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В 2021 г. отдел государственной охраны объектов культурного наследия Министерства 
культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия совместно с сотруд-
никами отдела археологии НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия 
продолжили работу по мониторингу объектов культурного наследия. В мае и июне 2021 г. был 
осмотрен ряд памятников археологии в Зубово-Полянском районе. Результаты этого мониторин-
га легли в основу данной статьи. 

Key words: archaeological site, the Zubovo-Polyana District, ancient settle-ment, dwelling site, 
settlement, burial ground, monitoring.

In 2021, the Department of State Protection of Cultural Heritage Objects of the Ministry of Culture, 
National Policy and Archival Affairs of the Republic of Mordovia in cooperation with the Department 
of Archeology of the Research Institute of Humanities by the Government of the Republic of Mordovia 
continued to monitor objects of cultural heritage. In May and June 2021, a number of archaeological 
sites in the Zubovo-Polyana District were examined. The results of the monitoring formed the basis of 
this article. 

Объекты археологического наследия являются частью культурного наследия 
государства. Изучение памятников археологии дает возможность получить сведения 
об определенном историческом периоде, отдельном историческом событии в жизни 
государства, народа, социальной или этнической группы. На территории Республи-
ки Мордовия на сегодняшний день известно более 700 памятников археологии, из 
которых большая часть не изучены. К сожалению, в последние годы из-за нехватки 
средств в бюджетных организациях археологические изыскания практически не 
ведутся. В связи с этим стоит задача сохранить археологические объекты для бу-
дущих исследований. Наиболее перспективным решением является развитие систе-
мы государственного мониторинга историко-культурного наследия. 

В 2020 г. сотрудники отдела государственной охраны объектов культурного 
наследия Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Ре-
спублики Мордовия совместно с сотрудниками отдела археологии НИИГН провели 
мониторинг ряда памятников археологического наследия в трех районах республи-
ки — Ельниковском, Краснослободском и Дубенском. 

В 2021 г. работа по мониторингу памятников археологии продолжилась. Так, в 
мае-июне были осмотрены 8 памятников археологии в Зубово-Полянском районе: 
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два городища и селище у с. Жуковка, стоянка у рп Ширингуши, два поселения 
около с. Покровские Селища, Кельгининский могильник и селище в с. Зарубкино 
и городище у с. Мордовский Пимбур.

Городища у с. Жуковка известны с конца ХIХ в. В 1880 г. Жуковское 1-е городи-
ще было осмотрено впервые тамбовским краеведом И. И. Дубасовым1. Им со слов 
местных жителей были записаны предания о том, что на этом городище жил мок-
шанский царь Тюштя. В 1892 г. оба городища были обследованы экспедицией Архе-
ологической комиссии под руководством А. А. Спицына. В ходе осмотра памятников 
исследователь сделал выводы об уникальности их линии укреплений2. В начале 
ХХ в. памятники были описаны мордовским этнографом М. Е. Евсевьевым, который 
совместно с финским ученым А. Гейкелем совершал этнографическую поездку по 
мордовским селам Симбирской, Пензенской и Тамбовской губерний3. В 1940 г. па-
мятники были обследованы разведочной археологической экспедицией Центрально-
го музея Мордовской АССР под руководством С. П. Вернера4. В 1957 г. Мордовская 
археологическая экспедиция под руководством М. Ф. Жиганова на тер ритории горо-
дищ провела шурфовку5. В 1976 — 1977 гг. на Жуковском 2-м горо дище проводились 
раскопки совместной экспедицией Мордовского универси тета и НИИЯЛИЭ при 
Совете Министров Мордовской АССР (НИИЯЛИЭ) под руководст вом В. И. Вихля-
ева. На основной площадке было вскрыто 200 м2 6. В 1983 г. разведочный отряд ар-
хеологической экспедиции НИИЯЛИЭ под руководством В. В. Гри шакова сделал 
обмеры оборонительных сооружений и составил топографический план памятника7.

