 
га-пула), спускаюн1ейся сзади. К 
выдающимся - уголкам, образовавшим
ся при соединении передней части 
убора с задней, пришивались тесемки 
которыми убор укреплялся на голо
ве. Обычно передняя часть убора 
сплошь зашивалась разнообразными 
узорами шерстями красного, синего, 
черного, зеленого и желтого цвета’ 
а сзади также украшалась широ
кими вышивками. Иногда же холст 
для панга ткали с белой ниткой 
в основе и красной в утке, остав
ляя белые полоски, которые затем 
заполнялись вышивкой шерстями.

Таков старинный женский кос
тюм района сел Лесное Ардашево 
Лесное Кичатово, Цибаево, Сияли 
уже вышедший из употребления в 
настоящее время. Современный жен
ский костюм этого района значи
тельно от него отличается (табл. V I).

В предшествовавшем изложении 
мы проследили постепенное изменение 
на^протяжении трех поко.тений основ
ной части костюма, панара, и от
метили, что до настоян(его времени 
сохрани.тся его покрой, а также распо
ложение и формы вынтвок, но посте
пенно сократились размеры последних. ........ -......   .,.,4. ...гиноелнчатово).
ото сокращение вышивок произошло за счет тпыриит п,-
и является сстествениьш резу,,ьтатом того, " Т т Г ^ в ^ Г ^ 'Г ;  Т д Е к я

Рпс 5. Бабань-панга. Вит сп е^п и  и 
сзади (Краоноелоб. у., Лесное ЙГчатово).



Рис. 6. Кафтонь-грда. 
^Краснослоб. у., с Л.Арда- 

шево).

«писанный^ выше мушкас или кафтонь-грда, совершенно закрываю^
щпе пана|». .

Кафтонь-грда (вдвое) бывает следующих видов: или он шьется из оу-
мажного холста п во всем подобен мушкасу с той лишь разницеи, что

спереди не имеет разреза, а лишь вырез для головы, 
который, как и в мушкасе, обшивается кумачем 
(табл. V I, 1 и 3 фигуры слева), или он шьется 
из фабричной материи (сатинета и ситца излюблен
ного цвета бордо или красного) и украшается обо
рочками и каемками из синего, белого или иного 
ситца на подоле и рукавах и строчкой на машинке 
нитками черного или синего цвета. Покрой каф
тонь-грда из сатинета или сйтца отличен от пер
вого (рис. 6): он скОшен в боках, вследствие чего 
фалдит у подола, имеет вшитый в пройму рукав 
с обшлагом и прорешку спереди. Цветной каф- 
тонь-грда делается и из холста, окрашенного
домашним способом в лиловый или ярко розовый
цвет* в таком случае по покрою он сходен с муш- 
касом (табл. TI, фиг. 2-ая слева).

Исстари женщины района, как и все мокшанки, 
носят под панаром понкст, штаны, сохранивг 

 ̂ шие, по рассказам старух, свой покрой неиз-
мененным Шьются они так; к двум полотнипдо! (см. рис. 7), затканным
красной каемкой по краю, который предназначается для нижнеи части
понкст, пришиваются клинья, скроен
ные из одного перерезанного наискось 
полотнища  ̂ штанины соединяются полот
нищем, пропуп1епным с переда па зад:, 
к верхнему *к|)аю спереди и сзади при
крепляются шнурки. Длина понкст
около 75 см.

Современный головной yOoji женщин
(табл. V I, четыре фигуры справа), сла
гающийся из платка и панга, своей 
трапециевидной верхушкой наноминает 
златнои. Панга (рис. 8) состоит 
из куска холста или коленкора, разме
ром около 27X27 6М., с трех сторон 
которого сделана подшивка для продер
гивания итурка, которым ук()епляется 
панга па голове; с четвертой сторо
ны, которая приходится над теменем,  ̂ понкш.

Z  „ г г :  -  Г ; ™ - ,  и»
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стороны дощечки коленкор заложен мелкими складками и туго на* нее натя
нут. Сверху убора, совершенно покрывая его, повязывается бумажный^ 
шерстяной или шелковый платок, двумя крупными складками заложенный 
налади от углов выступающей над теменем дощечки и концами охватываю- 
н̂ ий голову. 11а таблице V II, изображающей толчение женщинами пшена в 
три песта, повязка видна спереди, сзади и сбоку. Убранство панга 
вышивкой и складочками является пережитком, так как в настоящее время она

" " I '™  " « «  те.еп«, tat .uнаолюда ш э1_о в смежных районах, например, в с. Атюреве.
д и а г о н а с к л а д ы в а е т с я  по
назад поичем vm h  ** несколько раз и повязывается концаыи
четТпе J!Z Z , Z Z  завязанных концов (табл. )‘1,
существенной пазнппы <> кп ® современном костюме девушкп нетсущественной разницы с костюмом молодой женщины

менном ког7юмр“ж!1^1'Г -заменены в совре-
числе в 3a Z c L !  гГп т  1 '"“ * "озолоченных бус, в большем или меньшей
чем нитка 6vc нч кптпплт грудь женщины, при-
привесками. ' ' надет крест, украшается монетами или иными

Н ушах женщины и девушки носят кпгтма 
ные или серебряные кольц! «"Л-

Обувь в настоящее время состоит из слемюшпт v

ровными сборами в серсдиис голспин1а « зпмнеТ Гемя 7а .Г г Г " '" ’" '''’' '  валенки. время на ноги одевают
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Будничная одежда женщин п девушек района состоит из тех же основ-̂  
ных частей, как и праздничная, но женщины и девушки в будничной одеж
де отличаются по внешнему виду от мокшанок других районов. Здесь не
редко можно встретить женщину с босыми ногами, чего в других районах 
мы не видим, причем не сдерживаемые обертывающими ногу онучами понксШу 
которых обычно не видно, спускаются из-под рубахи или кафтонь-грда 
вниз, достигая своими красными каемками щиколотки (табл. V I, фиг. 2-я 
слева), что придает одежде черты некоторой небрежности, усиливаемые не
равномерным поддергиванием панара у пояса, а у девушек еще и упо
мянутым выше способом повязывания головного платка, когда короткие концы 
его болтаются на голове поверх пе сдерживаюш,его их узла.

Поверх панара и мушкаса в зависимости от времени года жени1,инами 
описываемого района одеваются: жилетка^ эрзянка^ напан и ор.

Ж и летка  (табл. V I, фиг. 1-я и 3-я справа) шьется из черного 
казинета. Кроится она без рукавов с узкой спинкой и бочками до талии*, 
от талии спускается юбка, длиною около 27 см., прямая спереди, а сзади 
зav̂ oжeннaя в мелкую складку. На боках вшиты продольные внутренние кар
маны с лацканами. По краям и на талии жилетка обстрочена кумачем, а 
вдоль кумачных полосок и спереди по углам полы украшена выстроченным 
на машинке белой, красной, малиновой и зеленой бумагой более или менее 
сложным узором (рис. 9).

Рнс. 9. Женская одежда жилетка  (Краснослоб. у., с. Л. Лрдашово).

Эрзянка (рис. 10) шьется из коричнево-черного домотканного сукна* 
Д1 ИН0 Ю она делается до колен и с длинными рукавами. К прямой спинке и 
пепеду в боках приставляются, как показано пунктиром на рисунке, клинья, 
вследствие чего эрзянка фалдит у подола. Застежкой служат крючек в вер
хнем углу полы и петля и пуговица на талии.

Чапан (табл. >*1, фиг. 2-я справа) пп>ется также из коричнево-чер-
ного самодельного суяна, но покрой его свободнее и длина ниже колен. Снина 
кроится (рис И ) нз двухточей со пшом носредяне; к передним нолотнип\ам



сбоку приточены широкие ыинья и правая пола, пе вмеющая застежек, 
широко запахивается на бок, причем внизу приподнимается и углом захде- 
сгывается н^ад. Воротник ша.1ыо и край полы обтачиваются каемкой чер
ного ^плиса. Длинный рукав по краю вышит косыми крестами белой ниткой.

—  22 —

-•пе. М. Вог,„я, Ж....СК.Л „дежд. (КрасвосоС. у., е. Л. Ард,ш.„„).

(рис. 12), кнтч)\е от та.1ип спусмет? широкой •
«гладь п гобранпой густыми оборами „а бокаГ „ сзади С р Г т ^ п о ^ ^ Е !
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край рукава и лацканы карманов по краю опушены серой мерлушкой п j кра
шены черной каемкой вдоль нее. Правая иола до талип, воротник и реме
шок на талии украшаются узорной строчкой. Иола застегивается на тал1 
и в верхнем углу на медную пуговицу и ременную нетлю. Ор 
вается полосатым пли зеленым шерстяным кушаком, концы которого сп\
ются спереди.

Рио. 12. Верхняя женская одежда ор (Краснослоб. у., с. Л. Ардан1ево).

М ужской костюм района (табл. V III) утратил самобытные черты. Он 
состоит" из холтевых портов и рубахи, сапогов или лаптей на ногах, а на 

ranrvia бяпаньей круглой шапки с суконным дном или треуха. Верх- 
Г 'о д е Т /  о т  стш ю й  эр.ян.и  и овчинного полушубка (ор).
Горы еТпокГою  одинаковы с женскими, но мужской полушубок кроится длин
нее в талии п украшен более широкими вышивками на груди и поле.



