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МОРДОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ

Традиционный мордовский костюм, особенно женский,
сохранял свои особенности до 20-З0-х годов XX века. А у неко-
торых групп мордвы он и сейчас функционирует во время обря-
дов и праздников.

Комплекс одежды включал нательную и верхнюю лёг-
кую одежду, набор тёплой межсезонной и зимней одежды. В
костюм входили различные съёмные детали и украшения.

Традиционная мордовская одежда развивалась по двум
направлениям, соответствующим культуре мокши и эрзи. Но
при всём своеобразии одежды отдельных групп мордвы, она
имеет много общих черт: белый льняной или посконный (изго-
товленный из конопли) холст как основной материал одежды,
туникообразный (прямой) покрой рубахи и верхней белой рас-
пашной одежды, отделка плотной вышивкой преимущественно
из шерсти красного и чёрного или тёмно-синего цветов.

Общими деталями предстают своеобразные украшения
из металла, монет, бисера и раковин, плетёная из лыка обувь,
сапоги со сборами, а также обычай обёртывать ноги онучами,
чтобы они были ровными и толстыми.

Народные костюмы мокши и эрзи достигли законченной
художественно выразительной формы к середине XIX в.

И если мужская и повседневная женская одежда отлича-
лась простотой и целесообразностью, то праздничная одежда
женщин была очень сложной, многосоставной, с обилием раз-
личных украшений, с целым рядом приемов драпирования фи-
гуры, что объясняется тем, что сложно украшенный наряд
мордовок уходит своими корнями в I – начало II ты-сячелетия.

Самостоятельно женщина порой не могла одеться в та-
кой костюм. Обряд одевания, в котором участвовало два - три
человека, иногда длился несколько часов.

Сложный и тяжеловесный женский костюм, особенно
его праздничный вариант, подчёркивал широко почитаемые в
мордовском народе здоровье, силу и выносливость женщины.
Благодаря такому костюму индивидуальные особенности каж-
дой фигуры нивелировались и подгонялись под устоявшиеся в
народе представления о красоте.





Мужской костюм

Одежда мордовских мужчин во многом была похожа на
одежду русских, но со своими особенностями.

Основой являлась рубаха - панар и штаны - понкст. По-
вседневные рубахи выполнялись из грубого посконного (изго-
товленного из конопли) материала, праздничные - из более
тонкого льняного. Панар всегда носили навыпуск и подпоясы-
вали.

Пояс (кушак или каркс) имел особое значение в костю-
ме. Обычно его изготавливали из кожи и украшали железной,
бронзовой или серебряной пряжкой. Пряжка могла быть про-
стой, в виде кольца, либо более сложной, с щитком для при-
крепления к ремню. Щиток украшался всевозможными
узорами и камнями. К другому концу пояса прикрепляли ме-
таллический наконечник, а к внешней стороне - различной
формы бляшки. И то, и другое покрывали узорами и изобра-
жениями.

Помимо декоративной, у пояса была и утилитарная
функция. К нему подвешивали оружие или другие предметы.
В древние времена пояс был отличительным знаком воинов. К
поясам самых прославленных и уважаемых приделывали до-
полнительные наконечники и пряжки, пришивали множество
бляшек.

Летом мужчины поверх рубахи-панар надевали еще од-
ну - белую распашную (мушкас - у мокши, руця - у эрзи). Вес-
ной и осенью носили сумань - приталенное суконное пальто
черного или коричневого цвета. Сзади на талии сумани распо-
лагались сборки.

Другой демисезонной одеждой был чапан. Обычно его
надевали в дорогу поверх другой одежды и повязывали куша-
ком. Шили чапан из сукна, у него был прямой крой, большой
запах, длинные рукава и широкий воротник.

Зимой мужчины наряжались в овчинные шубы - ор, с
отрезной талией и сборками. Овчинные тулупы, длинные и
прямые, считались дорожной одеждой, как и чапан.

Самым распространенным головным убором были ва-
ляные шляпы и шапки белого и черного цвета с небольшими
полями. В конце XIX века их вытеснили фабричные картузы.
Для работы в поле летом надевали холщовые колпаки. Зимой
носили шапки-ушанки и малахаи, обшитые сверху сукном.