В ходе мониторинга было установлено, что Жуковское 1-е городище вытянуто 
по линии ЗЮЗ — ВСВ. В рельефе выражено понижение в юго-западном направле-
нии к оконечности мыса (перепад высот около 5 м). По данным 1983 г., городище 
состоит из трех площадок, отделенных друг от друга линиями укреплений. На 
момент осмотра в 2021 г. были зафиксированы только 2 площадки. Видимо, в ходе 
пахоты линия укрепления между площадками была уничтожена. Общая длина 
сохранившейся части городища составляет около 290 м. Ширина на оконечности 
мыса — около 10 м, в центральной части — 80 м, у вала с напольной стороны — 
около 120 м. Склоны городища крутые. Все городище поросло лесом. 

Площадка 1 расположена на конце мыса. Ее длина составляет около 170 м, 
ширина на оконечности мыса около 10 м, на границе с площадкой 2 — около 40 м. 
По всему периметру площадка окружена кольцевым валом, к которому с напольной 
стороны примыкает ров. В юго-восточной части площадки кольцевой вал преры-
вается на 4 м. Высота насыпи по краю мыса колеблется в пределах 4 — 5 м. Шири-
на основания вала вдоль склонов колеблется в пределах 3,5 — 7,0 м. Высота вала в 
восточной части площадки составляет около 8 м, ширина основания — около 20 м. 
Поверхность площадки 1 задернована и поросла лесом. В юго-восточной части 
площадки обнаружены две давние кладоискательские ямы. Яма 1 в плане имеет 
квадратную форму, ее размеры — 1,5 × 1,5 × 1,5 м. Яма 2 в плане имеет также ква-
дратную форму, ее размеры — 1,0 × 1,0 × 0,5 м. При осмотре восточной части вала 
были обнаружены сильно оплывшие и заросшие травой кладоискательские ямы, 
расположенные рядом друг с другом. Яма 3 неправильной формы. Максимальная 
длина достигает 2,0 м, максимальная ширина — 1,8 м. Глубина в центральной части 
составляет 1,5 м. Яма 4 имеет в плане подквадратную форму. Ее размеры состав-
ляют примерно 1,0 × 1,0 × 0,5 м. В середине восточной части фортификационных 
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укреплений сделан в середине ХХ в. заезд с площадки 2 на площадку 1. В этом 
месте вал углублен на 1,5 м, а ров засыпан. Ширина заезда около 2 м, длина состав-
ляет около 50 м. Ров длиной 78 м дугообразно вытянут по линии ССЗ — ЮЮВ. 
Ширина рва составляет до 7 м. Его глубина относительно площадки 2 колеблется 
в пределах 7 — 9 м. Поверхность рва задернована и поросла лесом. 

Площадка 2 вытянута по линии ЗСЗ — ВЮВ. Ее длина составляет 120 м, ши-
рина вдоль западной линии укреплений — 95 м, вдоль восточной — 120 м. Пло-
щадка защищена поперечным валом и рвом с напольной (восточной) стороны. По-
верхность ровная, хорошо задернована, поросла молодыми деревьями. Линия 
укреплений, проходящая по всей площадке городища по линии ССЗ — ЮЮВ, 
сильно оплыла. Высота вала над площадкой городища составляет 0,6 м. Ров сильно 
оплыл и визуально не прослеживается. В центральной части прослеживается проезд 
на городище. 

В ходе проведенного осмотра объекта археологического наследия установлено, 
что имеющийся в настоящее время топографический план не в полной мере соот-
носится с современным состоянием памятника и требует уточнения в рамках специ-
ализированных полевых изысканий.

Жуковское 2-е городище расположено на правобережье реки Вад к северу от 
с. Жуковка на высоком мысу в форме вытянутого четырехугольника, образованном 
двумя сходящимися оврагами. Городище состоит из двух площадок и вытянуто по 
линии ЗЮЗ — ВСВ. В рельефе выражено понижение в юго-западном направлении 
в сторону оконечности мыса (перепад высот порядка 8 м). В западной части горо-
дища расположен заброшенный колхозный сад. Общая длина городища составляет 
около 250 м. Склоны городища крутые. 

