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В силу целого ряда причин мордовский этнос, расселен по всему евроазиат
скому континенту России. Н аиболее значительна его численность в У рало
П оволжской историко-этнографической области, занимающ ей территорию от рав
нинных районов Среднего Поволжья до гор Ю жного Урала и зауральских степей, с 
наибольш ей концентрацией в Самарской, П ензенской, Оренбургской и Н иж егород
ской областях, Республиках М ордовия, Татарстан, Баш кортостан, а также в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Все эти регионы  весьма сущ ественно отличаются по структуре 
поселений и системе расселения.

Расселение этноса или его подразделений на ограниченном пространстве в 
специальных постройках, сооруж ениях называется поселением. П оселения могут 
быть постоянными и временными, сельскими и городскими1. В этнографической 
науке поселения изучаются и классифицируются по следующ им основным направ
лениям: тип заселения -  особенности расположения поселения на местности, в зави
симости от географ ических условий, в частности от располож ения поселений относи
тельно водоемов (приречный, приозерный, водораздельный); тип расселения -  вза
имное расположение поселений на местности в зависимости от социальной принад
леж ности, хозяйственной деятельности, общинной, родственной и конф ессиональ
ной организации населения (кустовое, рассеянное); типы поселений -  разновидности 
поселений по составу населения, историческим и хозяйственно-культурны м ф ункци
ям (деревня, село, выселок и т.д.); формы поселений -  разновидности поселений, в 
зависимости от особенностей планировки (беспорядочный, уличный и т.д.). Тип, 
размеры, внеш ний вид поселений и ж илищ  каждого этноса определяются разными 
сторонами его жизни: экологической средой обитания, типом хозяйства, социально
политическими и экономическими отнош ениями, обычаями и традициями, эстети
ческими и религиозно-мифологическими представлениями2.

Для мордовского населения М ордовии был характерен приречный тип засе
ления. Стремление населения обосноваться вблизи рек объяснялось особенностями 
их хозяйственной деятельности. Речные долины  привлекали население своими пло
дородными почвами под пашни; лугами для сенокосов; водоемами для ры бной л о в
ли и в качестве водопоя для домаш него скота. Кроме того, на реках строили водяные

1 Итс Р.Ф. Введение в этнографию. Лениград, 1991. С. 76.
2 Садиков Р.Р. Поселения и жилища закамских удмуртов (материальный и духовный аспекты). 

Уфа, 2001. С. 3, 30-31.
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мельницы, и они служили удобными путями сообщений. П одтверждением этом у м о
гут послужить селения, располож енные по берегам крупных и малых рек, которые 
обычно получали названия этих рек: от речки Кемлятки -  с. Кемля (Ичалковский 
район), от речки Чеберчинки -  с. Чеберчино (Дубенский район), от речки Ш окша -  с. 
Ш окша (Теньгуш евский район Республики М ордовия) и т.д. Для мордовских поселе
ний Сибири также характерно приречное топограф ическое расположение. К прим е
ру, г. Стрежевой Томской области расположен на левобереж ье р. Оби; р.ц. Зырянское 
Зырянского района Томской области на р. Кия; р.ц. Кыш товка Кыш товского района 
Новосибирской области -  на р. Тара; с. М алоенисейское Бийского района Алтайского 
края -  на р. Бия. Н екоторые населенные пункты Дальнего Востока располагались 
преимущ ественно по морскому побережью и берегам горны х небольш их рек. Ж ители 
пос. Ноглики Ногликского района Сахалинской области считают, что удачно вы бра
ли место для поселения: речка располож ена в 300 м от населенного пункта3. Город 
Александровск-Сахалинский, пос. Ванино Ваниского района, г. Советская Гавань 
Совгаванского района Х абаровского края, где расселилась мордва, располож ены на 
побережье Татарского пролива. Как рассказывает ж итель А. Н. Пруцкова из пос. 
М айский Совгаванского района Хабаровского края: «Дед с односельчанами переехал 
в поселок в 1932 г. из Ульяновской области, и, ж ивя в построенных ими землянках 
почти два года, постепенно основали мордовский поселок Уй, который располагался 
у  речки Уй (впоследствии переименован в поселок Чистоводный). В настоящ ее время 
поселок уж е не сущ ествует и жители уж е несколько десятилетий прож иваю т в пос. 
М айский»4. Город М агадан расположен на побережье Охотского моря, а на террито
рии г. М агадана протекает речка М агаданка; пос. Синегорье и г. Том м от Алданского 
района Республики Саха (Якутия) -  на р. Алдан и др.

