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Русские

лярной мастерской Ижевского завода). 
В 1870-е гг. промысел развился в селах 
Дебесы и Мултан, в Вихаревской, Сиз- 
нерской волостях, а также в д. Густенев- 
ка Трехсвятской волости Елабужского 
уезда, где десять столяров производили 
в год 100 столов, 150 стульев, 50 шкафов, 
50 диванов, 40 комодов. В Ижевском заво
де и в д. Киняусь Усадской волости Мал- 
мыжскго уезда занимались изготовлением 
уже более дорогостоящей политурной 
мебели.

Самопрялочный промысел своим за
рождением обязан рабочим Никольской 
и Медянской фабрик Вятского уезда. По
лучив право на свободный выбор место
жительства, в конце 1860-х гг. они по
селились в Елабужском уезде, основав 
починок Никольский. Наряду с земледели
ем они продолжали заниматься самопря
лочным промыслом, который «перекинул
ся» на окрестные селения. В Малмыжский 
и Глазовский уезды самопрялочный про
мысел проник из сел Шурминское и Буй- 
ское Уржумского уезда. В селениях, где 
спрос на продукцию был значителен, ма
стера останавливались на определенное 
время и по мере удовлетворения запро
сов потребителя изготавливали прялки. 
Иногда их нанимали зажиточные столяры 
в качестве учителей, позднее и сам сто
ляр начинал заниматься производством 
самостоятельно.

Промыслы чаще всего зарождались 
в наиболее развитых торговых промыш
ленных, «кустарных» центрах. Так, са
пожное производство благодаря пере
селенцам из центральной России сначала 
возникло в г. Сарапуле, а затем постепен
но распространилось по городам и весям 
региона. В материалах подворной описи 
за 1871 г. сообщалось, что из г. Сарапула 
в с. Каракулино на постоянное местожитель
ство переехало шесть сапожников со свои
ми семействами. Мастера шьют особые са
поги, нанимают на работу до 25 человек 
моложе 16 лет, обучают их ремеслу. Продук
цию сбывают на ярмарке в этом же селе1 2 3 4 5 6 7 8 9.

В каждом виде промыслов были свои 
виртуозы, изобретатели, рационализа
торы, пробующие свои силы в изготов
лении далеко не традиционных изделий. 
Крестьянином Старотрыкской волости 
Малмыжского уезда Городиловым на Ни
жегородской ярмарке 1896 г. была пред
ставлена швейная машина. С. Ислайлов 
из д. Макашур Елабужского уезда на Ка
занской выставке 1909 г. продемонстриро
вал в работе модель парового двигателя. 
На Казанской выставке 1890 г. Ф. М. Фео- 
филактов из д. Зимняя Малмыжского уез
да представил серпозубильную машину и 
велосипед10. Изделия, экспонировавшиеся 
на уездных, губернских, общероссийских, 
международных выставках, свидетель
ствовали о природном даровании масте
ров нашего края. Их работам, имевшим 
бытовое назначение, была присуща высо
кая художественность.

1 Положение о пошлинах на право торговли 
и промыслов 1863-1865 гг. с добавлением от 1 ян
варя 1872 г СПб., 1875. С. 33.

2 Материалы по описанию промыслов Вятской 
губернии. Вып. I. С. 296, 187.

3 ГАКО. Ф. 574. Оп.1. Д. 234. Л. 84.
4 Лигенко Н. П. Крестьянская промышлен

ность Удмуртии в период капитализма (60-90-е гг. 
XIX в.). Ижевск, 1991. С. 136.

5 Куроптев И. И. Древоделание // ВГВ. 1877. 
№ 53. С. 3.

6 Лигенко Н. П. Указ. соч. С. 119-120.
7 ГАКО. Ф. 574. Оп. 1. Д. 394. Л. 65, 394.
8 ГАКО. Ф. 574. Оп. 1. Д. 388. Л. 40, 74, 231; 

д. 389, 391, 394.
9 ГАКО. Ф. 574. Оп. 1. Д. 394. Л. 564.
10 Лигенко Н. П. Указ. соч. С. 128-132.