Площадка 1 подпрямоугольной формы расположена на конце мыса. С трех 
сторон она окружена глубокими оврагами, заросшими лесом. С восточной стороны 
защищена валом и рвом. Длина площадки — около 170 м, ширина на оконечности 
мыса — около 50 м, на границе с площадкой 2 — около 60 м. Поверхность площад-
ки задернована, и по всей площади фиксируются давние и свежие кладоискательские 
ямки. Вал этой площадки имеет Г-образную форму. Его высота над площадкой 
достигает 6 м при ширине в основании 20 м. С восточной стороны к валу примы-
кает ров шириной около 20 м, глубиной 3 м. В северо-восточной части оборони-
тельных сооружений имеется проход с площадки 2 на площадку 1 шириной 3 м. 

Площадка 2 подтрапециевидной в плане формы расположена к востоку от вну-
тренней оборонительной линии, сразу за рвом. Вся поверхность задернована. Сле-
дов кладоискательской деятельности не выявлено. Ее длина в центральной части 
составляет 80 м. Ширина вдоль внутренней оборонительной линии — до 65 м, вдоль 
восточного вала — около 30 м. С севера и юга она ограничена оврагами, поросши-
ми лесом. По данным 1976 — 1977 гг., с восточной стороны площадка была укре-
плена оплывшими рвом и валом. Глубина рва составляла около 0,5 м от уровня 
площадки при ширине 4,0 м. Вал дугообразной формы, высотой около 5,0 м при 
ширине основания 3,5 — 4,5 м. В ходе осмотра в 2021 г. было выявлено, что ров 
сильно оплыл и визуально не определяется, примыкающая территория заросла 
деревьями. Высота вала составляет около 0,4 м, его длина по линии север — юг — 
около 30,0 м. В восточной части оборонительной линии имеется проход шириной 
2,5 м с напольной части на площадку. 

Исторические науки и археология



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2022. № 1 (61)154

При осмотре объекта археологического наследия установлено, что имеющийся 
в настоящее время топографический план не в полной мере соотносится с совре-
менным состоянием памятника и требует уточнения в рамках специализированных 
полевых изысканий.

Жуковское селище расположено к ЗСЗ от с. Жуковка на левом берегу реки Вад. 
Оно было обнаружено Мордовской археологической экспедицией 1957 г. под руко-
водством М. Ф. Жиганова8. В 1983 г. памятник был обследован в ходе археологиче-
ской разведки В. В. Гришаковым. В его научном отчете Жуковское селище значит-
ся как Киселевское 3-е поселение9. Предполагаемые размеры селища — 60 × 40 м, 
высота от поймы — 3 м. Северный склон незначительно разрушен грунтовой доро-
гой, восточный склон размывается рекой. Культурный слой у восточного склона 
толщиной до 0,25 м. Найденная керамика разделяется на две группы: 1) лепная аба-
шевской культуры эпохи бронзы; 2) лепная мордовская 2-й половины I тыс. н. э.10 
В рамках мониторинга было установлено, что селище расположено на верхней 
надлуговой террасе левого берега реки, представляющей собой небольшой мыс, 
вдающийся в пойму реки Вад. Возвышенная площадка селища не затопляется ве-
сенними водами. К западу от селища проходит грунтовая дорога. Поверхность мыса 
задернована и покрыта травяной растительностью. Антропогенному воздействию 
памятник не подвергается.

Ширингушская стоянка впервые была обследована С. П. Вернером в 1940 г. 
Согласно его отчету памятник был расположен в 261 м на юго-запад от пос. Ши-
рингуши, между большим трактом, рекой Вад и речкой Ширка. Дюна, на которой 
находился памятник, представляла собой вытянутый песчаный бугор общей длиной 
268 м. Однако вследствие весеннего половодья дюна периодически размывалась 
водой, в итоге была размыта и разъединена на четыре отдельных бугра. С. П. Вер-
нер отмечал, что дюна была вся изрыта огромными ямами из-за разработки песка 
для дорожного строительства11. 

