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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 

всестороннего изучения процесса становления и развития русского 

поселенческо-жилищного комплекса на территории Марийского края в XVIII 

– начале XX веке. Исторические события XVI – XVII вв. и связанные с ними 

миграционные процессы русского населения в Среднее Поволжье сыграли 

значительную роль в формировании в регионе русской локальной группы, 

имеющей свои культурно-бытовые особенности городской и сельской жизни. 

Важными факторами складывания ее поселенческо-жилищного комплекса 

выступили принципы и причины процесса расселения, специфика ландшафта 

и гидросистема, традиции в области домостроительства и бытовой культуры, 

развитие государственной политики градостроительства и урбанизация. 

Особое место занимает взаимодействие марийской и русской культур, которое 

придает особый колорит поселенческому и жилому пространству. Таким 

образом, изучение поселенческо-жилищного комплекса русской локальной 

этнической группы позволяет расширить и конкретизировать целый ряд 

аспектов по истории и культуре русского народа Среднего Поволжья и 

Марийского края. 

Объектом исследования являются поселения и жилище русского 

населения на территории Марийского края в XVIII – начале XX века. 

Предметом исследования выступает характеристика поселенческо-

жилищного комплекса и его классификация. 

Хронологические рамки диссертационной работы охватывают 

период XVIII – начала XX века. Его актуальность объясняется рядом 

исторических процессов и событий, повлиявших на формирование русских 

очагов и развитие поселенческого комплекса. Нижней границей выступают 

20-е гг. XVIII в., характеризующиеся началом формирования ареалов 

русского расселения в крае. Определение 1917 г. в качестве верхней 

границы объясняется сменой государственно-политического и 

экономического устройства страны, повлекшего за собой изменения во 

всех сферах жизни населения и общества. 

Территориальные рамки исследования определены 

территориальными границами региона Марийского края, включающего в 

себя населенные пункты с русским населением, расположенные в начале 

XX в. в следующих ареалах: в Царевококшайском и Козьмодемьянском 

уездах Казанской губернии; Яранском и Уржумском уездах Вятской 

губернии, Макарьевском и Васильсурском уездах Нижегородской 

губернии. Обозначенные границы соотнесены с современными 

административными границами районов Республики Марий Эл. 

Степень научной разработанности проблемы. Тема 

диссертационной работы затрагивает изучение поселений и жилища как 

элементов материальной культуры русского населения Марийского края. 
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Основываясь на рассмотрении различных аспектов формирования и 

развития поселенческо-жилищного комплекса, историографию можно 

поделить по нескольким группам и направлениям. 

Первая группа включает научные издания отечественных ученых 

дореволюционного периода по истории и культуре русского народа. В 

XVIII–XIX вв. в свет выходят фундаментальные труды русских историков, 

среди которых И. Г. Георги1, Н. И. Костомаров2, М. Забылин3, А. Г. 

Щапов4, В. П. Семенов-Тян-Шанский5. Одни рассматривают историю 

общекультурного развития народонаселения страны. Исследования других 

выдвигают концепцию историко-этнографического районирования, 

основанную на влиянии географического фактора. 

Особый интерес представляют работы ученых, изучавших 

народонаселение Среднего Поволжья. В дореволюционный период 

весомый вклад внесен исследователями И. Н. Смирновым6 и Н. А. 

Спасским7. Наблюдения и сбор этнографического материала дают 

представления о географии Марийского края, истории отдельных русских 

населенных пунктов, а также содержат данные по численности отдельных 

этнических групп и степени контактного общения между ними. 

Таким образом, дореволюционная историография представлена 

работами общероссийского и регионального уровня, которые дают 

историческую и методологическую основу для раскрытия различных 

сторон изучаемых вопросов с привязкой к местности. 

Следующая группа содержит работы историков и этнографов советского 

периода. Данный этап характеризуется продолжением изучения истории и 

культуры народов страны. Отдельным направлением выступают исследования 

в области теории и методологии изучения этноса. Методический подход к 

изучению поселений и их классификации, основанный на роли 

географического фактора, представлен в исследованиях М. В. Витова, Г. Г. 

 
1 Георги И. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. Их житейских обрядов, 

обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. СПб., 

1799. Часть вторая о народах татарского племени. Кн. 4. 
2 Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях. 

СПб., 1860. [Электронный ресурс] URL: https://www.booksite.ru/fulltext/kos/tom/arov/1.htm (дата 

обращения: 7.03.2023). 
3 Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / Собр. Забылиным М. Репринтное 

воспроизведение издания 1880 г. М., 1992. 
4 Щапов А. П. Сочинения. СПб., 1906. Т. 2. [Электронный ресурс] URL: 

http://bookre.org/reader?file=736503&pg=3 (дата обращения: 10.01.2020). 
5 Семенов-Тян-Шанский В. П. Город и деревня в европейской России: очерк по экономической 

географии. СПб., 1910.; Семенов-Тян-Шанский В. П. Район и страна. М.-СПб., 1928. [Электронный 

ресурс] URL: http://bookfi.net/book/594677 (дата обращения: 25.10.2020). 
6 Смирнов И. Н. Черемисы: историко-этнографический очерк. Казань, 1889. [Электронный ресурс] 

URL:http://elib.shpl.ru/ru/nodes/67132-smirnovi-n-cheremisy-istoriko-etnograficheskiy-ocherk-kazan-

1889#mode/inspect/page/272/zoom/4 (дата обращения: 14.01.2021). 
7 Спасский Н. А. Очерки по родинонаселению. Казанская губерния. Казань, 1912. 

https://www.booksite.ru/fulltext/kos/tom/arov/1.htm
http://bookre.org/reader?file=736503&pg=3
http://bookfi.net/book/594677
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/67132-smirnovi-n-cheremisy-istoriko-etnograficheskiy-ocherk-kazan-1889#mode/inspect/page/272/zoom/4
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/67132-smirnovi-n-cheremisy-istoriko-etnograficheskiy-ocherk-kazan-1889#mode/inspect/page/272/zoom/4
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Громова и В. Ф. Вавилина8. Появляются узконаправленные труды по 

отдельным вопросам этнографии русской традиционной культуры.9 Следует 

отметить публикации М. Г. Рабиновича10, где в качестве основных вопросов 

обозначены теоретические аспекты определения понятия «город», причины 

его образования и принципы развития, структура и изменение городского 

функционала. 

Опыт и результаты изучения истории народов средневолжского 

региона содержат работы ученых Татарстана, Марийской и Чувашской 

республик. Среди основных вопросов исследователями выделяются 

динамика русской миграции, история и развитие городов-крепостей, 

этнокультурное взаимодействие народов (С. И. Брук, В. М. Кабузан, Г. Н. 

Айплатов, К. Н. Сануков, А. Н. Чимаев)11. Традиционная культура народов 

Среднего Поволжья, характеристика и роль русской культурно-бытовой 

жизни раскрывается посредством исторической информации и полевых 

данных этнографами Ф. В. Васильевым, Е. П. Бусыгиным, Н. В. Зориным, 

А. Г. Симоновым, Г. А. Сепеевым, К. И. Козловой и Т. А. Крюковой12. 

Интерес представляет историко-краеведческий материал о г. 

 
8 Витов М. В. О классификации поселений // Советская этнография. 1953. № 3. С. 27–34; Громов Г. Г. 

Методика этнографических экспедиций. М., 1966; Вавилин В. Ф. Мордовское народное зодчество. 

Саранск, 1980. 
9 Восточнославянский этнографический сборник: Очерки народной материальной культуры русских, 

украинцев и белорусов в XIX – начале XX в. / Отв. ред. д-р ист. наук С. А. Токарев. М., 1956. 

[Электронный ресурс] URL: http://static.iea.ras.ru/books/Tokarev_vostochno-slavyanski_sbornik.pdf (дата 

обращения: 11.11.2018); Народы Европейской части СССР / Под ред. В. А. Александрова [и др.]. М., 

1964. Том 1; Русские. Историко-этнографический атлас. Земледелие. Крестьянское жилище. 

Крестьянская одежда. Середина XIX – начало XX века / ред. коллегия: гл. ред. С. П. Толстов [и др.]. М., 

1970 г.; Маковецкий И. В. Архитектура русского народного жилища: Север и Верхнее Поволжье / Акад. 

