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Одним из значимых объектов историко-культурного наследия народов России яв-
ляется поселенческо-жилищный комплекс, исторически сложившийся в резуль-
тате влияния физико-географических условий, этнических традиций, социокуль-
турного взаимодействия. В настоящее время актуальна проблема его сохране-
ния, изучения, использования как туристического объекта. В статье рассматри-
ваются ключевые проблемы в этой сфере, уделено внимание формированию зако-
нодательства, регулирующего вопросы сохранности объектов культуры, а также 
их значения в деле формирования патриотизма молодежи. 
Целью исследования является изучение роли традиционного поселенческо-жи-
лищного комплекса в этнической культуре, места сельских поселений в сохране-
нии национальных языков и традиций народов, развитии внутреннего туризма 
в Российской Федерации.  
Материалы и методы. В процессе исследования были использованы методы ис-
торической науки: сравнительно-исторический, проблемно-хронологический, ис-
торико-генетический. Из традиционных методов этнографии были задейство-
ваны методы полевого наблюдения и опроса. Также в рамках исследования приме-
нялись общенаучные методы: описательно-повествовательный, анализа, обоб-
щения. Статья базируется на нормативно-правовых источниках, материалах ин-
тернет-изданий, результатах Всероссийских переписей населения, сведений, со-
бранных авторами в ходе полевых экспедиционных этнографических изысканий. 
Результаты исследования. Изучена роль поселенческо-жилищного комплекса 
в этнической культуре, определен его туристический потенциал. Проблема со-
хранения традиционных поселений, жилищ и хозяйственных построек в настоящее 
время актуальна для многих народов, в связи с чем был разработан ряд государствен-
ных программ и мер поддержки в рамках решения данного вопроса. Поселенческо-жи-
лищный комплекс вызывает большой интерес не только у исследователей, но и у 
туристов, поэтому его включение в их маршруты стало действенным способом 
привлечения внимания общественности к сохранению традиционных построек. 
Большую актуальность в настоящее время приобрела практика возведения этно-
парков, этнодеревень, этнографических музеев под открытым небом с комплек-
сом жилых и надворных строений. Безусловно, их создание требует широкого при-
влечения накопленных этнографических материалов. Этническая культура, наци-
ональные языки в большей степени сохранены именно в сельской местности, что 
во многом обуславливает необходимость выработки мер поддержки со стороны 
государства в сфере защиты сел и деревень с целью их дальнейшего широкомас-
штабного функционирования. 
Выводы. Использование разнообразных источников позволило достичь поставленной 
цели исследования. Сохранение традиционного поселенческо-жилищного комплекса 
сел и деревень чрезвычайно значимо, поскольку именно в них по-прежнему передаются 
из поколения в поколение языки и традиции народов, воспроизводятся этнические при-
знаки. В каждом объекте культурного наследия заложен определенный пласт инфор-
мации, являющейся эффективной скрепой общества и государства, что имеет боль-
шое значение в формировании чувства сопричастности к истории региона и страны 
в целом, ценностных духовно-нравственных установок молодежи.  

 

Введение. Проблема сохранения историко-культурного наследия не теряет 
своей актуальности. К сожалению, многие объекты культуры, в создание кото-
рых было вложено много сил, со временем разрушаются либо уничтожаются, что 
стало причиной сплочения общественности и государства в рамках противо-
действия данным процессам.  
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В 1990-е гг. широкое распространение получило понятие «наследие». Суще-
ствует множество определений понятию «культурное наследие». Наиболее часто 
под ним понимают общественное достояние, которое тесно связано с историей 
общества, народа, государства и передается из поколения в поколение. Культур-
ное наследие – неотъемлемая часть общества, оно не выражается в денежном 
эквиваленте и является источником формирования исторической памяти как фун-
даментальной основы для созидания и воспитания последующих поколений. 
Культурное наследие имеет сложную структуру, включающую материальную и ду-
ховную сферы [19. C. 7]. Одним из материальных объектов историко-культурного 
наследия народов России является поселенческо-жилищный комплекс, историче-
ски сложившийся в результате влияния физико-географических условий, этниче-
ских традиций, социокультурного взаимодействия.  

Целью исследования является изучение роли традиционного поселенче-
ско-жилищного комплекса в этнической культуре, места сельских поселений 
в сохранении национальных языков и традиций, развитии внутреннего туризма 
в Российской Федерации.  

