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Регион Среднего Поволжья облада-
ет древней и богатой историей, страни-
цы которой были созданы многими этно-
сами, включая финно-угров. Достаточно 
широко известны образцы декоративно-
прикладного искусства финно-угорского 
населения Поволжья позднего времени – 
XIX–XX вв.: вышивка, украшения костю-–XX вв.: вышивка, украшения костю-XX вв.: вышивка, украшения костю- вв.: вышивка, украшения костю-
ма, посуда и другие бытовые предметы. 
Материальная культура I тыс. до н. э. – на-I тыс. до н. э. – на- тыс. до н. э. – на-
чала II тыс. н. э. в большей степени со-II тыс. н. э. в большей степени со- тыс. н. э. в большей степени со-
ставляет достояние специалистов, хотя с 

точки зрения исторических судеб финно-
угорских народов этот период представля-
ется чрезвычайно актуальным, так как от-
ражает эпоху формирования основ марий-
ского и мордовского этносов, их культур-
ного мира, получивших развитие в после-
дующие периоды.

Изучение экспозиций Мордовского ре-
спубликанского объединенного краевед-
ческого музея имени И. Д. Воронина, Мор-
довского республиканского музея изобра-
зительных искусств имени С. Д. Эрьзи, 
Национального музея Республики Ма-
рий Эл имени Т. Евсеева, Археологиче-
ского музея Марийского государственного 
университета, Национального музея Ре-
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спублики Татарстан и Чувашского наци-
онального музея показывает, что древняя 
материальная культура финно-угорского 
населения занимает в них важное место, 
но цели и задачи каждого музея предпо-
лагают особые формы ее представления, 
фокусируют внимание на тех или иных 
артефактах. Значительная часть проана-
лизированных экспозиций построена по 
хронологическому принципу: националь-
ные музеи республик Поволжья призваны 
отразить основные этапы истории своего 
региона. Археологические находки, отно-
сящиеся к периоду I тыс. до н. э. – нача-I тыс. до н. э. – нача- тыс. до н. э. – нача-
ла II тыс. н. э., собраны в отделах древней 
истории и в зависимости от особенностей 
организации музейного пространства за-
нимают его большую или меньшую часть. 
При этом организаторам удается, как пра-
вило, не только органично включить эти 
предметы в общий план экспозиций, но и 
найти в каждом случае оригинальные ху-
дожественные решения.

Интересными материалами, характе-
ризующими ранние этапы истории мор-
довского народа, располагает археологи-
ческий раздел отдела дореволюционной 
истории Мордовского республиканского 
объединенного краеведческого музея име-
ни И. Д. Воронина. При создании экспо-
зиции сложная задача соединения различ-
ных отделов была решена таким образом, 
что они как бы перетекают один в другой в 
пространстве, где нет глухих перегородок. 
Это позволяет познакомиться с основны-
ми страницами истории народа, а также с 
природой региона. Как отметили сотруд-
ники музея, «экспозиция… ориентирова-
на на ознакомительные и учебные экскур-
сии…» [5, 15].

Создатели экспозиции археологиче-
ского раздела стремились разносторон-
не продемонстрировать древнюю культу-
ру региона, привлечь внимание посетите-
лей к уникальным предметам. Эпоха I тыс. 
до н. э. – начала I тыс. н. э. представле-I тыс. н. э. представле- тыс. н. э. представле-
на материалами городецкой культуры, на-
селение которой принимало участие в эт-
ногенезе финно-угров Поволжья. Наря-
ду с орудиями труда и оружием, типич-
ными для городецкого населения, в экс-

позиции можно увидеть ложечку, укра-
шенную конской головкой. Конь – один 
из центральных образов древнего финно-
угорского искусства [7, 91–103]. Таким об-
разом, осуществлена презентация древне-
го религиозно-мифологического мировоз-
зрения. В части экспозиции, посвящен-
ной древнемордовской культуре, выстав-
лены украшения мужского и женского 
костюма с характерными элементами во-
оружения, конской сбруи и орудиями тру-
да женщины-литейщицы в соответствии с 
порядком расположения предметов в захо-
ронении. С художественной точки зрения 
удалось решить проблему включения ар-
хеологических предметов в общий строй 
экспозиции в том числе с помощью ориги-
нального приема воспроизведения силу-
этов мужской и женской фигур на войлоке 
с последующим размещением археологи-
ческих артефактов. К сожалению, разме-
ры помещения не позволяют показать все 
многообразие археологических культур, 
памятники которых были открыты на тер-
ритории республики.