Типы поселений и архитектура

Появление первых русских поселений 
в бассейне Вятки относится к началу XIII в., 
когда численность русского населения 
края стала быстро расти, в значитель
ной мере -  за счет массового притока 
беженцев из Владимиро-Суздальской,

10 Зак. 2910 145
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Нижегородской земель, спасавшихся от 
монголо-татарского ига. Начиная со вто
рой половины XVII в. по мере проникно
вения русских на земли удмуртских общин 
возникают первые населенные пункты со 
смешанным русско-удмуртско-татарским 
населением. В этот период активизиро
валось миграционное движение русских 
крестьян с территории соседних Вят
ки и Перми в центральные и северные 
районы современной Удмуртии. Среди 
них были и довольно многочисленные 
группы старообрядцев-раскольников, не 
принявших реформ патриарха Никона 
и спасавшихся от преследований. Часть 
из них осела в северных районах совре
менной Удмуртии (села Кулига, Карсо- 
вай), где сложилась своеобразная группа 
староверов-кержаков, сохранившая мно
гие самобытные черты. К концу XVII в. 
русское население края численно почти 
сравнялось с удмуртским, хотя и концен
трировалось по-прежнему в прикамских 
дворцовых волостях.

Аграрное перенаселение Прикамья 
и Вятской губернии способствовало даль
нейшей миграции русских на территорию 
Удмуртии на протяжении всего XIX в. 
К концу столетия этническая чересполо
сица привела к резкому сокращению чи
сто удмуртских волостей. В начале XX в. 
в Удмуртии сложилось примерно такое 
соотношение русских, удмуртов и татар, 
которое с некоторыми изменениями со
храняется до сих пор. В XIX -  начале 
XX в. удмуртский край существенно преоб
разился в культурном отношении во мно
гом благодаря представителям русской 
интеллигенции, в т.ч. инженерам, архитек
торам и др. Уездные центры постепенно 
приобретали облик настоящих городов 
с присущим им архитектурным комплек
сом: зданиями школ, училищ, гимназий, 
больниц, приютов, банков, музеев, театров 
и т.д. Возводились многочисленные зда
ния православных храмов. Разбогатевшие 
на торговле зерном и кожевенном произ
водстве русские купцы и промышленники

Сарапула соревновались между собой 
в благотворительности, жертвуя средства 
на развитие родного города, который стал 
в итоге вторым по уровню развития горо
дом Вятской губернии и фактическим про
мышленным и культурным центром Сред
него Прикамья, выделявшимся в числе 
прочего и своей неповторимой архитек
турой. Следствием процесса активной 
индустриализации советского времени 
было перемещение значительной части 
русских в города и поселки Удмуртии, где 
в результате сконцентрировалась боль
шая их часть. Уничтожение бесперспек
тивных деревень также в первую очередь 
затронуло именно русские поселения. 
В современном размещении населения 
четко прослеживается своеобразное раз
деление республики на преимуществен
но «русский» город и большей частью 
«удмуртское» село1.

Вопросы, связанные с типологией 
и архитектурными особенностями русских 
поселений Удмуртии, изучены крайне недо
статочно. Между тем это самый многочис
ленный этнос на территории республики, 
и изучение данного аспекта поможет соста
вить полную картину традиций зодчества 
в полиэтничной Удмуртии. В настоящее 
время натурные исследования сельских 
районов Удмуртии проводятся экспеди
ционной группой студентов Института 
искусств и дизайна Удмуртского государ
ственного университета под руководством 
М. В. Курочкина2. Авторы в основе иссле
дуют жилище конца XIX -  начала XX в.*

Специфика социального, экономиче
ского, исторического и географического 
развития региона предопределила воз
никновение самых разнообразных типов 
поселений. Исходя из условий хозяй
ствования населения типы, сложившиеся 
на территории удмуртского края, можно 
разделить на следующие группы: сель
ские поселения (слободы, села, деревни,

* Эти границы условны и связаны с сохранно
стью объектов; для анализа может привлекаться 
материал более ранних и поздних периодов.
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заимки, выселки, погосты, посады и пр.), 
поселения при трактах; поселения обо
ронного значения (крепость, форпост, ре
дут); заводские поселения.