Материалы и методы. В процессе исследования были использованы ме-
тоды исторической науки: сравнительно-исторический, проблемно-хронологи-
ческий, историко-генетический. Из традиционных методов этнографии были за-
действованы методы полевого наблюдения и опроса. Также в рамках исследо-
вания применялись общенаучные методы: описательно-повествовательный, 
анализа, обобщения. Статья базируется на нормативно-правовых источниках, 
материалах интернет-изданий, результатах Всероссийских переписей населе-
ния, сведений, собранных авторами в ходе полевых экспедиционных этногра-
фических изысканий. 

Результаты исследования. Структура поселений, архитектурно-конструк-
тивные особенности жилищ и надворных построек этносов уникальны и продол-
жают вызывать большой интерес у исследователей. Традиционный поселенче-
ско-усадебный комплекс, часто являющийся местом проведения многих обря-
дов, тесно связан с религиозной жизнью народов, поэтому весьма важен в по-
знании их самобытной культуры [9, 10]. Сложно понять историю и традиции эт-
носов, не погрузившись в среду их обитания, но, к сожалению, в настоящее 
время в результате активно наблюдающихся процессов урбанизации, количе-
ство сел и деревень в нашей стране неуклонно сокращается, население переез-
жает в современные комфортабельные типовые квартиры и дома, что посте-
пенно ведет к потере традиционного поселенческо-жилищного комплекса.  

Проблема сохранения традиционных поселений, жилищ и хозяйственных 
построек в настоящее время актуальна для многих народов нашей страны, 
в связи с чем был разработан ряд государственных программ и мер поддержки 
в рамках решения данного вопроса. Поселенческо-жилищный комплекс вызы-
вает большой интерес не только у исследователей, но и у туристов, поэтому 
его включение в их маршруты стало действенным способом привлечения вни-
мания общественности к сохранению традиционных построек. Большую акту-
альность в настоящее время приобрела практика возведения этнопарков, эт-
нодеревень, этнографических музеев под открытым небом с комплексом жи-
лых и надворных строений. Безусловно, их создание требует использования 
накопленных этнографических материалов. Не менее важной в данном 
направлении является практика перевоза старых построек из малочисленных 
или заброшенных селений, требующая тщательного изучения традиционных 
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строительных техник, чтобы реконструировать строения на новом месте в преж-
нем виде. Так, например, наиболее часто использующимся способом перевоза 
срубной постройки по-прежнему остается разбор ее на отдельные бревна, части, 
начиная с крыши, с последующим сбором ее на новом месте, но уже с нижних 
венцов [12]. Сборная конструкция сруба, позволяющая осуществлять разбор 
и последующее возведение постройки на другом месте, не теряет своей востре-
бованности и по-прежнему актуальна в строительном деле [13].  

Осознание необходимости сохранения историко-культурного наследия 
стало основой для утверждения ряда законов, имеющих важное значение 
в деле охраны объектов культуры. Согласно ст. 44 Конституции РФ, конститу-
ционной обязанностью каждого гражданина является забота о сохранении 
культурного наследия. Законодательная система в области охраны памятников 
культуры в нашей стране складывалась постепенно. Еще в 1976 г. был принят 
закон СССР «Об охране и использовании памятников истории и культуры»,  
а в 1978 г. под таким же названием был принят закон в пределах РСФСР. 13 мая 
1986 г. была утверждена инструкция Министерства культуры СССР № 203, ре-
гулирующая учет и обеспечение сохранности, содержания, использования 
и реставрации недвижимых историко-культурных памятников. 25 декабря 
1990 г. Верховным Советом РСФСР было издано постановление № 447-1, 
предполагавшее внедрение неотложных мер в деле сохранения националь-
ного культурного и природного достояния народов РСФСР. После распада 
СССР проблема сохранения историко-культурного наследия не утратила своей 
актуальности. 30 декабря 1992 г. был принят Указ Президента РФ № 1487, ре-
гламентировавший вопросы охраны ценных объектов культурного наследия 
[19. C. 11–12]. 