наук СССР, Институт истории искусств. М., 1962. 
10 Рабинович М. Г. К определению понятия «город» // Советская Этнография. 1983. № 3. С. 19–25; 

Рабинович М. Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. М., 1988. 
11 Брук С. И., Кабузан В. М. Динамика численности и расселения русского этноса (1678–1917 гг.) // 

Этнографическое обозрение. 1982. № 4. С. 9–25; Айплатов Г. Н. Город Царевококшайск и его уезд в 

XVII–XVIII вв. // Страницы истории Марийского края. Йошкар-Ола, 1970. С. 9–32; Сануков К. Н. 

Основанию города Козьмодемьянска – 425 лет // Марийский архивный ежегодник. 2008. № 8. С. 229–234; 

Сануков К. Н. Основанию города Царевококшайска – 425 лет // Марийский архивный ежегодник. 2009. 

№ 9. С. 200–205; Чимаев А. Н. Сословно-классовая структура населения города Царевококшайска в 

конце XIХ – начале XX вв. // Марийский археографический вестник 2010. № 20. С. 114–123. 
12 Васильев Ф. В. Материальная культура крестьян Нижегородского Заволжья (середина XIX – начала 

XX вв.). М., 1982; Бусыгин Е. П. Русское население Среднего Поволжья: историко-этнографическое 

исследование (середина XIX – начало XX вв.). Казань, 2013; Бусыгин Е. П., Зорин Н. В. Этнография 

народов Среднего Поволжья: Учебное пособие. Казань, 1984; Симонов А. Г. Типы и формы русских 

сельских поселений Среднего Поволжья // Очерки статистической этнографии Среднего Поволжья. 

Казань, 1976. С. 13–32; Сепеев. Г. А. Динамика сельского жилища марийцев / Этнические и культурно-

бытовые процессы в Марийской АССР / Редкол.: Г. А. Сепеев (отв. ред.) и др. // Археология и 

этнография Марийского края. 1989. № 16. С. 78–90; Козлова К. И. Очерки этнической истории 

марийского народа. Марийцы. М., 1978; Козлова К. И. Этнография народов Поволжья. М., 1964; 

Крюкова Т. А. Материальная культура марийцев XIX века / Под ред. проф. Н. И. Воробьева; Марийский 

научно-исслед. институт языка, лит-ры и истории. Йошкар-Ола, 1956. 

http://static.iea.ras.ru/books/Tokarev_vostochno-slavyanski_sbornik.pdf
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Козьмодемьянске, который содержится в сборниках статей, очерков и 

воспоминаний жителей республики13. 

Таким образом, благодаря многолетнему труду и научным 

изысканиям, представленные указанными авторами работы содержат 

широкий спектр исторической, этнографической информации, основанной 

на анализе письменных и вещественных источников. Данный период 

способствовал становлению и интенсивному развитию истории и 

этнографии в регионе. 

На современном этапе сохраняют актуальность такие проблемы в 

области этнологии, как вопрос определения этнических границ, развитие и 

трансформация традиционной культуры. Интерес к ним нашел отражение 

в повестке научных конференций14, в этнографических атласах15, 

энциклопедиях16 и монографиях17. Междисциплинарный подход 

прослеживается в исследованиях ученых различных наук (история, 

этнография, искусствоведение, география, архитектура), рассматривающих 

русскую этническую культуру и ее систему жизнеобеспечения под разным 

углом18. Отдельным направлением в начале XXI в. стала тема освоения 

русскими переселенцами новых территорий и их адаптация в Поволжье, на 

Урале и в Сибири19.  

 
13 Захаров С. И. Молодость древнего города: Очерки (посвящ. 400-летию Козьмодемьянска) / С. И. 

Захаров. Йошкар-Ола, 1983; Козьмодемьянск. Воспоминания, очерки, рассказы / сост. А. В. Муравьев. 

Йошкар-Ола, 1983. 
14 Тишков В. А. Три карты: физическая, административная и этническая // Материалы VIII Конгресса 

этнографов и антропологов России. Тезисы докладов (Оренбург. 1–5 июля 2009 г.). Оренбург, 2009. 
15 Русские / под ред. В. А. Александрова, И. В. Власовой, Н. С. Полищук. М., 1999. Серия «Народы и 

культуры»; Традиционная культура русского народа в средней полосе Европейской части страны. 

Этнографический альбом / сост. В. А. Липинская. М., 2015. 
16 Русская изба: иллюстрированная энциклопедия: внутреннее пространство избы, мебель и убранство 

избы, домашняя и хозяйственная утварь / под ред. Д. А. Баранова и др. СПб., 2004. 
17 Шипилов А. В. Русская бытовая культура: пища, одежда, жилище: (с древнейших времен до XVIII 

века): монография / Фед. аген-во по обр-нию, Гос. обр-ное учр-е высшего проф-го обр-ния 

«Воронежский государственный педагогический университет». Воронеж, 2007. 
18 Пермиловская А. Б. Семантика крестьянского дома в культуре Русского Севера (XIX – начало XX вв.) : 

автореф. дис. … канд. культурологии. СПб., 2004; Стрельникова О. Н. Природные основы формирования 

сельских поселений Архангельской области : автореф. дис. … канд. геогр. наук. СПб., 2007; Гордеева Е. 

Г. Этноэкология традиционной культуры русского населения Мордовии : автореф. дис. … канд. ист. 

наук. Саранск, 2007; Бубнова А. Р. Самоорганизация традиционного сельского этнокультурного 

ландшафта Среднего Поволжья : автореф. дис. … канд. геогр. наук. М., 2007; Булгач Р. В. Архитектурное 

формирование сельского жилища Севера : автореф. дис. … канд. архитектуры. Новосибирск, 2007; Даюб 

А. В. Место архитектуры в процессе трансформаций социальной среды : автореф. дис. … канд. филос. 

наук. СПб., 2009; Панков С. В. География сельских поселений Центрального Черноземья (эволюция, 

морфология, структура селитебных территорий) : автореф. дис. … докт. геогр. наук. Воронеж, 2011; Усов 

А. А. Жилище в геокультурном пространстве Русского Севера : автореф. дис. … канд. культурологии. 

Кемерово, 2022. 
19 Мордасова С. Г. Традиционная культура русских Республики Мордовия и система их 

жизнеобеспечения : автореф. дис. … канд. ист. наук. Саранск, 2004; Данилко Е. С. Механизмы 

самосохранения русских и финно-угорских старообрядческих общин Урало-Поволжья : автореф. дис. … 

докт. ист. наук. М., 2007; Артюхова И. В. Традиционная материальная культура русских Томского края в 

коллекциях Томского областного краеведческого музея : автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 2008; 

Васильева Е. А. Русское население Марийского края: история формирования и современные 

этнокультурные процессы : автореф. дис. … канд. ист. наук. Казань, 2011; Корнеева Ю. В. Становление и 

развитие малых городов Среднего Поволжья (XVII – начало XX вв.) : автореф. дис. … канд. ист. наук. 
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Особую практическую значимость имеют научные и научно-

популярные труды ученых и краеведов, раскрывающих исторические 

сцены прошлого и особенности современного развития народов края. 

Вопрос классификации, развития и трансформации поволжских городов 

затронуты казанскими исследователями Николаем Владимировичем и 

Александром Николаевичем Зориными20. Результаты многолетней 

исследовательской работы по региональной истории отражены в научных 

изданиях и сборниках Марийского государственного университета и 

научно-исследовательского института им. В. М. Васильева21. Особое место 

занимает научная деятельность А. Г. Иванова22, работы которого содержат 

огромный пласт исторической и статистической информации, основанной 

на материалах федеральных архивов, региональных архивов 

Нижегородской и Кировской областей, республик Татарстан, Чувашия, 

Марий Эл. Результаты этнографических экспедиций, проведенные Л. С. 

Токсубаевой, позволяют проследить проникновение отдельных 

промысловых и ремесленных видов деятельности, характерных для 

русского населения, в оформление и декорирование дома23. Историко-

 
М., 2012; Романова М. Н. Жилищный комплекс в традиционной культуре мордвы на территории 

Мордовии : автореф. дис. … канд. ист. наук. Саранск, 2013. 
20 Очерки городского быта дореволюционного Поволжья /сост.: А. Н. Зорин, Н. В. Зорин, А. П. 