Для мордовских поселений М ордовии было характерно также располож ение 
их вблизи постоянно действую щ их ключей, следовательно, не было необходимости 
рыть колодцы. П оэтому в мордовском язы ке нет термина, идентичного русскому сло
ву «колодец», а термин лисьмапря означает «действующий ключ», «выходящая из- 
под земли вода» (лисьма -  выходящ ая, пря -  голова)5. К  примеру, в с. Алово Атяш ев- 
ского района имеется колодец Иван лисьма -  выкопал его дед Иван6. Колодец Бирь- 
мань лисьма в с. Селищи И чалковского района -  выкопал мордвин по прозвищ у 
Бирьма7. Поселения мордвы Сибири также располагались вблизи действую щ их клю 
чей. К  примеру, пос. Родниковый Л енинск-Кузнецкого района Кемеровской области 
окружен несколькими родниками, и по традиции в засуш ливые годы там служили 
молебны о дож де8. Другими примерами могут послужить с. Саянск Краснотуранского 
района Красноярского края, д. М ихайловка Канского района Красноярского края, с. 
М алоенисейское Бийского района Алтайского края, с. Бочаты Беловского района К е
меровской области и др. На территории дальневосточного региона подобное распо
ложение нами не было зафиксировано.

П риовражный тип заселения наиболее распространен в северной части М ор
довии, отличающ ейся резким рельефом и сильно развитой овраж но-балочной сетью. 
Как отмечал исследователь мордовских поселений и ж илищ а мордвы Н. П. М аку-

3 Полевой материал авторов (ПМА): Демяшкина Надежда Ивановна, 1959 г.р., пос. Ноглики 
Ногликского района Сахалинской области, записи 2004 г.

4 ПМА: Пруцкова Клавдия Александровна, 1926 г.р., пос. Майский Совгаванского района, запи
си 2004 г.

5 Макушин Н. П. Поселения мордвы на территории Мордовской АССР // Исследования по мате
риальной культуре мордовского народа / Труды Мордовской этнографической экспедиции. М., 1963. 
Вып. 2. С. 152.

6 ПМА: Буянова Надежда Александровна, 1974 г.р., с. Алово Атяшевского района Республики 
Мордовия, записи 2004 г.

7 ПМА: Пузикова Ольга Петровна, 1925 г.р., с. Селищи Ичалковского района Республики Мор
довия, записи 2006 г.

8 ПМА: Суняйкина Мария Герасимовна, 1927 г.р., пос. Родниковый Ленинск-Кузнецкого района 
Кемеровской области, записи 2004 г.
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шин, «тяготение мордовских поселений к речкам и низинам было устойчивой тради
цией. Особенно наглядно это проявляется на примере селений Ардатовского, Атя- 
ш евского, Темниковского, Краснослободского районов. Ф орма приовраж ных селений 
определяется очертанием берегов оврагов, вдоль которых без всякого плана строи
лись ж илые дома. П оэтому формы приовраж ных поселений так ж е многообразны, 
как и сам рельеф. Чащ е всего дома стоят в низине вблизи водоема, где наиболее 
удобные земли для огородничества, издавна являю щ егося излюбленным занятием 
мордвы. В настоящ ее время некоторые крупные селения полностью размещ ены в 
котловинах больш их оврагов. П римерами могут послужить такие селения, как Курае- 
во Теньгуш евкого района, Ш угурово Больш еберезниковского района М ордовии. Ве
роятно, что по мере расчистки земель из-под леса овраги постепенно высыхали, а 
ключи переставали действовать и это обстоятельство вынуждало спускаться в более 
низменные места, удаляясь на 1-2 км от старого места жительства. Такое перемещ е
ние связывалось с изменением природных условий. Об этом свидетельствует и рас
пространенность топонимических терминов -  таш то юр (старое местожительство), 
ташто веле (старое село)9. Для мордвы Сибири и Дальнего Востока характерно распо
ложение поселений среди сопок. П римерами могут послужить, г. М агадан, г. Алек- 
сандровск-Сахалинский, пос. Эссо Быстринского района Камчатского края, с. Зареч
ное Октябрьского района П риморского края и др.