В значительной степени этот недоста-
ток восполняет экспозиция украшений 
древнемордовских и рязано-окских пле-
мен из Старобадиковского, Журавкинско-
го и Шокшинского могильников в Мор-
довском республиканском музее изобра-
зительных искусств имени С. Д. Эрьзи. 
Здесь представлены мордовские височ-
ные подвески, гривны, ожерелья с конь-
ковыми подвесками, нагрудные бляхи 
«с крышечкой», ажурные застежки, брас-
леты. Темный фон витрин выгодно от-
теняет бронзовые изделия, отражающие 
художественный вкус и религиозно-ми-
фо логические представления фин но-угор-
ского населения региона. В результате 
они выглядят как драгоценности. Архе-
ологические артефакты являются свое-
образным прологом к этнографической 
части экспозиции, а также к разделу, по-
священному изобразительному искусству 
мордовского народа. Несомненно, публи-
ка обратит внимание на преемственность 
образов и эстетики народного искусства, 
получивших продолжение в творчестве 
современных модельеров, чьи работы со-
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седствуют с этнографическими образца-
ми одежды.

Экспозиции двух столичных музеев 
Мордовии в сфере презентации матери-
альной культуры финно-угорского населе-
ния региона I тыс. до н. э. – начала I тыс. 
н. э. представляются взаимодополняющи-
ми. В то же время каждый из них в соот-
ветствии с основным направлением дея-
тельности знакомит с определенной сто-
роной древней финно-угорской культуры.

Иной подход использовали сотрудники 
Национального музея Республики Марий 
Эл имени Т. Евсеева, которые в 2016 г. ор-
ганизовали выставку, посвященную науч-
ному наследию доцента Марийского госу-
дарственного университета О. В. Данило-
ва и сотрудницы музея Н. А. Большовой. 
Тема выставки – развитие религиозно-
мифологических представлений финно-
угорского населения региона – раскры-
вается через образы водоплавающей пти-
цы, коня и медведя, а также через соляр-
ные символы. Каждому из ключевых сим-
волов финно-угорского искусства был от-
веден стенд, отражающий его эволю-
цию от эпохи камня до XIX–XX вв. в 
условиях культурных контактов с сосед-
ними этносами. Проблема становления 
религиозно-мифологических представ-
лений марийского народа являлась цен-
тральной в исследованиях О. В. Данило-
ва [2]. Н. А. Большова занималась изуче-
нием семантики марийской вышивки [1], 
образы которой можно рассматривать как 
завершающий этап развития древней сим-
волической системы. Закономерным стало 
сопоставление древнемарийских украше-
ний и вышитых предметов одежды XIX – 
начала XX в., развивающих единые худо-XX в., развивающих единые худо- в., развивающих единые худо-
жественные образы. 

Организаторам выставки удалось про-
демонстрировать взаимосвязь материаль-
ной и духовной культуры финно-угров, 
где предметы не только выполняли ути-
литарную функцию, но и транслирова-
ли религиозно-мифологическую инфор-
мацию, имевшую огромное значение для 
сохранения картины мира на протяжении 
столетий от раннего железного века до со-
временности. Таким образом, посетители 

выставки откроют для себя новые грани 
древней материальной культуры финно-
угров.

Прекрасной коллекцией предметов ана-
ньинской эпохи располагает Археологиче-
ский музей Марийского государственного 
университета, оформленный силами сту-
дентов археологического кружка истори-
ческого отделения вуза под руководством 
В. С. Патрушева в 1975 г. [10]. В экспо-
зиции музея представлены характерные 
металлические украшения костюма ана-
ньинской эпохи и предметы вооружения, 
которые по уровню художественного ис-
полнения могут соперничать с артефакта-
ми многих республиканских музеев. В По-
волжье ананьинское население испытало 
особенно сильное воздействие со стороны 
соседних ираноязычных племен, результа-
том чего стало возникновение в VII–VI вв. 
до н. э. в рамках ананьинской культурно-
исторической области акозинской [4, 76–
77], или ахмыловской [8], культуры. Экс-
понируемые материалы иллюстрируют 
культурные связи финно-угров не толь-
ко с соседними, но и с весьма отдаленны-
ми регионами Северного Кавказа, Сканди-
навского полуострова и пр. К сожалению, 
небольшие размеры помещения не позво-
ляют достаточно полно представить те бо-
гатейшие коллекции, которыми располага-
ет музей. Являясь прежде всего учебным 
подразделением университета, он отража-
ет основные этапы археологического из-
учения края и страницы его истории, что 
определило характер построения экспози-
ции. Материальная культура финно-угров 
VII–VI вв. до н. э. занимает в ней одно 
из центральных мест благодаря вкладу 
архео логов учреждения и основателя му-
зея В. С. Патрушева в исследование дан-
ных памятников. 