Беднодемьянозского 
{ Ь 1 В Ш .  Спасского)уезда, район сел; Мнаево, Пичевка

фомзино, Селищи, Подлясово,

„■ “ « " » » “ » « - .  (оы .ш .
т ш ш  l l « i  »■ ™ Х ,  Г Г 1 Г  Z  f  ' " У ™ " » » "  "»  юг .г
JecoB, |»с1мо*ен«ых по ipeAiie», в B c p i v  S m T "  I ] " * " '?  •“
ставляет неболыпое (приблизительно 2 (IV 2 5  кв Г Г п я у п  
с  мало плодородными, расчищенными ит п 2  лрря пл пахотное пространство
песи и сты ш  „ . „ 4  о в д Г Г Г  "о Z  “ 1 ; Г Г я Г " -  ' " ™ “
С ГОСПОДСТВОМ сосны. По настояшее нпрх,яТ пГ  ''•’авным образом
играют немаловажную роль в экономике км я а в Амт"” '̂’ с лесом,
от других районов мордовского населения rnvnL изолированного лесами
«уществовавтей искони связи его с несом чептм говорящие о

Здесь мы видим с о х р а н ^ с я  “ ордовского быта,
мордовской старинной курной избы с глинобТтнпГособенностям и  тип 
помостом, называемым ^ершпеГь око2Т п1  ® Углг,
дверью при входе для выхода дыма с волокоГь?м ”  низенькой второй
и с яп(иком потмар  в другой скамье и\я скамьей коник
Здесь можно встретить и другой пережиток предметов,

открытым огнищем посредине ямы. строительства мовдвы-овин

круглью^^сГн!™.; ^ '^ Х ^ 7 !е Т е в я и ^ '1 1 Г в ш Г  из липы
оплетенные берестой глиняные сосуды и другая norvnl^’ "  ч^шки,
А в обычаях и обрядах целы еп(е обюмги лпрЛ  "  •’ '’ба-
древннх мордовских обычаев и обрядов котопГ языческого культа ц
исчезнуть под натиском вторгающихся и в этот совершенно
<1'орм и под влиянием |.аспространяющейся грГотмг^п J ™ ’’

Ооособляется этот район и гппрпЛмпп “ т̂ности населения.
рины без больших изменений костюмом m o JScm ^  

в противуположность предыдун1сму Zftnnt Р 
данного района мы имеем весьма 'пмное^
женского костюма, наблюдавшегося им в 1 8 8 3  is s ^ ’ описание

сел и по формам
■) 1Ы.1, табл. XV II-XX I1-  и текст к ним ,  т

’ узоров с ХХА- „о  ХЫ.



костюма, как и по характеру построек и другим особенностям быта, несом
ненно должно быть отнесено к одному району с перечисленными в заголовке 
селениями.

Помен1,енное ниже наше описание одежды мордвы сел Анаево, Иромзнно 
и др. дает картину современной мордовской одежды района, в основных 
чертах сходной с описанной А. lleikel-eM, но отличаюн1ейся от нее неко
торыми деталями и изменениями, происшедшими за истекшие 40 лет.

Основная часть женского костюма этого района, как п в описанном 
выше костюме Краснослободского уезда— рубаха, которая здесь называется 
щам. Различаются следующие виды щам: шюванЯ'Щам, рубаха,
которая готовится к выходу замуж (табл. X, фиг. 2-яя снрава), ланга- 
каям  —  праздничная рубаха (рис. 14) и полафтом  будничная, 
употребляемая при работе рубаха (табл. XI, женщина, несуш,ая воду). Кроме 
того под названием кота-таргаф  употребляется наиболее распростра
ненная в настоян^ее время праздничная рубаха (табл. IX), получившая свое, 
название от шести продольных вышивок; под названием кафгпонь— крда 
употребляется рубаха, сходная по вышивкам с будничной но изготовляемая
ns более тонкого холста.

Праздничная рубаха делается в настоян е̂е время из бумажного холста,
будничная или менее парадная из льняного и посконного. Ранее празднич
ная рубаха делалась пз льняного холста. Холст этого района отличается 
хорошей выработкой, тонкий и прекрасно выбеленный

Щ ам  имеет в ширину четыре полотнища, пз которых переднее п 
заднее составляют одно целое, т. е. кроятся из одного куска, без шва на
плечах Длина щам около 1, 25 м. Покрои в основе тот же, что п в
описанном выше панаре Краснослободского уезда (рис. 2), но так как 
холст для щам ткется шире (40 см.), то и вся рубаха получается зна
чительно шире. ’ „ - „

Швы, соединяющие полотнин1а, вышиваются вдоль всей рубахи черно»
шерстью, причем вышивка неодинакова в разных видах рубахи; в то премя̂  

 ̂ как в шюваня-щам и частыо
в ланга-каям она делается до
вольно НШрОКОЙ, узором ПОКОЛЬ' 
эрзеля (рис. 1*3), в прочих 
рубахах размер ее сильно уменьшен 
и она представляет одну лини»

Рис. 13 Узор вышивки рубахи. (Бедно- стебеЛЬЧаТОГО‘‘ HHia (рИГ. 13, Ш01 
демьян. у., с. Лиаево).

ПО нижнему краю выпшвки). 
среднее полотнище, проходящее с переда пи зад без твои па плечах, 

имеет вырез для головы в виде прямоугольника, размером 23X10 см. [Ь  
краю выреза сделана вы1нивка черной шерстью ,п 1лепкой“ и красной бума
гой lioKOBbie полотннп(а кроятся короче переднего п заднего на ншрину ру
кава, который пришивается к полотнищу спины и переда:, вверху боковые 
полотнища надрезаются и в разрез шнивается двумя сторонами квадрат из 
„французского' ситца, называемый чцькоя (ркс. 14 а):, двумя другими 
сторонами он пришивается к рукаву. Рукав кроится так: берется одна це- 

1 ая точа в длину рукава и другая сайт, на 5 короче ее; вторая точа пе- 
1>екаш11 Бается с угла на угол, разрезается и получишниеся клинья принтва-

—  25 —
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ЗОЫ широкий уГеча^ ,!у 'к ав  с » ™ Т '

S . H - r = r r ; r « E s r ~
щем спины (рис. 14, в), носит н а з в а н и Г ^ З ^ ^ Л  
ка). Б старинных рубяхах мы видим только C v  вышив-
ВЫПОЛНЯеТГЯ ШРИТгпигт   _ arv 1».

110Д0Л вышивается шерстью чепнпт «чп
таргаф  узор этой вышивки бывает сходен с L im n ?’ • 
ва II она носит название эрзелят (таб1 IX ) а “  Рука-

Для украшения подола употребляетг^Т‘̂ " "~ "^ ‘̂ -’'  ® 
кы. Но самому краю n n i»  **' вышивка,

м J Г »DI
ва II она носит на:̂ вание

кава, вышивкой петькс (рис 14 ж) обшивается, как и край ру-
Нудничная рубаха, тл а ф то м  на полп,р

д“ я " " '^  - 1 шивкам„; „о узеньки;„. U S a ' « Л « "  Z

А. Образом черный,
чальную рубаху из села Каргашина, которой мп уГ  р ^’ вен-
пе .\М1 цит111)опапного выше сочинения эта рубаМ 
продольныни вышивками красной и синей inepLro с Э л Г * ’"'* '“ “ Рок«ип

* Д" ‘̂зади, такой
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же, но расположенной в два ряда вышивкой на подоле, с вышивкой ожа-ки 
вдоль рукавов, сделанной также красной и синей шерстью и с плотной ши
рокой, спускающейся частью на грудь и спину вышивкой на плечах. Иы-
шивки наяя в этой рубахе нет.

Пожилые жении'ны села Лнаево показывали нам свои венчальные ру
бахи, называемые шюваня— щам. Рубахи имели онисанныи выше покрои, 
характеризовались широким узором вдоль швов, исполненным чернойщерстыо 
(рис. 13), вышивкой вдоль рукавов ожа-ки, также исполненной черной 
шерстью, а на клине рукава сзади они имели вышитую полоску ко^атьф , 
составляющую лишь часть вышивки наля в современных рубахах. Ожа-ки, 
как сообщили женищны, в настоящее время не вышивают. ^

Эти рубахи сходны с описанной А. Heikel-ом праздничной руоахои ),
но в последней вышивки кордатьф нет.

Современная праздничная рубаха кота-таргаф  соответствует pj- 
бахе, описываемой А. Heikel-eM, как будничная -). А. Heikel перечисляет 
важнейшие вышивки ее; лафтушка, эрзелят и особо описывает вы
шивку наля. . тг ,

Таким образом, мы видим, что рубаха, описанная А. Нмке1-ем, как
праздничная, употреблялась в дальнейшем, как венчальная, и сохранилась в 
настоящее время в упрощенной форме, без вышивки ожа-ки вдоль рука
ва; рубаха, описанная А. Heikel-eM, как будничная, употребляется в настоя
щее время, как праздничная, под названием кота-таргаф: на этой ру
бахе в изображении ее на табл. XXI у А. Hcikcl-я, мы впервые видим 
вышивку наля, которая имеет широкое употребление в настоящее время, 
но которая только намечается в венчальных рубахах пожилых женп^ш села 
Анаева в виде вышивки кордатьф и совершенно отсутствует в описан
ной А. Hcikcl-ем старинной венчальной рубахе.

Как и все мокшанки, женщины описываемого района носят понкст 
штаны, которые шьются так же, как и описанные выше для К 1*аснослооод- 
ского V но не имеют затканной красной бумагой каемки по краю.

