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Аннотация
Введение. В дореволюционный период поселенческо-жилищный комплекс мордвы привле-

кал внимание многих исследователей. Был издан ряд статей в периодической печати, которые 
сегодня помогают полнее и глубже понять многие аспекты материальной и духовной культуры 
мордвы, что обусловливает актуальность выбранной темы. 

Материалы и методы. В процессе исследования были использованы методы историко-
этно графической науки: сравнительно-исторический, проблемно-хронологический, историко- 
генетический, комплексного подхода. Также применялись общенаучные методы: описательно- 
по вествовательный, анализа, обобщения. Источниками для написания статьи послужили 
ма  териалы дореволюционной периодической печати. 

Результаты исследования и их обсуждение. На страницах пензенских, нижегородских, 
тамбовских, саратовских, самарских, симбирских губернских ведомостей, журналов «Этногра-
фическое обозрение», «Мирское слово», «Живая старина» и других изданий мы находим большое 
количество сведений, раскрывающих многие аспекты этнической культуры мордвы, в том чис-
ле описание ее поселенческо-жилищного комплекса. Ценные этнографические материалы о 
поселениях, жилищах и хозяйственных постройках оставили А. Можаровский, К. Митрополь-
ский, П. Богословский, Н. И. Масленников, Н. Н. Оглоблин, П. И. Мельников (А. Печерский), И. 
Н. Смирнов и др. Вопросы наследования, дележа имущества, строительства жилищ и хозяй-
ственных построек, бытовавшие в обычном праве мордвы, осветил В. Н. Майнов. В настоящее 
время большой пласт дореволюционной периодической печати исследован. Отдельные аспекты 
темы освещались в работах Н. Ф. Мокшина, Л. И. Никоновой, Г. А. Корнишиной, Е. Н. Мокшиной, 
Ю. Н. Сушковой, Л. Н. Щанкиной, М. Н. Романовой, М. И. Святкина и др. Весомым вкладом в 
систематизацию дореволюционной периодики стала публикация свода документов и материалов, 
составленного Т. М. Гусевой.

Заключение. Поселения, жилища и хозяйственные постройки мордвы в дореволюционной 
периодической печати описаны довольно подробно. Исследователи осветили их роль в традици-
онной обрядности этноса, рассмотрели структурные и конструктивно-архитектурные компо-
ненты поселенческо-жилищного комплекса. Ныне многие аспекты материальной и духовной 
культуры забыты, и сведения дореволюционной периодики помогают глубже понять быт мор-
довского народа. 
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Abstraсt 
Introduction. In the pre-revolutionary period, the settlement-housing complex of the Mordovians 

attracted the attention of many researchers. A number of articles in periodicals were published, which 
nowadays help us to understand many aspects of the material and spiritual culture of the Mordovians 
more fully and deeply, which determines the relevance of the chosen topic. 

Materials and methods. In the process of the research the methods of historical and ethnogra-
phic science were used: comparative-historical, problem-chronological, historical-genetic and complex 
approach. General scientific methods were used: descriptive-narrative method, analysis, generalization. 
The sources for writing the article were materials of pre-revolutionary periodicals. 

Results and discussion. On the pages of Penza, Nizhny Novgorod, Tambov, Saratov, Samara, 
Simbirsk provincial bulletins, magazines “Ethnographic Review”, “Mirskoe Slovo”, “Zhivaya Starina” 
and other publications we find a lot of information revealing many aspects of the ethnic culture of the 
Mordovians, including descriptions of their settlement and dwelling complex. Valuable ethnographic data 
on settlements, dwellings and farm buildings were left by A. Mozharovsky, K. Mitropolsky, P. Bo-
goslovsky, N. I. Maslennikov, N. N. Ogloblin, P. I. Melnikov (A. Pechersky), I. N. Smirnov and others. 
The issues of inheritance, property division, construction of dwelling and household buildings in the 
Mordovian customary law were highlighted by V. N. Mainov. At present, a large layer of pre-revolu-
tionary periodicals has been studied. Some aspects of the topic were covered in the works of N. F. Mok-
shin, L. I. Nikonova, G. A. Kornishina, E. N. Mokshina, Y. N. Sushkova, L. N. Shankina, M. N. Roma-
nova, M. I. Svyatkin and others. A significant contribution to the systematization of pre-revolutionary 
periodicals was the publication of a set of documents and materials compiled by T. M. Guseva.