В XIX в. стали возникать новые поселения близ больших трактов, значение ко
торых особенно возрастало с усилением экономических связей между районами. На 
тракте М осква -  Саратов, построенном в XVIII в. и проходившем по территории совре
менного Зубово-Полянского района Мордовии, крестьяне начали сооружать свои ж и
лища, первые из которых служили пристанищем для ямщиков и проезжающ их куп
цов. Постепенно количество домов увеличивалось, и селения разрастались. Таким об
разом появились села Новые Выселки, Каргалы, Умет10. Некоторые поселения, распо
ложенные на торговых трактах, разрастались до огромных размеров, протягиваясь 
вдоль трактов на несколько километров (с. Новые Турдаки Кочкуровского района)11. 
Подобный путь возникновения поселений был отмечен Е. П. Бусыгиным для всего 
Среднего Поволжья12, в том числе и для Сибири и Дальневосточного региона.

М ордовское население М ордовии также селилось вблизи лесны х массивов, где 
можно было найти материал для строительства жилищ а, заниматься охотой, собира
тельством. В. И. Козлов отмечал: «Этническая территория мордвы располагалась в 
лесной зоне. Громадные массивы хвойных, смешанных и лиственных в юж ных рай
онах лесов тянулись в то время с небольшими разрывами по всему пространству между 
Окой и Волгой...»13. К. И. Козлова отмечает, что «...вплоть до XVIII в. зубовополянская 
мордва-мокша строили свои дома в чаще леса на больших и малых лесных полянах»14. 
И. Беляев по этому поводу писал: « .В с я  страна Краснослободского уезда -  это была 
одна, почти, сплош ная чаща, где жило простодуш ное племя мордвы, исконные л ю 
бители лесов и болот, в которой также жили волки, медведи, бобры, лисы и разная 
мелкая дичь»15. Н. Н. Костин также отмечал: « .ж и в я  в дрем учих лесах, они с самых 
давних времен, занимались земледелием, придерживаясь подсечной системы хозяй-

9 Макушин Н.П. Поселения мордвы на территории Мордовской АССР. С. 151-152.
10 Балашов В.А. К вопросу изучения современных поселений и жилищ мордвы-мокши // Иссле

дования археологии и этнографии Мордовской АССР. Саранск, 1970. Вып. 39. С. 163.
11 Научный архив Государственного учреждения «Научно-исследовательский институт гумани

тарных наук при Правительстве Республики Мордовия» (НА ГУНИИГН). И-927. Вавилин В.Ф. Сельские 
поселения и жилище мордвы на территории Мордовской АССР. Саранск, 1976. Л. 66.

12 Бусыгин Е.П. Русское сельское население Среднего Поволжья. Казань, 1966. С. 187-188.
13 Козлов В.И. Расселение мордвы (исторический очерк) // Вопросы этнической истории мор

довского народа / Труды мордовской этнографической экспедиции. М., 1960. Вып. 1. С. 8.
14 Козлова К.И. Этнография народов Поволжья. М., 1964. С. 162; Балашов В.А. К вопросу изуче

ния современных поселений и жилищ мордвы-мокши. С. 162.
15 Научный архив Научно-исследовательского института гуманитарных наук (далее НА НИИГН). 

И-885. Тумайкин В.П. Исследователи и путешественники о мордве. Саранск, 1974. Л. 33.
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ства. М асса зверей: дичи, пчел в лесах и рыбы в реках также с давних времен способ
ствовали развитию среди мордвы звероловства, охоты, рыболовства, пчеловодства и 
впоследствии скотоводства -  важ ных подспорьев мордовского хозяйства»16. Для 
больш инства населенных пунктов Сибири и Дальнего Востока, в которых проживает 
мордовское население, характерно также их располож ение в лесной местности (кро
ме некоторых поселений Омской области, Республики Хакассия). П римерами могут 
послужить населенные пункты д. Ш артонка Н овокузнецкого района Кемеровской 
области, с. Островка Ижморского района Кемеровской области, с. Верх-Тарка Кыш- 
товского района Новосибирской области, с. Высокое и Чердаты Зырянского района 
Томской области, пос. Алексеевск и Синегорье Алданского района Республики Саха 
(Якутия) и многие другие.