Каплуновский и др. Ульяновск, 2000; Зорин А. Н. Города и посады дореволюционного Поволжья: 

Историко-этнографические исследования населения и поселенческой структуры городов российской 

провинции второй половины XVI – начала XX в. Казань, 2001. 
21 Памятники истории, культуры и природы Республики Марий Эл: Каталог / М-во культуры Респ. 

Марий Эл. 3-е изд., доп. и перераб. Йошкар-Ола, 1993. С. 6–13; Иванов А. Г., Сануков К. Н. История 

Марий Эл: учебное пособие / Марийский гос. ун-т, А. Г. Иванов – гл. 3–7, К. Н. Сануков – введение, гл. 

1, 2, 8–13. Йошкар-Ола, 2015; Исследования по истории Среднего Поволжья (XVI – начало XX вв.): 

научное издание / Марийский гос. ун-т; А. Г. Иванов. Йошкар-Ола, 2013; История Марий Эл с 

древнейших времен. Т. 1. История Марий Эл с древнейших времен до начала XX в. / отв. ред. А. Г. 

Иванов. Йошкар-Ола, 2020; Стариков С. В. Царевококшайский альбом: эпоха, город и горожане на 

старинных открытках и фотографиях. Йошкар-Ола, 2008; Айплатов Г. Н., Иванов А. Г. Монастырская 

колонизация Марийского Поволжья: По материалам Спасо-Юнгинского монастыря Козьмодемьянского 

уезда, 1625–1764 гг.: Исслед. Тексты документов / Г. Н. Айплатов, А. Г. Иванов. Йошкар-Ола, 2000; 

Горномарийский район: сбор. докум. очерков / Комитет Респ. Марий Эл по делам архивов, Гос. архив 

Респ. Марий Эл, Адм-ия муницип. образования «Горномарийский район» / науч. ред. А. Г. Иванов. 

Йошкар-Ола, 2006; Город Йошкар-Ола: сбор. докум. очерков / Комитет Респ. Марий Эл по делам 

архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл, Адм-ия муницип. образования «Город Йошкар-Ола» / Редсовет: С. 

И. Бессонов (пред.) [и др.]. Йошкар-Ола, 2004; Медведевский район: сбор. докум. очерков / Комитет 

Респ. Марий Эл по делам архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл, Адм-ия муницип. образования 

«Медведевского района» / редкол.: М. З. Васютин [и др.]. Йошкар-Ола, 2003. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.12rus.ru/List/27/1579/ (дата обращения: 4.08.2022) и др. 
22 Иванов А. Г. Очерки истории Марийского края в XVIII в. Йошкар-Ола, 1995; Иванов А. Г. 

Царевококшайск в конце XVI – XVIII веков: очерки по истории уездного города. Йошкар-Ола, 2011; 

Иванов А. Г. Крепостные сооружения и военные снаряжения в городах Марийского края в конце XVII – 

начале XVIII веков // Марийский Археографический вестник. 2009. № 19. С. 116–121; Иванов А. Г. 

Православное духовенство и церковные приказы Царевококшайска XVIII в. // Города Среднего 

Поволжья: история и современность (к 100-летию Республики Марий Эл и 435-летию города Йошкар-

Олы): сб. статей III межрегион. научно-практич. конференции, Йошкар-Ола, 13–14 дек. 2019 г. Йошкар-

Ола, 2020. С. 35–51; Иванов А. Г. Царевококшайск православный (конец XVI – XVIII вв.) // Марийский 

археографический вестник. 2011. № 21. С. 4–39. 
23 Токсубаева Л. С. Русское народное искусство Казанского Поволжья XIX–XX веков: деревянная резьба, 

вышивка, браное ткачество, кружево. Казань, 2014. 

http://www.12rus.ru/List/27/1579/
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краеведческая работа по изучению русских поселений Марийского края 

широко представлена в статьях журналов «Марийский археографический 

вестник»24 и «Марийский архивный ежегодник»25, а также в публикациях, 

включая сборники тезисов региональных конференций26. Вопрос 

взаимодействия культур совместно проживающих народов поволжского 

региона освещен представителями мордовской и казанской историко-

этнографических научных школ27.  

Отдельную группу научной литературы составляют результаты 

археологических раскопок, представленные монографиями по изучению 

малых средневолжских городов, включая самостоятельное исследование 

исторической части г. Йошкар-Олы28. 

Дополнительную информацию по теоретическим и методологическим 

вопросам формирования системы жизнеобеспечения и включения в нее 

поселенческо-жилищного комплекса содержат работы И. Е. Балыгина, А. 

И. Алексеева, А. П. Обедкова, Н. И. Никитина, М. Ю. Присяжного29, а 

 
24 Вишнякова Н. А. Предания русских о заселении и освоении марийского края // Марийский 

археографический вестник. 2010. № 20. С. 259–262. 
25 Акшиков А. Г. Внешний вид и благоустройство Царевококшайска в XIX веке // Марийский архивный 

ежегодник. 2017. № 17. С. 84–92; Бажин В. В. Не вычеркни из памяти (из истории деревни, которой нет) 

// Марийский архивный ежегодник. 2003. № 3. С. 145–152; Гадеева Д. Б. Когда город был прекрасной 

поляной // Марийский архивный ежегодник. 2005. № 5. С. 208–212; Шалахов Е. Г. Инженерные 

сооружения XIX–XX вв. как составляющая антропогенной среды (историко-топографический аспект) // 

Марийский архивный ежегодник. 2012. №. 12. С. 192–196 и др. 
26 Бакутов В. А. Урбононимы как отражение культурно-исторического наследия (на примере годонимов 

города Волжска) // Города Среднего Поволжья: история и современность (к 100-летию Республики 

Марий Эл и 435-летию города Йошкар-Олы): сб. статей III межрегион. научно-практич. конференции, 

Йошкар-Ола, 13–14 дек. 2019 г. Йошкар-Ола, 2020. С. 352–358; Яранцева Н. С., Воробьева Е. Е. 

Керамические изразцы как часть городской культуры города Царевококшайска XVII–XIX вв. (по 

археологическим материалам) // Города Среднего Поволжья: история и современность (к 100-летию 

Республики Марий Эл и 435-летию города Йошкар-Олы): сб. статей III межрегион. научно-практич. 

конференции, Йошкар-Ола, 13–14 дек. 2019 г. Йошкар-Ола, 2020. С. 30–35 и др. 
27 Мухаметшин Ю. Г., Халиков И. А. Усадьба тюркских народов: сельское жилище татар Поволжья и 

Урала (конец XIX – нач. XX вв.) Историко-этногрфический атлас татарского народа. Петропавловск, 

2011; Мустафин М. Р., Рубцов В. А. Этнические аспекты расселения в Поволжском регионе // Вестник 

Чувашского университета. 2012. № 3. С. 76–81; Романова М. Н. Естественно-географические условия как 

фактор социально-культурной специфики жилищных комплексов мордовского населения // Вестник 

НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2011. № 4(20). С. 69–80. 
28 Гордеев В. И., Павленко Ю. А. Малый город Поволжья в позднем средневековье. Материалы и 

исследования по археологии Поволжья. Вып. 2. Йошкар-Ола, 2004; Археологическое изучение Йошкар-

Олы – Царевококшайска (к 430-летию города): монография / Е. Е. Воробьева [и др.]. Йошкар-Ола, 2014 г. 
29 Балыгин И. Е. О названии реки Волги // Этнографическое обозрение. 1994. № 5. С. 133–139; Алексеев 

А. И. Многоликая деревня: (Население и территория). М., 1990; Обедков А. П. Особенности размещения 

населения и современные тенденции в развитии расселения в России / Россия: тенденции и перспективы 

развития. 2019. №14. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-

razmescheniya-naseleniya-i-sovremennyetendentsii-v-razvitii-rasseleniya-v-rossii (дата обращения: 

04.06.2020); Никитин Н. И. Историческое значение территориального роста России // Российская 