Рубаха подпоясывается плетеным из ишрсти пшуром и подтягивается 
до колен образуя у пояса напуск, который, как и в других районах, слу
жит для женщин карманом. К шнуру привешивается украшение, называемое 
пояз Гтабл X) представляющее вышитую полосу, заканчпвающ5  юся 
кмтью из и;елковых нитей разного цвета с блесткой на конце каждой нити. 
Дшна пояз около 60 см., ширина около 8 см. Ньпиипка этой полосы в 
So flH ie e  время производится мелким разноцветным бисером, геометрическим 
орнаментом: по краю она украшена кумбрят (раковины Cypiaca monda 
L и других видов Сургаса); в старинных же экземплярах эта полоса укра- 
пшна стлетенными из серебряной нити розетками, медными и стеклянными 
пуговками с шерстяными помпонами вокруг них и также кумбрят по краю.

Рядом с пояз на опоясывающем шнуре носится иногда пояз-вакс 
/вякс-вопе')— узкая вышитая бисером полиса с шелковыми кистями, подоб- 
ш  украпеник) пояз. Пояз п пояз-вакс подвентнаются с право- 

. Гб о ка ; с левого же, а у п1еголпх с обоих боков, перевешиваются через

») Ibid. табл. X IX .
Ibid. табл. X X I н текст к ной.



1Юго\1вета '^ишюТи^ напуска щам шерстяные тонкие, обычно зеле-
кеск'-р^цат. ' "  шерстяные же или шелковые полушалки

Сюлшм ''2 тоит'^и ^  назынаемой сюлгам.
«иде треугоиника пнжнод "Р^жки сюлгам-кучка с вытянутой в 
«тарппш/х экземн11л Г у  окружена каймой, которая в
ленных на лепеияпнпи п снизанных на проволоку и укреп-
кум брят  (рис. 15) а**к^гт *”  жетонов, бубенчиков и
вышивки бисером и се|)ебпяных *монрт “ •* бус или пестрой
<1'иг. справа). «е|>еоряных монет разного достоинства (табл. X, 2-я
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Рнс. 15. Сюлгам (Беднодемьян. у., е. Анаеоо) «,г ват. вел.

На шею одевается щафтома л-х-пг̂^
ляпных бус, снизанных с серГбряными рубмми состояи1ее из стек-
припаяны у|пки; в середине щафт1ма " "  "  " ‘’•’™"«"ками, к которым 
более вср,нка) серебрян ой к р е с Г Й п  нанизывается больнши (иногда 
16) сни,.аны И.З ipy '„„b „ rp a '^ M x ^ t лян^
«енчнков; крест также медный. Д.,„на нитгГбЙ  « “ ^̂ “ “ ^звеняпшх бу-

гг:о;;Ген:хХс^’™

■Росник продстав.и1ет хо.11шевый чспрп r
около 3 0 X 2 (1  гм.; в части его, надеваемой начал и пп размером
продет шнур, которым лосппк укрен.1 яе‘т с Г ‘н'1” ^Г»пв! »"®него края
холящейся над головой, встав.1 яется лошри^ ’ •"«‘'ника, при-«м. (рис. 17). '••в.1 яется дощечка, шявня, размером 3(»Хб
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Рис. 16. Щ афтома (Беднодемьяи. 
у., с. Анаево).

Рис. 17. Лосн«л: (Беднодемьяи. у. 
с. Анаево).

З а / и и л л г а — прямоугольник (19X15 с“ -) кумача, подшитый хол
стом укрепляемый под затылком четырьмя'тесемками, пришитыми по углами 
по стороне, надеваемой к шее, затидка украшена вышитой бисером каемкой, 
которая снизу подшита полоской бересты в 4 см. шириной (рис. 1о).

Рис. 18. Затылка  (Беднодемьяп. у., с. Анаепо).



ного пря-руцн, состоит lu ] бумаж-
RnHimit in 1 ОКОЛО 130 СМ. ДЛИНОЙ. II украшающих концов Часть-
онцо», на,шваемая ..п е т “ (imc. 19, различной штриховкой выделены цвета).

Р..С. 19. н а  к о н ц а х  г о л о в н о г о  п о л о т е н ц а .  (Б е д н о д е м ь я н .  у., с. А н а е в о ) .X— у., и. лнаево^.

ного цвета; она пришивается к ocLbhoii чягтн “ ®РСгями и шелком раэ- 
ш и в а ю т с я « а д а  (см таб" X  Г г  i  Г  п^ а^ енця , а к ней при- 
концов, сшитая из полосок галтна гцрлкп часть украшающих

-бахромы. Узоры « т  варьируют ^T 0 4 e „ “ , n ™  «
ных с преобладением красного фона. сложных и пестрых до скром-

холст туго охватывает голов™*и Т о З к '’ ”оТр" зуя" т?к н '"'" 
которых красиво располагаются прстпыр рлп называемые рога, около

А. 11«к.1 « п и ™ . т Т « , , Е  ■ -'I-
шина, подобный описанному мною да,её пол в я «  ’ 
стоящее время этот головной убоп не ппгпт! зл ат нои . В на-
в свадебном обряде. " -““ “ ь изредка употребляется

Девушками попязывается на голову пиптт^п „
(табл. .\1[). Сзади от нее спускаются на cnnHv называемая звязка
крываюшие косу ленты, а спереди на л о б - Ь ^ « « ! ! " ?  по-
селезня или, как подражание им петп. »рп.,пл ’ ®‘ •’’“ ’'путые перья
повязки вышиваются мелким бисером геомртмни Современные девичьи
2 и 4 фигуры слева); старшшые'ж; ра ш, Г
чьгии лентами и пуговицами (табл. ХП 1-ая .Ii?rvna г .?  "««т-
ры справа). ’ фнгура слева н четыре фигу-

*) Ibid. Гпбл. X IX  п токст к ней.
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Наиболее зажиточные девушки повязывают голову шелковым платком, 
два угла которого завязывают спереди узлом, а двумя другими углами пла
ток распускают по спине п уже поверх платка повязывают звязку.

к. Heikel для с. Каргашина описывает девичий головной убор )̂ в виде 
полотенца, подобного употребляемому для головного убора женщинами, но 
повязывавшегося непосредственно на голову, причем концы его завязывались 
назади. ;-̂ тот головной убор девушки вышел из употребления и нами не 
наблюдался.

К концу косы девушки привязывают пуло-цьок, кисть из разно
цветных шерстяных нитей с бисериаои на конце каждой из них, украшенную
в верхней части кумбрят и монетами.

В ушах как девушки, так и женщины носят серьги, состоящие из кольца, 
к которому иногда подвешиваются монеты и бусы, а на пальцах носят 
„булатные" перстни и медные или серебряные кольца.

Поверх щам женщинами и 
девушками одевается часто за- 
fiQf^— род передника с рукавами 
(табл. X. 1-ая фиг. справа и 
табл. XII, 1*ая фиг. слева). 3i- 
пон шьется из льняного и бумаж
ного полотна. В то время, как 
в других районах запон спускает
ся почти до подола рубахи, в 
этом районе он имеет вид длинной 
кофты (около 75 см. длияы), при
чем сзади он значительно короче, 
чем спереди (рис. 20). Старин
ные запоны, судя по рассказам и 
имеющимся образцам, не вышива
лись; современные вы1пиваются по 
краю рукавов и подолу крестом 
красной и черной бумагой по го
родским узорникам. Этот род вы-
 ̂ ППЛПППРТПЯНРН R Рис. 20. Запон. Вид спереди н сзади (Бедно-ШИВКИ широко распространен в демьян. у., с. Анаево).
настоящее время: не жалея труда.
широкими узорами расшивают подолы детских и мужских pjoax.

На ноги как женщины, так и девунгки обувают липовые или вязовые 
лапти с мочальными оборами, обертывая ноги холп1евымп портянками и опу- 
чами или кожанные со сборами сапоги неметь (табл. X). I? селе Промзине 
сапоги украшают дырочками (варянят) и медными фисташками, распола
гая их узором (рис. 21). Задник сапога, украшенный фисташками, носит 
название сереннь-кочкярыат (медная пятка), к каблуку прибиваются 
сеоеннь-поткафт (медные подковы), а голенище закладывается сбо1>ами 
(сьормафт) Лапти, морд, карьт,, (табл. IX и X), плетутся, как 
и в Краснослободском уезде (табл. III и П П ), из липового и вязового 
лыка. Они отличаются от лаптей великорусского населения смежных районов,

*) Ibid., табл. Х *̂1И и текст к ноП.
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Рпс. 21. Кемя (Беднодемьян. у., 
с, Промзнно).

которое в название „мордовские лап
ти “ вкладывает понятие об особой 
добротности, аккуратности и некото
рых особенностях плетения. Плетется 
мордовский лапоть косым плетением, 
начиная с задка (кочкярьге) по на
правлению к носку {карь-пря), при
чем подошва часто делается двойная  ̂
по бокам выплетаются ушки (карь- 
пилет), в которые продеваются обо
ры, а передняя часть, имеющая тупой 
носок, сверху украшается петушками 
(п а тян ш т ) —  уголками, загнутыми 
при плетении на полосках лыка посре
дине вдоль всего носка.

