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* * *

1. Геологическое наследие Республики Коми (Россия) / сост.  
П.П. Юхтанов. – Сыктывкар: Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, 
2008.

Шапран И.Г.*

Памятники истории и культуры Удмуртской Республики
как источник по истории края: 

опыт исследовательской работы

Духовно-нравственное развитие человека во многом зависит от его 
окружения. Одним из существенных компонентов среды, в которой раз-
вивается человек, являются объекты историко-культурного наследия. 
История каждого региона, её своеобразие находят отражение в памят-
никах, изучение которых даёт возможность не только представить кар-
тину культурной жизни «провинции», но и осветить ряд важных момен-
тов в истории общероссийской культуры.

К памятникам истории и культуры (объектам историко-культурно-
го наследия – в рамках настоящей работы данные понятия применяют-
ся как равноценные) согласно Федеральному закону «Об объектах куль-
турного наследия народов Российской Федерации» от 25.06.2002 
относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними про-
изведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-
ства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 
культуры, возникшие в результате исторических событий, представля-
ющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитекту-
ры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этноло-
гии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свиде- 
тельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информа- 
ции о зарождении и развитии культуры.

Памятники истории и культуры выполняют ряд социальных функ-
ций, тесно связанных между собой. Наряду с воспитательными и эсте-
тическими функциями объекты историко-культурного наследия и вы-

* Шапран Ирина Григорьевна, доцент кафедры истории Удмуртии, ар-
хеологии и этнологии Удмуртского государственного университета 
(Ижевск, Удмуртская республика).
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полняют научно-познавательную функцию являются живым вопло- 
щением социальной памяти. Кроме того, что памятник является олице-
творением определённого исторического факта или события, он обла-
дает способностью отражать материальную и духовную жизнь про-
шлых обществ, исторические события и явления, служить целям раз- 
вития науки. Поэтому самым важным элементом при определении зна-
чения объектов историко-культурного наследия является их способ-
ность быть документом эпохи, служить источником нового знания.  
«По одним только памятникам, – говорил В.Г. Белинский, – можно 
было бы прочесть в главных очерках историю России» [1, С.6].

Изучение памятников тесно связано и опирается на знание истори-
ческого факта и всей совокупности исторических процессов, происхо-
дивших в том или ином регионе в определённый промежуток времени.

Главным условием эффективного изучения истории и культуры 
края на базе комплекса памятников является максимальное выявление  
в его границах объектов историко-культурного наследия. Качественно 
полное выявление подразумевает не только визуальное выявление та-
ких объектов, но и тщательное изучение целого комплекса источников 
(письменные, устные, изобразительные и др.) по истории края. Памят-
ники необходимо определять, прежде всего, фактами истории, с кото-
рыми связано их существование. Только тщательное исследование каж-
дого памятника может привести к правильным обобщениям, к выде- 
лению ряда явлений всего культурно-исторического процесса края [2, 
С.12].

В данной статье отражён опыт работы по собиранию сведений  
об объектах историко-культурного наследия ряда района УР (в част- 
ности Завьяловского, Малопургинского, Юкаменского и др.), а также  
на основе комплекса разнообразных источников, проанализировано 
значение каждой группы памятников и прослежена их судьба.

Безусловно, подобная попытка составления свода памятников ис- 
тории и культуры Удмуртской Республики не является первой в своём 
роде. Наиболее результативная работа в этом направлении проделана  
в 1979 и 1990 гг., когда в свет вышли региональные издания «Памятни-
ки истории и культуры УАССР» [3] и «Памятники истории и культуры 
Удмуртии» [4], содержащие, в том числе, перечень и краткое описание 
объектов историко-культурного наследия по отдельным районам респу-
блики. С 1990 г. прошло достаточно времени, и картина объективно  
изменилась, тем более что многие памятники на тот момент не были 
учтены. Поэтому исследование объектов историко-культурного насле-
дия района не потеряло своей актуальности.
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В ходе исследования удалось выявить и проанализировать значе-

ние нескольких групп памятников истории и культуры. Формы матери-
ального выражения памятников различны. Кроме того, объекты истори-
ко-культурного наследия отличаются по объёму заложенной в них ин- 
формации.