В Прикамском крае люди издавна сели
лись по берегам рек -  они являлись основ
ными транспортными артериями, давали 
пищу, обеспечивали водой. «Обращаясь 
за сим к самому выбору мест для возве
дения деревень и сел, следует заметить, 
что в Вятской губернии главным условием 
для выбора мест для деревни считается 
близость воды, по крайней мере, в Вят
ской губернии редкие селения не имеют 
вблизи какой -  либо реки или хотя бы ру
чья, а особенно сел, в которых существуют 
или создаются приходские церкви, нет ни 
одного»3. Поселения располагали вдоль 
русла реки Камы -  в долинах у подножия 
возвышенностей, защищавших от холод
ных северных ветров; у русла небольшой 
речушки, «пониже горы», в местах, согре
ваемых солнцем, продлевая таким обра
зом земледельческий сезон. Такие посе
ления чаще встречаются на территории 
современного Боткинского, Сарапульско- 
го и Каракулинского районов Удмуртии.

Прибрежные районы Камы были самы
ми удобными для земледелия, в речных 
поймах были лучшие сенокосы. Поселе
ния всегда ставились на высоком, неза- 
топляемом в половодье берегу и нередко 
отстояли довольно далеко от реки (с. Пере
возное). Многие поселения расположены 
в районе устья Камы (с. Усть-Сарапулка, 
д. Усть-Бельск, д. Усть-Волковка). Многие 
населенные пункты приняли название от 
собственного имени речки, впадающей 
в Каму (села Нечкино, Каракулино, Голья- 
ны, город Сарапул).

Территории русских поселений рас
положены в основном на правом высоком 
берегу р. Камы. В округе растут преиму
щественно лиственные и хвойные породы 
деревьев, что повлияло на облик тради
ционной архитектуры села и предместий. 
Исходя из этих условий, здания возво
дились преимущественно из строевого

леса рубленого типа. Срубы ставились по 
возможной длине бревен 4 x 4  м, 5 x 5 м  
или 6 х 6 м, отдельные здания -  8 х 8 м. 
В южных районах (Камбарский и Караку- 
линский) встречаются здания, совмещаю
щие в себе черты северной и южной типо
логии возведения стеновой части -  сруб, 
обмазанный глиной по дранке.

Бревна соединялись общепринятыми 
способами -  «с остатком», «без остатка», 
«в лапу» и «в обло». Для просушки дре
весины сруб после подгонки оставляли на 
год и затем собирали на специально под
готовленном месте. Здания возводились 
на так называемых стульях (торцевые де
ревянные подпоры) или каменном фунда
менте. Сруб между бревнами уплотнялся 
мхом или паклей. Под окна и поверх фун
дамента укладывались слои бересты. 
В некоторых случаях (при высоком зале
гании грунтовых вод или позднем таянии 
снега), слои бересты укладывались еще 
и в 3-5 рядах фундамента для предупре
ждения размокания и предупреждения 
плесени с грибками.

Типология и планировка, типы застрой
ки поселений на территории Удмуртии во 
многом схожи с поселениями северных 
русских и карел, что определяется не 
столько заимствованиями, сколько общно
стью среды обитания и связанного с ней 
хозяйственного комплекса этих народов.

В документах упоминаются такие типы 
сельских поселений как погосты и погост- 
цы, деревни, починки, слободки, посады, 
городки и городища. Слово «погост» обо
значало и поселение с церковью (центр 
прихода), реже с часовней, и территори
альное объединение (округу), включавшее 
погост-поселение (центр округи) и близ
лежащие деревни. В погост-округ могло 
входить несколько погостов-поселений. 
В конце XVIII -  начале XIX в. погосты, 
посады исчезают из градостроительных 
образований, сливаясь с городами или 
крупными селами. Административными 
и приходскими центрами группы поселе
ний становятся села («селения»). Тради
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ционными типами поселений на терри
тории современной Удмуртии до второй 
трети XX в. являлись деревни и села, 
которые, как правило, были многолюдны, 
а также починки и выселки. Последние 
группировались вокруг деревень, которые 
в свою очередь тяготели к селу.