Таков современный женский кос
тюм мордвы обследованного нами рай
она. Сравнивая его с описанным А. Hei- 
ке1-ем костюмом относящегося к тому i

же району села Еаргашина. мы отмечаем, что он остался в своих основных 
■ чертах неизмененным до наших дней. Костюм же мужчин в оайоне утратил 

характерные национальные черты, что произошло здесь, как и v ' прочей 
мордвы, повидимоыу, очень давно, так как уже П. С. Ilaj.iac описывает как 
„отменный" только женский мордовский костюм и А. Heikol отмечает что 
одежда мордовских мужчин сделалась почти совернюнно русской. ’

 ̂ В настоящее время праздничная рубаха молодых мужчин описываемого 
района шьется из белого коленкора и украшается, как упоминалось выше 
широкои вышивкоц крестом красной и черной бумагой по'городским образцам 

. или же шьется из ситца. На ногах, как и жешципы, мужчины носят пор
тянки и онучи из холста и лапти с мочальными оборами или сапоги а 
зимою валенки. На головах носят картузы и круглые меховые шапки. ’ 

«ерхняя суконная одежда, называемая сумань, и мужская и женская 
делается из коричнево-черного самотканного сукна п имеет одинаковый покрой: 
прямой перед без шва на талии и узкая спинка с пришитой к ней на та.1 ни 
в густую сборку юбкой, рукав прямой и длинный, на боках карманы с про
дольными лацканами. Такой же покрой имеют зимние полушубки.
.■п„л ® т'Рех в пра.1 дникн одевают такие же вышитые

n v L v I  ̂ взрослых мужчин; рубашка же девочек отличается
от р}бахи взрослых женщин; плечи не вынппшются, а украшаются шел
ковыми, затканными цветами лентами, рукава делаются из „французского*

l i j z n / ■ ' I " ™
Знакомясь с (1юрмами одежды и украшений и стремясь уловить и»ме- 

нения .̂ тиx форм по бытующим пли сохранившимся еще в настоящее время 
предметам, мы П1»осматривали с мордовскими женщинами одежды и украшения

мых шувамня. Здесь мы нашли бытовавшие ранее в районе, но вышед
шие из употребления в настоящее время предметы женского костюма т ~  
нитка  и златнои.
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Паншпка^^) это «ерхняя женская одежда пз белой шерстяной самоткани
ны. Делалась она с узкой спннкой и прямыми полами, но при надепании правая 
пола наискось закладывалась на Гюк так, что панитка плотно облегала корп;с 
до талии. Как спинка, так и поиы кроилис!, без шва на талии, но подкладка из 
холста, на которой делалась паниткп в верхней части, проишвалась по линии талии.

Ilplloбpeteиный в с. Промзине экземпляр (рис. 22) имеет общую длину
по спинке 91) см., из них до талии 37 см.- длина рукава 50 см. Обшлаг
рукава ип1[)иною 13 см,, сделан пз шерстяной материи, которая сверху 
покрыта кумачем и по краю оторочена черным плисом. На спине от талии 
книзу по обе стороны вставлены косые куски материи, круто заложенные 
и 8 складок, имеюншх глубину у подола 7 см., а у талии 3 см̂. Хорошо
.заглаженные складки скреплены с изнанки в трех местах толстой питкои.
Чтобы тяжелые складки не оттягивали спинку панитка, на талии пришита 
тесемка, завязывающаяся спереди. Кверху от талии, вдоль швов спинки, 
панитка вын1ита черным шерстяным шнуром. Таким же ишуром в четыре 
плотно прилегаюнию друг к другу ряда обнпггы ворот и полы. Как показано 
на рисунке ншур образует на левой поле петли, а на правой соответственно 
им на1ниты кру>лые медные пуговицы, ушками продетые в тесемку, которой 
подишта панитка, а затем в эти ушки пропущен ремешек и уже ремешек 
пришит к тесемке; это фальнп1Рая застежка, действительной же застежкой
служат три пары крючков и петел. ^

■ Зла/иной^)— праздничный lUJomioft убор молодоп женщины (рис. -Л). 
Полога наклеенного >олста, тнрнною сне1 'сли 24 см. и Полсе пшрокая к краям, 
сложена так, чю задняя часть убора т|.еугольником кидается над передней.

„«.«..о на тлбл. XX . примем питор п кратком тексто к

Г„оу„кГ“ ^ -  «
" " " “ Т 1 “ Г«ь,П головиоП убор приподеп Л. lUikcl-cM в его гяб.тс Ми впд.ш ого 
на таб1 XIX, пзоб1 аапк.щеП женщину с. Кпргаштш в щ-пялиимн. м костюми
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1 1 |»ая этон полосы подшпты лубком и застегиваются 
иазадц железными крючками и петлями. Холп(евая 
основа златного  обтянута сверху шелковой ма
терией темно-красного цвета, п по ‘ве/.хнему кран, 

.обшнта черным бархатом и шелковой зеленой с чн- 
.1 0 8 ЫМ11 нжелгыми цветами лентой. На лобной части 
.\Oopa наншта вышитая золотой ннткой полоса злат-  
нои-коня, а по 1п1 жпему краю каемка пз чер
ного ба|)хата. С шнанкн златной  подншт свег- 
■ ь I С1 1 гцем. Н вершине треугольника. выдаюн(ег.)ся 
< д ереднен частью, накреплены 4 павлнньнх пера.

ди к златном у  больнюй пугонпцен прнкренлено 
,\ьрашен11е пулоцьок, длиною более метра спу
скающееся вдоль спины н состояп(ее пз двух рядов 
с т ш , кумбрят, сфенленных па н ш ур е .? ,,; 
длинной кисги шелковых ниток малинового, желтого 
н зеленого цвета. Сверху ’ на полосу кум брят  
пакрепле.п.. [цветные ленточки с прикреплып,1П 
Ш.М медными бубенчиками. Под знатной  oje алея 
холн1 евыи чепец с вставленной в него дои(еч й 
подооныи лоснику современного головного убора 

Платной  старухи, приобретенный в'с. Анае- 
|!С. огличаегся от описанного более скромным уб- 
ра^ством, отсутствием зл а т н о й - ^ о и я Т 2 о б 1  
Данием черного цвета, «место златной-к^я cie-.
Р дн по.мен;ена вышивка черной 1неретью, сплошь 
окрываюи1ая фон и имеющая в орнаменте косую 
laiHKy с включенным в нее крестом. Убранство 

.целковыми ленточками, блестками и сере5ряГю 
. интью располагается по nejixHeMy краю златного
«•T-,nvv T f ' "  хранится у‘ Tapjx и приготовленная к смерти одежда. I! за
ветных узелках мы находим пра.здничную щ ач  в 
I ьпнивках которой преобладает черный цвет, топ’ко 
.1ас1 овицы сделаны красные п вышивки лафтуш- 
к а т  выполнены цветным и]елком, татем ку'игак Д1 я

п П о 1 т " "п н 1 п " ’ "окрывало
■ 1ТК1 п Г ., "-’«ток,платка два оелых и штук нюсть полотенцев с укпа

//

ш
Ш

Рпс. 2]. З .ттм о й  (Ведно- 
лемьяи. у., с. 1]|)омаино).
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3. Варианты женского мордовского костюма Пен
зенской губернии.

Описанные выше костюмы мордвы-мокшн Краснослободского п Бедно- 
демьяновского уездов представляют лишь два варианта костюма мордовских 
женщин Пензенской губернии.

Костюм мордовских женщин имеет отличия не только у двух племен
ных групп мордвы, oбитaюи п̂x в Пензенской губернии, мокши и эрзи, но 
также и внутри этих племенных групп представляет варианты, имеющие 
определенное геогра(1>ическое распространение.

Собранный мною материал и просмотренные мною собрания Русского 
31узея в Ленинграде и Центрального Музея Народоведения в Москве позво
ляют наметить для Пензенской губернии несколько вариантов костюма мок
ши и эрзи, краткую характеристику которых я даю ниже.

Основная часть костюма, рубаха, имеет обш,пй всем вариантам тунико
образный покрой. Она кроится из четырех точей холста, которые распо
лагаются лвояко: пли одно полотнин1е проходит посредине, в нем делается 
отверстие для головы и к нему присоединяются боковые полотнии̂ а и рукава, 
как показано на рис. 2-м, или же полотнии1а располагаются так, что сое
диняющие их швы п[юходят посредине спины и груди и по бокам. Рубахи 
различаются по формам ВЫ1ИИВ0 К и расположению их. Главное же различие 
вариантов состоит в особенностях головных уборов, нагрудных и поясных 
украшений,

Н основу деления на варианты положен мною на|)ядный костюм молодой 
женщины, который она надевает впервые после свадьбЕ̂ г. Костюм, изготов* 
ляемый к наиболее яркому моменту жизни, является центром внимания мор
довской женщины, в нем наиболее выявляется художественное творчество ее ir 
в нем крепче сохраняются традиционные формы, 1и>1 рабитанные в данной 
местности. Мною взят этот костюм в старых характерных (1ю1)мах, во мно
гих пунктах губернии уже вымираюи и̂х и заменяюпитхся унрои е̂нными 
формами.

Необходимо оговориться, что мое деление на варианты является лии1ь 
предварительным и дальнейипю исследования должны внести в пего поп
равки и добавления, а также установить точно границы распространения 
KapnaFiTOB.

М См, Ь. А. Куфтпн. Материальная культура русскоП мощеры. М. 1-ая. Лионская 
0д»'жда: рубаха, попева, сарафан, if. 192Г) г. стр. 22.
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Моя попытка наметить «арнанты женского мордокского костк.ма не пеп^ 
вая в этнографической литературе.

