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К ВОПРОСУ О ТИПАХ ПОСЕЛЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ МАРИЙСКОГО 

ПОВОЛЖЬЯ В ПЕРИОД РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА
© 2021 г. Е.Е. Воробьева

Поселения эпохи железного века на территории Поволжья вызывали и вызывают 
особый интерес в исторической науке. Это обосновывается не только уникальностью 
данной территории, но и формированием весомой базы археологического матери-
ала. За более полувековой период археологических изысканий и научного изучения 
территории Марийского Поволжья открыто и исследовано значительное количество 
археологических памятников периода раннего железного века. Данная статья знако-
мит с основными типами поселений, распространенных на территории Марийского 
Поволжья в эпоху раннего железа. Автором рассмотрены причины такого новшества 
на территории Марийского Поволжья как появление городищ. Дается характеристика 
укреплений поселений населения Марийского Поволжья в период раннего железного 
века. В статье затронуты вопросы организации пространства как укрепленных, так и 
неукрепленных поселений Марийского Поволжья в период раннего железного века. 
По мнению авторов, причины появления укрепленных городищ следует усматривать в 
факторах как внутреннего, так и внешнего порядка. Это, в свою очередь, повлияло на 
новации в строительстве поселений населением Марийского Поволжья.

Ключевые слова: археология, Марийское Поволжье, ранний железный век, горо-
дища, селища, укрепления.

В I тыс. до н. э., а точнее – в кон-
це VIII–VI вв. до н. э. на территории 
Марийского Поволжья начинается 
так называемая эпоха железа. Пери-
од с конца VIII по VI вв. до н. э. во-
шел в историю как начальный период 
раннего железного века на рассма-
триваемой территории. Изготовление 
и широкое распространение железа 
привело не только к коренным пре-
образованиям в хозяйстве, но и стало 
причиной прогрессивного развития 
общественных отношений, а также 
усложнения этнических процессов в 
среде населения всего Среднего По-
волжья. Это нашло отражение в ор-
ганизации пространства поселений 
в период раннего железного века на 
территории Марийского Поволжья. 

За время систематических иссле-
дований древней истории Марий-
ского края на археологическую кар-
ту Марийского Поволжья нанесено 
шестнадцать поселений начала эпохи 
железа (Никитин, 2009, с. 348–370), 
которые условно можно разделить на 
две большие группы: городища (Ар-

динское, Копаньское, Токаревское, 
Емангашское I, Емангашское II, Са-
уткинское, Малахайское, Юльяль-
ское, Иваногорское, Анинское, го-
родище Сенюшкино, Сиухинское) и  
селища (Малахайское, Мари-Лугов-
ское, II Акозинское, Звениговское) 
(рис. 1). 

Сегодня исследователи выделяют 
несколько версий укрепления поселе-
ний в эпоху раннего железного века 
и, как следствие, появления городищ 
на территории Марийского Поволжья. 
Одна из более ранних и распростра-
ненных версий является усиление 
военной угрозы извне. Так, наличие 
мощных укреплений А.Х. Халиков 
объясняет тем, что «...волжские рай-
оны являлись окраинными террито-
риями, открытыми с юга кочевникам 
(киммерийцам, савроматам, позднее 
скифам)» (Халиков, 1962, с. 16–17), 
совершавших грабительские набеги 
на поселения населения марийско-
го края в период раннего железного 
века. Однако археологических прояв-
лений внешней угрозы (прежде всего, 
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кочевнической), выражающихся в по-
явлении в могильниках переходного 
времени погибших и травмированных 
«степным» оружием, не выявлено. 
Отсутствуют также следы пожаров 
и разрушений на поселениях начала 
раннего железного века (Чижевский, 
2012, c. 394). 

Вероятнее предположить, что по-
явление укрепленных поселений в 
эпоху раннего железа на территории 
Марийского Поволжья является след-
ствием не военной угрозы извне, а как 
результат развития производительных 
сил, накопления материальных ценно-
стей в пределах рассматриваемой тер-
ритории. Это, в свою очередь, стало 
причиной частых военных столкнове-

ний между родственными общинами, 
расположенными на территории Ма-
рийского Поволжья. Иными словами, 
городища возникли как средство за-
щиты ценностей в виде стад домаш-
него скота и запасов хлеба (Халиков, 
1969, с. 282).