При выборе места для поселения, учиты вались и такие природные условия 
как плодородие почвы, наличие пастбищ. Например, при основании с. Кученяева 
Алатырского уезда Симбирской губернии: «... людей привели сюда те природные бо
гатства, которыми славился тогда этот край. Всего было вдоволь -  тучны е пастбища, 
плодородные поля, леса, населенные различными ж ивотными и птицами, дававш и
ми богатую добы чу...»17. О стремлении мордвы селиться в благоприятных местах пи
сал и В. Ауновский: «Отличительные черты характера мордвы объяснить не трудно. 
Н атолкнувш ись на местность плодородную, довольно щедро наделенную дарами 
природы, защ ищ енную  густым лесом, богатую водой -  мордва, естественно, долж на 
была остановиться на ней...»18. Земля, для мордвы, как и для других земледельческих 
народов, представлялась ж енщ иной, обладающ ей плодородной силой, производя
щей все необходимое для людей. П оэтому к ней старались относиться с чрезвы чай
ным почтением, посвящая много ж ертвопринош ений. Во время этих ж ертвоприно
шений говорили, например, так: «М астор-ава, матуш ка, тяжесть земли держащ ая, 
вот пришли -  собрались, твое имя вспоминаем, посмотри на наши поклоны. Что 
принесли -  дай, что скажем -  сделай. Просим хорош его урожая... дай хорош его здо
ровья. М астор-ава, матушка, что бросаем на тебя, что сеем на тебя -  подними, вы рас
ти, наполни, помоги»19.

И сторически сложивш имися типами мордовских сельских поселений М ордов
ского края являлись деревни, села, сельцо, выселки, хутора. В летописях XIII -  X IV 
вв. упоминается три типа сельских поселений мордвы: «село», «погост», «зимни- 
цы »20. Селами летописцы  называли многодворные поселения, в которых после об
ращ ения мордвы в христианство стали строиться церкви, являвш иеся одним из ос
новных отличительных признаков села. Селения без церквей и меньше по размерам 
назывались деревнями, а если в них имелись помещ ичьи имения -  сельцами. П огос
тами летописцы, по-видимому, называли своеобразные административные центры, 
которые позднее стали центрами летописны х мордовских волостей, на их месте соз
давались города. Так, в 1372 г. возникает г. Курмыш  на месте мордовской деревни, а 
еще ранее таким же образом появились Рязань, Арзамас, Н аровчат и другие. Зимни- 
цы первоначально были однодворными поселениями, они основывались обычно на 
лесны х полянках, используемых для хлебопаш ества. Возникновение зимниц было 
вызвано необходимостью освоения новых участков земли и лесов, в которы х мордва 
исстари занималась бортничеством и охотой. С ростом населения зимницы превра-

16 Костин Н.Н. Краткий очерк истории Краснослободского уезда и г. Краснослободска Пензен
ской губернии // Известия КУОН. 1921. С. 33.

17 Масленников Н. Из быта села Кученяева Алатырского уезда Симбирской губернии / / ИОАИЭ. 
Казань, 1916. Т. 29. Вып. 4. С. 189.

18 Ауновский В.А. Этнографический очерк мордвы-мокши // Памятная книжка Симбирской гу
бернии за 1869 г. Симбирск, 1869. С. 5.

19 Мокшин Н.Ф. Религиозные верования мордвы. Саранск, 1998. С. 21.
20 Мордва: Историко-этнографические очерки / / НИИЯЛИЭ при совете Министров Мордовской 

АССР / отв. ред. В.И. Козлов и др. Саранск, 1981. С. 97.
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щались в починки и деревни21. Первое упоминание о зимницах встречается в русских 
летописях под 1228 г.: «Князь Игорь Всеволодович поганскую мордву отгнал от града 
(Нижнего Новгорода) и ж илищ а их и зимницы  разорил». Объединение летописцем 
ж илищ  и зимниц позволяет говорить о том, что этимологически мордовские зимни- 
цы XIII в. можно отождествить с временными ж илищ ами охотников-звероловов и 
бортников, устраиваемыми вдали от мест своих постоянных поселений22. Выселки 
появились не ранее второй половины X IX  в. в результате увеличения численности 
населения, причем наиболее остро стало сказываться малоземелье. В период столы 
пинской аграрной реформы у  мордвы появились хутора, но количество их было н е
велико. По характеру заселения мордовские поселения Сибири и Дальнего Востока 
подразделяются на деревни, села, поселки. Ныне многие переселенцы прож иваю т в 
районных центрах, городах.