На ногах мордва носила лапти, летом - с портянками, а





зимой - с онучами. Праздничной обувью были сапоги (кемот –
у мокшан, кемть – у эрзян). Самыми нарядными считались са-
поги на каблуке и со складками на голенище.

Мужские национальные костюмы мокши и эрзи не
слишком отличались и выглядели скромно, чего не скажешь о
женских нарядах.

Женский костюм

Женская праздничная одежда мордвы была сложной и
состояла из многих элементов, поэтому процесс одевания по-
рой длился несколько часов, и в нем принимали участие 2-3
помощницы.

Основной нательной одеждой женщин была рубаха ту-
никообразного покроя. Эрзянская рубаха (панар, паля, покай)
сшивалась из двух полотнищ холста, перегнутых поперёк. Она
имела четыре шва посередине груди и спины, два по бокам.
Рукава были прямые, их длина равнялась ширине холста. Во-
ротника не было, вырез на груди имел треугольную форму, его
глубина колебалась от 20 до 30 сантиметров. Края выреза
скреплялись кольцевой застёжкой - сюлгамо. Внизу передние
полотнища для удобства при ходьбе и работе не зашивались до
конца на 12-1 5 сантиметров.

Главным украшением рубахи была вышивка, очень
плотная. Она окаймляла ворот рубахи, рукава, подол, распола-
галась широкой полосой по переднему шву и продольными по-
лосами по спине и груди. В праздники поверх нижней рубахи
девушки и молодые женщины надевали богато вышитую руба-
ху покай.

Рубаха мокши (панар, щам) несколько отличалась от эр-
зянской. Она шилась из трёх полотнищ холста: перед и спинку
составляло полотнище, перегнутое поперёк, а бока делались из
двух более коротких полотнищ. Рукава пришивались к цен-
тральному холсту, были прямыми и достигали кистей рук.
Грудной вырез имел овальную форму. Спереди на подоле дела-
ли разрез длиной 12 сантиметров.

Рубаху богато вышивали, расположение вышивки в
основном соответствовало эрзянской рубахе, но здесь не было
широкой передней полосы, зато имелась вышивка на лопатках.
Мокшанки носили рубаху с большой пазухой (пов). Мок-
шанская рубаха значительно короче эрзянской: она лишь
немного прикрывала колени.





Под рубаху мокшанки надевали штаны длиной до щи-
колоток. Шились штаны из белого холста и оторачивались
внизу кумачом или красной тканой полоской.

В ХХ веке у мокши появилось платье, которое шилось
из фабричных тканей. Это платье было на кокетке, к подолу
пришивалась оборка шириной 20 - 30 сантиметров. Рукава
были длинные с обшлагами, присборенные на плечах. Шей-
ный вырез был круглый, иногда делался невысокий стоячий
воротник. Прямой разрез на груди или спине застегивали на
пуговицы. Это платье вначале надевали на нижнюю холщовую
рубаху, а затем стали носить и без неё.

Другим элементом костюма была верхняя распашная
одежда из холста (руця, импанар - у эрзи, мушказ, балахон - у
мокши). Также поверх рубах носили черные безрукавки выше
колена, приталенные и с большим количеством оборок сзади.

Весной и осенью верхней одеждой служила сумань, та-
кая же, какую носили мужчины; зимой надевали овчинные
шубы.

К концу XIX века в традиционный костюм мордовок
вошёл передник (запон, сапоня - у мокши, запон, икельга паця
- у эрзи). Его носили как в обычные, так и праздничные дни.
По форме и покрою они подразделялись на три группы: без
нагрудника, с нагрудником и закрытый передник с рукавами.
Их шили из холста, фабричных тканей, причём часто разных
цветов. Украшались передники вышивкой, полосками цветной
материи, лентами, кружевом и т.д. .

Вместо каркса эрзяне могли повязывать пулай - слож-
ное набедренное украшение. По нему можно было определить
региональную принадлежность женщины и ее материальное
положение: его оформляли большим количеством бисера, бус,
цепочек, блесток и т.д.

В первый раз девушки надевали пулай в день совер-
шеннолетия и носили его до самой старости. В праздничные
дни поверх пулая повязывали пояс из бисера с красными ки-
сточками - сэлге пулогай, а по бокам подтыкали похожие на
передник боковые полотенца, украшенные вышивкой и лента-
ми.