империя от истоков до начала XIX века: очерки социально-политической и экономической истории. М., 

2011. [Электронный ресурс] URL: https://statehistory.ru/books/kollektivavtorov_Rossiyskaya-Imperiya-ot-

istokov-do-nachala-XIX-veka---Ocherki-sotsialno-politicheskoy-iekonomicheskoy-istorii/15 (дата обращения: 

1.08.2020); Присяжный М. Ю. Социально-географические исследования сельской местности в России // 

Молодой ученый. 2011. №4. Т. 1. С. 127–133. [Электронный ресурс] URL 

https://moluch.ru/archive/27/2901/ (дата обращения: 28.09.2019). 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razmescheniya-naseleniya-i-sovremennyetendentsii-v-razvitii-rasseleniya-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razmescheniya-naseleniya-i-sovremennyetendentsii-v-razvitii-rasseleniya-v-rossii
https://statehistory.ru/books/kollektivavtorov_Rossiyskaya-Imperiya-ot-istokov-do-nachala-XIX-veka---Ocherki-sotsialno-politicheskoy-iekonomicheskoy-istorii/15
https://statehistory.ru/books/kollektivavtorov_Rossiyskaya-Imperiya-ot-istokov-do-nachala-XIX-veka---Ocherki-sotsialno-politicheskoy-iekonomicheskoy-istorii/15
https://moluch.ru/archive/27/2901/
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также энциклопедические30 и справочные31 труды, содержащие 

общеисторические, этимологические материалы и терминологию по теме 

диссертации. 

Интернет-ресурсы, данные которых использованы в ходе 

исследования, представлены краеведческим «Родная Вятка», 

географическим «Эколого-географический атлас Республики Марий Эл» и 

картографическим «Старые карты Йошкар-Олы и республики Марий Эл» 

порталами32. 

Таким образом, тема традиционной культуры актуальна и сохраняет 

научный интерес среди ученых различных наук, что говорит о 

междисциплинарности рассматриваемых проблемных вопросов. Особо 

следует отметить изучение этнокультурных и геокультурных процессов, 

определяющих специфику формирования системы жизнеобеспечения, 

основополагающими элементами которой являются поселения и жилище. 

Цель исследования – изучение русского поселенческо-жилищного 

комплекса Марийского края в XVIII – начале XX вв. как элемента 

традиционной культуры с присущими ему характерными чертами и 

типологическими особенностями. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

- изучить историю расселения русских в Марийском крае, выявить 

основные причины и направления переселения с целью выявления 

характерных черт внутренней планировки жилища; 

- выявить роль географического фактора в формировании основных 

ареалов заселения русского населения на территории края для определения 

типологии поселений; 

- провести классификацию по распределению населенных пунктов на 

местности, сосредоточению относительно друг друга, а также внутренней 

их планировки. 

- определить и изучить социально-экономические типы поселений; 

 
30 Большая российская энциклопедия. [Электронный ресурс] URL: 

https://old.bigenc.ru/ethnology/text/1982668 (дата обращения 12.03.2023); Демографический 

энциклопедический словарь / гл. ред. Д. И. Валентей. М., 1985. [Электронный ресурс] URL: 

https://rusdemography-dict.slovaronline.com/950- % D0 %9F %D0 %9E %D0 %A1 %D0 %95 %D0 %9B %D0 

%95 %D0 %9D %D0 %98 % D0 %95 (дата обращения: 17.10.2019). 
31 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-образовательный. М, 2000. В 2 т. 

[Электронный ресурс] URL: https://slovar.cc/rus/efremova-tolk/342532.html (дата обращения: 27.02.2021); 

Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля / сост. В. И. Даль. СПб., 1880–1882. 

[Электронный ресурс] URL: 

https://gufo.me/dict/dal/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%86// (дата обращения: 

16.03.2023); Ушаков Д. Н. Толковый словарь. М., 1935–1940. [Электронный ресурс] URL: 

https://ushakovdictionary.ru (дата обращения: 17.10.2019); Юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, 

В. Е. Крутских. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. [Электронный ресурс] URL: 

http://slovariki.org/uridiceskijslovar/14133 (дата обращения: 17.10.2019). 
32 Краеведческий портал «Родная Вятка». [Электронный ресурс] URL: https://rodnaya-vyatka.ru (дата 

обращения 5.04.2023); Эколого-географический атлас Республики Марий Эл. [Электронный ресурс] 

URL: http://гео12.рф/atlas/ (дата обращения: 09.10.2018); Картографический портал «Старые карты 

Йошкар-Олы и республики Марий Эл». [Электронный ресурс] URL:http://www.etomesto.ru (дата 

обращения: 20.02.2023). 

https://old.bigenc.ru/ethnology/text/1982668
https://slovar.cc/rus/efremova-tolk/342532.html
https://gufo.me/dict/dal/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%86/
https://ushakovdictionary.ru/
http://slovariki.org/uridiceskijslovar/14133
https://rodnaya-vyatka.ru/
http://гео12.рф/atlas/
http://www.etomesto.ru/


10 

 

- рассмотреть жилищный комплекс русского населения Марийского края 

и выявить характерные черты крестьянского жилища и городского дома; 

- провести классификацию жилищ, его внутреннего и внешнего 

пространства. 

Источниковая база исследования включает в себя архивные 

документы, материалы музейных фондов, полевой этнографический 

материал. 

Значительной группой источников являются архивные и 

опубликованные документы. Неопубликованные архивные дела, 

извлеченные из 9 фондов ГА РМЭ, содержат актовую и 

делопроизводственную документацию губернских, волостных и городских 

органов власти Козьмодемьянского и Царевококшайского уездов за 1728–

1912 год. В них представлены данные по экономическому состоянию 

городов Марийского края, документы по принятию мер по 

предупреждению пожаров и об утверждении пожарных дружин в сельской 

и городской местности, акты соглашений и договорных сделок, материалы 

по взысканию с крестьян долгов и получении ими земельного надела в 

частную собственность в пореформенный период. Значимость 

обозначенных дел заключается в перечислении недвижимого имущества 

(описание двора и дома, перечень дворовых построек, списки домовой 

мебели и др.) и отражении развития сферы домостроительства 

(использования новых огнеупорных технологий строительства, 

благоустройство жилого, дворового и поселенческого пространства). 

Статистические данные архивных фондов за 1722–1915 гг., содержащие 

данные экономического и церковного характера, демонстрируют 

численность и этнический состав населенных мест, что позволяет провести 

сравнительную характеристику по сельским и городским поселениям. 

Отдельный интерес вызывает картографический материал, 

представленный владенными записями селений, планами и чертежами 

домохозяйств за 1866–1917 гг., с помощью которых произведен анализ 

типологии поселенческо-жилищного комплекса относительно 

распределения на местности, планировки поселений и двора, организации 

внутридомового пространства. 

Опубликованные материалы общероссийского и регионального 

уровня содержат статистическую, географическую, социально-

экономическую, этнокультурную информацию о состоянии развития 

средневолжского региона в конце XVIII – XIX веков33. Документы 
 

33 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Казанская 

губерния. / Сост. М. Лаптев. СПб., 1861; Список населенных мест Российской империи, составленные и 

издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства Внутренних дел. Казанская 

губерния: по сведениям 1859 г. СПб., 1866; Списки населенных мест Российской империи. Вятская 

губерния: по сведениям 1859–1873 гг. / обраб. ред. Е. Огородниковым. СПб., 1876; Список населенных 

мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом 

Министерства Внутренних дел. Нижегородская губерния: по сведениям 1859 г. СПб., 1863; Список 

селений Казанской губернии. Выпуск 11. Царевококшайский уезд. Казань, 1913. [Электронный ресурс] 
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официального характера (акты, постановления, купчии, прошения, 

рапорты и др.), опубликованные в сборниках, дают возможность изучить 

историю, особенности и характерные черты развития края и отдельных его 

областей, проанализировать структуру жилищного комплекса и систему 

жизнеобеспечения местного населения34. В указах по благоустройству 

городов (Городовые положения, строительный устав) закреплены 

административный статус поселений, общегосударственные правила и 

требования к организации городского и сельского пространства, 

строительству жилых и хозяйственных строений35. 