29 мая 2015 г. Правительство РФ утвердило Стратегию развития воспитания 
в Российской Федерации до 2025 года. Одним из основных ее направлений стало 
внедрение обновленного воспитательного процесса, в основу которого были по-
ложены современные достижения науки и отечественные традиции. Большое 
внимание Правительством РФ было уделено приобщению детей к историко-
культурному наследию. В соответствии со Стратегией необходимо эффективно 
использовать в процессе воспитания объекты уникального российского культур-
ного наследия: кино, музыку, литературу, театры. В документе отмечено, что 
необходимо воспитывать уважение к этнокультурным ценностям, традициям 
народов нашей страны, повышать роль библиотек в рамках приобщения детей 
к наследию мировой и отечественной литературы, создать условия, сохранять, 
поддерживать и развивать этнические культурные традиции и народное творче-
ство. Безусловно, принятие Правительством РФ Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации до 2025 г. имеет большое значение в рамках приобще-
ния детей и молодежи к историко-культурному наследию, что также способствует 
формированию патриотизма, гражданственности, уважения к культурному 
наследию народов России. Через изучение и приобщение к историко-культур-
ному наследию у молодого поколения формируется чувство сопричастности 
к истории региона и страны в целом, что также имеет большое значение в деле 
сохранения исторического и культурного богатства государства [15].  

В настоящее время очень актуальна проблема формирования патриотизма 
среди молодежи. Большую роль при решении данной задачи имеет историко-куль-
турное наследие. В каждом объекте культуры заложен определенный пласт исто-
рической информации, являющейся важной скрепой общества, так как развитие 
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государства неразрывно связано с историей отдельного народа, семьи, чело-
века. Материальная и духовная культура отражает характер этноса, его исто-
рию и мировоззрение. На территории Российской Федерации проживает более 
190 национальностей. Именно культурное наследие является одним из связу-
ющих и укрепляющих общество элементов. Россия – многонациональное госу-
дарство, поэтому сохранение историко-культурного наследия ее народов явля-
ется важной государственной задачей. 2022 год был объявлен Президентом РФ 
Годом культурного наследия народов России. В рамках данного Указа в нашей 
стране было проведено более 78 тыс. мероприятий и утвержден перечень нор-
мативно-правовых актов, направленных на сохранение памятников истории 
и культуры. Во многих субъектах был организован ряд научно-практических 
конференций, экспедиций, фестивалей и т.д. В результате фольклорных экспе-
диций, проведенных в 15 регионах, было обнаружено 52 объекта нематериаль-
ного культурного наследия [7].  

 В современном глобализирующемся мире сложно сохранить элементы 
материальной и духовной культуры. Результаты Всероссийских переписей 
населения показывают снижение численности многих ее коренных этносов. 
Так, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в сравнении с ее 
результатами за 2002 г. число представителей народов Среднего Поволжья умень-
шилось следующим образом: татар на 243 952 человека, чувашей – на 201 222, 
башкир – на 88 835, мордвы – на 99 113, удмуртов – на 84 607, марийцев – на 
56 693. Данные Всероссийской переписи населения 2020 года также зафиксиро-
вали сокращение численности перечисленных народов: татар на 596 980 чело-
век, чувашей – на 368 733, башкир – на 12 675, мордвы – на 259 787, удмуртов – 
на 165 834, марийцев – на 123 802 [3, 4].  