Как и у других народов, у мордвы различались голов-
ные уборы девушек и молодых женщин.

У девушек самым распространённым видом головного
убора была налобная повязка в виде обруча из луба или карто-
на, обтянутая тканью и украшенная вышивкой, бисером, позу-





ментом (ашкоркс, пурдавкс - у мокши, паця коня, пря сюкс - у
эрзи). Налобная повязка могла быть и мягкой. У теньгушев-
ской эрзи в праздники взрослые девушки носили специаль-
ную шапочку - пехтим. Её очелье было украшено бумажными
цветами, бубенчиками, бахромой из бисера.

У мордвы-терюхан был распространён венец-шапочка
из монет и раковин-каури. С венцом женщины надевали плет-
ни, длинные полоски холста или кожи с нашитыми серебря-
ными монетами, они спускались на грудь спереди. .

Головные уборы замужних женщин - их существовало
несколько видов - должны были полностью скрывать волосы.
Высокие головные уборы на твёрдой основе конической, пря-
моугольной и твёрдой формы - панго, были распространены в
основном у эрзи. Основа из луба обтягивалась красным мате-
риалом и украшалась вышивкой, бисером и медными цепоч-
ками. На шею сзади спускалась небольшая вышитая лопасть.

Сложные головные уборы типа сороки бытовали на
всей территории расселения мордвы. Сорока представляла
собой чепец из холста. Её украшали вышивкой, бисером, по-
зументом. Под сороку надевали чехлик или волосник. Этот
головной убор в форме колпака или чепца служил как бы
подкладкой верхнего головного убора, но пожилые женщины
носили их самостоятельно, покрывая сверху платком.

Для традиционного женского костюма мордвы харак-
терны многочисленные украшения. В качестве височных под-
весок мордовки носили различные подвески из монет, бисера,
раковин и пуха, которые прикреплялись к головному убору.

Из налобных украшений были распространена бахро-
ма из перьев селезня, пришитая к тесьме или узкой полоске
холста. Употреблялись также узкие полоски материи с наши-
тыми на них бусами, пуговицами, бисером или просто выши-
тые.

Девушки носили накосники из разноцветного бисера,
шёлка, раковин. Наушными украшениями были серьги
(пилькст - у мокши, пилекст - у эрзи) и специальные наушни-
ки, которые представляли собой кружки из картона или бере-
сты, обтянутые материей. На них нашивались цветы из
материи, бусы, а также бисер.

Специфическим украшением мордовок была нагруд-
ная застёжка (сюлгам - у мокши, сюлгамо - у эрзи). Они были
двух видов: овал с незамкнутыми концами и подвижным
стержнем, характерный для эрзи, и трапециевидной формы у





мокши.
Разнообразными были нагрудные украшения. Они

представлены бусами (крганят - у мокши, эрьгть - у эрзи),
ожерельями (колодка, камышка - у эрзи). У мокши было
множество вариантов бисерных воротников и нагрудных се-
ток (цифкс, комбоне), чересплечных украшений (кичкор,
крескал), состоящих обычно из двух полос ткани или кожи с
нашитыми на них цепочками, пуговицами, стеклярусом и
т.п. Они надевались на плечи крест накрест. Чересплечное
украшение (ожа нучка) имелось и у теньгушевской эрзи. На-
ручные украшения представлены браслетами (кятькст - у
мокши, кетькст - у эрзи) и перстнями (суркст).

На уши надевали серьги с подвеской — серебря-ной
монетой, бусинкой или в виде шариков из гу-синого пух.

Специфическое поясное украшение эрзянок - набед-
ренники (пулай, пулакш, пулокаркс). Они были двух видов: с
валиком и без валика. Основу набедренников составляет
прямоугольный кусок холста с зашитым в середину карто-
ном или войлоком. Лицевая сторона пулая украшалась вы-
шивкой, ниже которой нашивались ряды цветного бисера,
пуговиц, позумента. Далее почти до колен шла бахрома из
шерсти, как правило, чёрной, но на праздничных пулаях она
могла быть красной или зелёной. Шерсть дополнялась мед-
ными цепочками, а по бокам прикреплялись кисти из бисе-
ра.