Памятники археологии являются важнейшим, а порой и един-
ственным источником по изучению древней истории, что особенно ак-
туально для изучения истории Удмуртии (собственная письменность  
у удмуртов появилась достаточно поздно – лишь в XVIII в.).

Археологические памятники позволяют реконструировать важ-
нейшие стороны жизни древнейшего населения края – материальную  
и духовную культуру, пути миграций и заселения тех или иных терри-
торий, культурные и экономические контакты и, наконец, облик пред-
ков народов, проживающих на данных территориях.

Так, в частности, на территории Малопургинского района Удмурт-
ской Республики на сегодняшний день выявлено 16 памятников архео-
логии: 7 неукреплённых поселений (стоянки и селища), 2 городища,  
6 могильников, а также 1 отдельная находка. Большинство памятников 
исследовано и имеет датировку. На основании этих данных можно сде-
лать заключение, что на территории района расположены памятники 
археологии нескольких хронологических периодов: Эпохи камня, Ран-
него Средневековья, Позднего Средневековья и Нового времени.

Важную роль в истории края играет религия. Система языческих 
верований традиционна для местного удмуртского населения и играла 
значительную роль вплоть до середины XX века. Материальными со-
ставляющими данных представлений являются культовые объекты и 
строения. Более представительные материалы имеются по удмуртским 
святилищам XVIII–XX веков. В эту категорию входят родовые мольби-
ща (куала) и священные рощи (луд и кереметь). Подобные культовые 
объекты существовали почти в каждой удмуртской деревне. Однако  
к настоящему времени сведения о них сохранились не везде. Многие 
памятники были разрушены в процессе христианизации в XVIII–
XIX вв. и в ходе коллективизации в первой половине XX века. Священ-
ные деревья вырублены, места запаханы, и мало кто из местных жите-
лей может точно указать местонахождение объекта. Несмотря на это,  
на изучаемой территории удалось выявить сведения о существовании 
таких объектов. И, безусловно, подобные объекты требуют целенаправ-
ленного исследования с привлечением данных устной истории.

Характеризуя православную культуру на территории Удмуртии  
на примере объектов историко-культурного наследия Завьяловского 
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района республики, следует отметить, что история православия в гра-
ницах данного района берёт своё начало в XVIII веке. Храмы воздвига-
лись на средства прихожан и благотворителей-меценатов. Лишь всеоб-
щими усилиями можно было построить по-настоящему народный храм. 
С первой половины XVIII в. начинается строительство первых деревян-
ных храмов. Со второй половины XIX в. на данной территории появля-
ются и первые каменные храмы. Возникали они постепенно, по мере 
необходимости. В 1930–1940-е гг. многие из них были закрыты и  
в лучшем случае переданы под культурные учреждения, а чаще – пре-
вращены в складские помещения. В начале XXI в. после длительно- 
го периода забвения началось восстановление православных храмов.  
В настоящее время в Завьяловском районе вновь функционируют пра-
вославные храмы, кроме того, в пределах района стали появляться 
культовые объекты иных конфессий, не характерные для предшествую-
щих периодов.

Памятники истории и монументального искусства не менее важны 
при изучении истории края. Объединение в данную группу различных 
по форме материального выражения и степени информативности объ-
ектов историко-культурного наследия достаточно условно.

Мемориальные комплексы, памятники и обелиски, установленные 
в памятных местах, как правило, являются скорее своеобразным сим- 
волом определённого исторического события, нежели историческим 
источником. Но вместе с тем, олицетворяя собой конкретный факт, они 
стимулируют его изучение. Подавляющее большинство подобных па-
мятников на территории Удмуртии посвящено событиям Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. и благодарной памяти земляков.