По характеру планировки мордовские поселения подразделялись на беспоря
дочные, круговые, радиальные, рядовые, уличные.

Н аиболее древний вид -  беспорядочная застройка селений, характеризую 
щаяся отсутствием определенного плана в расположении построек. Беспорядочная 
планировка поселений не являлась особенностью какого-либо этноса и была харак
терна для целого ряда народов, находивш ихся на определенном уровне социально
экономического развития и ж ивш их в сходны х ф изико-географ ических условиях. 
Она была следствием того, что близкие родственники стремились селиться рядом, 
что, в свою очередь, было обусловлено особенностями ведения земледельческого х о 
зяйства, требовавш его приложения больш их сил23. Беспорядочная кучевая форма 
поселений сохранялась вплоть до начала X IX  в. Участник этнографической экспеди
ции Академии Н аук И. И. Л епехин писал, что: «деревни и села мордвы построены не 
улицами, как у  русских, а кучею »24. Кучевая планировка, как отмечал Е. П. Бусыгин, 
«могла быть вызвана совместным поселением нескольких групп переселенцев, при
ш едш их из разны х мест, образованием смеш анных в национальном отнош ении на
селенных пунктов»25. Данную точку зрения подтверж даю т современные реалии: в с. 
Малый Калтай Алтайского края проживают мокш а и эрзя, переехавш ие из П ензен
ской области и М ордовии, в с. Сростки и с. М алоенисейское Алтайского края -  из 
П ензенской, Тамбовской и Симбирской губерний. В процессе дробления больш их се
мей в связи с переходом на новые селитебные участки распространяются концевые и 
гнездовые беспорядочные формы, достаточно четко выделяющиеся по планам XVIII
в. Возникновение этих форм обусловливалось, по мнению В. Ф. Вавилина, характе
ром расселения патронимии, принадлежностью одного селения нескольким вла
дельцам, совместным поселением нескольких групп переселенцев, приш едш их из 
разных мест и, наконец, образованием этнически смеш анных населенных пунктов. В 
XVIII -  X IX  вв. у  мордвы продолжали ш ироко бытовать гнездовые (с. Потякш и К рас
нослободского уезда П ензенской губернии) и концевые беспорядочные формы 
(с. Урусово Ардатовского уезда Симбирской губернии). Они были распространены 
повсеместно, но кое-где можно выделить преобладание одного или другого типа как 
местную особенность. В западны х районах современной территории М ордовии, то 
есть в зоне преимущ ественного расселения мокш и, преобладали гнездовые, а в вос
точной части -  зоне расселения эрзи -  преобладали концевые беспорядочные ф ор
мы. Кучевая беспорядочная форма в этот период встречалась довольно редко26. При-

21 Макушин Н.П. Поселения мордвы на территории Мордовской АССР. С. 146 -  148.
22 Вавилин В. Ф. Поселения и жилища // Мордва историко-культурные очерки. Саранск, 1995. С. 154.
23 Харузин Н.Н. Очерк истории развития жилища у финнов // ЭО. № 1. С. 68; Козлова К.И. Эт

нография народов Поволжья. М., 1964. С. 50.
24 Лепехин И.И. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государст

ва, 1768 и 1769 годы. СПб., 1771. С. 162-163.
25 Бусыгин Е.П. Русское сельское население Среднего Поволжья. Казань, 1966. С. 194.
2бВавилин В.Ф. Формы сельских поселений мордвы в XVIII -  середине XX века // Материальная

и духовная культура мордвы в XVIII -  XX вв. Саранск, 1978. Вып. 62. С. 63.
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мером беспорядочной застройки служит также один из стары х концов с. М ордовское 
Давыдово Кочкуровского района, где постройки стоят в беспорядке на небольш ой 
площади и ориентированы в разные стороны. Здесь нет улицы, усадьбы  крайне м а
лы, часть их располож ена не за домом, а впереди них, другие размещ ены вокруг 
гнезда построек, третьи -  на пойме р. Суры 27. Располож ение пяти-ш ести домов род
ственников рядом или один против другого -  явление было частое и в эрзянских, и в 
мокш анских селениях. Например, в с. Больш ое Игнатово Больш еигнатовского рай
она, на одной усадьбе построились четыре семьи П олякиных. Такое же гнездовое 
расположение домов было и в с. М окш алей Чамзинского района. По рассказам ж ите
ля этого села Г. Ф. Нуш тайкина, с. М окш алей имело неправильную планировку, дома 
ставились, где попало. На одной усадьбе была целая группа ж илы х построек. Такая 
планировка сохранялась до пожара, уничтож ивш его почти все село. После этого в 
конце X IX  в. была произведена радикальная перепланировка, не допускавш ая уже 
расселения гнездами28.