У теньгушевской эрзи поясное украшение (цекс сыр
гаркс) состояло из полукруглой выстеганной подушечки с
утолщением в части, прилегающей к пояснице. Лицевая сто-
рона её украшалась вышивкой, раковинами, монетами и би-
сером.

У некоторых групп эрзи Пензенской и Саратовской
областей поясное украшение имело вид пояса с подвесками
и кистями (мукороцек) или полосками ткани (лапкат). Пояс-
ными украшениями были также полотенца, которые затыка-
ли за пояс (кеска руцят - у мокши, бока пацят - у эрзи).

Поясными украшениями мокшанок были разнооб-
разные подвески. Их носили парами. Основу подвесок со-
ставлял металлический каркас из нескольких рядов медной
проволоки или узкий плетеный поясок. На них прикрепля-
лись бубенчики, жетоны, раковины, на концах, как правило,
была бахрома из шёлковых ниток.

Традиционной обувью мордвы были лапти (карьхть -





у мокши, карть - у эрзи) из липового или вязового лыка. Для
мордовских лаптей характерно косое плетение, трапециевид-
ной формы головка, низкие борта. Из более широких лык пле-
ли ступни, которые служили для работы во дворе или около
дома.

Праздничным видом обуви были кожаные сапоги со
сборами и острыми носками (кемот - у мокши, кемть - у эрзи).
Их шили из коровьей или телячьей сыромятной кожи. Сапоги
имели массивный задник. Зимой носили серые и чёрные, ино-
гда белые валенки. Ноги обёртывали портянками, их было две
пары: нижние (алдонь пракста - у мокши, пильгалга - у эрзи),
которыми обёртывали ступни. Верхними портянками (ланга
пракста - у мокши, верьга пракста - эрзи) оборачивали икры.

В холодное время года поверх портянок носили белые
или чёрные онучи (сумань пракстат) из сукна. У теньгушев-
ской эрзи и терюхан женщины носили более узкие, чем пор-
тянки, обмотки. По праздникам мокшанки носили обмотки
красного цвета с жёлтыми, зелёными и чёрными полосами.

Чулки вошли в быт мордвы довольно поздно, их вязали
иглой или крючком. Мокшанки носили полосатые наколенни-
ки (цюлкат), позднее их узор стал геометрическим.

Кроме этих основных деталей костюма, он со-держал
множество других мелких деталей и укра-шений, варьировав-
шихся в зависимости от раз-ных районов проживания мордвы.
Одной из таких непременных деталей является, например,
вышивка.

Расцветка мордовской вышивки включает в себя, в
основном, четыре цвета: черный с синим оттенком и темно-
красный как основные тона, желтый и зеленый для расцвечи-
вания узора.

Вышивание было не только обязательным, но и люби-
мым занятием мордовских девушек, за которым они проводи-
ли много времени.

Обучение вышиванию начиналось с 6 - 7 лет. К десяти
годам девочки уже знали несколько видов швов, а к 12 - 1 3-ти
годам им разрешалось ходить в гости к родным и подругам
вышивать.

Владение сложным искусством вышивки справедливо
считалось одним из больших достоинств девушки. Стремясь
не повторяться, мордовки постоянно совершенствовали своё
мастерство как в технике исполнения, так и в отборе орнамен-
тальных рисунков, черпая их в окружающей природе. Сви-





детельство этого — названия мордовского орнамента: "змеи-
ная головка", "куриные лапки", "козьи копыта", "крылышки",
"еловые ветки", "солнечные узелки", "звёздочки".

Между девушками каждой деревни шло постоянное
соревнование в искусстве вышивания. А на свадьбе было при-
нято демонстрировать многочисленные вышитые невестой
рубашки, платки, полотенца и другие подарки, прежде чем
она вручит их жениху и его родственникам, участникам сва-
дебной церемонии.

Традиционный народный костюм в разной степени
сохранился у мокши и эрзи. Если мордовки-мокшанки ещё
довольно часто одевают его, имеют как будничные, так и
праздничные варианты национальной одежды, то мордовки-
эрзянки наряжаются в него гораздо реже, лишь по праздникам
или на концерты художественной самодеятельности. Свахи
надевают его на свадьбу, а некоторые пожилые женщины бе-
регут в качестве посмертной одежды.
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