Таким образом, в настоящем исследовании предпринята попытка 
анализа деятельности по сбору сведений об объектах историко-куль-
турного наследия некоторых районов Удмуртской Республики и рас-
смотрено их значение как источника по истории края. К сожалению, 
вследствие недостатка источников за рамками исследования остались 
памятники деревянного зодчества и архитектуры в целом. Кроме того, 
при условии более широкой интерпретации понятия объектов истори-
ко-культурного наследия перечень их может быть существенно расши-
рен. Поэтому исследования в данном направлении должны быть про-
должены.

* * *
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Шлопова Э.Ю., Зварич Л.Я.*

Вашкавывса кага чужтан обряд

Миян туялан удж подуласьӧ полевӧй материалъяс вылӧ, мый вӧлі 
чукӧртӧма Удора районса Вашкавывса сиктъясысь: Копты, Мукты, 
Кӧдж, Ёвкӧдж, Путшкымдін. Уджлӧн могыс: видлавны кага чужтан об-
рядкӧд йитчӧм петкӧдчӧмъяс. Медводз ми паныдасим информантъя-
скӧд, гижим налысь сёрнисӧ диктофонӧ, сэсся вежлавтӧг вуджӧдім ка-
бала вылӧ, видлалім найӧс да вӧчим кывкӧртӧдъяс.

Коми олан кытш обрядъясысь медводдзаӧн лоӧ кага чужтан обряд. 
Дзоньвидза кага чужтӧм – тайӧ зэв кывкутанатор, сійӧ вӧлі йитчӧма  
на кӧлысь обрядкӧд. 

Информантъяслӧн сёрни серти вашкавывса кага чужтан обряд  
ми юким татшӧм тшупӧдъяс вылӧ: 1) нӧбасьӧм, чужтан кад виччысьӧм; 
2) кага чужтӧм; 3) кага чужӧм; 4) пывсьӧм; 5) кагаӧс гортӧ вайӧм;  
6) кагаӧс пыртӧм-нимтӧм.

Кагаӧс чужтан кад кежлӧ торъя дасьтысьӧм йылысь миян инфор-
мантъяс эз уна висьтавны, сы вӧсна мый кага вайтӧдз, ыджыд кынӧмӧн 
нин, ставӧн вӧчисны помасьлытӧм удж. Давыдова Н.М. казьтыштіс та-
тшӧм примета: «Гымалӧ кӧ, зэр кӧ – сiйӧ лёк. Вӧлi миян сэтшӧм чудӧыс, 
кор празднуйтан кӧлысьтӧ, а гымалӧ сiдзи, весиг страшнӧ. А йӧзыс 
висьталӧны: “Ог тӧдӧ, кутшӧм таеслӧн олӧмныс лоӧ”. А вӧдзӧ гӧты-
рыс ачыс убӧгӧй лои, дай детинаыс весиг убӧгӧй лои. Рӧзьнитывлӧсны 
верӧсыскӧд весиг, но бӧрӧ юкӧ воисны». Гӧгӧрвоӧдам: кӧлысь дырйи  
кӧ гымалӧ-зэрӧ – тайӧ лёк водзӧ. Вермас гозъялӧн олӧмыс торксьыны 
либӧ кагаыс омӧлиникӧн чужны.

Шлопов Н.И. казьтывлӧ: «Кагаöс чужтывлiсны гидйын, гортын, 
пывсянiнын, весиг вöвлi бöрöздаын. Менö да менсьым чойöс чужты-
влiсны гортын».

* Шлопова Элина Юрьевна, 8 класса велӧдчысь, Ю.А. Спиридонов нима 
Коми Республикаса Юралысьбердса Искусствояс гимназия. Веськӧд-
лысь – Зварич Лидия Яковлевна, коми кыв да литература велӧдысь 
(Сыктывкар).