Починки, которые были весьма харак
терны для Предуралья, обычно состояли 
из 2-3 домов. Крупных сел, насчитывав
ших 100 дворов, насчитывалось немного. 
Обычно это были торговые центры, рас
положенные на трактах или вдоль русла 
Камы. В ряде больших сел такой центр 
образовывали храм (на возвышенном 
месте) и примыкающая к нему площадь 
с торговыми заведениями и администра
тивными зданиями. Особенно четко он 
был выражен в тех немногих селах, где 
проводились ярмарки и торжки, например, 
в селе Каракулино и селе Новопоселенное 
(Каракулинского района).

Новые для Удмуртии заводские по
селения появились в середине XVIII в. 
с началом работы Пудемского и Боткин
ского (1759), Ижевского (1760), Камбар- 
ского (1761) железоделательных, Бемыж- 
ского медеплавильного (1756) заводов, 
а также открытия в конце XIX в. Сюгинско- 
го и Валамазского стекольных заводов. За
водские поселки -  промежуточный между 
городским и сельским тип поселения. От 
сельских поселений они отличались пла
нировкой, типом застройки, социально
профессиональным и национальным со
ставом жителей: большинство из них было 
приписано к заводам, со второй половины 
XIX в. обособлено от основной части кре
стьянства. Крупнейшие из них по своему 
типу являлись уральскими «городами- 
заводами».

Обустройство Сибирского тракта уско
рило процесс русификации центральной 
и северной части Удмуртии. Поселения 
при трактах появляются в XVIII—XIX вв.

К поселениям оборонного значения 
относятся две оборонительные крепости, 
возведенные в дворцовых селах Караку

лино и Сарапул. Подобные места счита
лись особенно выгодными как располо
женные на пересечении речных путей, 
а в древности -  как наиболее удобные для 
обороны.

Остальные типы поселений были 
малочисленными. Посадами в XVIII в. 
считались Каракулино, Пермяково при 
Каракулинской крепости и Сарапул (с. Воз- 
несенское). В пределах Удмуртии насчи
тывалась всего одна слобода (поселения, 
основанные по государевой жалованной 
грамоте, дававшей первопоселенцам ряд 
льгот на определенный срок) -  Старцево- 
горская, также известная как русская Сара
пул ьская слободка, основанная в XVIII в., 
своего рода спутник города Сарапула.

В результате административной ре
формы в 1780 г. на территории Удмуртии 
статус окружных, а позднее уездных горо
дов получили Глазов и Сарапул, населен
ные главным образом русскими.

Издавна основным типом расселе
ния на территории края был гнездовой. 
Деревни-однодворки ставились на неко
тором расстоянии друг от друга, разде
ляясь полями. Центром такого «гнезда» 
поселений был погост с церковью. Со 
временем оно могло превратиться в одно 
поселение: некоторые деревни полностью 
сливались, а некоторые образовывали 
«концы», при этом в топонимике погоста- 
села сохранялись названия образовав
ших его деревень. Так, по-видимому, об
разовались многие крупные погосты-села 
(первоначально на погосте, при церкви, 
жили только семьи священнослужителей), 
например, один из старейших погостов 
Сергино.