В 1957 г. памятник обследовал М. Ф. Жиганов. Ученый отмечал, что к 1957 г. 
крайние дома поселка вплотную подошли к памятнику, а огороды крайних домов 
ул. Советской располагались непосредственно у дюны. Исследователь указал на 
существенные изменения самой дюны: к 1957 г. от дюны сохранился лишь неболь-
шой бугор овальной формы длиной 70 м и наибольшей шириной 40 м12. В 1972 г. 
в рамках паспортизации памятников истории и культуры памятник осматривал 
И. М. Петербургский13. Согласно сведениям «Археологической карты России. Рес-
публика Мордовия», к настоящему времени памятник полностью уничтожен в ре-
зультате разработки песчаного карьера14.

В ходе мониторинга 2021 г. на указанной территории памятник не был обнару-
жен. В. В. Ставицкий в личной беседе с нами, подтвердил информацию, что Ши-
рингушская стоянка была полностью уничтожена еще до 1992 г.

Верхнепокровские селища были открыты и обследованы А. В. Циркиным в 
1964 г.15 Согласно его отчету, Верхнепокровское 1-е селище расположено в истоках 
высохшего ручья в 500 м восточнее с. Покровские Селищи. В ходе полевых работ 
был собран керамический материал, относящийся к IX — X вв. В 2013 г. памятник 
обследовала разведочная экспедиция НИИГН под руководством А. С. Пронина16. 
Полевыми исследованиями было установлено, что памятник расположен в 150 м к 
юго-западу от Верхнепокровского 2-го селища, на небольшой возвышенности, на 
высоте 4 — 5 м над уровнем воды. Поселение ограничено с запада небольшой лож-
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бинкой и с востока песчаным карьером. Площадь памятника плохо задернована. 
Почти всюду видны обнажения песка. Памятник разрушается из-за разработки 
песчаного карьера, а также вследствие ветровых и водных эрозий.

В ходе мониторинга было установлено, что небольшой отрог оврага, на котором 
расположено поселение, полностью уничтожен песчаным карьером.

Верхнепокровское 2-е селище, согласно отчету А. В. Циркина, расположено в 
80 — 100 м от первого селища на склоне, сбегающем к высохшему ручью Пораляй. 
В ходе разведки 2013 г. памятник обследовала экспедиция НИИГН под руководством 
А. С. Пронина, в частности была проведена инструментальная съемка для уточне-
ния топографии памятника и внесения изменений на план 1964 г. Найденный кера-
мический материал позволил продатировать поселение IX — X вв. 

Поверхность селища хорошо задернована. Осыпей и следов грабительских рас-
копок и обнажений почвы зафиксировано не было. Топографический план 2013 г. 
требует внесения небольших уточнений.

Селище у с. Зарубкина было открыто в ходе разведочной экспедиции НИИЯЛИЭ 
под руководством А. В. Циркина в 1964 г. Согласно отчету, поселение расположено 
в пойме речки Чиушь. В ходе полевых работ был собран подъемный материал, 
который позволил продатировать памятник XVIII в.

Мониторинг установил, что поселение расположено у западной окраины с. За-
рубкина, на пологом мысу правого берега Чиуши. Высота над уровнем реки состав-
ляет 5 м. Предполагаемые размеры поселения — 50 × 50 м. Территория памятника 
систематически подвергается распашке.

Осыпей, следов грабительских раскопок и обнажений почвы зафиксировано не 
было. Осмотр объекта археологического наследия выявил, что имеющийся в насто-
ящее время топографический план не в полной мере соотносится с современным 
состоянием памятника и требует уточнения в рамках специализированных полевых 
изысканий.

Кельгининский могильник был случайно открыт в 1899 г. при земляных рабо-
тах. Он расположен на высоком берегу речки Чиушь у южного конца с. Зарубкина. 
Памятник получил название по наименованию бывшей деревни Кельгинино. Юж-
ная часть памятника во второй половине ХХ в. активно разрушалась из-за разра-
ботки песчаного карьера17.

