
МАРИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ МАРИЙСКОЙ АССР

Г. А. Архипов

МАРИЙЦЫ
IX-XI вв.

К ВОПРОСУ

О ПРОИСХОЖДЕНИИ НАРОДА

М А Р И Й С К О Е К Н И Ж Н О Е И З Д А Т Е Л Ь С Т В О
И О Ш К А Р - О Л А 1 9 7 3



902
А 87

Монография посвящена ранней этнической истории ма-
рийцев

Автор впервые собрал и проанализировал большой ар-
хеологический материал, полученный Марийской археологи-
ческой экспедицией и относящийся к марийцам IX - XI вв.
В работе тщательно проведена классификация всех археоло-
гических материалов древних марийцев в сопоставлении с
древностями других финно-угорских народов

Историческая часть монографии раскрывает характер хо-
зяйства и общественных отношений древних марийцев и рас-
сматривает некоторые вопросы происхождения марийского
народа

Книга рассчитана на археологов, этнографов, лингвистов,
антропологов, историков, а также читателей, интересующихся
древней историей Среднего Поволжья.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

доктор исторических наук
профессор А.П.Смирнов

Марийское книжное издательство, 1973

А 0162-005 93-72

129М - 73



В В Е Д Е Н И Е

Территория, заселенная марийцами, в основ-
ком располагается в междуречье Ветлуги и
Вятки по левобережью Волги, а также в гор-
ном правобережье, занимаемом Горномарий-
ским районом Марийской АССР (марийцы
Приуралья и Урала, так называемые «восточ-
ные», являются переселенцами в более позднее
время с основной территории расселения в
древности).

Ареал древних марийцев выходил за преде-
лы современных административных границ
республики, охватывая в основном район лево-
бережья Среднего Поволжья от устья Оки на
западе до Вятки на востоке.

Главные черты рельефа Марийской АССР
сформировались уже к началу четвертичного
периода. Существовали Марийско-Вятский вал
и Приволжская возвышенность. Последняя к
четвертичному периоду вся была сушей, а со-
временные песчаные равнины - крупным пони-
жением, занятым ледниковыми водами. В фор-
мах, близких к современным, существовали и
все крупные реки республики и соседних райо-
нов. После спада ледниковых вод, отложенные
пески обсохли и были перевеяны ветром в
дюны, а затем покрылись лесной раститель-
ностью*.

На территории, занимаемой марийцами в
IX-XI вв., выделяются несколько физико-
географических районов. По данным исследо-
ний, проведенных коллективом казанских уче-
ных2, эта территория находится в лесной зоне
и лишь один район (Чебоксарский возвышен-
но-равнинный) входит в лесостепную зону
(рис. 1)

Лесная зона Среднего Поволжья делится на
три провинции. Древнемарийская территория

1 Физико-географическое районирование Среднего По-
волжья. Под редакцией А. В. Ступишина. Казань, 1964.

2 Физико-географическое районирование Среднего
Поволжья

входит в лесные провинции Низменного За-
волжья Вятско-Камской возвышенности, от-
личающимися друг от друга в отдельных
районах лишь рельефом.

Лесная провинция низменного Заволжья
делится на подзоны южной тайги и смешанных
лесов. Подзона южной тайги характеризуется
равнинами и еловыми лесами. Почва здесь
дерновоподзолистая с ее разновидностями:
слабо, - средне- и сильноподзолистая. Встре-
чаются торфяно-подзолисто-глеевые почвы на
глинистом субстрате.

Подзона смешанных лесов занимает значи-
тельную территорию. Поверхность ее долинно-
зандровая, флювиоглянциальная равнинная,
водораздельно-равнинная, полесская, карсто-
вополесская, долинно-террасовая. Почва дер-
ново-подзолистая, супесчаная дерно-средне-
подзолистая.

Лесная провинция Вятско-Камской возвы-
шенности делится также на подзоны южной
тайги и смешанных лесов. В первую входит
Уржумский равнинный район с остаточными
еловыми лесами южно-таежного типа. Поверх-
ность здесь представляет типичную равнину
эрозионно-денудационного происхождения.
Почвы здесь, по сравнению с другими района-
ми Кировской области, выделяются лучшими
качествами. Значительная площадь представ-
лена светло-серыми лесными почвами. Встре-
чаются дерново-среднеподзолистые и дерново-
карбонатные почвы.

Подзона смешанных лесов этой провинции
характеризуется темно-хвойными и широколи-
ственными лесами. Сюда входят возвышенно-
равнинные и эрозионно-равнинный районы.
Почвы преимущественно дерново-подзолистые.

Чебоксарский возвышенно-равнинный район
со зрелым эрозионным ландшафтом входит в
лесостепную провинцию Приволжской возвы-
шенности лесостепной зоны. Поверхность пред-
ставляет собой всхолмленную возвышенную
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равнину, круто обрывающуюся к долине Волги.
Преобладают почвы дерново-подзолистые.

