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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).



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:
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13 4 сверху „таратт^'-
13 14 сверху супе— кувалма
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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
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Издания музея:

'Выпуск 1-й: Г. В. Дмитриев. Жуни—пластинчатоусы'е llen;ieii(4;(ifl-ry6. 
Определительные,таблицы. 192(! г.

Выпуск 2-й: проф. Й. И. Спрыгин. О некоторых редких растениях
■Пензенской губ. Сообщение 4 -е . 1 9 2 7 .
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