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ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ 
В ИЗУЧЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

МАРИЙСКОГО НАРОДА

К пятидесятой годовщ ине образования СССР специалисты в р аз
личных областях науки подводят итоги сделанного за  время, пред
ш ествовавш ее славному ю билею . Больш их успехов за годы Советской 
власти добилась советская этнографическая наука, развивающ аяся на 
основе марксистско-ленинской методологии и продолжаю щ ая лучшие 
традиции дореволю ционной этнографии.

Этнографические сведения о материальной и духовной культуре 
марийского народа отдельны е исследователи начали собирать еще в 
прош лом столетии (С. М. М ихайлов, А. Ф. Риттих, И. Н. Смирнов,
С. К. К узнецов, Н. А. Фирсов и др.) *. М атериал, накопленный ими, стал 
впоследствии критически осваиваться советской этнографической наукой.

В первые годы после Великой Октябрьской социалистической рево
люции, положивш ей начало перестройке всей социально-экономической, 
политической, идеологической и культурной ж изни страны, возрос инте
рес к истории и этнографии ранее угнетенных нерусских народностей, 
в том числе и народностей многонационального П оволж ья и Приуралья. 
П о реш ению съ езда  мелких народностей П оволж ья, состоявш егося в 
конце октября 1917 г., в К азани был организован Северо-Восточный  
археологический и этнографический институт (С В А Э И ), который ставил 
своей целью изучение языка, истории, этнографии и археологии нацио
нальных меньшинств П оволж ья и Прикамья и подготовку местных крае
ведов. И нститут просущ ествовал около трех лет. При содействии инсти
тута были опубликованы некоторые материалы по истории народов 
П оволж ья, в том числе и мари. В этом немалая заслуга историка и этно
графа Н. В. Н икольского, возглавлявш его в 1919— 1922 гг. этнографи
ческий факультет С ВА ЭИ .

Н. В. Никольский занимался изучением истории, ж изни, быта и куль
туры нерусских народностей П ов ол ж ь я 2. Четыре книги Н. В. Николь
ского хранятся в библиотеке В. И. Ленина в К р ем л е3.

1 С. М . М и х а й л о в ,  Т руды  по этнограф ии и истории р усск ого , чуваш ского и 
м ари й ского н ар одов , Ч ебок сары , 1972; И . Н . С м и р н о в ,  Ч ерем исы . И сторико-этно
граф ический очерк, К азан ь , 1889; «М атериалы  для  этнограф ии Р о с с и и ., К азанская  гу 
берния», X IV , сост. А . Ф. Р иттих, ч. II, К азань, 1870.

2 См. о б  этом  п одр обн ее: А. М . Л е о н т ь е в а ,  К  в оп р осу  о б  исторических взгля
д а х  Н . В . Н икольского, «И сторический сборник, Уч. зап . Ч уваш ского Н И И », 
вып. X X X I, Ч ебок сар ы , 1966, стр. 310— 320.

3 Н . В. Н и к о л ь с к и й ,  К онспект по истории н ар одн остей  П оволж ья, К азань, 
1919; е г о  ж е ,  О сновы  инородч еск ого  просвещ ения, К азань , 1919; е г о  ж е ,  Сборник  
и сторических м атери алов  о н ар одн остя х  П ов ол ж ь я , К азань, 1919; е г о  ж е ,  Конспекты
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В 1920 г. была издана книга Н. В. Никольского «История мари (чере
м ис)»— первый в советский период историко-этнографический труд о 
марийцах. 1920— 1930-е годы занимаю т особое место в истории этно
графического изучения марийцев. В эти годы были организованы первые 
научно-исследовательские учреж дения. Ученые искали наиболее целе
сообразны е формы и методы исследовательской и массово-пропагандист
ской работы.