Значительное число древних финно-
угорских памятников исследовано на тер-
ритории Республики Татарстан. В экс-
позиции регионального национально-
го музея представлены прекрасные об-
разцы предметов материальной культу-
ры финно-угров Поволжья и Приуралья 
I тыс. до н. э. – начала II тыс. н. э. Это пре- тыс. до н. э. – начала II тыс. н. э. Это пре-II тыс. н. э. Это пре- тыс. н. э. Это пре-
жде всего предметы ананьинской эпохи, 
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обнаруженные в ходе раскопок Ананьин-
ского, Луговского, Тетюшского и других 
могильников [9, 6–7]. На стендах и в ви-
тринах музея размещены орудия труда 
охотников и рыболовов: костяные нако-
нечники стрел, грузила, поплавки, рыбо-
ловные крючки, а также костяные и брон-
зовые псалии, свидетельствующие о раз-
витии коневодства. Важную часть экспо-
зиции составляют элементы вооружения: 
кинжалы с орнаментированными рукоятя-
ми, бронзовые боевые топоры, выполнен-
ные в прикамском варианте звериного сти-
ля, и др. Это дает понимание не только об 
уровне развития военного искусства, но и 
о технологиях финно-угорских мастеров, 
их художественном вкусе, вводит в мир 
древних мифологических образов. Кроме 
того, в музее выставлены каменные стелы, 
которые население ананьинской культуры 
устанавливало на могилах воинов. 

Также на территории республики были 
исследованы памятники пьяноборской и 
азелинской культур I тыс. н. э. Артефак-I тыс. н. э. Артефак- тыс. н. э. Артефак-
ты Национального музея Республики Та-
тарстан демонстрируют высокий уровень 
развития декоративно-прикладного искус-
ства пьяноборского и азелинского населе-
ния. Благодаря реконструкции костюмов 
можно представить внешний облик жен-
щины той эпохи. Наряду с украшениями 
выставлены бытовые предметы: посуда, 
орудия труда. 

Главной задачей Национального музея 
Республики Татарстан, как и большин-
ства подобных учреждений, является вос-
создание основных этапов истории своего 
края в связи с просветительским направ-
лением деятельности. Это определило ха-
рактер построения археологической части 
экспозиции: предметы отражают историю 
региона от эпохи камня до средневековья, 
представляя многообразие археологиче-
ских культур. Размеры отдела позволяют 
сделать это максимально наглядно, с ис-
пользованием реконструкций костюмов, 
жилищ, макетов поселений. Для учебных 
целей предназначены специальные тре-
нажеры, дающие возможность проверить 
знания, которые были получены в резуль-
тате знакомства с экспозицией. 

Историю Чувашского Поволжья от пале-
олита до раннего средневековья охватыва-
ет экспозиция регионального националь-
ного музея «Древние обитатели Чувашско-
го края по данным археологии и палеонто-
логии». Несмотря на небольшую величину 
помещений археологического отдела, экс-
позиция отражает основные этапы древ-
ней истории. Особый интерес вызывают 
реконструкции, карты расположения архе-
ологических памятников, фотографии рас-
копок, раскрывающие важнейшие момен-
ты археологического изучения края. 

На территории современной Чувашии в 
I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. было распро- тыс. до н. э. – I тыс. н. э. было распро-I тыс. н. э. было распро- тыс. н. э. было распро-
странено финно-угорское население ана-
ньинской и городецкой культур. Ее архео-
логическое исследование дает новые ма-
териалы для понимания процессов этно-
генеза древнемарийских и древнемор-
довских племен [6, 16]. В витринах му-
зея выставлены находки из древнемор-
довского Иваньковского могильника, из-
учение которого началось еще в 1926 г. 
[3], и городища Ножа-Вар III–� вв. Вни-III–� вв. Вни-–� вв. Вни-� вв. Вни- вв. Вни-
мание посетителей привлекают коллек-
ции женских украшений, и прежде всего 
подвески-уточки, представляющие одно-
го из центральных персонажей мифоло-
гии волжских финнов [7, 78–82]. Укра-
шения костюма служат не только важ-
ным этноопределяющим признаком, но 
и показателем высокого уровня развития 
материальной культуры финно-угров I – 
начала II тыс. н. э., отражают религиозно-
мифологические представления времени. 
Таким образом, сравнительно небольшая 
часть экспозиции раскрывает особенно-
сти культуры городецких и древнемордов-
ских племен, памятники которых были об-
наружены в данном регионе.

