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Т и и е г а  Варатзвшв поадвы.
Ткачество Саратовской Мордвы носи г преимуще

ственно самообслуживающий характер. Вся продукция 
поступает на удовлетьорение собственных нужд семьи.

Работа по ткачеству выполняется исключительно 
женщинами. Ее началом можно считать уборку расте
ний (посконь, конопля, лен) с загона (огорода). Выдер
нутое с корнем растение связывается в снопы, высу
шивается и обмолачивается. После этого коноплю мо 
чат в речке, а посконь сушат, расстилая на пригорке, 
в течение пяти недель. После огсоичной просушки ко
нопля и посконь делаются очень ломкими и хорошо 
«треплются» (чалглср).

Трепание производится при помощи, «мялки-(чал- 
Гама1—(нечто вроде деревянных ножниц). Во время тре
пания хозяйка определяет количество сырого матери
ала при помощи горсти—(кермя) (деераоб'ема—сколько 
волокна захватить горсть руки).

Затем волокно толчется в ступке пестами до пол
ного размельчения оставшихся твердых частиц стеблей. 
Далее горсть волокна надевается на гребень, вставлен
ный в «донце» (пакарь потмакс) и расчесывается «гре
бенкой» (гребешка), после чего гладится щетинной 
щеткой (сяме). В готовом виде пилученное волокно 
носит название «мочки» (моцька), являющейся так же 

I единицей измерения. Хозяйка судит о количестве пря- 
1 жи по количеству «мочек».

Прядут мордовские женщнны почти исключитель
но на веретенах (штиря), отличающихся несколько от 
русских. Эти веретена большего размера и «пряслице» 
(штирьалкс) надевае1ся не на верхний, а на нижний 
их конец.

Готовая пряжа с вереген наматывается на особую
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моталку (чекэ), после чего уже- получается мотушка 
с разделением на пасмы (кесак). Мотушка пряжи 
затем перематывается с «вороб» на «выош- 
ки» или же окрашивается, если собираются ткать 
цветную материю. «Воробы» (вялямот) крестообразно 
сложенные палки, вращающиеся на колышке, креплен
ном в подставке. С «вьюшки» (юшка) пряжа преступаете 
на «сновальню» (лиемастат), где снуется «основа» (ли- 
ема> или-же наматывается на «цевки».

Готовая основа натягивается на ткацкий стан 
(коцтат). Ткацкий стан состоит из рамы, трапецевидной 
формы, до 2-х метров длины и около 1 метра ши
рины, которая имеет 4 .ножки по углам высотой ок. 
10-П см. Сверху в раму по углам укрепляются стой
ки около 75 см. высоты. В передних стойках сделачы 
в верхних концах вырезы для «пришвы» (кяверьдема пря,) 
а в задние—вделана круглая поперечная палка, через 
которую пропускается основа в виде заплетенной ко
сы (коцт пула). «Пришва»—вал с прорезом во всю 
длину и с утолщением на одном конце, снабженном 
4-мя отверстиями, которые служат для повертывания 
«пришвы» и накручивания на нее готового холста. 
Движение «пришвы» регулируется палкой, пропущен
ной сквозь имеющиеся, в толстой ее части, отверстия 
и упирающейся одним концом в пол.

«Ниченки (сурбонат), служащие для раздвиже- 
ния исновы, бывают прикреплены к деревянным коро- 
мыслчцам (каклюшкат),привязанным при помощи вере
вок к жердям, положенным на раздвинутые полати 
или укрепленным в стенах избы.

Снизу к «ниченкам» при помощи захлестывашш 
петлей маленьких палочек прикрепляются подножки 
(пильгеньчалгамат) длинные, узкие, не составные, прь 
помощи которых «ниченки» то поднимаются то опу
скаются, а вместе с ними то поднимается, то опускает
ся половина основы.
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I основу продеты две з з̂ень* 
ценовные доски»— разделяю- 
е улавливать оборвавшуюся

авляется в деревянную рам- 
екат), которая никогда не 
фямо на основе.

 ____ ^.^ает большого размера с осо
бо__ отделанными концами. В челнок вставляется «цев
ка_(почка)— палочка ввиде шпульки, с намотанным
на нее «утоком'> (кодемкг).

На «цевку» нитки наматываются при помо ей 
«скальницы» (почконь тапаряма)—железного веретена, 
вставленного в две подставки и выступающего за од
ну из них. На выступающий конец и надевается цев
ка. Пригодится в движение «скальница» ремешком, 
прикрепленным концами к короткой (25см.)палочке.

Процесс тканья не сложен. Ткачиха - садится на 
скамейку впереди стана. Обе ноги ставятся на поднож
ки. В руках у нее находится челнок с «утоком».
При помощи подножек, а вместе с ними ниченок ос
нова раздвигается так, что получается два ряда ни
ток: верхний и нижний, между которыми и пропускает
ся челнок. Затем нажимается другая подножка и нит
ки меняют положение: верхние становятся нижними и 
наоборот. Чечнок пропускается обратно. Через каж
дую пару движений челнока—уток приколачивается 
набилкой.

При тканье однородной материи употребляется 
один челнок и много цевок с одинаковой для утока 
пряжей. При тканье материи с поперечными разноцвет
ными полосами употребляется столько челноков, сколь
ко пряжи разной окраски идет на уток.

Продольные цветные полосы на материи полу
чаются благодаря разноцветным ниткам осьовы.



Клетчатые материи получаются благодаря рас
цветке основы и утока.

Мордовским женщинам знакомо также искусство 
фигурного тканья, т.е. тканья с «выборкой на доску», 
построгому рассчету ниток. При таком способе тканья 
получается двусторонний рисунок или одинаковый с 
обеих сторон, или же различный.

При таком тканье употребляют четыре подножки 
и четыре ниченки.

Степанов.
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