Весной 1963 г. проводились разведочные работы на данном могильнике. На 
раскопе 16 м2 были вскрыты 7 погребений. В июне 1963 г. совместная экспедиция 
Мордовского государственного университета и НИИЯЛИЭ приступила к охранным 
раскопкам могильника, осуществлявшимся Р. Ф. Ворониной под общим руковод-
ством А. Е. Алиховой. На площади 123 м2 были изучены 39 погребений. В 1964 г. 
экспедиция НИИЯЛИЭ, возглавляемая А. Е. Алиховой, продолжила изучение Кель-
гининского могильника. Были вскрыты 29 погребений, в том числе 1 конское18.

В 1966 г. экспедиция Мордовского университета, возглавляемая А. В. Цирки-
ным, продолжила раскопки могильника. Были вскрыты 43 погребения в раскопе 
площадью 180 м2 19. В 1994 г. экспедиция Мордовского университета и Мордовско-
го республиканского краеведческого музея совместно с Министерством культуры 
Мордовии возобновила раскопки на Кельгининском могильнике. Охранные работы 
проводились вдоль края карьера. На площади 64 м2 были исследованы 14 погребе-
ний20. В 1995 г. Мордовский университет осуществлял охранные раскопки этого 
памятника. Были продолжены работы вдоль северного края карьера, исследовано 
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около 102 м2 и вскрыты 9 погребений21. В 1996 г. экспедиция Мордовского универ-
ситета на Кельгининском могильнике на площади около 103 м2 исследовала 18 за-
хоронений людей и 2 конских погребения22. В 1998 г. экспедиция Мордовского 
университета осуществляла дальнейшие охранные раскопки могильника. На раско-
пе площадью 209 м2 были обследованы 116 погребений23. В 1999 г. экспедиция 
Мордовского университета вела дальнейшие работы по обследованию Кельгинин-
ского могильника. На площади 259 м2 были обнаружены 44 погребения людей и 
5 конских24. В 2000 г. экспедиция Мордовского университета и Мордовского респу-
бликанского объединенного краеведческого музея (МРОКМ) продолжила иссле-
дование данного могильника. Были вскрыты 64 погребения людей и 1 конское25. 
В 2001 г. совместная экспедиция Мордовского университета и МРОКМ вела ох-
ранные раскопки на данном могильнике. Были изучены 40 погребений26. Всего на 
могильнике начиная с 1963 г. исследованы 429 погребений, в том числе 9 конских. 
В 2013 г. памятник был обследован разведочной экспедицией НИИГН под руковод-
ством А. С. Пронина27. В ходе полевых исследований было установлено, что памят-
ник полностью не раскопан. Также в западной части некрополя были зафиксирова-
ны современные кладоискательские ямы.

В ходе мониторинга было установлено, что памятник расположен на высоком 
правом берегу речки Чиушь у южного конца с. Зарубкина. Северная часть могиль-
ника занята усадьбами жителей села. Южная часть подвергается разрушению в 
результате ветровой и водной эрозии. Поверхность памятника задернована. В за-
падной части памятника наблюдается большое количество кладоискательских ям. 
Яма 1 в плане прямоугольной формы, размеры — 0,7 × 1,5 × 0,8 м. Яма 2 в плане 
прямо угольной формы, размеры — 0,7 × 0,8 × 0,6 м. Яма 3 в плане прямоугольной 
формы, размеры — 1,2 × 0,7 × 0,6 м. Яма 4 в плане прямоугольной формы, размеры — 
1,0 × 0,8 × 1,2 м. Яма 5 (широта 53°57ʹ39,6 ,̋ долгота 43°00ʹ18,6ʺ) в плане квадратной 
формы, размеры — 1,0 × 1,0 × 0,8 м. Яма 6 в плане квадратной формы, размеры — 
1,2 × 1,2 × 0,8 м, ее стенки и дно оплыли и поросли травой. Яма 7 в плане прямоу-
гольной формы, размеры — 1,7 × 0,7 × 0,4 м. Яма 8 в плане прямоугольной формы, 
размеры —   2,0 × 0,9 × 0,4 м. Яма 9 в плане прямоугольной формы, размеры — 
2,5 × 1,0 × 0,4 м.