В 1920 г. был открыт Краснококш айский центральный марийский 
музей. В нем было семь отделов: археологический, исторический, этн о
графический (бы товой), антропологический, зоологический, нумизмати
ческий и худож ественны й. М узей имел 2300 различных экспонатов. Его 
сотрудники поддерж ивали научные связи с М осковским центральным  
музеем народоведения, О бщ еством финно-угроведения (Финляндия) и 
Гельсингфорсским этнографическим м у зе е м 4. Больш ая заслуга в со зд а 
нии этнографического отдела м узея принадлеж ала заведую щ ем у музеем  
этнографу Т. Е всееву и сотрудникам Т. А. Радим ову, В. К. Тимофееву, 
К. Ф. Егорову.

В 1922 г. был создан  М арийский областной архив.
В эти ж е  годы начали деятельность научные экспедиции. Летом  

1921 г. Антропологический институт П ервого московского университета  
организовал экспедицию  (руководитель В. В. Б унак), главной задачей  
которой являлись посемейны е исследования в зонах смеш ения русского 
и угро-финского населения, изучение наследственности, стойкости, измен
чивости и селекции конкурирующ их типов и т. п. В 1928— 1929 гг. антро
пологическая комплексная экспедиция (руководитель Б. С. Ж уков) этого  
же унив ерситета5 провела больш ую работу по изучению населения  
Марийской автономной области. Этнографические работы были р аз
вернуты в 1928 г. в К озьмодемьянском и Ю ринском кантонах, в 1929 г.—  
в М ари-Турекском кантоне. В соответствии с общ ими задачам и ком
плексной экспедиции главное внимание этнографического отряда было 
сосредоточено на изучении материальной культуры, сборе сведений, 
связанных с этнической характеристикой ж илищ а и костюма и пред
ставляющих особый научный интерес при решении проблемы формиро
вания марийской народности.

Ц енные историко-этнографические работы были опубликованы на 
страницах ж урналов «Вестник М арийского областного экономического  
совещ ания» (1923— 1924 гг.), «М арийское хозяйство» (1924— 1930 гг.) 
«МАО (М арийская автономная обл асть)»  (1931 — 1936 гг.), «М арийская 
АССР» (1937 г.) 6.

Усилившийся интерес к истории и этнографии мари наш ел отражение  
в расширении краеведческой работы. В 1923 г. в г. Краснококш айске 
было создан о М арийское общ ество краеведения, основателями которого 
были местные лю бители-краеведы  и общ ественные работники: В. А. М у
хин, В. М. Васильев, М. Н. Янтемир и др.

В первые годы деятельности общ ества плодотворную  и активную  
работу вели В. М. Васильев, изучавш ий историю возникновения и обрядо
вую сторону марийской религиозной секты «К угу сорта» 7, Ф. Е. Егоров, 
посвятивший цикл статей древней и дореволю ционной истории марий

по истории н ар одн ой  м узы ки у  н ар одн остей  П ов ол ж ь я , К азань, 1920. «Библиотека  
Б. И. Л ен и н а  в К рем ле. К атал ог» , М ., 1961, №  1924, 1925, 2917, 2918. См. такж е: 
В. А р и с т о в ,  П рочитан о И льичем . О к азан ски х и зд а н и я х  в К рем левской  би бли о
теке В. И . Л ен и н а , К азан ь , 1970.

4 См.: «М арий эл», 1927, №  4— 6, стр. 133— 134, №  7— 8, стр. 190— 194.
5 См. «М арий илы ш », вып. III, Й ош к ар-О ла, 1930.
6 В. Ф. И в а н и ц к и й ,  С истем атический указатель  к ж ур н ал ам , «М А О », 1935, 

№  11— 12, стр. 73— 105.
7 В. М. В а с и л ь е в ,  М ари йск ая р елигиозная  секта «К угу  сорта», К раснококш айск, 

1928; е г о  ж е ,  М атериалы  дл я  изучения верований и обр я дов  н а р ода  м ари, К расно
кокш айск, 1927.

6* 83



ц ев 8, Т. Е. Евсевьев, исследовавш ий обычаи м а р и 9, М. Н. Я нтем ир-- 
автор ценнейш их описаний М арийской автономной области 10. Печатались 
статьи по вопросам демограф ии.

С бор историко-этнографических сведений о марийцах в деревнях 
автономной области осущ ествлялся по специально разработанной про
грамме и .