HecKoti Rf!*n!vlii” 7*̂ ” ™*’' r f работе разбивает своп мате|.иал на 
<• ш^тпйГ]{ /  ^  ®̂  '̂ Л11»ены вторая с гретьеп н четве|.та«
шип^Г •’РУппам можно 1ШДСТ1. huiiutkv i:.iaccH<Mmn-

«ассифпкацин его нет, так как не ясны оснивання 
00 рдипенпя материала пз различных сел в одну группу.

Из групп, намеченных Л. Пе1ке1-ем, к Пензенской rv6. отп сятся 2 - 3-я 
нз с. hapianiHHa и с. Дракипа бывш. Тамбовской губернии п (i-я— в эту
Ко^ловгаТГ/*^ '^ 1>0-’Д0В0 Сузга(11,е Пичуры и Дракнно Пензенской губ‘. 
Козловка и OR|.ecTHOCTH г. 1емникова Пензенской (бывш. ГамбовскоЛ) rv6
вместе с с. Мепситовым Казанской губ. idMooBCKon; ijo .,

ликовав м’Г Г  1 м Т "г ®  группы женского костнша мо[авы бы.ю пп\ б-
КаТат г ‘ I. ( ‘̂ '«Рлва. Историко-этпогра.|,нческнй очерк,
пазань. I t i J .  г.). Пм предложено деление женского костюма мошвы iii
шесть гру„п-три группы для эрзи и три группы лля моши I?; Ш.Х к*

г  “ чпа’?''"̂ ^̂ ^̂  ̂ 1924-1927 г.г.) относятся аедуюшис:i )  „восточная ipynna эрзи, в которую входит Саранский veti Пен
зенской гуоернии вместе с уездами Лукояновскпм н Сергачск" м И„?е,ою  - 
скои губернии и примыкающими уездами Симбирской губ- 2) северо-за
падная группа мокши, „которая захватывает северную половину Красно-

лешш 'b ili6 o S fl гу"б чТ “ «•'шанские селения laMOoBChon губ. , 3) .,юго-западная» группа мокши в состав кото
рои входит южная часть Краснослободского уезда» и 4) восточная ох.п
тыкающая собою Инсарскнй уезд*-. * восточная, охва-

Мое деление женского костюма мордвы Пензенской губернии на вапн 
анты не расходится в общем с де.:|ением И. II. Смирнова ' но сотержит не 
указанные им варианты, а именно: костюм эрзи 1>оД1ИцёнскогГ е т  (• й 
вариант , костюм эрз.> северо-западной части Красшслобадс^о 2 y e S  3 I  
вариант , мокши 1;еднодемьяновекого уе.чда (4-й ваппант! п п 1

рлсЩчесвпе  ..............  iij «aimasTOR, naiieifiinus II. II. C«im»o«ua
Ьостюм Э|.зи северо-западной части Краснослободского уезп имеет of.

шпе черты с костюмом выде.1яемой И И Смгпмттш .чшп Т|«Гширгп» .-. Л « Смирновым ,,маленькой группш!
сшшю ^  ™  соответствует приведенному „V  опп-

П костюме эрзи Пен.зенской губернии я выделяю три варианта.

—  I F

с.я,ог,|„.,„„,  i » o K ™ J r , » u r ”



Нулагай или —поясное украшение, тяжелый пазадник, и
иерхнеи части состоянии! мл плотной, ншриноя около 10 см. полосы, иыти- 
той бисером и украшепнай медными пугоиицами, раковинами и медными мо
нетами и жетонами; от этой полосы спускается иниз густая и длинная 
иахрома из черных крученых ишрстяных нитей. .

2 Костюм эрзи Городии̂ енского уезда. Характерные части его fcyia- 
дук и мукоро1{ьок.

К.пгбук (табл. XIII, внизу)— головной убор, имеюпии! форму 
усеченного конуса, срезанного сзади, с cпycкaюн^eйcя на спину лопастью. 
С переда и с боков тулья убора, а также 1{ерхния часть лопасти укра1неиы 
ИЫ1ИИВК0 Й шерстями, плотно заиолпяюниши фон:, верхняя часть тульи и ло
пасть ниже вышивки убраны биоером, блестками, цепочками и медными пу
говками. Убранство убора дополняется повязываемым вокруг тульи сложен
ным по диагонали белым платком, на который в части, приходищейся спере
ди, пакреплена полоска холста, украшенная вышивкой игерстьго, галунном, це
почками и блестками; поверх платка повязывается неширокая лента, обши
тая тесьмой, которая, завязываясь назади, заканчивается шелковыми ки
стями, спереди же к ленте прикреплена кисть из зеленой и к[>асной шерсти.

Обычай повязывать платок вокруг головного убора ааимствонаи, возмо
жно, у М0 КИП1 , влияние которой па эрзю Городин̂ епского уезда сказывается 
и в других случаях.

пазадник, поясное украшение, состоящее из узкого, 
украи1енного медными и фарфоровыми пуговками пояса, от которого назади 
(И1 ускаются сплетенные нити разноцветного бисера. Мукоооцьок япля- 
егся собственно при1Ыдлежностью девичьего костюма и носится молодыми 
женщинами в первое время замужества вместе с остальным девичьим наря
дом до того времени, как они прош,яются, при особом обряде, с домом ро
дителей, когда и одевают женский костюм и головной убор. И этом укра
шении нельзя не видеть видоизмененный пулагай Саранского уезда.

\\ некоторых э[)зянских селах Городищеяского уезда назаднт; состоит 
из двух частей —  лапкат  и каркс-пе. Лапкат  —  украи1енис, по

добное  ̂ мукороцьок-у, несколько отличающееся от него узором с1Ь1етения 
Нитей бисера, по которому оно и получило свое 1ьазва1пю; одеваемый вме
сто с ним каркс-пе состоит из прикрснле1п1 ых к пояску полос, сннзан 
пых из бисера и сделанных из тесьмы и красной бумажной материи, укра- 
н1енных фар(1юровыми и медными пуговками; на uoiniax этих полос прикреп
лены шерстяные короткие кисти, медные гребни с- сти.1изованными головами 
лон1али по бокам, медные наперстки и т. пол.*

3. Костюм эрзи северо-западной чпсти Краспослободского (бывш. Тем-
пиковского) уезда. М

Головной убор в этом варианте костюма, назывпемый сорка (рис. 24, 
колл. Ц.31.11. Л* имеет в верхней части фо|»му мепп»’а с срезанными
углами; боковые стороны мен1ка загибаются назад и связываются тесьмами 
|тад спускающейся до поясницы прямоугольной лопасл.ю. Лобная часть убо
ра' укра1иена лфямоугольником, образованным золотой мишурной тесьмой, на- 
П1ИТ0 Й плотно прилегаюшими друг к другу рядами, поверх которой някреп-

1) и :л ом paiiofie л не di.nn п к >(.*тн>м итостем  мио по имоющоП' И и 1I('M;vmickom 
My:jec фотиг[»афпи и по co^itaHnnM Гусгкого Муаел и UcMiTiia.ii.imro Муо(‘я 11а1>одоИ('дс""н.
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лены блестки. ]̂атылочиал часть убора украшена также прямоугольником^ 
состаиленным ii;i пюлкоьых гори;юнтально расположенных лент с нашитыми 
на них блестками. Но нижнему краю убо|> укран1ен каймой, состакленной 
из гои же ми1пу|)ной тесьмы, блесток и частью вышинки п1елком. Имея хол- 
щеную оснону, сорка сверху обшита белым коленкором. Но лопасти ко
ленкор окаймлен полосой ш>пниики с блестками, лентами и мип1 урной тесь
мой, а но краю лопасть обшита к|)асной шерстяной бахромой.

Рис. 24. Сорка, женский головной убор мордвы эрзн. Вариант 3*Л,

Пазадник п этом варианте, пазьшаеыып цьок-сэри-гаркс, ссстопт 
из полукруглой подушечки, покрытой с лицевой стороны вышивкой’шерстям1г 
н бисером, галуном, блестками, бубенчиками и раковппамн и но краю обши
той короткой густой шерстяной бахромой: он укрепляется на талнп при по
мощи холн|,евых завязок илп шнуров, через которые по бокам перевешива
ются бокс-пацят —  пологенда с украшенными концами. Кторая пара 
бокс-пацят пе]»евептвается чс[ез лямки ожа-нучка. .Украшение 
ожа-нучка состоит из подвептваемой на спипе при помоищ лямок, сии- 
ианных из |»аковин и бус или сделанных из шерстяной тесьмы, полоски 
парчи, нашитой на твердый лубяной остов и обшитой по краям раковинами 
II монетами; от этой по.тоски при иомоищ тесьмы спускается на нижнюю 
часть спины квад]1ат из кумача, в верхней части также имеющий жесткую 
основу и украшенный лентами, медт.1ми погремками, жетонами, цепочкой и 
раковинами.



Характерно убранство ног: у колена нога обвертывается обмотками, 
обшигымн по краю красным м1нурочком, жюгым галуном н̂ блестками:, ни
же колена нога обвертывается белой онучей, поверх которой рядами распо
лагаются прикреилниицио лапать к ноге оборы, представляющие пучки крас
ных крученных шерстяных нитей.

Рубаха в ;)том варианте носит название нанга. Она имеет вышивку 
на подоле синрй шерстью, а также украи1ена выпшвкои на плечах, ниже 
которой сзади на1ниты прямоугольники из кумача. Убранство рубахи допол
няется галуном, нашитым по краю рукавов и вокруг прорешки на подоле
1*переди, блестками и пуговками.