На основании результатов экспедиции 
2009 г. определено несколько поселений, 
образованных русскими староверами 
в так называемый «Сергинский край». 
Он расположен на севере Балезинского 
района и объединяет несколько населен
ных пунктов, центром которых является 
с. Сергино с прилегающими деревнями, 
из которых на территории Удмуртии ныне
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расположены д. Ваньки, Васёнки, Васи- 
лята, Гаревская, Гарченцы, Лаврушонки, 
Кипрята, Коровино, Петровцы, Чебаны. 
Поселения располагались с учетом ланд
шафта и ориентиром на южный склон 
холма. Усадьбы обязательно, вне зави
симости от расположения улиц, возво
дятся главным фасадом на южную сторо
ну: «Учитывая природно-климатические 
условия, крестьянин был свободен не 
только выбирать участок, но и наиболее 
правильно и выгодно использовать его 
рельеф при расстановке хозяйственных 
построек, придать нужную ориентацию 
жилым помещениям по сторонам света, 
найти наиболее удобное место для под
собных сооружений. Он рубил избу там, 
где лучи солнца давали больше тепла 
и света, где из окон избы, с площадки 
крыльца, с территории двора открывался 
наиболее широкий вид на обрабатывае
мые им угодья»4. С ориентировкой на се
вер располагается хозяйственный блок. 
Таким образом, жилая часть избы всегда 
ориентирована на солнечную, обогрева
емую сторону.

Исторически сложилось два вида 
«гнезд» поселений -  радиальный (грани
цы «гнезда» образуют окружность с се
лом в центре) и линейный (ряд поселений 
вытянут в линию вдоль реки или дороги). 
Первый более характерен для север
ных, второй -  для южных районов Уд
муртии. «Гнезда» поселений встречаются 
в верхнем течении реки Камы. В Среднем 
Прикамье распространен линейный тип 
расселения: относительно крупные по
селения, иногда имеющие по одной-две 
деревни-спутника (выселка), отстоят на 
значительном расстоянии друг от друга по 
берегу реки.

Другой, вероятно, не менее старый тип 
застройки -  прибрежно-рядовой, при ко
тором дома ориентированы фасадами на 
реку (встречаются и притрактовые селе
ния с рядовой застройкой), образуя пра
вильный ряд. При росте поселения обра
зуются следующие ряды домов, фасады

которых «упираются» в задворки впереди- 
стоящих построек. Обычно число поряд
ков не превышает трех-четырех, иногда 
это зависело от рельефа, но чаще было 
вызвано нежеланием селиться слишком 
далеко от реки и занимать пригодные для 
земледелия участки. Такие села иногда 
вытягиваются вдоль реки на 10 и более 
километров. Рядовую застройку, напри
мер, имеют большинство крупных сел 
(Колесникове, Вятское и др.), возникших 
в XVII—XVIII вв. В конце XIX -  начале XX в. 
прибрежно-рядовая застройка становится 
наиболее распространенной.

В середине XIX -  начале XX вв. по
является уличная застройка, когда дома 
двух линий обращены фасадами друг 
к другу, образуя улицу. Чаще всего такую 
планировку имеют селения, расположен
ные у дорог (в частности, по прибреж
ной полосе Прикамья), по утвержденным 
планам (села Каракулино и Мазунино). 
Квартально-уличная планировка была 
только в застраиваемых по регулярным 
планам Каракулино и заводских поселках.

Для многих сел и деревень на терри
тории характерна разнотипная (смешан
ная) застройка: беспорядочно-рядовая, 
улично-рядовая, беспорядочно-уличная. 
Такое смешение происходит в результа
те поэтапного развития поселений. На
пример, старая часть небольшого села 
Гольяны (Завьяловский район) имеет бес
порядочную застройку, а спланированная 
в конце XIX в. часть из 27 домов образует 
два ряда, стоящих под прямым углом друг 
к другу и «охватывающих» старое «ядро» 
поселения.

Система сельских поселений края 
в основном сохраняла традиционные 
черты вплоть до 30-х гг. XX в. Например, 
в 1925 г. села составляли 9,3 %, дерев
н и -6 1 ,1  %, починки и выселки -  28,2 % 
всех поселений (их число значитель
но возросло в начале XX в.). По данным 
переписи 1926 г., 44,1 % поселений 
имели менее 50, 15,7 % -  от 50 до 100 
и всего 1,4 % -  свыше 1000 жителей5.