Итоги проделанной работы были подведены  на I М арийской област
ной конференции общ ества краеведения, состоявш ейся в январе 1930 г. 
Конференция приняла резолюцию об организации научно-исследова
тельского института (М ар Н И И ), который начал свою работу в октябре 
1930 г. Ч ерез год был основан М арийский педагогический институт.

Появились обобщ аю щ ие работы по истории м арийцев12. В 1933— 
1934 гг. Я. Я. Ялкаев издал библиографические указатели литературы 
по истории и этнографии марийцев 13, не утративш ие своей научной и 
практической ценности и в настоящ ее время. Он ж е первый попытался 
обобщ ить этнографическое изучение восточных марийцев 14.

П осле Великой Отечественной войны предметом специального изуче
ния стали материальная и духовная культура марийского народа. В это 
время упрочилась связь М арийского научно-исследовательского инсти
тута с научными учреж дениями и высшими учебными заведениями  
Москвы и Л енинграда.

Велось изучение материальной культуры (Т. А. Крюкова, Ленинград, 
М АЭ) и пережитков родовой организации у марийцев в XIX в 
(К. И. К озлова, М осква, М Г У ).

Н а основе архивного и полевого м атериала К- И. К о зл о в а 15, про
анализировав семейно-бытовые отношения марийцев, доказала бытова
ние у  них больш ой семьи в условиях классового общ ества, «включав
шей несколько ветвей близких родственников, связанных общей собст
венностью, общ им производством и потреблением». Причины длитель
ного бытования больш их семей у марийцев К- И. Козлова видела в на
туральном и замкнутом характере крестьянского хозяйства.

К. И. К озлова на конкретных примерах отдельных больших семей 
изучила структуру и характер внутренних взаимоотнош ений ее членов, 
п оказала степень распространенности большой семьи в отдельных рай
онах М арийского края с учетом социально-экономических условий их 
бытования 16.

8 Ф. Е . Е г о р о в ,  Очерки культурно-исторической ж и зн и  н ар ода  м ари д о  X IX  в., 
«М ари йск ое х о зя й ств о» , 1924, №  4; е г о ж е ,  М арийская к ультура, «М арий эл», 1927,
№  11— 12, и др . (см . «М арий эл», 1927, №  7— 9, 1928, №  11).

9 Т. Е . Е в с е е в ,  О д е ж д а  м арийцев, «М арий эл», 1927, №  1— 3; е г о  ж е ,  Обычаи, 
верования и суевер и я  м арийцев, там  ж е , 1927, №  10; е г о  ж е ,  В аж н ейш ие моменты
п р авового  бы та и обы чного п рава м арийского н ар ода , там  ж е , 1928, №  5— 6.

10 М . Н . Я н т е м и р ,  О писание М аробласти  (в девяти  в ы п уск ах), К раснококш айск. 
1926— 1930; е г о  ж е ,  М арийская автоном ная область, Й ош к ар-О ла, 1928.

11 «П р огр ам м а описания деревни  М АО ». И зд . М арийского обл астн ого  общ ества  
к р аеведен и я, Й ош к ар -О л а, 1930.

12 Ф. Е . Е г о р о в ,  М атериалы  по истории н ар ода  м ари, К озьм одем ьянск , 1929; 
М . Г. Х у д я к о в ,  О черки истории первобы тного общ ества  на территории М арийской  
обл асти , «И зв . Г А И М К », вып. 141, М .—  Л ., 1935.

13 Я . Я. Я л к а е в ,  М атериалы  д л я  библиограф ического ук а за тел я  по мариведению . 
1762— 1931 гг., Й ош к ар -О л а, 1934; е г о  ж е ,  М арий би бли ограф и й  (Б иблиограф ия мари. 
У казатель  книг и основны х статей  на восточном , л уговом  и горном наречиях марийско
го язы ка. 1821— 1933 гг .) , Й ош к ар-О ла, 1933 (на м ар. я з .) .

14 Я. Я . Я л к а е в ,  Э тнограф ическое изучение восточны х марийцев, «Сов. этн о
граф ия», 1932, №  2.