Conclusion. Thus, the settlements, dwellings and farm buildings of the Mordovians in the pre-re-
volutionary periodicals were described in detail. Researchers covered their role in the traditional rituals 
of the ethnos, considered structural and structural-architectural components of the settlement-dwelling 
complex. Due to the fact that nowadays many aspects of material and spiritual culture are for-gotten, 
information from pre-revolutionary periodicals helps to understand more deeply and completely the 
traditions and everyday life of the Mordovians.

Keywords: Mordovians, settlement, dwelling, outbuildings, ethnic culture, pre-revolutionary pe-
riodical press 
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Введение
Поселенческо-жилищный комплекс мордвы в дореволюционный период изуча-

ли и описывали многие исследователи. В периодической печати публиковались 
статьи на эту тему. Сегодня, когда большая часть традиций забыта, данный мате-
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риал способствует всестороннему пониманию материальной и духовной культуры 
мордвы. Таким образом, бесспорна актуальность темы исследования. 

Значительное количество сведений о быте и традициях мордовского народа 
оставили приходские священники. В публикациях епархиальных ведомостей по 
Нижегородской, Пензенской, Симбирской, Тамбовской, Самарской, Саратовской и 
другим губерниям содержится множество материалов, характеризующих различные 
аспекты этнической культуры мордвы. Следует отметить, что священники, описы-
вая быт и реликты дохристианских верований и обрядов своей паствы, часто не 
преследовали задачи научного исследования материальной и духовной культуры 
мордвы, но в последующем их работы послужили источниковой базой для создания 
фундаментальных трудов по истории и этнографии.

Материалы и методы 
В процессе работы нами были задействованы как методы историко-этнографи-

ческой науки (сравнительно-исторический, проблемно-хронологический, истори-
ко-генетический, комплексный подход), так и общенаучные методы (описатель-
но-повествовательный, анализ, обобщение). Источниками для написания статьи 
послужили материалы дореволюционной периодической печати. 

Обзор литературы   
В XIX в. наблюдалось активное развитие этнографической науки в России. Ин-

терес к научным исследованиям этнической культуры народов привел к рас ширению 
экспедиционной работы, открытию этнографических обществ, в университетах стра-
ны начали преподавать учебные курсы по этнографии: в 1884 г. академик Д. Н. Ану-
чин впервые прочитал курс «Этнография России» в Московском университете.

В 1845 г. было основано Русское географическое общество (РГО) с отделением 
этнографии, в рамках деятельности которого организовывались этнографические 
экспедиции, велась активная научно-исследовательская работа, был основан ряд 
периодических изданий, в том числе «Известия Общества археологии, истории и 
этнографии при Казанском Императорском университете», где публиковались мно-
гочисленные материалы по истории, археологии, этнографии народов Среднего 
Поволжья, включая мордву [3, c. 128 — 130].  

В последующем количество периодических изданий росло. На страницах 
пензенских, нижегородских, тамбовских, саратовских, самарских, симбирских 
губернских ведомостей, журналов «Этнографическое обозрение», «Мирское сло-
во», «Живая старина» и других изданий мы находим большое количество сведе-
ний, раскрывающих различные аспекты этнической культуры мордвы, в том 
числе довольно подробные описания поселенческо-жилищного комплекса. Ценные 
этнографические сведения о поселениях, жилищах, хозяйственных постройках 
оставили: А. Можаровский1, К. Митропольский2, П. Богословский3, Н. И. Мас-

1 Можаровский А. Мордово-крещенский приход с. Акузово Сергачского уезда Нижегородской 
епархии // Нижегородские епархиальные ведомости. 1893. № 12. С. 312 — 316.

2 Митропольский К. Мордва: мировоззрения их, нравы и обычаи // Мирское слово. 1877. № 8. 
С. 58.