Традиционная культура, языки народов нашей страны по-прежнему функ-
ционируют главным образом в сельской местности, что во многом обуславли-
вает необходимость сохранения национальных сел, деревень, поселков. Од-
ним из основных объектов духовного культурного наследия народов является 
язык, влияющий во многом на формирование этнической идентичности чело-
века. Активные ассимиляционные процессы, глобализация, урбанизация 
и многие другие причины негативно влияют на степень сохранности родного 
языка. К сожалению, общее сокращение численности представителей ряда 
народов ведет также к постепенному уменьшению числа людей, свободно вла-
деющих родным языком. По данным Всероссийской переписи населения 
2020 года, общая численность башкир составила 1 571 879 человек, при этом 
число владеющих башкирским языком среди городского и сельского населения 
составило 1 086 423 человека, из которых используют его в повседневной 
жизни – 941 377. Подобная картина наблюдается и среди других этносов Сред-
него Поволжья. Общая численность татар составила 4 713 669 человек, а коли-
чество владеющих татарским языком среди городского и сельского населения – 
3 261 155, из которых использующих его в повседневной жизни – 2 917 685. Об-
щая численность чувашей составила 1 067 139 человек, а количество владею-
щих чувашским языком среди городского и сельского населения – 700 222, 
из которых использующих его в повседневной жизни – 619 902. Общая числен-
ность мордвы составила 484 450 человек, а количество владеющих мордов-
скими (мокшанским и эрзянским) языками среди городского и сельского населе-
ния – 220 090, из которых использующих их в повседневной жизни – 182 458. Об-
щая численность удмуртов составила 386 465 человек, а количество владеющих  
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удмуртским языком среди городского и сельского населения – 255 877, из кото-
рых использующих его в повседневной жизни – 222 786. Общая численность 
марийцев составила 423 803 человека, а количество владеющих марийским 
языком среди городского и сельского населения – 258 722, из которых исполь-
зующих его в повседневной жизни – 228 678. При этом следует отметить, что, 
как правило, в сельской местности у перечисленных народов численность 
населения, владеющего родным языком и использующего его в повседневной 
жизни, значительно выше, чем у городского. Так, среди городского населения 
башкирским языком владеют 414 494 человека, из которых используют его 
в повседневной жизни 355 852, а в сельской местности владеют им 671 929 че-
ловек, из которых используют в повседневной жизни 585 525. Чувашским язы-
ком в городской местности владеют 252 027 человек, из которых использующих 
в повседневной жизни 201 352, а среди сельского населения 448 195 человек 
владеют им, из которых используют в повседневной жизни 418 550. Мордов-
скими языками среди городского населения владеют 84 188 человек, из кото-
рых используют его в повседневной жизни 61 809, а в сельской местности вла-
деют им 135 902 человека, из которых 120 649 используют его в повседневной 
жизни. Удмуртским языком в городах владеют 61 425 человек, из которых 
45 645 используют его в повседневной жизни, а в сельской местности владеют 
им 194 452 человека, из которых 177 141 используют его в повседневной 
жизни. Марийским языком среди городского населения владеют 87 883 чело-
века, из которых используют его в повседневной жизни 70 632, а в сельской 
местности владеют им 170 839 человек, из которых используют его в повсе-
дневной жизни 158 046. Лишь в отношении татар наблюдается превышение го-
родского населения, владеющего татарским языком и использующего его в по-
вседневной жизни, над сельским. Так, среди городского населения владеют та-
тарским языком 1 799 895 человек, из которых 1 574 467 используют его в по-
вседневной жизни, а в сельской местности владеют им 1 461 260 человек, 
из которых 1 343 218 используют его в повседневной жизни [5]. Таким образом, 
можно сделать вывод, что урбанизация, в большинстве случаев, имеет нега-
тивное влияние на уровень владения родным языком.  

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, среди народов 
Среднего Поволжья наиболее урбанизированными стали мордва (численность 
городского населения составила 248 343 человека, сельского – 236 107) и та-
тары (городского населения – 3 174 455, сельского – 1 539 214). Среди осталь-
ных народов региона также наблюдается превышение сельского населения над 
городским: башкиры (городского населения – 763 201, сельского – 808 678), чу-
ваши (городского населения – 522 928, сельского – 544 211), удмурты (город-
ского населения – 133 977, сельского – 252 488), марийцы (городского населе-
ния – 186 642, сельского – 237 161) [4]. Если в селах и деревнях с преобладанием 
численности определенного этноса наблюдается в большей степени использо-
вание родного языка, то в городах, в большинстве случаев, преобладает русская 
речь. Это, в частности, является причинной низкого уровня владения родным 
языком. Русский язык, являющийся одним из мировых, имеющий статус государ-
ственного, использующийся как язык межнационального общения в нашей 
стране, требует обязательного изучения, но и национальные, родные языки эт-
носов также должны сохранять актуальность в учебном процессе. Следует отме-
тить, что редкое использование родного языка в быту, незаинтересованность ро-
дителей в обучении детей родному языку часто являются причинами незнания 
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подрастающими поколениями «языка предков». Таким образом, осознание 
людьми важности сохранения родного языка, использование его в повседнев-
ной жизни являются действенными методами в области сохранения нацио-
нального языка как объекта духовного историко-культурного наследия народов 
России. В настоящее время к этой проблеме приковано внимание многих линг-
вистов, этнографов, культурологов, политических и общественных деятелей. 
Особенно актуальна эта тема в отношении малочисленных народов России, 
численность которых по прогнозам специалистов к концу XXI в. может еще 
больше сократиться [14].  