15 К. И . К о з л о в а ,  П ереж итки  р одовой  организации  у  м ари в X IX  в., авторе
ф ер ат  к анд . дн е ., М ., 1949; е е  ж е ,  Б ольш ая сем ья у  марийцев в конце XIX  —  начале  
X X  в., «Уч. зап . М ар Н И И » , вып. V I, Й ош к ар -О л а, 1954, стр. 161— 183.

16 К.  И.  К о з л о в а ,  Б ольш ая сем ья у  марийцев в конце X IX  —  начале XX п.. 
стр. 162, 164, 179.
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В начале 50-х годов с двум я статьями выступила научный сотрудник  
Государственного музея этнографии народов СССР Т. А. Крюкова. 
В первой статье Т. А. Крюкова наметила основные проблемы изучения 
марийской одеж ды , показала тенденции и особенности процесса измене
ния одеж ды  марийского сельского населения в условиях социалистиче
ской действительности 17.

Вторая статья Т. А. Крюковой посвящ ена этнографическому изуче
нию марийского народа в дореволюционный период (начиная с X V III в.) 
и в годы Советской власти 18.

К 30-летию  советской автономии марийского народа Марийский 
научно-исследовательский институт совместно с Государственны м м у
зеем этнографии народов СССР издал  книгу-альбом «М арийская вышив
ка» 19, в которой опубликованы уникальные образцы  старинной и со 
временной национальной вышивки мари.

В 1956 г. была издана книга Т. А. Крюковой «М атериальная куль
тура марийцев XIX в ек а » 20, в десяти главах которой рассмотрены  
многие стороны хозяйственно-бы товой ж изни (сельское хозяйство, охота, 
рыболовство, пчеловодство, дом аш няя промышленность, кустарные про
мыслы, сп о со б у  и средства передвиж ения, пища, утварь, поселения, 
жилища, о д еж д а ) марийцев. В книге обобщ ен полевой материал, собран
ный и обработанны й в течение ряда лет самим автором, кроме того, 
использованы музейны е собрания и больш ая литература. С большим 
знанием описаны некоторые старинные орудия и бытовые предметы, 
вышедшие в недавнем прош лом из употребления и сохранившиеся  
только в музейны х коллекциях, например, лук и стрелы, свадебная  
кибитка, сам одельны е гигрометры, деревянные замки, разнообразны е  
ловушки для ловли зверей и птиц и т. п. Страстный собиратель и боль
шой знаток народной марийской одеж ды , Т. А. Крюкова сум ела сж ато  
охарактеризовать все основные типы народного марийского костюма.

Разработкой  некоторых вопросов этнографии марийцев занималась  
Л. А. В и тухн овск ая21 (доцент каферы истории М арийского государ
ственного педагогического института).

Больш ую плодотворную  работу по изучению хозяйственной жизни, 
материальной и духовной культуры отдельных этнографических групп 
марийцев провела К- И. К о зл о в а 22. Она опубликовала ряд статей о 
восточных и северо-западны х марийцах, о различных подгруппах луговых 
марийцев, об этнических связях марийцев с соседями, об особенностях  
этнической общ ности марийцев в середине и второй половине XVI в.

17 Т. А . К р ю к о в а ,  С оврем енная ж ен ск ая  о д е ж д а  н ар одов  П ов олж ья , «Сов. эт 
нограф ия», 1950, №  2.

18 Т. А. К р ю к о в а ,  Э тнограф ическое изучение м арийского н ар ода , «Уч. зап. 
М арН И И », вып. V , Й ош к ар -О л а, 1953, стр. 133— 161.

19 Т. А . К р ю  к о  в а, М ари йск ая выш ивка, Л ., 1951.
20 Т. А. К р ю к о в а ,  М атериальная к ультура марийцев X IX  века, Й ош кар-О ла, 

1956.
21 Л . А . В и т у х н о в с к а я ,  К ак возникла религия, «О нчы ко», 1954, №  6; е е ж  е, 

К в оп р осу  об  этнограф ическом  изучении м атериальной  и д ухов н ой  культуры  м арий
ского н а р о да , «О нчы ко», 1955, №  2; е е  ж е ,  К  в оп р осу  об  этнограф ическом  и ссл е до 
вании к о л хозн ой  деревни  национальны х р айонов С С С Р , «Уч. зап . М Г П И », т. IX, 
Й ош кар-О ла, 1956.