3 Богословский П. Церковно-приходская летопись. Село Дракино, Спасскаго уезда, Тамбов. 
губ. // Тамбовские епархиальные ведомости. 1890. № 18. С. 924 — 948.
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ленников4, Н. Н. Оглоблин5, П. И. Мельников (А. Печерский)6, И. Н. Смирнов7 и др. 
Вопросы наследования, дележа имущества, строительства жилищ и хозяйственных 
построек, бытовавшие в обычном праве мордвы, осветил В. Н. Майнов8. 

В настоящее время большой пласт дореволюционной периодической печати 
исследован. Отдельные аспекты темы получили освещение в работах Н. Ф. Мокши-
на [2; 3], Л. И. Никоновой и М. Н. Романовой [7], Г. А. Корнишиной9, Е. Н. Мокши-
ной и М. И. Святкина [4; 5; 6], Ю. Н. Сушковой [8], Л. Н. Щанкиной [9] и др. Весо-
мым вкладом в систематизацию материалов дореволюционной периодики стала 
публикация свода документов и материалов, составленного Т. М. Гусевой10.  

Результаты исследования и их обсуждение
В большей степени отечественные исследователи XIX — начала XX в. в своих 

публикациях уделяли внимание духовной культуре, чем материальной, поэтому чаще 
имеются описания, повествующие о роли поселенческо-жилищного комплекса в 
традиционной обрядности. Реже встречаются сведения, раскрывающие конструктив-
но-архитектурные компоненты жилищ, хозяйственных и других построек. Весомый 
вклад в изучение хозяйственных построек, планировки и интерьера жилищ, форм 
поселений внесли А. О. Гейкель11, Н. Н. Харузин12. Они систематизировали накоплен-
ный ранее этнографический материал по поселенческо-жилищному комплексу ряда 
финно-угорских народов и сделали репрезентативные выводы, доказывающие бли-
зость в историческом развитии их поселений, жилищ и хозяйственных построек. 
Исследователи отметили большое влияние на поселенческо-жилищный комплекс 
финно-угров строительных традиций славянских, тюркских и других народов. 

В описаниях поселений на страницах дореволюционных периодических изда-
ний часто находятся материалы, подтверждающие большую распространенность у 
мордвы приречного типа заселения. Ряд исследователей объясняют данный факт 
тем, что реки имели для нее важное значение в хозяйственно-экономической дея-
тельности. Так, Н. Н. Оглоблин отмечал: «…по берегам (реки Мокша) тянутся 
главные поселения этой мордвы (имеется в виду мордва-мокша). Река эта довольно 
значительных размеров и протяжения, но является сплавной и, отчасти, судоходной 

4 Масленников Н. И. Крестьянские постройки мордвы с. Кученяево, Ульяновской губернии // 
Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском государственном универ-
ситете имени В. И. Ульянова-Ленина. Казань, 1927. Т. 33, вып. 4. С. 67 — 74.

5 Оглоблин Н. Н. В Мордовском крае (из заметок туриста) // Исторический вестник. 1899. 
№ 9. С. 880 — 901.

6 Мельников П. И. (Андрей Печерский). Очерки мордвы. Саранск, 1981. 134 с.
7 Смирнов И. Н. Мордва: ист.-этногр. очерк / авт. вступ. ст. В. А. Юрченков. Саранск, 2002. 

296 с.
8 Майнов В. Н. Очерк юридического быта мордвы / редкол.: В. А. Юрченков [и др.]. Саранск, 

2007. 296 с.
9 Корнишина Г. А. Сезонные обряды мордвы: учеб. пособие. Саранск, 1999. 48 с.
10 Пастыри о пастве: Ист.-стат. описание русских сел Пензенской губернии приходскими 

священниками / сост., вступ. ст., археогр. предисл., коммент., именной и геогр. указ. Т. М. Гусе-
вой [и др.]. Саранск, 2018. 504 с.

11 Heikel A. O. Die Gebäude der Ceremissen, Mordwinen, Esten und Finnen // Journal de la Société 
Finno-Ougrienne. 1888. Bd. IV. 352 s.