Карты уездов и губерний позволяют определить административные 

границы, расположение поселений на местности и степень их 

сосредоточения, а планы городов Царевококшайска и Козьмодемьянска 

проследить изменения внутренней уличной планировки36. 

Краеведческая литература XIX – начала XX в. представлена очерками 

и литературными произведениями И. О. Дерюжева, В. А. Мошкова, А. А. 

Тихонова-Лугового, С. М. Михайлова, К. С. Рябинского, В. Ф. 

Люстрицкого, Н. Н. Оглоблина, Н. С. Толстого, А. Пупарева и неизвестных 

 
URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/50696-vyp-11-tsarevokokshayskiy-uezd-1913 (дата обращения: 22.03.2020); 

Статистические таблицы Российской империи, издаваемые по распоряжению министра внутренних дел 

центральным статистическим комитетом. Выпуск 2. Наличное население империи за 1858 г. / ред. А. 

Бушена; предисл. А. Тройницкий. СПб., 1863; Первая всеобщая перепись населения Российской империи 

1897 года / Стат. комитет Мин. внутр. дел ; под ред. Н. А. Тройницкого. СПб., 1897–1905 гг.; Военно-

статистическое обозрение Российской империи: издаваемое по высочайшему повелению при 1-м отд. 

Деп. Ген. штаба. СПб., 1848–1858. Т. 4. Ч. 4: Нижегородская губерния / по рекогносцировкам и 

материалам, собр. на месте, сост. штабс-кап. Лебедевский. 1852; Приволжские города и селения в 

Казанской Губернии / Изд-е Казан-го губ-го стат. ком. Казань, 1892; Келлер А. А. Статистическое 

описание Царевококшайского уезда Казанской губернии / А. А. Келлер: Марийский научно-исслед. 

институт языка, лит-ры и истории им. В. М. Васильева, Национ. биб-ка им. С. Г. Чавайна. Йошкар-Ола, 

2013; Материалы к истории населенных мест Марийского края. Вып. 1. Списки селений 

Царевококшайского уезда 1723–1921 гг. / сост. А. Г. Иванов [и др.]. Йошкар-Ола, 2001 и др. 
34 Козьмодемьянск в конце XVI – начале XX веке (документы и материалы по истории города). Йошкар-

Ола, 2008; Йошкар-Ола. 1584–1991 гг. Сборник документов и материалов по истории города. 

ЙошкарОла, 1994; История Марийского края в документах и материалах. Йошкар-Ола, 1992; Иванов А. 

Г. Источники по истории и культуре народов Волго-Вятского региона (XVIII – начале XX вв.): научное 

издание / Марийский гос. ун-т; А. Г. Иванов. Йошкар-Ола, 2013; Купчие акты горожан Козьмодемьянска 

XVII–XVIII веков / Марийский гос. ун-т; сост., предис. и примеч. А. Г. Иванов. Йошкар-Ола, 2007. 
35 Высочайше утвержденное 16-го июня 1870 года Городовое положение с объяснениями. [Электронный 

ресурс]. URL:http://музейреформ.рф/node/13667 (дата обращения: 14.10.2023); Полное собрание законов 

Российской империи. Собр. 1. Отделение 2. СПб., 1880. Т. 16.; Полное Собрание Законов Российской 

Империи. Собрание Третье. 1 марта 1881–1913 гг. СПб., 1885–1916 гг. Т. 12. № 8708; Устав 

строительный. Петроград, 1915. 
36 Геометрическая карта Казанской губернии 1796 года. Казань, 1793–1796 гг. [Электронный ресурс] 

URL: http://map.etomesto.ru/base/16/kazan-geometric-1796.jpg (дата обращения: 14.10.2023); Карта 

Козьмодемьянского уезда Казанской губернии 1895 г. / сост. свящ. Г. К. Богословский. Казань, 1895. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.etomesto.ru/mapmariyel_kozmodemyanskiy-uezd-1895/ (дата 

обращения: 14.10.2023); Карта Царевококшайского уезда. 1913 г. / сост. оцен-стат. бюро Казанского 

губер-го земства. Казань, 1913. [Электронный ресурс] URL: http://www.etomesto.ru/karta2299/ (дата 

обращения: 20.02.2023); Карта Яранского уезда Вятской губернии 1891 г. / Вятское губерн. земск. стат. 

Отд-е. Вятка, 1891. [Электронный ресурс] URL: http://www.etomesto.ru/map-kirov_yaranskiy-uezd-

1891/?ysclid=lnppzd7cyp793719059 (дата обращения: 24.02.2023) и др. 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/50696-vyp-11-tsarevokokshayskiy-uezd-1913
http://музейреформ.рф/node/13667
http://map.etomesto.ru/base/16/kazan-geometric-1796.jpg
http://www.etomesto.ru/mapmariyel_kozmodemyanskiy-uezd-1895/
http://www.etomesto.ru/karta2299/
http://www.etomesto.ru/map-kirov_yaranskiy-uezd-1891/?ysclid=lnppzd7cyp793719059
http://www.etomesto.ru/map-kirov_yaranskiy-uezd-1891/?ysclid=lnppzd7cyp793719059
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авторов, которые повествуют о различных сторонах жизни поселений края 

и о современном (соотносительно их годам жизни) их состоянии37. 

Источниками вещественного характера выступают поселения, 

архитектурные памятники и жилые строения Марийского края, которые 

были изучены соискателем посредством наблюдения, изучения и 

фотофиксации.  

Фонетическими источниками являются интервью, полученные в ходе 

полевых экспедиций фольклорного объединения «Царев город» за 2007–2012 

гг., охватившие исследование Юринского, Мари-Турекского, Сернурского, 

Новоторъяльского, Моркинского районов Республики Марий Эл. 

К группе изобразительных источников относятся фотодокументы и 

городские планы, хранящиеся в фондах МБУК «Музея истории города 

Йошкар-Олы», полевой фотоматериал, предоставленный фольклорно-

этнографическими полевыми экспедициями. Иллюстрации архитектурных 

памятников г. Козьмодемьянска содержится на сайте МУ 

«Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс»38. 

Таким образом, комплекс задействованных в исследовании 

источников позволяет рассмотреть различные стороны поселенческо-

жилищного комплекса, включая географию, структуру двора и дома, 

особенности развития городских и сельских населенных мест, а также 

определить влияние государственной политики в области 

градостроительства, регулярного планирования и благоустройства 

поселений. 

Научная новизна исследования заключается в том, что 

поселенческо-жилищный комплекс русского населения Марийского края 

выступает самостоятельным объектом этнографического исследования. В 

 
37 Дерюжев И. О. Очерк 290-летнего состояния г. Царевококшайска и его уезда (1584–1874 гг.). Казань, 

1876. Фонд Национальной библиотеки Республики Марий Эл им. С. Г. Чавайна; Мошков В. А. Город 

Царевококшайск: Путевые заметки // Нива. СПб. 1901. № 3, № 4, № 5. Фонд Национальной библиотеки 

Республики Марий Эл им. С. Г. Чавайна; Тихонов-Луговой А. А. Как росла моя вера… // Вестник 

Европы. 1909. № 3–6. Фонд Национальной библиотеки Республики Марий Эл им. С. Г. Чавайна; 

Михайлов С. М. Труды по этнографии и истории русского, чувашского и марийского народов. 

Чебоксары, 1972; Очерк расселения русского племени в Козьмодемьянском уезде; Описание быта 

раскольников в Козьмодемьянском уезде Казанской губернии; Историко-статистическое описание села 

Владимирского-Басурманова в Козьмодемьянском уезде / С. Михайлов. Собр. соч. / сост. В. Д. 

Димитриев. Чебоксары, 2004. [Электронный ресурс] URL: http://kniga.seluk.ru/k-istoriya/788848-1-

spiridon-mihaylov-sobranie-sochineniiavtobiografiya-stati-korrespondencii-publikaciya-dokumentov-ocherki-

rasskaz.php (дата обращения 17.10.2021); Рябинский К. С. Город Козьмодемьянск Казанской губернии. 

1890 г. // Козьмодемьянск в конце XVI – начале XX веке (документы и материалы по истории города). 