Исследователи отмечают, что 400-500 лет
назад территория района почти сплошь была
занята широколиственными лесами, среди ко-
торых особенно выделялись массивы дуба, tie-
большие дубравы по склонам и на водоразде-
лах сохранились до настоящего времени

Физико-географические и природные усло-
вия были благоприятными для заселения края
людьми в древности И действительно, исследо-
ваниями последних лет выявлены археологи-
ческие памятники, относящиеся к периоду от
верхнего палеолита до X V I - X I X вв н э.3.

Археологическое изучение Среднего По-
РОЛЖЬЯ имеет сравнительно небольшую исто-
рию А такие районы, как лесное Заволжье
(кроме Поветлужья) в пределах Марийской
АССР, Горьковской и Кировской областей
мало исследованы

Наиболее оживленная работа по собиранию
и систематизации археологических находок в
дореволюционное время протекала в 80-90-х
годах XIX в , в чем сказалась огромная заслуга
крупнейшего русского археолога А А Спи-
цына, уроженца Вятской губернии В 1887 и
1888 гг на средства Московского Археологиче-
ского общества, в порядке подготовки к Ярос-
лавскому археологическому съезду, А А. Спи-
цын совершил поездки по Вятке и ее притокам
Результатом этой поездки, с учетом всех со-
бранных до этого сведений, явилась работа
А. А. Спицына «Приуральский край. Розыска-
иия о древнейших обитателях Вятской губер-
нии», составившая 1 том Материалов по архео-
логии Восточных губерний России, изданного
в 1893 году в Москве. В Предисловии к этой
работе дан обзор изучению вятских древностей
с самого начала до 90-х гг. XIX в Это избавля-
ет нас от повторения истории открытий и ис-
следований, произведенных до начала работ
А. А. Спицына. Кроме того, подобный обзор
дан в работах А П. Смирнова и А X Халико-
ра4

Все сведения, собранные А. А Спицыным
Е его сводной работе и относящиеся к периоду,
разбираемому нами, мы учли и использовали в
соответствующих разделах

А А Спицын считал, что его работа «со-
ставляет систематизированный свод всех имею-

3 См А р х и п о в Г. А. Археология - В кн: "Развитие
финноугроведения в Марийской АССР". Йошкар-Ола,
1970.

4 С м и р н о в А. П. Археологические памятники на
территории Марийской АССР и их место в материальной
культуре Поволжья. Козьмодемьянск, 1949, с. 7 - 11
Х а л и к о в А.Х. Среднее Поволжье в эпоху камня и
бронзы Рукопись, ч 1, 1966 [Диссертация] Архив ИА АН
СССР, Р-2, № 1953

щихся под руками автора сведений по доисто-
рической археологии Вятской губернии». Одна-
ко им была предпринята попытка и историче-
ской интерпретации некоторых фактов. В
частности, им сделаны некоторые замечания
относительно этнической истории марийцев. Он
справедливо писал, что "на Вятку черемисы
пришли не с севера. . не с запада, а с юга, по
преданиям с Волги, по историческим же сооб-
ражениям через Галицкую дорогу... Черемисы
двинулись в землю, уже занятую вотяками,
должны были вступить с ними во враждебные
отношения и несмотря на сопротивление, от-
теснили их далее к р Вятке, а потом и на дру-
гой берег её..". Однако, время появления
марийцев на Вятке А А. Спицын ошибочно
относил к более позднему времени - после
прихода русских на Вятку. Интересно другое
замечание А. А. Спицына, касающееся бассей-
на Пижмы Считая Пижму чудской, он отме-
чает, что "Пижма могла быть заселена и не
чепецкою чудью, а например со стороны Вет-
луги, но во всяком случае, культура заселив-
шего ее племени аналогична с чепецкои чудью"

Располагая лишь отрывочными данными по
археологии Вятского края, А. А. Спицын не
мог разработать этническую историю края

В конце XIX - начале XX вв. сбором инфор-
мации о находках и самих вещей занималась
Археологическая комиссия В ежегодно изда-
ваемых отчетах Комиссии имеются сведения
и о находках вещей IX - XI вв на территории
Ветлужско-Вятского междуречья.

В 80-х гг у д. Рейчваж (поч Малозверев-
ский) Шарангского уезда были найдены сереб-
ряная шейная гривна, два кремневых нако-
нечника копья и стрелы, костяная и деревян-
ная трубочки и железная подкова6 Гривна
"глазовского типа", найденная здесь, датиру-
ется X в В 1889 г эти вещи были доставлены
в Вятский губернский статистический комитет,
откуда переданы в 1891 году в Государствен-
ный Эрмитаж 7. Более многочисленными были
вещи, обнаруженные крестьянином Сидоровым
и описанные А А Спицыным Среди них пояс-
ные накладки с обрывками кожи, 7 браслетов
витых или с украшениями, серебряная гривна
«глазовского типа» и др.8 К сожалению, эти
вещи в фондах музеев Ленинграда и Москвы
найти не удалось

Ряд находок отмечается А.А. Спицыным,
некоторые из них включены в сводную работу

5 Спицын АА Приуральский край Розыскания
с древнейших обитателях Вятской губернии МАВГР,
вып. 1, М 1893, с 101

6 OAK за 1889 г СПб, 1892, с 93
7 ОИПК Северо-восточный отдел, № 516
8 С п и ц ы н А А Приуральский край, с 163






































































































































































































































































































































































