Таким образом, проблема сокращения сельских поселений тесно связана 
с убылью носителей родного языка. В связи с этим в Российской Федерации 
был разработан ряд мер в отношении сохранения национальных языков. 26 ок-
тября 2018 г. принят Указ Президента РФ, предусматривавший создание Фонда 
сохранения и изучения родных языков народов РФ. В декабре 2021 г. было вы-
несено решение о его ликвидации. В рамках развития профессиональных 
навыков учителей родного языка, включая русский, с 2007 г. в РФ стали еже-
годно проводить всероссийские мастер-классы, где педагоги делятся своими 
наработками и инновациями в этой сфере. В данном конкурсе принимает уча-
стие большое количество учителей и воспитателей дошкольных образователь-
ных учреждений из многих субъектов страны [14]. В 2020 г. педагогическое со-
стязание приобрело международный статус. Данный конкурс способствует за-
кладке среди дошкольников, учащихся и молодежи толерантности, патрио-
тизма, популяризирует языки народов России, привлекает внимание детей 
и молодежи к сохранению и развитию языков и историко-культурного наследия, 
воспитывает среди обучающихся культуру межнационального общения на ос-
нове уважения духовных и нравственных этнических традиций, реализации 
языковой политики Российской Федерации, предлагает уникальный опыт субъ-
ектов страны по внедрению практики преподавания двух и более языков, что 
способствует формированию лингвистического и этнокультурного многообра-
зия государства, содействует укреплению роли и статуса педагога, а последу-
ющее внедрение педагогических новинок формирует общероссийскую граж-
данскую идентичность [6].  

Во многих населенных пунктах нашей страны встречается ситуация дву-
язычия (русский и родной язык). В связи с этим был разработан ряд учебных 
программ, учебно-методических пособий, проведена работа на законодатель-
ном уровне. Так, в 2018 г. были внесены изменения в ст. 11 и ст. 14 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с ко-
торыми учащимся школ страны, обучавшимися на родных языках, была предо-
ставлена возможность изучать русский язык как родной. Министерством про-
свещения был предоставлен ряд современных рабочих программ для препо-
давания учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» для обра-
зовательных учреждений. Следует отметить, что в рамках разработанных про-
грамм большое внимание уделено этнокультурному направлению, что, без-
условно, имеет большую ценность при изучении родных языков и литератур 
народов РФ [14].  

В настоящее время все больше актуализируется проблема развития внут-
реннего туризма на территории Российской Федерации. Вовлечение объектов 
историко-культурного наследия в туристическую сферу и их последующее  
использование позволяют организовывать уникальные историко-культурные 
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и этнокультурные экскурсионные маршруты, популяризировать внутренний ту-
ризм и культурное наследие, кроме того, он приносит дополнительные финан-
совые средства, которые необходимы в рамках сохранения редчайших объек-
тов природы и культуры. Использование историко-культурного наследия явля-
ется действенным методом, позволяющим его сохранить, что было признано 
на отечественном и международном уровнях. Опыт грамотного использования 
памятников культуры отчасти позволяет решить проблемы безработицы в ре-
гионах, выстроить новые хозяйственно-экономические связи, а также привлечь 
дополнительные финансы в бюджет страны и субъектов РФ. Так, в 2006 г. на со-
вещании в Костроме Президент РФ В.В. Путин заявил, что необходимость ре-
шения вопроса в области охраны культурного наследия является «общенацио-
нальной» задачей. Глава государства в своем выступлении акцентировал вни-
мание на значении памятников культуры, подчеркнув, что культурное наследие 
страны является «богатством не меньшим, чем нефть и золото» [19. C. 15].  

20 сентября 2019 г. Правительством РФ принято Распоряжение № 2129-р, 
согласно которому была утверждена Стратегия развития туризма в нашей 
стране на период до 2035 года, в которой большое внимание уделено развитию 
внутреннего туризма, что тесно связано с популяризацией и сохранением ис-
торико-культурного наследия народов России. В пункте о культурно-познава-
тельном туризме отмечено, что в качестве специальных инструментов его раз-
вития выступает разработка системы мер, направленных на поддержку масте-
ров, занимающихся народными художественными промыслами, а также ком-
пенсация средств, потраченных на реставрационные работы на объектах куль-
туры [16, 17]. Музеи-заповедники, музеи-усадьбы и другие культурные объекты 
создают основу «культурного каркаса» государства, который в сочетании с уни-
кальным природным ландшафтом показывает природное и культурное разно-
образие страны, обеспечивает преемственность национальной культуры, 
а также является залогом устойчивого политического, экономического и духов-
ного развития. Важно отметить, что историко-культурное наследие формирует 
привлекательный образ государства на международной арене. Так, ряд объек-
тов культуры не только столичных, но и находящихся в провинции относится 
к Всемирному культурному наследию [19. C. 18].  