В современных условиях музеи оста-
ются одной из основных площадок пре-
зентации материальной культуры финно-
угорского населения региона I тыс. 
до н. э. – II тыс. н. э. Это направление дея-II тыс. н. э. Это направление дея- тыс. н. э. Это направление дея-
тельности реализуется прежде всего в му-
зеях финно-угорских регионов, но значи-
тельное внимание ему уделяют и в дру-
гих республиках (Татарстан, Чувашия), 
где финно-угры оставили богатое культур-
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ное наследие. Республиканские музеи, ко-
торые стали объектами исследования, ве-
дут большую просветительскую и учеб-
ную работу. Это определяет построение 
основной части экспозиций по хроноло-
гическому принципу, что позволяет после-
довательно знакомить посетителей с эта-
пами истории территории, начиная с древ-
нейших. Исключением являются темати-
ческие выставки, представляющие ту или 
иную сторону древней культуры финно-
угров в соответствии с задачами органи-
заторов, как это описано на примере На-
ционального музея Республики Марий Эл 
имени Т. Евсеева.

Ряд музеев благодаря достаточно боль-
шим площадям и хорошему финанси-
рованию сумел ввести элементы рекон-
струкции костюмов, жилищ, поселений, 
что сделало выставленные материалы бо-
лее наглядными, например Национальный 
музей Республики Татарстан. Экспозиция 
Мордовского республиканского музея изо-
бразительных искусств имени С. Д. Эрьзи 
отличается оригинальным художествен-
ным решением. Разумеется, учреждения  
располагают разными возможностями де-

монстрации древних предметов матери-
альной культуры, что связано и с размера-
ми помещений, и с акцентами самих экс-
позиций, когда археологические отделы 
решают различные задачи. 

Реализация названного направления 
представляется очень важной в услови-
ях современного общества, где процес-
сы глобализации соседствуют с усилива-
ющимися тенденциями этнизации (лока-
лизации), предполагающими поиск исто-
ков культуры. Обращение к этническим 
корням для финно-угорских народов По-
волжья является составной частью само-
идентификации, сохранения национально-
культурной идентичности. Приобщение 
различных групп населения к древней 
культуре финно-угорских народов в рам-
ках музейной работы предполагает поиск 
новых форм, которые позволили бы доне-
сти эту информацию максимально досто-
верно и в то же время доступно. Не по-
следнюю роль в этом могут сыграть музеи 
Поволжья, которые располагают богаты-
ми коллекциями артефактов, характери-
зующих различные этапы истории финно-
угорских народов региона. 
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Introduction. The period from the � millennium BC till the beginning of �� thousand AD takes a special place in the history of 
the Finno�Ugric Volga region as the time of formation of the Mari and Mordovian ethnic groups, their material and spiritual culture� 
The aim of the work is to study and generalize the experience of the presentation of the material culture of the Finno�Ugrians 
of � millennium BC� till the beginning of �� thousand AD in the museums of the Volga region� �t involves the following tasks: to 
determine the features of building the archaeological part of the exposition of museums, identify the items of material culture of 
Finno�Ugric peoples of the period and the features of their exposure�  
Materials and Methods. The research employs both philosophical and general research methods�
Results and Discussion. Material culture of Finno�Ugrians of � millennium BC � the beginning of �� thousand AD is 
represented in the museums of the Finno�Ugrian republics, as well as Tatarstan and Chuvashia� Republican museums conduct 
great educational and educational work� That determines the construction of the main part of the expositions in accordance with 
the chronological principle, which allows consistently introduce the stages of the history of the region, since ancient times� An 
exception is thematic exhibitions that reveal one or another side of the ancient culture of the ethnic groups� 
Conclusion. The museums have different capacities (material and technical) to represent the ancient objects of material 
culture, which is associated with the size of the premises, and with the accents of the expositions themselves, when archaeological 
departments perform different roles� 
Key words: museum; Finno�Ugrians; material culture; revitalization; early �ron Age; the Middle Ages�
For citation: Pavlova AN, Pechnikov AO� Osobennosti muzejnoj prezentacii material'noj kul'tury finno�ugrov Povolzh'ja � tys� 
do n� je� � �� tys� n� je� [Features of museum presentation of material culture Finno�Ugrians of the Volga � thousand BC e� � 
�� thousand AD e�]� Finno-ugorskiy mir = Finno-Ugric World� 2017; 1: 110�115� (�n Russ�)
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