22 К. И . К о з л о в а ,  В осточны е марийцы , «Т руды  М ар Н И И », вып. IX, Й ош кар- 
Ола, 1958, стр. 90— 109; е е  ж е ,  М арийцы  Горьковской и К ировской обл астей , «Т ру
ды М ар Н И И », вып. X V I, Й ош к ар-О ла, 1961, стр. 181 — 194; е е  ж е ,  К раткая хар ак те
ристика этн ограф и ческ их р а бот  в М арийской А С С Р  в 1956 году , «Труды  М арН И И », 
вып. X I, Й ош к ар -О л а, 1958, стр. 123— 130; е е  ж е ,  П олевы е этнограф ические работы  
1960 года  по и зучению  м ари й ского населения, «Труды  М ар Н И И » , вып. X V I, Й ош кар- 
Ола, 1961, стр. 195— 211; е е  ж е ,  О б этнических св я зя х  чуваш ей и марийцев, «Вестник  
МГУ. И стор ия», 1958, №  4; е  е ж е ,  Э тноген ез и этнические связи марийцев по данным  
этнограф ии, « П р о и с х о ж д ен и е  м арийского н ар о да » , сб . статей, Й ош кар-О ла, 1967, 
стр. 110— 119.
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В 1964 г. К. И. К озлова выпустила учебное пособие (первую свод
ную работу) по этнографии народов П оволжья 23.

К. И. К озлова изучала и такие важнейш ие формы социальной орга
низации марийского крестьянства в ф еодальную  эпоху, как соседская  
(«волостная») общ ина и патронимия 24. Она считает, что марийская о б 
щина, ее составны е части в X V II—X V III вв. представляли «территори
ально-соседские поселения различной величины» 25. Вместе с тем у ма
рийцев долго сохранялись большие семьи и патронимические союзы, не
редко составлявш ие компактные группы дворов —  «усады».

К. И. К озлова заним алась такж е теми группами марийцев, которые 
известны со времени присоединения С реднего П оволж ья к России («че
ремиса кокш айская», «черемиса ветлужская», «горная черемиса», «лу
говая черем иса») 26. Она вы сказала далеко не бесспорную  мысль о том, 
что разн ообр ази е этих групп объясняется не только их территориальной 
разобщ енностью , но и происхож дением  от различных древнемарийских 
племенных общ ностей, которые с разруш ением родовых связей, пере
мещ ениями и смеш ением с соседним одноязычным населением послуж и
ли этническим ядром вновь формирующ ихся земляческих объединений. 
В ряд ли тогда, на р убеж е XVI и XVII вв., уж е активно действовали та
кие социально-экономические силы, которые бы стягивали автономные 
группировки родственного по языку населения в устойчивую этносоци
альную общ ность 27. Д ум ается , что автор идентифицирует территориаль
ные группы марийского населения с этнолингвистическими.

В одной из своих статей К- И. К озлова анализирует многовековые 
марийско-русские этнокультурные взаимоотнош ения 28.

Результатом  многолетних работ К. И. Козловой по изучению всех 
этих важны х теоретических проблем явилась докторская диссертация  
«Очерки исторической этнографии марийского народа».

В 1962 г. этнографическая экспедиция М арН И И  (руководитель 
Г. А. Сепеев) побывала в 17 населенных пунктах Бирского, Мишкин- 
ского и К алтасинского районов Башкирской А ССР и собрала ценный 
материал о переселении и расселении восточных марийцев (территори
ально оторванных от основной массы марийского населения), их хозяй
ственно-экономической деятельности, поселениях и жилищ ах, одеж де и 
п и щ е2Э. Г. А. Сепеев подчеркивает, что восточные марийцы — это от
дельная своеобразная этнографическая группа марийского народа со 
своими специфическими особенностями быта и культуры.