Йошкар-Ола. 2008. С. 435–448; Люстрицкий В. Ф. Цесаревич Александр Александрович в селе 

Кокшайске в 1869 г. СПб., 1901. [Электронный ресурс] URL: https://www.prlib.ru/item/462428 (дата 

обращения: 07.08.2020); Оглоблин Н. Н. На озере Светлояре. (Из путевых заметок). 1905 г. СПб., 2014; 

Толстой Н. С. Заволжская часть Макарьевского уезда Нижегородской губернии. М., 1857. Т. 1.; Иванов 

А. А. Из документального наследия Марийского областного общества краеведения (описание деревни 

Княжна Йошкар-Олинского кантона МАО. Не ранее 1930 г.) // Марийский архивный ежегодник. 2014. № 

14. С. 299–320; Пупарев А. Очерк расселения русского племени в Царевококшайском уезде // Журнал 

Министерства внутренних дел. 1858. Ч. 28. С. 22–28. 
38 МУ «Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс». [Электронный ресурс] URL: 

http://kmkmuzey.ru/ (Дата обращения: 21.03.2023). 

http://kniga.seluk.ru/k-istoriya/788848-1-spiridon-mihaylov-sobranie-sochineniiavtobiografiya-stati-korrespondencii-publikaciya-dokumentov-ocherki-rasskaz.php
http://kniga.seluk.ru/k-istoriya/788848-1-spiridon-mihaylov-sobranie-sochineniiavtobiografiya-stati-korrespondencii-publikaciya-dokumentov-ocherki-rasskaz.php
http://kniga.seluk.ru/k-istoriya/788848-1-spiridon-mihaylov-sobranie-sochineniiavtobiografiya-stati-korrespondencii-publikaciya-dokumentov-ocherki-rasskaz.php
https://www.prlib.ru/item/462428
http://kmkmuzey.ru/
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работе впервые объединены уже имеющиеся данные по типологии русских 

поселений региона, а также определены новые критерии с целью 

выявления типологических особенностей. Автором впервые обработаны и 

проанализированы материалы этнографических полевых экспедиций 

фольклорного объединения «Царев город» за 2007, 2008, 2010, 2012 годы, 

фотоматериал по истории г. Йошкар-Олы из фондов МБУК «Музей 

истории города Йошкар-Олы», включая ранее не выставляемые экспонаты. 

Соискателем применен широкий круг архивного и картографического 

материала, хранящийся в фондах Государственного Архива РМЭ, в том 

числе прежде не опубликованного. Совокупность указанных источников 

позволяет представить целостную картину развития русских поселений и 

жилищного комплекса в исследуемый период и раскрыть принципы 

распределения очагов и отдельных селений на местности, структуру 

хозяйственно-жилищного комплекса и его благоустройство. Указанные 

положения соответствуют следующим направлениям исследования 

специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография 

(Исторические науки) ВАК при Минобрнауки России: 3. Региональные 

этнографические исследования, включая индигенные исследования, 12. 

Этноэкология, 21. Историческая этнология. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается во 

внедрении результатов исследовательской работы по изучению истории и 

культурно-бытовой жизни русской локальной группы Марийского края в 

научный оборот материалов по истории региона. Характерные черты и 

типология ее поселенческо-жилищного комплекса могут выступать 

отдельным маркером при сравнении с данным комплексом коренного 

марийского населения. Практическая значимость диссертации состоит в 

том, что результаты исследования могут быть использованы в научно-

исследовательской деятельности в области региональной истории и в 

педагогической деятельности в процессе преподавания региональной 

истории, истории и культуры отдельных поволжских народов. 

Методология и методы исследования. Диссертация построена на 

базовых принципах историзма, объективности, системности и критическом 

подходе к используемым материалам. Соискателем были использованы 

логические (анализ, синтез, аналогия и сравнение, обобщение), 

исторические, а также специальные этнографические методы, 

применяющиеся в отечественной этнологии. Вопросы расселения и 

формирования ареалов русской локальной группы в Марийском крае 

рассмотрены при помощи описательно-повествовательного, 

ретроспективного, историко-культурного методов. Выявление критериев 

для определения типологических особенностей и характерных черт 

русских поселений и жилища позволяет произвести анализ источников 

посредством сравнительно-исторического и историко-типологического 

методов. Обозначение функционала элементов поселенческо-жилищного 
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комплекса, установление закономерности его исторического развития и 

трансформации, изучение технологии строительства возможно при 

использовании историко-функционального метода. С помощью 

этносоциологических методов автором произведен сбор этнографических 

данных с целью последующего анализа для изучения особенностей 

организации жилого пространства, внешнего и внутреннего декоративного 

убранства жилища. Междисциплинарный подход, основанный на 

использовании материалов и результатов исследований по истории и 

развитию республики Марий Эл в области смежных наук – археологии, 

истории, архитектуры и географии, позволяет всесторонне рассмотреть и 

изучить поставленные соискателем задачи. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Присоединение Марийского края к Российскому государству и 

последующая русская колонизация в регион оказала существенное влияние 

на формирование русских ареалов в крае. Складывание поселенческо-

жилищного комплекса восприняло в себя культурные традиции тех 

регионов, которые выступали отправными точками переселенцев. 

Специфика обусловила типологию поселений (форму заселения, 

классификацию поселений по типу, топонимику) и жилища (организации 

дворового и внутридомового пространства). 

2. Географический фактор играл одно из первостепенных значений 

при расположении поселений на местности, т. е. регламентировал тип 

заселения, ориентацию домов относительно улицы и сторон света, а также 

влиял на выбор строительного материала и наличие источников питьевой 

воды. Основополагающий принцип расселения связан с размещением 

населенных мест близ водоемов (река, озеро, овраг с ключевой или 

родниковой водой, болото), выстраивая дома вдоль или вокруг 

географического объекта, что предполагало применение традиционного 

принципа заселения для русского народа и определяло типологические 

признаки форм поселения. 

3. Географические, социально-экономические и исторические условия 

способствовали группированию русских населенных мест по принципу 

очагового и гнездового расселения. 

4. Социально-экономическая классификация поселений (город, 

деревня, починок, выселок и др.) связана с традицией исторически 

сложившихся типов у русского народа и зависела от хозяйственной жизни 

населения. 

5. Города Марийского края (г. Царевококшайск и г. Козьмодемьянск) 

имеют схожий принцип образования с другими городами средневолжского 

региона. Применение общих тенденций при формировании городских 

комплексов в Поволжье и обусловленность едиными историческими 

событиями позволяет относить русские города края к типовому 

городскому поселению. Характер их развития определялся рядом 
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факторов, среди которых ведущую роль играли изменение городского 

статуса и функционала, а также воздействие правительственной политики 

в области градостроительства. 

6. Особенности развития системы жизнеобеспечения, в частности, 

поселения и жилища, отражают процесс трансформации, который происходил 

под влиянием межэтнического взаимодействия с местным марийским 

населением (появление новых элементов дворовой застройки, бытовые 

традиции) и проводимой правительственной политикой в области 

административного управления и градостроительного регулирования 

(регулярное планирование, новые строительные технологии и требования, 

проникновение городской бытовой культуры в сельский дом, урбанизация и др.). 

7. Масштабность переселенческих процессов и длительное совместное 

проживание с марийским народом привело к увеличению численности 

русских поселений и появлению смешанных. Этнокультурные процессы 

имели значительное влияние на культуру и быт коренного народа, что 

отражается в социально-экономической и повседневной жизни марийцев 

(рядовая и линейная планировка поселений, распространение белых изб и 

бань, организация двора, распространение «русских» технологий резьбы и 

другого декоративного оформления жилища и др.). 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Результаты проведенного исследования изложены в 11 публикациях, из 

них 3 статьи опубликованы в ведущих рецензируемых журналах, 

входящих в перечень ВАК при Минобрнауки России. Общий объем 

публикаций составляет 5,25 печатных листа. Основные положения 

диссертационного исследования представлены на международных, 

всероссийских и региональных конференциях. 