12 Харузин Н. Н. Очерк истории жилища у финнов.  М., 1895. 99 [6] с.
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только в нижнем своем течении, недалеко от впадения в реку Ока (в пределах Ни-
жегородской губ.). В среднем же и верхнем течении река Мокша играет другую и 
более крупную роль в жизни приречного населения: она течет в широкой долине 
(от 3 до 5 верст ширины и больше), которая весною заливается ее водами и образу-
ет отличные луга. Именно эти луга издавна привлекали сюда население, густо 
осевшее по речной долине и сравнительно очень разреженное в стороне от нее»13. 

Не менее содержательное описание с подробным перечислением мордовских 
поселений Самарской губернии с приречным заселением встречается у М. Гребнева: 
«По левую сторону Черемшана видны села и деревни с мордовским населением в 
больших скоплениях, — так по речке Кармалке, впадающей в Черемшан, находим 
мордву в селах: Новая Бесовка, Шентала и Старая Кармала (7 367 душ обоего пола), 
т. е. в верхнем, среднем и нижнем течениях реки; между речками Сентемир и Ма-
лыкла ряд сел с мордвою, занявшей почти сплошное пространство земли в виде 
подковы, концами к северо-востоку: Александровка (на речке Сентемир), Новая Ма-
лыкла, Старая Малыкла (на речке Малыкла) и Старая Бесовка (на Черемшане) —         
7 861 душа. В верховьях Черемшанского притока, Большого Авраля, три смежных 
мордовских села: Кирилловка (на Кирилловке), Новая Бинарадка (на Аврале) и Сухие 
Аврали (на речке того же наименования) — 2 594 души. Юго-западнее по направле-
нию течения речек Ташолки, впадающей в Черемшан, и Сускана — непосредственно 
в Волгу, тянется непрерывный ряд сел с тем же инородческим населением, начина-
ющийся селом Старая Бинарадка на реке Бинорадке, текущей в Волгу, в противопо-
ложном от Ташолки и Сускана направлении (на юго-востоке)». Далее исследователь 
отмечает, что в южной части Самарского и Николаевском уездах мордва расселилась 
по двум группам селений: первая расположилась по реке Моча, впадающей в Вол -     
гу — селения Подъем, Вязовый Гай, Каменный Брод, Титовка, Томылово, Горки, 
Мордовские и Русские Липяги (Липовка); вторая группа находилась по реке Иргиз, 
притоку Волги — селения Малая Глушица, Константиновка, Мосты, деревня Теплов-
ка и Перекопное. В Николаевском и Новоузенском уездах имели приречное заселение 
селения Ново-Захаркино на речке Красной, впадающей в Малый Иргиз, Волжский 
приток; Миус на Миусе, впадающем в Большой Кутуш, приток Большого Иргиза; 
Милорадовка и Калдино. М. Гребнев констатировал, что на реке Моча проживало 
мордвы 11 573 чел., на реке Малый Иргиз — 769, на реке Большой Иргиз — 7 436 чел.14   

Среди мордвы встречались различные формы расселения, но чаще наблюдалась 
гнездовая, подробное описание которой дал А. Постников на примере с. Верхнее 
Талызино Курмышского уезда Симбирской губернии. Исследователь отмечает, что 
между гнездовыми застройками оставляли небольшой переулок в 8 саженей, в ка-
ждом гнезде было 2 дома, а через 40 дворов, или 20 гнезд, оставляли «прогалъ» 
размером в 50 саженей для разрыва поселений15. 

13 Оглоблин Н. Н. Указ. соч. С. 881.
14 Гребнев М. Мордва Самарской губернии: ист.-этногр. очерк // Самарские епархиальные 

ведомости. 1886. № 23. С. 456 — 462.
15 Постников А. Жилище и различные постройки села Верх. Талызина Курмышскаго у. 