В этнографическом отношении к восточным следует относить марий
цев, прож иваю щ их к востоку от р. Вятки — в Прикамье и Приуралье. 
Эта группа марийцев —  переселенцы с коренной территории, испытав
шие зам етное влияние соседних народов 30. Складыванию своеобразны х  
признаков быта и культуры восточных марийцев, созданию  предпосы
лок для формирования их специфических черт способствовали длитель
ные хозяйственно-экономические, политические и культурные связи этой 
группы марийцев с различными народами Приуралья и Прикамья, глав

23 К. И . К о з л о в а ,  Э тнограф ия н ар одов  П оволж ья, уч ебн ое п особие, М ., 1964.
24 К. И . К о з л о в а ,  С оседск ая  общ и н а и патронимия у  марийцев ф еодального  

пер и ода , «В естник  М ГУ », 1969, №  6, стр. 43— 55.
25 Т ам  ж е , стр . 51.
26 К . И . К о з л о в а ,  С пециф ика этнической общ ности  марийцев в период присое

дин ен и я  к Р осси и , «С ов. этн ограф и я», 1968, №  6.
27 Т ам  ж е , стр. 38.
28 К. И . К о з л о в а ,  М ари йск о-русск ие этнические границы и связи в X V II—  

X V III  вв., «Т руды  М ар Н И И » , вып. X X III , Й ош кар-О ла, 1971, стр. 213— 236.
29 См. Г. А . С е п е е в ,  Н есколько зам ечаний  о м атериальной  культуре восточных 

марийцев (П о  итогам  этнограф ической  экспедиции 1962 г о д а ) , «Труды  М арН И И », 
вып. X IX , Й ош к ар -О л а, 1964, стр. 209— 230; е г о  ж  е, К  в оп р осу  о ф ормировании эт 
н ограф и ческ их о собен н остей  восточны х м арийцев, « П р о и сх о ж д ен и е  марийского н ар о
д а » , Й ош к ар -О л а, 1967.

35 Г. А. С е п е е в ,  К в оп р осу  о ф орм ировании этнограф ических особен н остей  вос
точны х м арийцев, стр. 129— 140.
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ным образом  с татарам и и баш к и р ам и 31. Начиная с середины XIX в. 
значительно ускорились темпы формирования специфических этногра
фических черт в материальной и духовной культуре восточных марийцев. 
К концу X IX  в. в этнографической литературе (Т. Семенов, П. Ерусла- 
нов, Д . П. Никольский) для обозначения уральских марийцев появляет
ся термин «восточные черемисы», т. е. восточные марийцы.

Г. А. Сепеев, заним аясь изучением причин, масш табов и этапов пере
селения марийцев, в П рикамье и П риуралье установил, что случаи 
эпизодических переселений марийцев в К амско-Вятское междуречье и 
П риуралье относятся к концу XV —  первой половине XVI в. Миграции 
усилились после присоединения территории марийцев к России в 1551 — 
1552 гг. Бегство марийцев на восток стало массовым в XVIII в. Основ
ными причинами этого, по мнению Г. А. Сепеева, были: усиление ф ео
дального гнета, захв ат ясачных зем ель, религиозные гонения и поли
тика христианизации нерусского населения.

Г. А. Сепеев на основе анализа двух документов, обнаруженны х им 
в архиве А Н  С ССР (Л ен и н гр ад),—  «Объявления о деревне Батеми- 
ровка и о состоянии в ней ж ивущ их черемис» и «Описания о черемис
ском народе, которые ж ивут в Верхотурском  у езд е  при реке Бисерть», 
осветил вопросы хозяйственного быта и материальной культуры восточ
ных (или уральских) марийцев в первой половине X V III в .33

Серьезным вкладом в изучение культуры и быта современного м а
рийского сельского населения явилась статья Г. А. С епеева о современ
ном ж илищ е м ар и й ц ев34. Автор в течение 1966— 1969 гг. руководил этно
графической экспедицией, организованной М арийским научно-исследо
вательским институтом, во время которой был собран богатый анкетно
статистический м атериал, позволяющ ий охарактеризовать современное 
марийское ж илищ е в Горномарийском, Звениговском, М аркинском, Но- 
во-Торьяльском и Советском районах.