И нтересны мордовские поселения с круговой планировкой, также весьма ста
рой. Круговые поселения создавались, как правило, вокруг какого-либо центра, озе
ра, торговой площади, церкви или помещ ичьей усадьбы. Н екоторые из них в про
шлом играли роль погостов -  центров для определенной округи, которая тяготела к 
нему торговыми и административными связями. В этих первоначальных администра
тивных центрах находилась обычно торговая площадь. К старым центрам следует от
нести с. Луньг-М айдан (майдан -  по-татарски -  площадь) Атяш евского района, с. Ма- 
молаево Ковылкинского района. Круговые поселения создавались и вокруг церкви и 
церковной усадьбы, которая занимала центр села. Иногда в центре села стояла усадьба 
помещика, живописно расположенная на берегу пруда или на склоне оврага. Так, в 
центре с. Турдаки Атяш евского района, где ныне расположены огороды и сады, в про
шлом была помещичья усадьба, то же и в с. Чукалы Ардатовского района. Примерами 
поселений с круговой планировкой могут также послужить сельца Инелейка (Ардатов
ского уезда), в центре которого была расположена усадьба помещика Третьякова, ок
руженная домами зависимых от него крестьян. По плану конца XVIII в. д. Старая 
Пырма Ромодановского района состояла из трех рядов построек, образовавших тре
угольник. Центральная часть села была занята огромным пчельником местного зажи
точного жителя. На площади были расположены также общественные здания29.

Для селений, располож енны х по берегам рек, характерен рядовой план. Ф аса
ды домов в этих деревнях обращ ены к реке, особенно если была сторона солнечная 
(южная или восточная). Такова, например, планировка с. Семилей Кочкуровского 
района, в котором два ряда домов обращ ены фасадами не друг к другу, а в одну сто
рону -  к реке. Рядовая планировка встречается и в таких селениях, которые возникли 
сравнительно недавно и не успели еще разрастись. Там улица состояла из одного р я
да домов, перед окнами которых по другую сторону улицы  располагались хозяйст
венные постройки -  мазанки, амбары и бани. Такой, например, один из концов с. 
Кочетовка Инсарского района, известный под названием Ш аталовки, а также д. Но- 
вотягловка Кочкуровского района М ордовии и др.30

Н аиболее распространена уличная планировка, которая представлена в ос
новном тремя видами: линейным, квартальным и радиальным. Уличная планировка 
во всех ее разновидностях является наиболее поздней формой, которая заменила 
традиционные старые планы в связи с указами правительства о планировке селений. 
Первый указ о перестройке селений в связи со строительным уставом был издан в 
1722 г. Но на исследуемой территории планировка селений началась лиш ь в 1870-х г.

27 Белицер В.Н. Мордва // Народы Европейской части СССР / под ред. В. Н. Белицер, Н. И. Во
робьева, Л. Н. Терентьевой, Н. Н. Чебоксарова, Н. В. Шлыгиной. М., 1964. Ч.2. С. 568.

28 Макушин Н.П. Поселения мордвы на территории Мордовской АССР. С. 154.
29 Там же. С. 152.
30 Там же. С. 155.
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X IX  в. Под воздействием правительственных указов (16/VI-1873 г., 1/II-1877 г., 17/IV- 
1879 г.) разрабатывались проекты перепланировки старых селений. Согласно проек
там улицы выравнивались, усадьбы  застраивались гнездами двуродного типа. Гнездо 
от гнезда отделялось переулком в 8 сажен, через 2 или 3 гнезда оставлялся проезд
ной переулок в 6 сажен, а через 40 дворов или 20 гнезд устраивался прогон в 50 са
жен для разры ва селитьбы. Однако перепланировка селений далеко не всегда велась 
по разработанным планам. В больш инстве случаев она заклю чалась лиш ь в поправ
лении изгибов застройки, «подтягивании» построек к более или менее прямой л и 
нии31. Сущ ественные изменения в соотнош ении различных типов селений, их взаим 
ной группировке, а также в их планировке и внеш нем облике произош ли во второй 
половине Х Х  в. Изменения в планировке селений заклю чались в упорядочении за
стройки улиц, переходе к правильной поквартальной планировке, соблюдении про
тивопож арных интервалов м еж ду усадьбами и устранение скученности застройки.