В ходе осмотра объекта археологического наследия нами было установлено, что 
имеющийся в настоящее время топографический план требует небольших уточне-
ний в рамках специализированных полевых изысканий.

Мордпимбурское городище впервые было обследовано в 1940 г. археологической 
экспедицией НИИЯЛИЭ под руководством С. П. Вернера. В 1972 г. в ходе паспор-
тизации памятников археологии, городище осматривал И. М. Петербургский. Уче-
ный зафиксировал, что памятник расположен в селе недалеко от школы. По оврагу 
вдоль склона протекает ручей Шяй ляй, впадающий в речку Пель. Площадка и 
склоны городища свободны от зарослей. Вал просматривается очень слабо, ров — 
немного лучше28. Топографический план памятника не составлялся. 

Городище расположено в юго-восточной части села, на выразительном мысу 
аморфной формы между двумя оврагами. Вдоль северного склона мыса протекает 
ручей Вишляй. С напольной стороны городище было защищено валом и рвом. На 
момент осмотра вал сильно оплыл и визуально не просматривается. Ров вытянут 
по линии ЮЮВ — ССЗ. Его длина составляет около 10,0 м при ширине около 3,5 м. 
Глубина относительно площадки городища составляет около 1,2 м. 
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Городище вытянуто по линии ВСВ — ЗЮЗ. Максимальная протяженность 
внутренней площадки составляет около 100 м, она сужается в направлении к око-
нечности мыса и напольной части. Максимальная ширина площадки находится в 
центральной части и составляет 32 м. В рельефе выражено понижение по направ-
лению к оконечности мыса (перепад высот до 5 м). Центральная часть северного 
склона подвергается ветровым и водным эрозиям. Поверхность площадки городища 
задернована, покрыта травяной растительностью. Кладоискательские ямы во время 
осмотра обнаружены не были.

Мониторинг этих памятников показал, что Кельгининский могильник и Жу-
ковские городища разрушаются в результате грабительской деятельности. Ширин-
гушская стоянка и Верхнепокровское 1-е селище были уничтожены при разработке 
песчаных карьеров. Жуковское селище, Верхнепокровское 2-е селище, Зарубкинское 
поселение и Мордпимбурское городище находятся в удовлетворительном состоянии. 
Данное обстоятельство указывает на необходимость дальнейшей активизации де-
ятельности как местных органов власти, так и правоохранительных органов по 
охране памятников археологии в республике.

Библиографические ссылки

1 См.: Дубасов И. И. Жуковское городище // Древняя и новая Россия. СПб., 1881. Т. 19, № 2. 
С. 407 — 408.

2 См.: Отчет императорской археологической комиссии за 1892 г. СПб., 1894. С. 50.
3 ЦГА РМ. Ф. Р-267. Архив М. Е. Евсевьева. Оп. 1. Д. 76. Л. 13, 16 — 19.
4 НА НИИГН. И-1846. Вернер С. Отчет археологической экспедиции Центрального музея 

Мордовской АССР.
5 НА НИИГН. И-493. Жиганов М. Ф. Отчет о работе Мордовской археологической экспеди-

ции в 1957 г. Л. 29 — 34.
6 См.: Археология Мордовского края: Каменный век, эпоха бронзы : моногр. / В. Н. Шитов 

[и др.] ; под общ. ред. В. В. Ставицкого, В. Н. Шитова ; НИИ гуманитар. наук при Правительстве 
Республики Мордовия. Саранск, 2008. С. 35.

7 НА НИИГН. И-1059. Гришаков В. В. Отчет об археологической разведке в бассейне р. Вад 
Зубово-Полянского района Мордовской АССР в 1983 г. Л. 4 — 8. 