Интересна историографическая работа Г. А. Сепеева об изучении 
этнографии мари 35. Н екоторы е работы, посвящ енные казалось бы узким  
вопросам, обращ аю т на себя внимание новизной источников или подхо
да к теме. Н апример, Г. Н. Айплатов обратил внимание этнографов на 
необходимость изучения марийских знам ен X V II в. в историко-этногра
фическом а сп ек те36.

П одробное описание счетных бирок (ш ерева) марийцев конца XIX в., 
употреблявшихся в качестве долговы х обязательств и квитанций, и рас
шифровка зарубок  на бирках сделана Н. Т. Пенгитовым 37. Тщательный 
анализ всех обозначений на бирках привел автора к выводу о том, что 
по ним м ожно судить об экономическом состоянии крестьян.

Этнографии народов П оволж ья и П риуралья, в том числе и марий
цев, посвящены специальные главы обобщ аю щ их трудов Института эт
нографии АН  СССР.

31 См. наприм ер: Г. А . С е п е е в ,  В лияние костю м а тю ркских народов  на костюм  
восточных м арийцев, «Т руды  М ар Н И И » , вып. X X II, Й ош к ар-О ла, 1967, стр. 194— 209.

32 Г. А. С е п е е в ,  К  в о п р о су  о переселении марийцев в Прикамье и Приуралье, 
«Труды М ар Н И И », вып. X X II, Й ош к ар -О л а, 1967, стр. 115— 130.

33 Г. А. С е п е е в ,  А рхивны й до к у м ен т  первой половины  X V III века о восточных 
марийцах, «В опросы  истории и литературы  н ар одов  С р едн его  П оволж ья», сб. статей, 
Казань, 1965, стр. 83— 92.

34 Г. А. С е п е е в ,  С овр ем ен н ое ж и л и щ е м арийского сельского населения. Н овы е  
страницы в истории М арийского края, «Т руды  М ар Н И И », вып. X X III, Й ош кар-О ла, 
1971, стр. 179— 212.

35 Г. А. С е п е е в ,  Э тнограф ия , в кн. «Р азви ти е ф инно-угроведения в М арийской  
АССР», Й ош кар-О ла, 1970, стр. 74— 99; е г о  ж е ,  Э тнограф ическое изучение м арий
ского народа, «Н аучн ая  конф еренция Г ос. этнограф ического м узея  Э стонской С С Р », 
Тарту, 1970, стр. 17, 18.

36 Г. Н. А й п л а т о в ,  М арийские зн ам ен а  X V II в. как историко-этнограф ический  
источник, «Сов. этн ограф и я», 1966, №  4.

37 Н . Т. П е н  г и т о в ,  К  в оп р осу  о счетны х би рках у  марийцев, «Труды  М ар Н И И », 
вып. XIV, Й ош кар-О ла, 1959, стр. 151— 155.
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В о втором томе издания «Н ароды  мира» —  «Н ароды  Европейской 
части С С С Р» 38 содерж ится историко-этнографическое описание несла
вянских народов, населяю щ их эту часть территории нашей страны.

В главе «М арийцы» (автор Т. А. Крюкова) содерж атся общие све
дения о марийцах, дается  характеристика их хозяйства (сельского хо
зяйства, охоты, ры боловства, дом аш него производства, ремесел и про
мыслов, промыш ленности, средств сообщ ения и связи), материальной 
культуры (поселений, жилищ , одеж ды  и пищ и), семьи и общественны? 
отношений, духовной культуры (фольклора и литературы, изобрази 
тельного искусства, театра и м узы ки). Глава, написанная с учетом но 
вейших полевых материалов, собранны х экспедициями ' и отдельным? 
исследователям и, является попыткой обобщ енного описания важнейши: 
м ассовых форм материальной и духовной культуры марийцев.