Симб. губ. // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казан-
ском университете. Казань, 1893 [фактически — 1894]. Т. 11, вып. 1 — 6. С. 385.
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Нехватка земельных ресурсов и низкий уровень благосостояния крестьян часто 
являлись причинами переселения. Как отмечал Н. П. Огановский, большие потоки 
переселенцев во второй половине XIX — начале XX в. были направлены в Сибирь, 
что способствовало основанию новых мордовских поселений на этой территории. 
Но процесс переселения был затратным, и не каждый решался оставить родину. 
Количество денег, которые были у переселенцев, варьировалось, начиная со 102 руб. 
в 1896 г. до 171 руб. в 1900 — 1901 гг., затем опять снизилось, составляя в среднем, 
по данным переписи 1903 — 1904 гг., около 136 руб. на семью, имевшую деньги. По 
подсчетам, сделанным областным переселенческим бюро относительно денежных 
средств, необходимых для каждой переселяющейся семьи, при переселении в бли-
жайшие области Сибири требовалось 50 руб. на дорогу и 400 руб. на хозяйственное 
обзаведение. При переселении же в более отдаленные области — 101 руб. на доро-
гу и 600 руб. для обзаведение хозяйством. Таким образом, переселенцу необходи-
мо было иметь в среднем 575 руб. на хозяйство. Из переселенцев 1896 — 1903 гг. 
только 14,6 % дошло до места с 200 руб. и более, т. е. подавляющее большинство 
имело меньше половины денежных средств, необходимых  (по расчетам земской 
организации) на первоначальное хозяйственное обзаведение16.

Кроме денег переселенцы привозили с собой скот и инвентарь. По переписи 
1903 — 1904 гг., было перевезено 3 300 голов крупного скота, что составляло 0,4 го-
ловы на хозяйство. По второй переписи — 1911 — 1912 гг., обеспеченность при-
бывших переселенцев крупным скотом составляла 1,6 головы на хозяйство. Таким 
образом, имущественное положение переселенцев начала XX в. было значительно 
выше, чем в XIX в.17

Наиболее часто до второй половины XIX в. встречалась беспорядочная застрой-
ка, но строгая государственная регламентация утвердила в сельской местности 
уличную планировку. Подобный факт, в частности, отмечал Н. И. Масленников18. 

На планировку усадьбы накладывали отпечаток долгое время сохранявшие -  
ся элементы патриархального уклада мордвы в виде большой семьи, патронимии 
и т. п., что обусловливало бытование общих для родственных семей усадеб, по-
становку нескольких жилых домов на одной усадьбе, иногда за линией уличной 
черты19.

Жилища чаще возводили из дерева, были также каменные, глинолитные, гли-
нобитные. При сооружении глинолитных домов по углам и в средней части стен 
ставили коробку (опалубку). Потом рядами складывали солому и каждый ряд по-
ливали раствором глины20. Глинолитные дома были теплее и прочнее и имели ряд 

16 Огановский Н. П. Закономерность аграрной эволюции. Т. 3. Обновление земледельческой 
России и аграрная политика. Вып. 1. Население. Переселенческий вопрос. Саратов [на обложке — 
Москва], 1914. С. 136.

17 Там же. С. 137.
18 Масленников Н. И. Указ. соч. С. 67 — 68.
19 Макушин Н. П. Поселения и жилища мордвы-эрзи Мордовской АССР: автореф. дис. … 

канд. ист. наук. 1954. С. 15.
20 Научный архив НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия (НА 

НИИГН). И-217. Л. 8.
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преимуществ перед саманными. В частности, саманные дома быстрее давали тре-
щины и требовали частых ремонтов, особенно если фундамент плохой21.

Многие современники второй половины XIX — начала XX в. отмечали, что 
мордовские избы не отличались чистотой. Из-за содержания в зимнее время скота 
и топки «по-черному» в них наблюдались смрад и грязь. Часто это вызывало ряд 
заболеваний и проживавших в избе, что также негативно влияло на уровень жизни22. 
В. Н. Майнов, напротив, отмечал чистоту мордовских изб23. Подобное мнение у него 
сложилось после обследования эрзя-мордовского села Лобаски в Лукояновском 
уезде Нижегородской губернии24.