8 НА НИИГН. И-493. Л. 29.
9 НА НИИГН. И-1059. Л. 12 — 14.
10 См.: Беговаткин А. А. Археологическая карта России: Республика Мордовия. М., 2017. 

С. 266.
11 НА НИИГН. И-1059. Л. 10.
2 НА НИИГН. И-493. Л. 8 — 10.
13 Паспорт ОКН. Ширингушская стоянка // Текущий архив отдела археологии НИИГН при 

Правительстве Республики Мордовия.
14 См.: Беговаткин А. А. Указ. соч. С. 266.
15 НА НИИГН. И-651. Циркин А. В. Отчет об археологической разведке, произведенной в 

1964 г. Мордовским научно-исследовательским институтом языка, литературы, истории и эко-
номики. Л. 5 — 7.

16 См.: Пронин А. С. Отчет об археологической разведке в Зубово-Полянском районе Респу-
блики Мордовия в 2013 г. // Текущий архив отдела археологии НИИ гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мордовия.

17 Кельгининский могильник: раскопки 1990-х гг. / Я. В. Беляев, В. И. Вихляев, О. В. Зелен-
цова [и др.]. Саранск, 1988. С. 5 — 7.

18 См.: Археология Мордовского края… С. 26.
19 Там же. С. 27.
20 Там же. С. 48.

Исторические науки и археология



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2022. № 1 (61)158
21 Там же. 
22 Там же. С. 50.
23 Там же. С. 51.
24 Там же. С. 52.
25 Там же. 
26 Там же. С. 53.
27 См.: Пронин А. С. Отчет об археологической разведке… 
28 Паспорт ОКН. Мордпимбурское городище // Текущий архив отдела археологии НИИ 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия.

Поступила 01.09.2021 г.
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Л. Н. Щанкина, Т. И. Кильдюшкина 
L. N. Shchankina, T. I. Kildyushkina 

ПРОМЫСЛОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОРДОВСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЛОБОДСКОГО УЕЗДА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
XIX — НАЧАЛЕ XX в.

CRAFT INDUSTRY OF THE MORDOVIAN POPULATION
OF THE KRASNOSLOBODSK UYEZD 

OF THE PENZA GOVERNORATE IN THE SECOND HALF 
OF THE XIX — THE EARLY XX CENTURY

Ключевые слова: Пензенская губерния, Краснослободский уезд, мордва, пчеловодство, 
охота, рыболовство, собирательство, промыслы, ремесла. 

В фокусе исследования — промысловая деятельность мордовских крестьян Краснослобод-
ского уезда Пензенской губернии во второй половине XIX — начале XX в. Источниками высту-
пили архивные данные, хранящиеся в Научном архиве Института этнологии и антропологии 
РАН и материалы обзоров Пензенской губернии с 1880 по 1915 г. Выявлено, что промыслы за-
нимали особую нишу в этнохозяйственном укладе мордовского народа. Благоприятные природ-
ные условия способствовали развитию лесных промыслов у мордвы, менее характерными были 
отхожие кустарные промыслы. В начале XX в. большую роль в развитии хозяйства и промыслов 
играли земства.

Key words: the Penza Governorate, the Krasnoslobodsk Uyezd, the Mordvins, beekeeping, hunting, 
fishing, gathering, crafts.

The focus of the study is craft industry of Mordovian peasants of the Krasnoslobodsk Uyezd of 
the Penza Governorate in the second half of the XIX — the early XX century. The sources were archi-
val data from the Scientific Archive of the Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian 
Academy of Sciences and the materials of surveys of the Penza Governorate from 1880 to 1915. It was 
revealed that crafts occupied a special place in the ethnic and economic structure of the Mordovian 
people. Favorable natural conditions contributed to the development of forest crafts among the Mordvins, 
while seasonal handicrafts were less typical. At the beginning of the XX century zemstvo played an 
important role in the development of the economy and crafts.

© Щанкина Л. Н., Кильдюшкина Т. И., 2022