Структура диссертации включает в себя Введение, три главы, 

разделенные на параграфы, Заключение, Список таблиц, Список 

использованных источников и литературы, Приложения. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обоснована актуальность темы, определены объект и 

предмет исследования, его хронологические и территориальные рамки, 

сформулированы цель и задачи, раскрыта степень научной 

разработанности проблемы, охарактеризованы источниковая база 

диссертации и методология, указаны научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы, сформулированы положения, 

выносимые на защиту, приведены сведения о степени достоверности и 

апробации результатов исследования и его структуре. 

В первой главе «Формирование и развитие поселенческо-

жилищного комплекса русского населения на территории Марийского 

края» изучены история русской колонизации в Марийский край в XVI – 
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начале XX в. и роль географии региона в формировании русского 

поселенческо-жилищного комплекса. 

В первом параграфе «Расселение и оформление основных ареалов 

русских в крае» рассматриваются вопросы теоретического обоснования 

понятия «расселение» и история русской колонизации в Марийский край в 

XVI – начале XX века. Результаты исследования позволяют выделить два 

периода переселенческих потоков русского населения в регион: первый 

охватывает конец XVI – начало XVIII вв. (заселение северо-западных 

районов лево- и правобережья Волги, Поветлужья, а также центральных 

земель в бассейнах рек Малой и Большой Кокшаги); второй – XIX в. 

(вышеуказанные области, территория Яранского и Уржумского уездов 

Вятской губернии). Первостепенную роль в обозначенных миграционных 

процессах сыграли такие события, как присоединение края к Российскому 

государству, образование монастырей и первых русских городов-

крепостей, ставших колонизационными центрами. Определяющую роль 

этнической специфики русской локальной группы играют области и 

районы, откуда шли основные потоки. Отправными точками выступили 

северные и центральные районы страны, в том числе с Верхней Волги, а 

именно Нижегородская, Вятская, Казанская губернии. В источниках 

упоминаются также Орловская, Саратовская, Пензенская, Костромская, 

Симбирская губернии. 

Социально-экономический аспект также нашел отражение в процессе 

переселения. Значительную часть русских переселенцев составляют 

беглые крестьяне. С конца XVII в. в районах Среднего Поволжья 

появляются старообрядцы. На территории Марийского края значительная 

старообрядческая община располагалась в Козьмодемьянском уезде. В 

начале XX столетия в результате столыпинской реформы небольшое 

количество крестьян отселялось на отруба и хутора. 

Таким образом, русская колонизация шла целенаправленно, исходя из 

целого ряда причин. К ним можно отнести проведение государственной 

политики по освоению и централизации данного региона, исторически 

обусловленные причины самовольного переселения за Волгу, развитие 

религиозной политики в отношении нерусских народов, проживающих в 

Среднем Поволжье. 

Во втором параграфе «Влияние природно-географического фактора 

на расположение и типологию русских поселений» охарактеризована роль 

природно-географических особенностей местности Марийского края в 

процессе складывания русского поселенческо-жилищного комплекса, 

включая его типологию. География исследуемой территории 

предопределила заселение края по берегам многочисленных рек и ручьев 

(преобладание речного и овражно-балочного типов), оказала влияние на 

частоту и равномерность распределения на местности (доминирование 

очаговой и гнездовой формы) и организацию внутренней планировки 
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(замкнутого или кругового типов к линейно-рядовой и улично-квартальной 

форме). Освоение лесной территории обусловило выбор строительного 

материала (сосна, ель, дуб, липа). Преобладание трактового зонального 

типа определено значимостью дорожной сети для социально-

экономического развития городских и сельских поселений. Фабрично-

заводской тип был менее распространен. Несмотря на это, он сыграл 

определенную роль в экономическом развитии края и в сосредоточении 

русских очагов. Следует отметить, что планировка по типу концевой 

организации была обусловлена смешанным этническим составом жителей 

или социальным фактором, а улично-квартальная – увеличением 

количества поселений и государственной политикой, проводимой в 

области регулярного планирования. Таким образом, вопрос истории 

расселения русских в крае и его природно-географические особенности 

непосредственно связаны между собой и являются определяющими 

факторами формирования его основных ареалов сосредоточения.  

Во второй главе «Классификация сельских и городских 

поселений» рассмотрена социально-экономическая классификация 

поселений, а также отдельно раскрыт вопрос эволюции города Марийского 

края в XVIII – начале XX века.  

В первом параграфе «Социально-экономические разновидности 

сельских населенных мест» рассмотрены аспекты теоретического 

обоснования типологии сельского поселения. Основными сельскими 

типами русских селений Марийского края выступают село, сельцо, 

деревня, починок, околоток, слобода, посад, выселок и хутор. Одни (село, 

деревня, починок) на протяжении всего исследуемого периода сохраняют 

тенденцию широкого распространения, другие (посад, сельцо, околоток, 

слобода, хутор) к концу XIX – середине XX вв. превращаются в историзмы 

и топонимы. Села являлись центром притяжения близлежащих деревень. 

Чаще всего это было обусловлено их религиозной или торгово-

экономической функцией. Тип «деревня» или «починок» имели численное 

превосходство и классифицировались на государственную, владельческую 

и монастырскую принадлежность селения. Особняком выступают «посад» 

и «слобода», т. к. имели более тесную связь с городом. Среди старинных 

типов поселений Марийского края отмечены околотки, которые были 

характерны большей частью для нерусского населения Среднего 

Поволжья. Процесс выделения хуторов и отрубов связан с проведением 

государственных аграрных реформ второй половины XIX – начала XX 

века. Однако данный тип поселений в отличие от других не получил 

широкого распространения. Сельские поселения различаются также по 

числу жителей (людности). Согласно проведенному источниковедческому 

анализу, Среди русских поселений преобладали небольшие по 

численности места (от 100 до 300 человек), что, в первую очередь, связано 

с уровнем развития региона, а также с особенностями природно-
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географического характера. Топонимическая система русских селений 

демонстрирует тенденцию создания наименований на основе 

исторического, социально-экономического, производственного, 

географического или культурно-религиозного признаков. 

Таким образом, источники убеждают в том, что в крае наблюдается 

характерный для русского населения процесс расселения на местности, 

включающий в себя принципы формирования поселенческих очагов и 

систему жизнеобеспечения с учетом традиционности его типологии. 

Изменения были обусловлены общероссийским развитием социально-

экономической жизни. 

Во втором параграфе «Эволюция городов Марийского края в XVIII – 

начале XX века» изучены структура и функционал городского поселения, а 

также значение и роль русских городов Марийского края в процессе 

формирования русской локальной группы. 

Города Царевококшайск и Козьмодемьянск относятся к малым 

городским поселениям на основании небольшого числа жителей. В то же 

время следует отметить, что анализ источников показывает более высокий 

уровень развития и численности города на Волге, что определяется его 

географическим положением. Другим критерием при изучении городской 

типологии служит принцип его значимости и функционала. Обращаясь к 

истории развития городов Марийского края, отчетливо наблюдается их 

позиция в системе «центр-периферия». С одной стороны, они служат 

политическим, административным, социально-экономическим и 

культурным центром для сельской округи (уездный город), а с другой, они 

сами играли роль пригорода, подчиненного губернскому и столичному 

центру. Следовательно, город постепенно превращается в посредника 

между общегосударственным и областным административным центром и 

народными массами. Изучение причин основания городов Марийского 

края, а также анализ изменений в планировке дают возможность раскрыть 

вопрос их соответствия традиционным русским городам. Перестройка 

городов по проектам регулярных планов шла медленно и в ограниченном 

масштабе. Незначительным оставался процесс преобразования городской 

среды, о чем свидетельствует отсутствие системы водопровода, 

канализации, уличного освещения. Особый интерес при изучении истории 

городов и их типологии представляет городская топонимика, анализ 

которой позволяет соотнести принцип организации уличной сети с 

русскими городами центральной России и Русского Севера. 

Таким образом, г. Царевококшайск и г. Козьмодемьянск не имели 

значительных отличий от сельской местности, а их принадлежность к 

городскому типу обуславливалась внутренней улично-квартальной 

планировкой и административно-экономическим статусом. 

В третьей главе «Типология и особенности жилищно-

хозяйственного комплекса русского населения Марийского края» 
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проанализированы дворовое пространство городской и сельской 

местности, внешний облик и внутреннее убранство дома. 