Проблема сохранения уникальных природных, историко-культурных и ар-
хеологических ландшафтов стала основой для зарождения и развития прак-
тики создания музеев-заповедников. Действующие на их территории ограниче-
ния позволяют сохранять бесценные природные и культурные объекты. Успеш-
ный опыт создания этнопарков и этнодеревень был реализован в Республике 
Мордовия. В эрзя-мордовском селе Подлесная Тавла Кочкуровского района 
был организован уникальный этнопарк с этнографическим музеем под открытым 
небом. Здесь можно увидеть традиционное жилище, хозяйственные постройки, 
познакомиться с национальными промыслами, а также попробовать местную 
кухню. Рядом с этнографическим музеем расположены работы мордовских рез-
чиков по дереву. Большой популярностью пользуется сельский мордовский ан-
самбль с. Подлесная Тавла, который бережно хранит и приумножает традицион-
ное песенное искусство мордвы [8]. В 1992 г. в мокша-мордовском с. Старая Те-
ризморга Старошайговского района начал работу Мокшанский центр националь-
ной культуры. В 2007 г. Президент РФ В.В. Путин здесь же открыл этнокультурный 
центр, в состав которого вошел этнографический музей, где в последующем бу-
дет организован этнографический музейный комплекс «Крестьянская усадьба», 
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которая имеет важное значение в рамках сохранения памяти о традиционных 
постройках, а также помогает понять быт и традиции мордовского народа [18]. 
В 2019–2020 гг. в эрзя-мордовском с. Паракино Большеберезниковского района 
в рамках реализации президентского гранта был организован музейный куль-
турный центр «Дом традиций». Здесь представлены традиционное жилище, хо-
зяйственные постройки, можно посетить пасеку, познакомиться с традицион-
ными ремеслами, а в непосредственной близости от музея располагается эко-
этнопарк «Ашо лисьма» («Белый родник»), где устраивают фольклорные 
праздники, знакомят туристов с национальной культурой, кухней [1].  

Практика создания музейных этнографических комплексов под открытым не-
бом, сохраняющих традиционную культуру мордвы, встречается в соседних с Мор-
довией регионах. Так, с 2010 г. в эрзя-мордовском с. Пикшень Большеболдинского 
района Нижегородской области начал функционировать музей мордовской куль-
туры и быта, основанный В.Н. Любаевым. Первоначально для музея руководством 
района был приобретен крестьянский дом с комплексом хозяйственных построек 
(баня, амбар, сарай и т.д.). В последующем жители села начали проносить туда 
предметы быта, утварь. Музей располагается в доме, имеющем традиционную 
внешнюю отделку и интерьер. В хозяйственных постройках представлены орудия 
труда, использовавшиеся мордвой на протяжении многих лет. Сотрудники музея 
постарались полностью воссоздать традиционную мордовскую усадьбу. Музейный 
комплекс вызывает большой интерес у туристов. Местный фольклорный ан-
самбль «Чилисема» («Восход солнца») знакомит гостей с песенным искусством 
мордвы, устраивает театрализованные свадебные обряды, праздники, мастер-
классы по ткачеству, плетению лаптей и т.д. Следует отметить, что музей мордов-
ской культуры и быта посещают туристы не только из России, но и из других стран 
(США, Израиля, Германии и др.). В рамках работы музейного комплекса ежегодно 
весной проводится фольклорный праздник «Тиринь келесь – раськень ойме» 
(«Родной язык – душа народа»), на который съезжаются школьники с соседних 
сел, что также способствует сохранению национальной культуры [11]. Не менее 
интересен этнопарк мордовской культуры, созданный в пойме рек Шнара и Ежать 
Лукояновского района Нижегородской области, где ежегодно проходит фольклор-
ный праздник «Эрзянь лисьмапря» («Эрзянский родник»), на который съезжаются 
туристы из многих субъектов РФ [2]. Таким образом, подобные этнопарки, этноде-
ревни являются хорошим местом для досуга и отдыха, способствуют сохранению 
национальной культуры. Этнографические музеи под открытым небом с ком-
плексом жилых и хозяйственных построек помогают сохранять существовав-
шую на протяжении многих лет традиционную мордовскую усадьбу, устоявши-
еся в народе домостроительные правила, что, безусловно, важно в настоящее 
время, когда в результате активного процесса урбанизации наблюдаются со-
кращение сельских населенных пунктов и утрата традиционного поселенческо-
жилищного комплекса.  