Для всех трех вариантов эрзянского костюма является характерным и 
отличает его ог костюма mokihh способ ношения рубахи она опускается 
значительно ниже колен, тогда как у мокип! поддергивается почти до колен.
В вышивках эрзянских рубах первых двух вариантов (называемых в обоих 
панар) преобладает темно-красный цвет. Различие же орнаментов вышивок 
в вариантах требует специального пространного описания.

Всем трем вариантам присуще п ношеппе поверх рубахи одежды, кото
рая в neiiHOM варианте называется шушпан, во мщ ш—р утя  п в
третьем чаифтазь или шубейка.

Ш уш пан— одежда, надеваемая поверх панара, увра-
шеппая идущей вдоль ворота п пол широкой и плотной вышивкой, заканчи- 
г.аюп1еися на груди и ооразуютей при сведении пол прямоугольную фигуру. 
По подолу, па cinine п рукавах niyninan украшен затканными красноп оу- 
ыагой полосами п нативками кумача- кумачные полосы нашиты и спереди, 
а на подоле укра1нение дополняется июлковыми лептами и галуном.

Р у ; „ я — хол1цсв!П1 одежда, надеваемая поверх панара, украшен
ная вдоль во;'Ота п пол вы1иивкой такой же формы, как и в первом вари
анте и плетеными пз шерстяных нитей прошивками, расположенными по 
П0Ю.1У полам, рукавам п вдоль спины: на спине эти проишвкп располага
ю т с я  *па11аллельныин рядами, от 2-х до .')-ти с каждой стороны и в зави- 
спмости от числа их одежда называется котова, нилева п т. д.

На ряду с описанпоп формой оытует кумац-рутя, в которой вы- 
ншвки и плетеные' из ишрстяных нитей прошивки заменены паитвкам пз 
красной бумажной материи, по которым пакреплены расположенные узором

Р у т я  и шушпан имеют покрой такой же, как у панара, но с

темно-красный цвет. ппо
|{ третьем из намеченных вариантов костюма арзп поверх р\бахи оде

вается легкая безрукавка, называемая чаифтазь или 
кавка кроится узкой до талии и растиря.он1еися в полах, с, Л > ’
гктпками назади книзу от та.гпн, крыта малиновым сатпнсюм и.ш аыасом, 
^ ,Гп № Ш к Г :.з  холст! и ситпг. укран.епа меховой опуишой. позументными 
тссьмамп и лептой, полосками бумажных ткапеи, блестками и кружевом.

И костюме мокши Пензенской губернии можно в ы д е л и т ь  пяп. вариантов.
1 Костюм распрост1>ачрпиый на севере Ь’распослободского уезда, вклю- 

..аютего присосдинеппую к Пензенской губернии часч. Темпикопского уезда
Тамбовской rvo.

—  89  —



— 4(»

0 Д|1П0 1 1 0 е описание костюма, относящегося с этому варианту, niiniiejeiio 
« r.iaue 1 . Ларактериые части его— толокном убор зл а т н ой  (ыбл. IV л) 
и 1 1аг1 1уд||ые ук|)ан1 емпя ярмак-пильк с  (гаГ).(. г) и 1шф<с. Послед
нее ук 1)ан1енпе и части района имеет вид ишрокой полукруглой сми.жи из
в " 2 р '■> б), в других же частях'района оно делается

виде иороишка на холн(евои подкладке, тлкже снизанного и.) бисера, и
ом?к1мГ‘\'1Г ' .  <’0 ‘̂ ™я1цче из 1ИНУР0 В, украшенных раковинами,
n Z r  , / "  '4 ’.V«‘CB0 M и бахромой из бисера. К пос.1еднем виде

ИР , 1 фасиослободского уезда, {'оловнон убор
I ,1 кже несколько видоизменен в части района; он сохраняет форму онисанного
ю' меигопм’ " I V ' с з а д и  в верхней части лонасти 
II Га o l r u ^  я "  '»б‘иитые галуном, медной ц^и.чкой

im i Z  Г  ;... , снизанным из (.аз.ю-UIJLIHUIO OilCdjJa К[)ужСВ0А1.

1 J способе одоваиия рубахи в этом варианге хараггепно закладывание
I I .1 .)ади, около пояса |1яда равномерных поперечных складок

г. IIOCTIOM Ы0 К1НИ южной части 1 .‘раснослободского уез1 а и сев<ч.о- 
•чападнои части быв.и. Паровчатского уе;да. '

Ьловнои yfioj) М0 .ЮД0 Й жешцины, называемый панга, (та«л X IV
, ворхнюю часть состоящую из натянутой па
Г ;  " х »  е».> 4 « » « ,  о .- .а » ™ / , с ; ; : ;

. J< cHHim, как с пе|1еднеи, так и с тьыьной стороны лентами raivnoM 
« „Ое сг.ро„„ „o il ,« т л  v5o,,a

нижнеи, охватываюн1ей голову части убора 
< ■ я С1 0 |)0 па ук()ашается полосой шитья серебряной нитью а тып>ная

■ ? :  "•* "рямоугольных кусков' к|.асной м Григ? на Г ,
м  m  д ^ а ш е н н 'Гп Г '''™ ’ «пускается лопасть также из
V шжтп Pvn "чнспсму краю плотной вышивкой; к прямоугольникам
МО, ?  сходянщхся умов прикрепляется привеска из ржовин бнсепа
цепочек, медных монет и медных пуговиц, «ок^уг
шл» 1 ...»  ш ш !, « у „ж и „«  п п  к Г ™  г  «о 1

шамся верхняя плоская часть убора. ь'^'орым возвы-
Поясные украшения .этого ва(1панта, кроме спускающихся по nocqv 

двух пар кистей, состоят из к е ск  -руцят.  по oosaji

перевешиваемые по бокам черет

С|)еди нагрудных украшенип характерно к р г а н е — п о i у г п v г п v 
снизанная из бисера и стек.шруса полок с подвес/ами 1 з 1 д| ь х 1 о'н т 
жетонов, напоминающая ,щфкс, по иизко спускающаяся па Г о и  
надеваемая в двух и более акземплярах, повязываемых на разной высоте

3. hocnoM MOKHIH 1узаевского уезда и части 1)еднодемья11ов.’гогп rnm.’
1 ’̂  '« , сги оынш. 1 1 а|)ончатского уелда ^
1 ОЛ0 ВП0 И убор этого варианта (табл. X I фигуры гпсдние') нпынярммП



ияется yoop надеиаемой вокруг пего девичьей повязкой ашкоркс и 
со.югп шелковым, сло:кеппы.м в виде полосы платком, копц1л которого
ие[»екре1цпваются спереди.

Поясные украшения кеск имеют в этом варианте характер
фаргука, закладываемого в ск гадки и подвязываемого с боков; 
украшены почти до самого ве|)ха затканными из красной шелковистой бумаги поло
сами, про1нивками, выполненными цветной строчкой, лентами, позументом и 
блестками.

Поясные кпстп килькш, подве1Ниваемые спереди рядом с кеск-
р щ ят , отличаются в ;-иом варианте большими размерами (до 4Г> см длиной) 
и состоят из ряда шнуров, украшенных раковинами, бусами и медными 
бляшками, и из шерстяной бахромы.

Сложное нагрудное укра1нение старинного костюма этого варианта в 
западной п центральной часги |>айона состоит из следуюп1йх частей: тюрьке 
— заколка рубахи, сосгоян1ая из медной пряжки с вытянутой в виде тре
угольника нижней частью, ок[>уженной каймой из стекляруса с длинными 
подвесками по нижнему краю рз цепочек и бисера с монетами на концах; 
сатиАка —  охватыпаюн1ая нюю полоска бумажной материи, об1Нптая 
бисером и рядом налегающих одна на другую монет; цифкс— полукруглая, 
повязываемая вокруг шеи снизка из стекляруса, медных цепочек и медчых 
полушаровидных пуговок по краю; —бисерная сетка, спускающаяся
вокруг всей (1»игуры ог ворота до пояса; крьоскольне—сшшпшя пз 
бисера узорная тесьма большей или меньшей ширины с привешенным к ней 
крестом; кичкр —  полоса из бисера, медных цепочек, монет и медных 
пуговок по краю, одеваемая наискось через плечо и на б ку соединенная 
подвеском из цепочек и бус.

liaK далеко на восток района 1)аспространялся весь этот комплекс 
нагрудных украшений, мне остается неизвестным.

*4. Костюм мокши Беднодемьяновского уезда (бывший Спасский уезд 
Тамбовской губ.).

Подробное описание итого варианта костюма приведено в главе 2. 
Характерными в нем являются головной убор, как в старинной, вышедигей 
TI3  употребления форме ([>ис. 2)i). так и в современной ([)орме (табл. IX и 
X), и убранство |>убахи (стр. 2Г>).

Г)! Костюм мокши Чембарского уезда
Головной убор в этом варианте, называемый сорока (табл. XIV, фиг. 

нижние), состоит и.{ холщевого обшитого кумачем мен1ка с короткой лопастью 
п.1 зади, укран11 1̂пюг() спереди вышитой серебряной или золотой-нитью полосой 
и блестками: по бокам к нему приипггы прямоугольники, застегиваюни1еся 
сзади на крючки и украшенные н1елковыми лентами: к верхнему и нижнему 
краям убора, в частях, прих0 дяни1хся над у 1нами, пршниты пышные кисти из 
кра чюго и зеленого 1Н *лка, а назади пове|)Х лопасги привязывается снизаншлй 
нз бисера прямоугольник. Поверх основной части убора повязываются
nenihKC дне по.тосы, состоящие из ленг и позумента, накрепленных на
твррдую о')гянутую бумажной материей основу, спереди, в месте скрепления 
их, заканчиваюн1иеся пакт  —  прямоугольниками, соединеннымп углами в 
BH.v̂  банта, убранными гак же, как и петькс. Сзади спускаются прикреп
ленные к убо[»у Н1елковые ленты или платки.
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Поясные украшения состаиляют с правого бока гуш аконе  и пояс  
и с леного кеск^-рущ .