Большинство домов мордвы имели малую площадь, поэтому приходилось 
ютиться в тесноте. Например, в Сердобском уезде Саратовской губернии на 1 че-
ловека в мордовской избе приходилось 0,92 кубической сажени воздуха25. Людность 
семей и нехватка материальных средств вынуждали людей селиться в небольших 
домах. Но даже в тесноте мордва старалась жить дружно, так как от количества 
рабочих рук зависели достаток и благосостояние семьи. Как отмечал В. Н. Майнов, 
встречались большие семьи (например, 17 человек), и никаких ссор в них, и все 
жили в дружбе26.

Ценные сведения о хозяйственных постройках мордвы оставил Н. И. Маслен-
ников. Исследователь констатировал на примере с. Кученяева Алатырского уезда 
Симбирской губернии, что у мордвы бытовали различные надворные постройки: 
бани, амбары, дворы, овины и т. д., многие из которых имели своих богов-покрови-
телей. Он зафиксировал интересный факт об устройстве бани, отметив, что неко-
торые из них строили без крыш, а на потолок набрасывали слой соломы27. 

Нехватка строительного материала и низкий уровень благосостояния во многом 
обусловливали маленькие площади жилищ и хозяйственных построек, небольшого 
размера окна и двери, преобладание топки «по-черному», так как считалось, что при 
установке трубы (к тому же это было довольно затратно) тепло уходит из дома [5].

Детально описана в дореволюционной периодике обрядность мордвы, связанная 
с поселением, жилищем и надворными постройками [6]. Многие исследователи 
констатировали, что родильная, свадебная, похоронно-поминальная, календарная 

21 НА НИИГН. И-217. Л. 9. 
22 Примеров А. Село Каменный Брод Краснослободского уезда // Пензенские епархиальные 

ведомости. 1872. № 5. С. 154 — 155;  Минх А. Н. Народные обычаи, обряды, суеверия и предрас-
судки крестьян Саратовской губернии: собраны в 1861 — 1888 годах. СПб., 1890. C. 10 (Записки 
Императорского Русского географического общества по Отделению этнографии; Т. 19, вып. 2.); 
Богословский П. Указ. соч. С. 937.

23 Майнов В. Н. Один день среди «мокши» (Отрывок из записной книжки) // Древняя и новая 
Россия. СПб., 1878. Т. 3, № 10. С. 123.

24 Гр. П-в. Мордовское село Лобаски // Нижегородские епархиальные ведомости. 1887. № 14. 
С. 735.

25 Сборник статистических сведений по Саратовской губернии. Т. 9. Сердобский уезд. Са-
ратов, 1892. С. 83.

26 Майнов В. Н. Очерк юридического быта мордвы. СПб., 1885. С. 154 (Записки Император-
ского Русского географического общества по Отделению этнографии; Т. 14. вып. 1).

27 Масленников Н. Указ. соч. С. 67, 74.



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия. 2024. Т. 16, № 1210

обрядность в большой мере связана с поселенческо-жилищным комплексом, часто 
являющимся местом ее проведения28. Вера в то, что поселения, жилища, хозяйствен-
ные постройки и даже их отдельные конструктивно-архитектурные детали имеют 
своих божеств-покровителей, очередной раз подтверждает заботу народа о местах 
проживания.   

Заключение
Таким образом, поселения, жилища и хозяйственные постройки мордвы в до-

революционной периодической печати описаны довольно подробно. Исследовате-
лями была освещена их роль в обрядности, а также уделено внимание некоторым 
структурным и конструктивно-архитектурным компонентам. В связи с тем, что 
многие аспекты материальной и духовной культуры ныне забыты, дошедшие до нас 
сведения периодики помогают воссоздать и лучше понять существовавшие в про-
шлом традиции и быт мордовского народа. Не теряют актуальности дореволюци-
онные периодические издания и в связи с тем, что являются важными источниками 
разнообразной информации для написания историко-этнографических научных 
трудов. Сегодня благодаря активному развитию электронных библиотечных ресур-
сов, пополнению и оцифровыванию архивных баз данных расширяются возможно-
сти в изучении материалов дореволюционной периодической печати.    
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