В первом параграфе «Характеристика русского крестьянского 

жилища и его типология» рассмотрены технология домостроительства, 

структура крестьянского двора и дома, типология жилищного комплекса. 

Основными критериями изучения жилища выступают: строительные 

материалы (дерево, камень, кирпич, глина, солома, огнеупорные 

материалы), конструктивные особенности (срубная конструкция, наземный 

дом, подклет), планировка жилого помещения, а также связь дома с 

хозяйственными постройками. Важными принципами складывания 

поселенческо-жилищного комплекса являются природно-географические 

особенности местности, в частности наличие источника воды, ориентация 

дома относительно улицы, в соответствии с которой ставились во дворе 

хозяйственные строения.  

Значительное влияние оказывал социально-экономический фактор. От 

обеспеченности и социального статуса семьи зависели количество 

надворных строений, их размер, материал, камерность, отделка и 

наполнение жилища. Классификация крестьянского двора по связи дома с 

дворовыми постройками свидетельствует о доминировании 

среднерусского комплекса жилища в крае. Конструктивная система 

представлена трехкамерной (изба-сени-клеть, изба-сени-изба) и 

двухкамерной (изба-сени, изба-клеть) планировкой. Организация 

внутреннего пространства дома классифицируется преобладанием 

северно-среднерусского типа. Среди других типов встречается 

южнорусский (в форме восточного подтипа) в юго-западной части 

Марийского края, в основном среди горных марийцев. Отмечается 

исследователями и западнорусская планировка, но она встречалась как 

единичное явление. 

Имело влияние и длительное соседство марийского и русского 

населения, что нашло отражение в развитии технологии строительства и 

организации жилого пространства в культуре марийского народа 

(распространение избы «по-белому», рядовая, линейная планировка 

поселения, распространение русской печи, наличие красного (переднего) 

угла и др.). 

Таким образом, организация двора и избы не только отражала 

географические особенности поселения и экономическое благосостояние 

своих хозяев, но и демонстрировала их принадлежность к конкретной 

локальной этнической группе русского народа, т. к. традиция 

соответствовала устоям прежнего места жительства. 

Во втором параграфе «Городской дом» определены особенности 

эволюции городской усадьбы, включающей в себя типовой крестьянский 

двор, а также более благоустроенный мещанский и купеческий дома. 

Показательным является сохранение общероссийской тенденции 
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доминирования деревянного жилого фонда в уездных городах вплоть до 

начала XX века. 

Формирование уличной и улично-квартальной планировки 

обуславливает наличие уличной красной линии. Затрагивая вопрос 

типологии двора и конструктивной технологии строительства, городская 

усадьба относилась к среднерусскому типу двора, а жилой дом в 

большинстве представлял собой срубную конструкцию. Сходство с 

сельским жилищным комплексом отражено и в камерности городского 

дома, организация которого определялась традиционным принципом. В 

незначительном количестве продолжали существовать и курные избы. 

Фундамент дома и ряда дворовых построек возводился как из дерева, так и 

из кирпича или камня. Изучение каменного строительства невозможно без 

рассмотрения архитектурных памятников исследуемого периода, которые 

позволяют выявить характерные черты и особенности. Купеческие дома 

городов Марийского края отражают тенденциозные изменения в области 

домостроительства и архитектуры, при этом сохраняя некоторые 

традиционные принципы организации дома как во внешнем, так и во 

внутреннем оформлении. Синтез традиционных принципов и 

архитектурных нововведений присущ нескольким каменным жилым домам 

г. Козьмодемьянска и г. Царевококшайска, среди которых «Дом воеводы», 

«Дом Пчелина», «Дом с контрфорсами», дом купца А. А. Карелина и 

особняк Ф. И. Гущина. 

Таким образом, представленный материал и свидетельства 

источников позволяют утверждать о наличии традиционного городского 

усадебного комплекса. Преобладание деревянного зодчества показывает 

социально-экономический статус населения города. В то же время наличие 

каменного строительства свидетельствует о развитии торгово-

экономической стороны жизни, а также о внедрении новых тенденций в 

области домостроительства. 

В третьем параграфе «Оформление жилища: внешний облик и 

внутренняя планировка дома» рассмотрены внешний облик и внутреннее 

убранство русского крестьянского и городского жилища. Наиболее 

распространенным видом декоративного украшения является резьба. 

Особую роль в широком распространении данного декорирования сыграл 

процесс русской колонизации в регион. Источниковедческий анализ 

позволяет выделить следующие разновидности используемой резьбы: 

выемчатая, барельефная, пропильная, скульптурная. Свою уникальность 

имеет козьмодемьянская резьба, которой украшались дома г. 

Козьмодемьянска и поселений Юринского района. Данный вид 

декорирования применялся при украшении фасадов изб, очелья 

наличников и полотнищ усадебных ворот. Узорный орнамент 

характеризовался многообразием сюжетов: с геометрическим, 

растительным, зооморфным рисунком. Особняком стоит скульптурная 
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резьба в виде точеных украшений в форме колонок, поясков, перехватов, 

шаров, кронштейна. В русских селениях Марийского края общий облик 

дома и двора нередко дополняли различные архитектурные детали. К 

традиционным относятся ворота, крыльцо, пилястры, оконные ставни и 

наличники, полотенца, карниз. Реже встречаются мезонин, балкон, 

галерея. Все перечисленные элементы выполняют одновременно 

несколько функций: практическую, эстетическую, декоративную. 

Наличники как неотъемлемый элемент окна и переднего фасада отражает 

региональные, социальные, этнокультурные особенности домохозяйств. Во 

внутреннем убранстве дома применялись покраска и оклейка стен обоями. 

Обустройство внутреннего пространства крестьянского и мещанского дома 

определялось традиционным набором элементов (печь, красный угол, 

недвижимая мебель, предметы быта и кухонная утварь). С середины XIX в. 

начинают проникать новые предметы городской жизни (передвижная 

мебель, зеркала, картины и др.) и приемы планирования внутреннего 

пространства (разделение комнат занавесами и перегородками, 

перемещение печи). 

Таким образом, можно утверждать о постепенном развитии 

организационных принципов оформления жилища, которое совмещало в 

себе традиционные черты и нововведения, связанные с развитием 

социально-экономической, интеллектуальной и культурной сторон жизни 

населения Марийского края. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В Заключении обобщены результаты исследования, отраженные в 

выносимых на защиту положениях. Формирование русских ареалов, 

следовательно, и поселенческо-жилищных комплексов, напрямую связано 

с событиями XVI века. Проведенный анализ источников и литературы 

показывает, что в результате миграционных процессов переселенцами 

сохранялся принцип масштабного и плотного или локального (очагами) 

расселения. Отправными точками переселения русского контингента в 

Марийский край выступали центральные районы страны, область Верхней 

Волги, в основном из Вятской губернии, с левобережья Волги, 

преимущественно из Нижегородской губернии. Типология поселений и 

система жизнеобеспечения переселенцев формировалась на основании 

географии местности и традиционных принципов быта, характерных для 

прежних мест проживания. Свидетельством сохранения приверженности к 

строительным и бытовым традициям служит доминирование построек 

деревянного зодчества. 

В то же время с XIX в. наблюдается проникновение новых требований 

и тенденций в области архитектуры, строительного дела, организации 

внутреннего пространства дома. Причинами изменений являлись 
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естественное развитие поселения (хозяйственно-экономическое, 

культурное), а также влияние градостроительной политики, в том числе в 

области предупреждения пожаров. Отчетливо прослеживается роль 

урбанистических процессов, которые нашли отражение, как во внешнем 

облике поселений, так и в убранстве дома. Полевой этнографический 

материал демонстрирует не только сохранение применения более ранних 

художественных традиций народного зодчества, но и переход к новым 

технологиям и стилям в строительстве и декорировании жилых зданий.  

Особую значимость имеет вопрос взаимодействия марийской и 

русской культур. Этнокультурный контакт обусловил усовершенствование 

жилищного комплекса марийцев и приобретение местного национального 

колорита русскими в быту и хозяйстве.  

Таким образом, важными аспектами, повлиявшими на степень 

трансформации поселенческо-жилищного комплекса в исследуемый 

исторический период, стали процессы социально-экономического, 

промышленного и технологического развития региона и страны в целом. 
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