1  черной л1ерстянои материи, ра:гмсром
см. ), снло1нь нынпггый геометрическим 0|)намент0м 1;расной и зеленой 

inejJCTbio II блестками и с трех сторон обшитый бахромой из черной hicj»cth.

сложная кисть, спускающаяся почти до (юдола рубан1ки и 
состоящая из оплетенных красной и зеленой шерстью 1ннуров, заканчиваю- 
ни1хся кистями и украи1енных |)ак01и1нами и подвесками, составленными из 
медных монет и жетонов, черодуюни1ХСя с черными бусами.

 ̂ прямоугольник, размером около 40/ / Г )0 см. ^), составлен
ный из полос к|)асной бумажной материи, шелковых ciineio, красного и зеле
ною цвета лент и проипшок, выполненных цветной строчкой.

Одежда, одеваемая поверх рубахи и свойственная всем трем вариантам 
женского горничного костюма эрзи, не является у мокиш столь обязательной, 
а поюму при характеристике вариантов мы не б\ дем на ней останавливаться. 
Пеооходимо однако отметить, что в настоян^ее время под именем кафтонь- 
гроа, запон  п д|). эта одежда в новейнигх формах и уже из фаб1»ичногг> 
мате])иала получила среди mokihh широкое распространение.

Необходимой принадлежностью женского костюма мо1)двы-мокши во всех 
вариантах его являются понкст — \тшы, которых эрзянки не носят.

1̂ 0 всех вариантах рубахе нарядного костюма молодой м кшанской 
женнщны присуща вышивка вдоль рукава ож а-ки, дающая всей pvoaxe 
свое название. Б настоящее время ата вын1ивка во многих районах вышла 
из употребления или сохранилась только в свадебной обрядовой одежде.

г.шРгГ“  ™  трех вариантов делаются шерстя^ш
р1 пт1 гп зеленого п оранжевого цвета, в вышивках же чет
вертого и пятого вариантов преобладает черный или темно-синий ггвет 
1  асположенне вышивок н орнаментов их также, как н v эрзи, различны в

указывая на близость других. '1 ак, косшм Чембарского уезда ( 5 -ii вариант) 
близок к костюму Ьеднодемьяновского уезда ( 4 -й вариавт), а костюм южне й
I Z Z  5 ’с.(да ( 2 -й вариант) близок к костюму cenei.Hoft
час1 и Ьрасноыюбодского уезда (1-й вариант). Есть основание думать что 
они представляют расщепление одного варианта в недавнем прошлом. ’

Деление на варианты женского мордовского костюма представ 1 яег 
значительные трудности вследствие разнообразия форм его, с одной стороны

другой. По.1 тому в мое деление на варианты, в основу которого поюжен
нарядный костюм молодой женщины в его наиболее характерных местами 
уже не бытующих, но еще сохранившихся формах, могли вкрасться какие-

ирипожу рап.мг|> виденных мшж) акпомля)юп.



•
либо неточности. И целях устранения их я ааканчинаю эту главу обра- 
и1енисм к работникам мордовских районов Мордовского, Пензенского и Кулнец- 
кого округов (бывшей Пензенской губернии в границах 11)24— 11)28 г.) 
с просьбой сообщить мне ^ добавления, которые они могут сделать к моему 
описанию, или указать неточности, если таковые будут ими в работе 
отмечены.

Эти,добавления и поправки могут быть дополиительно опубликованы.

— 48 —

i) Лд|сс: Пензп, ОолпстмоП Муней, :-)тпог|1пф11ЧгскиП Огдсл.
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l l . ™ n " Z ' w i n ' t i j f  Kroi». K „ s . . s l .M , t ,

vnm fianap dcr Urorossimittoi- an Ыс ие) stickcioicn daraiif niinilich

S ! ' l  -  £ i —
liloiiionino- dor S tick e ro io ,rS r L  l ol " "  ‘̂ '‘"'•'“ '"'icl'on oi„o Vcr-
«tHI.ino- ,,nd anstatt dor llandstickoroi'̂ . " £ ( i^ "'(нгш 'яГге^
'lie KWiuter, woleho ипш Fifrbon do8 li, ^
wonleii, aiLs das V.riahron il.ro.s (iobrauol.s  ̂ 4usl r lil

woiMirhc Kn.tiin, mit don h ' J  . ''ояс1.по1к>„ snid da.
I\* П 1.» I I • i • .- i?OJl(Hl^(‘ll \  Orzicrnn^>‘(‘ll ^ТчЬ I I I

» ii o. . . ' }  I ' " ’
 ........       «».i j ™ ,  ...... .



•

Kapitel 2. Klcidun̂ * dor Aronlviiion-Moksclia dos Krcisi's l\jodiio(k4iijanow.sk̂  
Uayoii dor hiirtor: Anajowo, Pitschewka, ProiiKsiiio, Solisolitsclii, Podljasowo. *
Hoschrii‘b(4i ist das j(‘tzigo Kostiim iind dcssoii (Miizeliio Toilo. die alltii l̂iclio  ̂die 
I'csttaglieho iiiul die roromoiiialkloidung- (Т.чЬ. IX, X, XI, XII), al)or aiioli di(‘ 
altortiimlichon Foniion, di(‘ sicli nocli orlialtoii iiab(‘ii. Aiigotiilirt ist die mordwi- 
nisclio Nonioiiclatui’. Yortoigt siiid die Voraiidoning-oii, dio in dor Kloidimg dos 
Rayons stattgofiindon, soit diose dor liiinisclio EtliiiogTaph Л. 0. iloickel besoli- 
rioboii

Kapitel 3. Variationon in dor woiblichi'n mordwiniscbon Kloidung- dos Pcn- 
saer Goiivornomonts. Das woiblicbo Kostiim ist b(‘i zwoi StanimgruppoJi dor Mord- 
wiiieu, wolehe iiu P(‘Dsaor Ciouv. 1еЬоп, nicht nur uicht dassoli)o, sondorn w(‘ist 
aiich iimerhalb diosor Staramgnippoii Untorschiodc aiif. Auf Grund persiinlicbor 
Beobaclitungen, aiit (Jrund dos Matorialsstudiums d(‘r Ktnograpliiscbon Miisoon in 
Moskau iind Louingrad und Literatim[uelloii sind von dor Aiitorin tiir das Pon- 
saor Goiiv. 3 Variationon iiu Kostiim (bn* Mordwinen-Ersja mid 5 V̂ iriationon im 
Kostiim dor Mordwinon-Mokscba ausgosondert. Dor Eintoluiig in Variationon ist 
das Paradokostiim dor jungon Mordvinonfrau zii Grunde gologt, Avolclios dioso zum 
orston Mai nacli dor llocbzoit anzioht. Dor Untorscliiod dor Variationon bestobt 
in einigon Bosonderhoitcn dor Aussclimiickung dos Homdos, Avolchos oinon allon 
Variationon gomeinsamoii tunikatdrmigon Sclinitt bat, nnd in J]osondorhoiton dos 
Kopfschmucks, dor Brust-und Ourtolvorziornngon. Gogobon Avird oino kurze 
Boschreibung dor Variationon, die von Zoiclinungon dor Kopij»ntzo, als dor \ks- 
tundteile des Kostiims, bogloitot wordon, und sicli bosondors scliarf in don Varia- 
tionen auspriigen.

Variationon dos Kostiims dor Mordvinon Ersja: l )  das Kostiim dos Kroisos 
Saransk; seine charaktoristischen Toilo— dor Kopfputz rum. о (Tab. X I11, Figu- 
rcn obon, zii seben von vorn nnd liinton), dor Giirtolscbmuck пулагай, ancli 
die Oberkleidung шушпан\ 2) das'Kostiim des Kroisos (lorodisclitsclie; soine* 
charaktoristischen Teile— dor Kopfputz клабук  (Tab. XIII, Fignron' nnton), ikv 
Giirtelschmuck мукороцьок und die Oberkleidung рут я; ;>) das Kostiim dos 
nordwestlichen Toils dos Kreises Krasnoslobodsk; soino cbaraktoristisclion Toilo—  
der Kopfputz сорка (Zeichnung 24), dor Giirtolsrhmuck цьок-сэри-гаркс, 
der Schmuck ож а-нучка  und die Oberkleidung шубейка.