Л инейно-уличны й план больш е характерен для притрактовых селений, кото
рые состоят из нескольких десятков или сотен домов, располож енных по обе стороны 
дороги. В таких селениях два ряда домов, обращ енны х фасадами один к другому, об
разуют одну длинную улицу. П римером могут служить улицы в селах Новое Синдро- 
во, Потякш и, Колопино Краснослободского района, Старое Дракино Ковылкинского 
района, Каргалы, Сбродовка Зубово-П олянского района32. Н ередко по обе стороны 
больш их дорог располож ены  прерывистой лентой постройки нескольких деревень, 
порой сливш ихся одна с другой (например, по дороге из Саранска в Кочкурово). Ч ас
то такая планировка встречается и в селениях, располож енны х вдоль небольш их р у
чейков или речек, например, деревни Новая Толковка и Новая Самаевка Ковы лкин
ского района, с. Андреевка и Старые Селищи Больш еигнатовского района, Чукалы 
Ардатовского района. Расстояние м еж ду двумя рядами домов в этих случаях обычно 
больш е, чем в притрактовых селениях, так как сближению рядов построек мешают 
извилистое русло речек, заболоченность ее берегов, чрезмерная пересеченность м е
стности и другие особенности рельефа. По мере увеличения числа дворов в этих се
лениях создаются новые улицы, переулки, а село в целом приобретает квартально
уличную  планировку. Квартально-уличную  планировку имеют, например, села 
Ичалки И чалковского района, Старые Н айманы и Ш угурово Больш еберезниковского 
района, Салазгорь Торбеевского района, Алькино Ковылкинского района; Умет, З у
бова Поляна, Ш ирингуш и Зубово-П олянского района М ордовии33.

Радиальными называются селения, состоящ ие из двух или нескольких улиц, 
располож енных под углом дли пересекающ ихся одна с другой (обычно в центре се
ления). Улицы  почти всегда отходят от площади, где расположен хозяйственный и 
культурный центр села. Примером радиальной планировки могут служить села Ма- 
молаево Ковылкинского района, Кулдым, Вертилим Старош айговского района и По- 
водимово Дубенского района; с. Ачадово Зубово-П олянского района М ордовии34. 
При такой планировке направление улиц часто определяется проходящ ими через 
селение дорогами, вдоль которых создаются улицы 35.

В Сибирском регионе в настоящ ее время распространена уличная планировка, 
которая встречается в двух разновидностях: линейно- и квартально-уличной. П риме
рами могут служить с. Солнечное Алтайского района и с. Н ижние Сиры Таш тыпского 
района Республики Хакасия; пос. Сосновский и д. Листвянка Куйтунского района 
Иркутской области; д. Аф анасьева Тулунского района Иркутской области; с. Новорос- 
сийка Н ововарш авского района Омской области; села Калиновка и П окровка Соро- 
кинского района Тюменской области; г. Ш имановск Амурской области. Примерами

31 Вавилин В.Ф. Формы сельских поселений мордвы XVIII -  середине XX века. С. 67-68.
32 НА НИИГН. И-221. Отчет о работе этнографической экспедиции 1955 г. и этнографические 

карточки, составленные Макушиным и Глуховой. -  Л. 90.
33 Балашов В.А. К вопросу изучения современных поселений и жилищ мордвы-мокши. С. 164.
34 Там же. С. 164.
35 Макушин Н.П. Поселения мордвы на территории Мордовской АССР. С. 155.
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населенных пунктов с квартально-уличной планировкой служит с. Саянск Красноту- 
ранского района Красноярского края, с. Больш ое Сорокино Сорокинского района 
Тю менской области; пос. Алексеевск и Синегорье Алданского района Республики С а
ха (Якутия); г. Томмот Республики Саха (Якутия) и др.