Э тнограф ическое описание марийцев дано в книге «Очерки обще; 
этнографии (Европейская часть С С С Р )» 39. Автор В. Н. Белицер дае  
краткие исторические, географические, антропологические и лингвисти 
ческие сведения о марийцах, описывает условия хозяйства, материаль 
ную культуру (поселения, постройки, одеж д у , пищу и пр .), семейный i 
общ ественный быт, народное творчество, освещ ает особенности их быт 
в преж ние времена и изменения, происш едш ие за  годы Советской вла 
сти, особое внимание уделяет современным культуре и быту.

Н есомненны й интерес для этнографов представляют труды по исто
рии религии марийцев. А. В. Краснов и Н. С. Капустин занимались 
изучением дохристианских верований марийцев и путей преодоления ре
лигиозны х предрассудков среди н и х 40. Социально-психологическим ас
пектом возникновения дохристианских верований у мари посвящена 
статья П. С. Голубкина 41. М. Ф. Н ехорош ков 42 и В. С. Соловьев 43 зани
мались изучением религии марийцев на более поздних этапах. О собен
ности преодоления религиозных пережитков среди колхозного кре
стьянства рассмотрены  Н. С. Софроновым 44.

П одводя итоги этнографического изучения марийского народа за 
годы Советской власти, м ож но сказать, что больш ая работа, проделан
ная этнограф ам и М арийской А С С Р, Москвы и Л енинграда по разра
ботке важ нейш их вопросов этнографии марийцев, открывает благопри
ятные возм ож ности  для создания фундаментальных трудов, посвящен
ных изучению материальной культуры и быта рабочих, колхозного кре
стьянства М арийской АССР.

38 «Н ар оды  Е вропейской  части С С С Р » (С ерия «Н ароды  мира. Э тнографические 
оч ер к и »), II, М ., 1964, стр. 510— 547 (библ иограф ия  на стр. 849 ). %

39 «О черки общ ей  этн ограф и и . Е вропейская часть С С С Р », М ., 1968, стр. 365— 374.
40 А . В . К р а с н о в ,  В озни к новен ие дохр исти ан ски х верований марийцев, Й ош кар- 

О ла, 1959; е г о  ж е ,  Р елигиозны е п р едр ассудк и  среди  мари и пути их преодоления, 
Й ош к ар -О л а, 1964 (на м ар. я з .) ;  Н . С. К а п у с т и н ,  Н екоторы е особенности  рели
гиозны х переж и тков  в М арийской  А С С Р  и их п реодоление, «Т руды  М арН И И », 
вып. X IX , Й ош к ар -О л а, 1964; е г о  ж е ,  П ереж итки  древних религиозны х верований  
и бор ь ба  с ними, Й ош к ар -О л а, 1968.

41 П . С. Г о л у б к и н ,  Н ек оторы е вопросы  из истории дохристи н ски х верований  
н а р о д а  м ари, «Уч. зап . К уйбы ш евского гос. педагогического ин-та», вып. 76, К уйбы 
ш ев, 1970, стр. 106— 127.

42 М . Ф . Н е х о р о ш к о в ,  С ем ья и религия, Й ош кар-О ла, 1969; е г о  ж е ,  Х рис
тианство и бр ачно-сем ей ны е отнош ения. А втореф ерат канд. дн е ., К азан ь , 1971.

43 В . С. С о л о в ь е в, В р ем я  и религия, Й ош кар-О ла, 1968.
44 Н . С. С о ф р о н о в, О т х о д  крестьянства М арийской А С С Р  от религии и церкви 

в 20— 30 -х  го д а х , «С борник тр у до в  П ов ол ж ск ого  л есотехни ч еск ого  ин-та», №  58, вып. I, 
Й ош к ар -О л а, 1967, стр. 73— 84; е г о  ж е ,  Н екоторы е актуальны е вопросы  создан и я  си
стемы  атеистического воспитания в сельской м естности , «С борник тр удов  М а
рийского политехнического ин-та им. М . Горького», №  59, вып. I, Й ош кар-О ла, 1969, 
стр. 126— 134.