Variationon dos Kostiims der Mordwinon-Mokscka: 1) das Kostiim, welcbos 
im Norden Krasnoslobodsk verbroitet ist; soine cbaraktoristiŝ ’hnen Toilo— dor 
Kopfputz златной  (Tab. 1\*, d) und dio Brustvorziorungon ярмак-пилькс 
und цифкс; eine ausfiihrliche Beschroibung diosor Variation ist in Kapitol I 
gegeben; 2) das Kostiim dos siidlichen T(‘ils dos Krrises Krasnoslobodsk und 
des nordwestlichen Toils des friihoron Kroisos Narowtscbat; s(Miie charaktoristi- 
schen Teile— der Kopfputz пан2а (Tab. XIV, Eiguron ebon), dio (liirtelvorzio- 
rungen кеск^-руцят und der .Brustschmuck к‘р?аие\ Я) das Kostiim dos 
Kreises Busajewka und oines Toils dos Kroisos Bjodnodomjanowsk, w(‘lcher dom 
(istlichen Teil des friiheren Kreises NaroAvtschat ontsiM*icht; soine charakteristis- 
chen Teile— der ’Kopfputz панга (Tab. Xl\*, di(‘ mittloron Figuron), dio (iiir- 
i(i\sQxmn\\v̂ Q\\ кильк1ит^\ неск^-руи,ят— (\̂  lotztcron von andoron Aussehi'n, 
als in der zweiten Variation, Brustverziorungon цпфск, крьоскольне und 
кичкр und ein Glasporlonnotz, das dio Figur У(чп liaise bis zur Taille bodockt; 
к'ргане. 4) das Kostiim dos Kroisos Bjodnodomjam wsk (friib. Kr Spassk); soino

-  4Г) —
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•(•liarakltTisdiCii Tuil(— dcr Kopl'iaitz, .si.wiilil in dor altortiiiiiliclioii (Zficliiiiiiijr 23) 
\4t aiicli ill (l(‘i ^̂ ;едо11 warti ’̂oii J^jnii (Tab. IX lunl Vorzieruji îfeii пояз 
щ авто м а  sowic aiich dur Sclinuick des lleindcs; cine <?.'iiane HescliroilHin'’ 
dii'scH' \anati«n ist in Ka|iitcl 2 anj,Miilirt; 5) das Ko.stiim des Kreiscs T.sclieiii- 
Imi" some charaktcnstisclioii Teilc— dcr Ko|d|uitz сорока (Tab. \|\', die iDite- 
mi i-igiiron), (lie (InrlelvorzioriuiKMi ?ушаконе, none и кеск'-рщя; Ш 
Jct/terai von aiidci'CMii An.s.solicii, als in dor zwci'toii tiiid dnttcit Variation.

I'le Al)liaiidlnii-r sclilicsst mit oinoin Aulrnf an die in den morduinisclieii 
^».i)ons Ariioileiideii, dio.se inilgcn iliro Anrnicrk.sanikoit deni Stndimri dor cliarak-
'■mtiscJion J'driiion dcr Aierdwinoiikleidiing widinen, wolclic in violeii Ortsdiartoii

.sclioii versclnvindcji.

ч' ' ■*
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К  табм щ е  /.

Вышивни женской рубахи—панар прабабушки Марьи (Красно-
слсбодский у., с. Ничатово).

к — сиве, ворот; б пот я-куваям а, nuiiiiim.a кдоль шпии.. 
соединяющих переднее полотнище с бокоиимп: ь -ф т а л д о н ь -к у -  
валма, выншнка вдол, ппюн, сосдннлющнх .чадное по.юппмце с- 
ftOKOBUMH, узор кузнянь-кувалм а  (елочкой); у -к у в а л м о н ь -  
ио! 1ка, иышивка паралле.н.ная |ц д— супонь-кувалма, иыиптип 
параллел1.ная г, уаор / ш т е р ь - т / / 7мал:сл-е (ппжши! конец верете
на , е ож а-ки, выпппжа вдоль |)укава, узор пуряф -ож а-ки  
ньпнпвка завитками); ж— лафт у, выппшка на плече, \-.щ м арь  

(я t.ioKo) п куздарат  (ветки елки);н— кядь-бока-кувалма. ш -  
шпвка параллельная е; з— узоры вьпннвкп по краю pVKaita: ш кай- 
п щ я н я  (божье крььчьпико), квадрать (квадрат), уф а т  (у хв а п

ги!'Г,1т'' “ О'Ч'Уг npo|.eiHKii у р м а ц ь ,  1'лавпып
.».|смен1 узора к р ю к - с ь о р м а  ( багор); л— и ш н е м ь - с ю л м а  п а а я н я
кршьмико нсглн в следу куницы], узор ВЫ.И1ШКИ, расположенном

i in J n  V "OJOTHHMie непосредственно над вы1Н)11!К<.||
Д -t , . i  вышивка на заднем п боковых полотнищах, узор h iv n x c

4*j/inf*'M пптп'г ^ ( 1^синые лапки), ьыши'вка па..{с1дпем пoлoтн]IIJ^e. •



TaOAUifu I .

Выш ивки женской рубахи —  панар прабабушки Mapi.H (Краснослободский у.,
с. Кичатово).



к  таблице //.

Вышивки женской рубахи панар бабушки Лукерьи 
(Краснослободский уезд, с. Кичатово).

А— нышинка по краю ворота, узор т увонь-кургонят  (сяиные 
рыльца); ^—попШ 'Кутлма^ иышивка вдол, швов, соединяющих 
переднее полотнище с боковым, узор цянгонь-кувалма  (изобра- 
жаюпщй вилы); в и т -кот а-кувалмат ^  вышивки * вдоль швов, 
соединяющих заднее полотнище с боковыми; д— супо^кувалма^ 
в1»пнивка на боковом полотнище, параллельная вын(ивкам в и г, 
узор марЬ’ Кувалма  (яблоками): ^ -о ж а - к и ,  вышивка вдоль 
рукава, узор пуряф -ож а-ки  (вышивка завитк'ами); е̂ — вы1нивка 
по верхнему краю рукава, узор 1{янга'Сюра~кядь-ланга-петь 
(подобный вилам); ж— лафту^ вын1ивка на плече, узор пеле- 
марь (половинка яблока); з —вышивка по нижнему краю рукава, 
узор кур го н я ш 'ож а -п р я  (узор подобный форме ватрушек); и—  
ожа-ки-келе-кувалма^  вьш1ивки, параллельные ожа-ки; к—  
урмаць-йотка^ прорешка; вышивка, окружаюищ ее, шараду^ 

урм ацъ  (ветвистые) и по краю таратт  (ветки); м — вышивка 
подола по заднему и боковым полотнищам, узоры кеветие-ки 
(пятнадцатирядный) и колма-кинь^алгафкс дорожка):
п —треугольная вышивка на заднем полотнище, узор мациень- 
пильге-лангакс (гусиных ланок ве[)хушки); о— вышивка тре
угольной формы на боковом полотнище; и— фталдонь-сьорма, 
фигурная вышивка в верхней части заднего полотнища.



Таблица I I .

Вы ш ивки  женской рубахи -  панар бабушки Лукерьи (Краснослободский у.,
с. Кичатово).



Т а б л и ц а  I I I

Костю м молодой женщины. Вид спереди и сзади (Краснослсбодский у., с. Лесное 
Ардашево. Выставочн. коллекц. Областного М узея).



Таблица I V .

Головной убор и украшения молодой женщины (Краснослободский у., с. Лесное
Лрдашево).

а  —  панар-цьокане, подвески, прикрепляемые на вышивки подола рубахи; 6 — каркс- 
цьокане, кисти к поясу; в —  горожонь-крьоскиле, нагрудное украшение; д —  златной

головной убор.



Таблица V.

Украш ения молодой женщины (Краснослободский у., с. Лесное Ардашево). 
U— сюАгам, пряж ка для застегивания рубахи*, цифкс, нагрудное украшение; 
в —  горожонь —  крганя, нагрудное украшение; J  —  ярмак-пилькс, нагрудное

украшение.



Таблица V I

Ж енщ ины (справа) и девушки (слева) в праздничных костюмах (Краснослободский у., Лесное Ардашсво).



TiWAlUfil V I I .

Толчение пшена в три песта. Вид головного убора спереди, сзади и сбоку 
(Краснослободскнй у., с. Лесное Ардашево).



Таблица V I I I .

Ч

Группа мужчин (Краснослободский у., с. Лесное Ардашево).



Таблица I X ,

"W._  ̂ Ч .
Женщина в праздничном костюме (Беднодемьяновский у., с. Подлясово).



Таблт^а X.

Внд спереди и сзади женского (справа) и девичьего (слева) костюма (Беднодемьяновский у., с. Анаево).



Т а б л и ц а  X I .

У  колодца (Беднодемьяновский у., с. Промзино).



Таблица X U

Третий день Троицы. Посещение подруг (Беднодемьяновский у., с. Промзвно).



Таблица X I I I .

Головные уборы мордвы-эрзи Пензенской губ. Вид спереди и сзади. Вари
ант 1-й (вверху) —  Саранского у. и вариант 2-й (вн и зу )-Го р о д и щ ев-

ского у.



Таблица X I V .

Головные уборы мордвы-мокши Пензенской губ.. Вид спереди и сзади. Вариант 
2 и (в вер х у )—южной части Краснослободского у., вариант 3-й (посредине) —  
Руааевскогои части Беднодемьяновского у., вариант 5-й (внизу) Чембарского у.



■аикИШШ

ЗЯМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ.

Следует читать:Стр.:* Строка: Напечатано:
11 3 снизу пропущено перед 

точкой

13 4 сверху „таратт^'-
13 14 сверху супе— кувалма
14 14 снизу панар— цьокане
14 10 снизу поте— кувалма
14 9 снизу парке— цьокане
25 23 снизу панаре
26 16 снизу лавтушка
32 13 сверху патякшгп
42 10 сверху кecк^—pyцяm

к табл. I. 4 сверху F\— cuee
к табл. II. 4 сверху F\—вышивка по 

Kpajo ворота

звук средний между 
е и я обозначен бук

вой я
таратт

супа— кувалма
панар— цьоканя

потя— кувалма
каркс— цьоканя

панар— е

лафтушка
атякшт

кеск^— руця

а— си ее

а—вышивка по 
краю ворота.

V  » .л..
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