Следует отметить, что первоначально мордовское население территории С и
бири и на Дальнем востоке старались селиться ближе друг к другу. Сегодня иссле
дуемы е населенные пункты -  смеш анные, больш инство из них русско-мордовские. К 
примеру, с. Кайбалы Алтайского района Республики Хакасия, по словам П. М. Кир- 
дяш киной, условно разделяется на две части: одна, где прож ивает русское население, 
называется русской, а вторая -  мордовская (М окш а пи, М ордовский край). В с. Крас- 
нополье Алтайского района Республики Хакасия мордовское население проживает на 
ул. М ира, которую все местные называют М ордовской улицей. В с. П окровке Соро- 
кинского района Тю менской области одна часть села называется М ордовский край, а 
другая -  Собачеевка, где ж ивут украинцы. Все жители разговаривают как на мордов
ском, так и на украинском языках. Часть с. Сростки Бийского района Алтайского края 
также именуется Мордва; в с. Борисове Залесовского района Алтайского края та часть, 
в которой проживает русское население, называют Сибирькя, другую часть села носит 
мордовское название Тона бока («Та сторона [деревни]»); еще одна часть Борисова но
сит название, производное от фамилии ее первых жителей, -  Кашкала36. В с. Новорос- 
сийке Нововаршавского района Омской области традиционное деление населенных 
пунктов на «концы», или «края», где селились жители различного происхождения, 
появилось лиш ь к концу X X  в. В пос. Ванино Ванинского района Хабаровского края 
мордва компактно проживает на 5 улицах (Морская, Нахимовская, Мичурина, Хаба
ровская, Волочаевская), и это место, издавна называется Финским, или Мордовским, 
поселком. Финский -  потому что дома по конструкции финского типа, а М ордовский -  
поскольку первоначально здесь жила только мордва. В настоящее время на этих ули
цах живут люди и других национальностей, но название сохранилось. В г. Ш имановске 
Амурской области мордва на окраине города основала «М ордовский край» и компакт
но проживает на улицах: Партизанская (ранее называлась 7-ая), Пограничная (ранее 
Лесная), Чкалова, Ворошилова, Фрунзе, Лазо. Река, которая протекает в этой местно
сти, местные жители называют «Мордовский Дунай».

Больш инство названий мордовских поселений антротопонимического проис
хождения и образованы от мордовских дохристианских личны х имен первых посе
ленцев -  глав патриархально-родовых семей. Например, Судосево (Судозь веле) -  
Судозь, собственное имя; Атяш ево (Отяшэле) -  Отяш, собственное имя; Батуш ево 
(Батушэле) -  Батуш, собственное имя; Темяш ево (Темяш веле) -  Темеш , собственное 
имя; Ардатово (Орданьбуе) -  Ордат, собственное имя; Кулясово (Кулясбуе) -  Куляс, 
собственное имя37. На территории Сибири отмечены названия селений, связанные 
также с именами и фамилиями первых мордовских поселенцев. К  примеру, с. Гаври- 
ловка Н овокузнецкого района Кемеровской обл. основано Гавриловым из с. Пичпан- 
да Зубово-П олянского района; с. Н иколаевка Н овокузнецкого района Кемеровской 
области основал Николай из с. Лемдяй Старош айговского района. М ордовский пос. 
Павловка Л енинск-Кузнецкого района Кемеровской области назван по фамилии пер
вых поселенцев П авловых из Кочкуровского района. Д. Тавлы  Зырянского района 
Томской области основана мордовскими переселенцами из с. Тавла Кочкуровского 
района М ордовии (в настоящ ее время проживает всего одна семья).

Таким образом, одним из основных компонентов материальной культуры л ю 
бого этноса, условий его повседневной ж изнедеятельности являются поселения, их 
территориальные группировки (система расселения), ж илищ а, усадьбы. Рассматри
вая типы заселения и расселения мордвы, можно сказать, что для них характерны  в

36 Никонова Л.И., Стрижова И.Б. Географическое положение районов расселения мордвы Си
бири // Мордва юга Сибири. Саранск, 2007. С. 18.

37 Вавилин В.Ф. Формы сельских поселений мордвы XVIII -  середине XX века. С. 62.
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больш инстве приречный, приовражный, а позднее водораздельный типы заселений. 
Развитие форм поселений мордвы соотносится и со схемой развития планировочной 
структуры поселений других регионов. На начальном этапе господствую щ ей была 
беспорядочная форма. В связи с указами правительства о планировке селений, в ре
зультате увеличения населения произош ел переход к улично-квартальной, улично
радиальной планировкам мордовских поселений.
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