Выводы. Таким образом, проблема сохранения историко-культурного насле-
дия является важной общенациональной задачей, на решение которой направ-
лены политические, научные и общественные силы. Сохранение традиционного 
поселенческо-жилищного комплекса сел и деревень в рамках данного направле-
ния имеет важное значение, потому что, только познав среду проживания этноса, 
можно во многом понять его культуру, так как в большей степени именно в сельских 
поселениях по-прежнему из поколения в поколение передаются национальные 
языки и традиции. В каждом объекте культуры заложен определенный пласт 
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исторической информации, являющейся эффективной скрепой общества и гос-
ударства. На территории Российской Федерации проживает более 190 наро-
дов, сохранение их историко-культурного наследия является важной государ-
ственной задачей. В этой связи принятие Правительством РФ Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Федерации до 2025 года имеет большое значе-
ние в рамках приобщения детей и молодежи к историко-культурному наследию, 
что также способствует формированию у них патриотизма и гражданственно-
сти, чувства сопричастности к истории региона и страны в целом.  
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Elena N. MOKSHINA, Mikhail I. SVYATKIN 

TRADITIONAL SETTLEMENT AND HOUSING COMPLEX AS AN OBJECT  
OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE PEOPLES OF RUSSIA 

Key words: settlement and housing complex, historical and cultural heritage, ethnic iden-
tity, ethnic culture, cultural monuments, ethnotourism, ethnoparks, ethno-villages.  

One of the significant objects in the historical and cultural heritage of the peoples of Russia 
is the settlement and housing complex, historically formed and resulting from the influence 
of physical and geographical conditions, ethnic traditions, socio-cultural interaction. Cur-
rently, the problem of its preservation, study, and use as a tourist object is urgent. The 
article examines the key problems in this area; it pays attention to the formation of legislation 
regulating preservation of cultural objects, as well as their importance in forming youth pat-
riotism. 
The purpose of the research is to study the role of a traditional settlement and housing 
complex in ethnic culture, the place of rural settlements in preserving national languages 
and traditions of peoples, development of domestic tourism in the Russian Federation.  
Materials and methods. The research used the methods of historical science: compara-
tive-historical, problem-chronological, historical-genetic ones. From the traditional methods 
of ethnography, the methods of field observation and survey were used. Also, general sci-
entific methods were used in the framework of the study: the descriptive-narrative one, 
analysis, generalization ones. The article is based on regulatory and legal sources, materi-
als of Internet publications, the results of the All-Russian Population censuses, information 
collected by the authors during field expedition ethnographic surveys. 
Results. The role of a settlement and housing complex in ethnic culture was studied, its 
tourist potential was determined. The problem of preserving traditional settlements, dwell-
ings and outbuildings is currently relevant for many peoples, in connection with which a 
number of state programs and support measures have been developed to address this 
issue. A settlement and housing complex is of great interest not only to researchers, but 
also to tourists, so its inclusion in their routes has become an effective way to attract public 
attention to preserving traditional buildings. The practice of constructing ethnoparks, ethno-
villages, ethnographic museums in the open air with a complex of housing structures and 
outbuildings has become very relevant at present time. No doubt that their creation requires 
extensive involvement of accumulated ethnographic materials. Ethnic culture and national 
languages are mostly preserved in rural areas, which largely determines the need to de-
velop serious support measures by the state in the field of protecting villages with a view to 
their further large-scale functioning in our country. 
Conclusions. The use of various sources made it possible to achieve the goal of the study. 
Preserving the traditional settlement and housing complex of villages is extremely significant, 
since it is in them that the languages and traditions of peoples are still transmitted from generation 
to generation, ethnic characteristics are reproduced. Each object of cultural heritage contains a 
certain layer of information, which is an effective bond of the society and the state, which is of 
great importance in forming a sense of belonging to the history of the region and the country as 
a whole, the value spiritual and moral attitudes of young people. 
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