149



Удмуртская Республика: историко-этнографические очерки

КардинальныеизмененияотносятсякЗО-м- 
40-м гг. XX столетия, когда появляются 
новые типы поселения -  например, посел
ки лесозаготовителей и начинает склады
ваться система городских поселений.

Современные русские поселения до
статочно равномерно распределены по 
территории республики, особенно в юж
ных районах, но на севере они очень ред
ки. Большая часть селений носит удмурт
ские названия, но нередко встречаются 
и русские. Например, в Каракулинском, 
Сарапульском и Боткинском районах от
мечены Борок, Выезд, Гавриловка, Де- 
вятово, Дубровка, Ершовка, Июльское, 
Колесникове, Лысово, Макарово, Меж- 
ная, Михайловка, Мостовое, Перевозное, 
Оленье Болото, Ольхово, Ромашкино, Си- 
мониха, Соколовка, Сухарево, Тарасово, 
Юрино и т.д. Двойных названий на удмурт
ском и русском языках, как это характерно 
для Удмуртии, очень мало. Разные части 
поселений, особенно в городах, имеют 
собственные названия, которые нередко 
сохраняют названия прежде самостоя
тельных деревень. Так, в городе Сарапу
ле окраины называют по прежнему назва
нию близлежащих деревень -  Дубровка, 
Пастухово и Симониха. В большинстве 
деревень старые жители хранят легенды 
о возникновении их названий. Чаще все
го происхождение названия связывают с 
именем первопоселенца.

1 См.: Русские // Мин-во нац. политики УР [Офи
циальный сайт]. URL: http://www.minnac.ru/min- 
nac/info/russkie.html

2 Курочкин М. В., Попова Н. В. Архитектурное 
наследие сельских районов Удмуртии. Свод па
мятников: Апнашский район, Балезинский район, 
Вавожский район, Боткинский район, Глазовский 
район, Граховский район. Ижевск, 2011. 113 с.

3 Российское географическое общество. СПб., 
1875. Т. 11. С. 411.

4 Маковецкий И. В. Архитектура русского народ
ного жилища. М., 1962. С. 47.

5 Справочная книжка 1927. Всесоюзная пере
пись 1928. С. 89.

Усадебные постройки 
русского крестьянства.
Конец XIX -  начало XX века

Худу быть, кто не умеет домом жить.
(Пословица)

На громадном пространстве Россий
ской империи природно-климатические 
условия, рельеф местности, особенности 
речной сети, виды строительных материа
лов, устоявшиеся технологические тради
ции, социально-экономический уровень, 
миграционные процессы и, наконец, эт
нические особенности определяли боль
шое разнообразие усадебных построек не 
только на уровне многонациональных ре
гионов, но и порой отдельных поселений.

Богатые лесные ресурсы удмуртского 
края, произрастание самых разных пород 
деревьев послужили основной сырьевой 
базой для создания комплекса жилищ
ных и надворных построек, орудий труда 
и предметов быта, обусловили повсемест
ное развитие художественной обработки 
дерева.

При выборе мест обитания крестьяне 
учитывали множество факторов, уделяя 
особое внимание выбору соответствую
щего рельефа местности. Чаще люди 
селились на южных склонах возвышенно
стей, около родников, рек, водоемов. Не
обходимым атрибутом было наличие по
близости живописной рощи -  для русских 
она служила местом захоронения.

Обобщенную характеристику рус
ского жилища Приуралья* представил 
В. П. Семенов-Тянь-Шанский: «Дома
в деревнях русские строят по большей 
части одноэтажные с крышей на два ска
та, обыкновенно безо всяких украшений. 
Двухэтажные избы встречаются в виде 
исключения у людей зажиточных, да в за
водских районах, где можно видеть и по
крашенные ставни окон, резьбу, подчас

* Территория современной Удмуртии входит 
в Приуралье в составе Предуралья -  прилегаю
щих к Уралу окраин Восточно-Европейской рав
нины. (Прим, ред.)
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