К.А. Смирнов к первостепенным 
факторам появления в Марийском 
крае укрепленных поселений отно-
сит изменение климата, а именно по-
тепление и увеличение влажности, 
в результате чего произошел подъем 
уровня вод, что заставило население 
воздвигать искусственные укрепле-
ния мест обитания (Смирнов, 1994, 
с. 5). Однако некоторые факты все же 
свидетельствуют не в пользу данной 

Рис. 1. Карта поселений раннего железного века на территории Марийского Повол-
жья. 1 – Малахайское городище, 2 – Малахайское селище, 3 – Копаньское городище, 

4 – Ардинское городище, 5 – Токаревское городище, 6 – Звениговское селище, 
7 – Емангашское I городище, 8 – Емангашское II городище, 9 – Сауткинское горо-
дище, 10 – Юльяльское городище, 11 – Мари-Луговское селище, 12 – Сиухинское 
городище, 13 – Акозинское II селище, 14 – Иваногорское городище, 15 – Анинское 

городище, 16 – городище Сенюшкино.
Fig. 1. Map of the early Iron Age settlements in the territory of the Mari Volga Region. 1 – Malakhai 

hillfort, 2 – Malakhai ancient village, 3 – Kopan’ hillfort, 4 – Arda hillfort, 5 – Tokari hillfort, 6 – 
Zvenigovo ancient village, 7 – Emangash I hillfort, 8 – Emangash II hillfort, 9 – Sautkinskoe hillfort, 
10 – Yulialy hillfort, 11 – Mari-Lugovoe ancient village, 12 – Siukhinskoe hillfort, 13 – Akozino II 

ancient village, 14 – Ivanova Gora hillfort, 15 – Aninskoe hillfort, 16 – Senyushkino hillfort.
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версии. Так предшествующий пери-
од похолодания вызвал тенденцию к 
переносу поселений с низких вторых 
надпойменных террас на высокие 
третьи надпойменные террасы (Чи-
жевский, 2012, с. 395). Потепление 
климата в начале раннего железного 
века не вызвало возврата к старому 
размещению поселений и не оказало 
значительного влияния на изменение 
хозяйственной деятельности, а ведь 
именно изменение хозяйства влечет за 
собой изменение материальной куль-
туры (Чижевский, 2012, с. 396). 

Тем не менее если рассматривать 
укрепления городищ Марийского По-
волжья, то можно отметить достаточ-
но мощную фортификацию поселе-
ний (рис. 2). 

Откуда же население Марийского 
края позаимствовало систему укре-
плений поселений? По всей вероятно-
сти, идея строительства укрепленных 
поселений-городищ у населения Ма-
рийского Поволжья была привнесена 
не со стороны, а развивалась на месте 
(Воробьева, 2007, с. 43). Действитель-
но, расселившиеся на рассматривае-
мой территории приказанские племе-
на и носители культуры текстильной 
керамики переносят свои поселе-
ния на высокие (4,5–10,0 м) есте-
ственно укрепленные мысы (стоянка 
Озерки I, поселения Торганово VI  
(Мельничное IIа), Таир I, Писсераль-
ское I, Сокольное II и др.) (Воробьева, 
2007, табл. 2). Также и расселившиеся 
на территории Марийского Поволжья 
племена чирковской культуры в тре-
тьей четверти II тыс. до н. э. строят 
свои поселения на естественно укре-
пленных местах (Галанкина Гора). 
При этом следует отметить, что не-
которые поселения уже тогда обноси-
лись валом и рвом. Ярким примером 
служит Юльяльское городище, функ-

ционировавшее с середины II тыс. до 
н. э. до середины I тыс. н. э. (Никитин, 
2009, с. 40). Археологические изы-
скания свидетельствуют о том, что 
традиция строительства укреплений 
населением Марийского Поволжья 
уходит вглубь эпохи бронзы и связана 
с балановскими племенами (Воробье-
ва, 2007, с. 43). 

Городища чаще укреплялись зем-
ляными валами (Малахайское, Еман-
гашское I, Емангашское II, Анинское 
и др.), иногда дополняемыми дере-
вянными конструкциями в виде сру-
бов под земляной насыпью (Ивано-
горское) или стенами из вертикально 
врытых по верху вала плахами (Ко-
паньское Звениговское, Малахайское 
и др.).

Для городищ Марийского Повол-
жья наиболее характерна дуговидная 
и шишкообразная форма вала. Высо-
та вала от дна рва, расположенного 
всегда с внешней стороны, достигала 
6–8 м (Воробьева, 2001, с. 115–116). 
Современная глубина рва обычно 
не превышает 1–2 м при ширине  
12–20 м. Длина же вала и рва коле-
блется от 20 до 94 м (Никитин, 2009, 
с. 43–70).

Необходимость укрепления по-
селений отразилась и в выборе ме-
стоположения городищ. Для них 
использовались труднодоступные вы-
сокие мысы, образованные террасой 
крупных рек и оврагами с крутыми 
склонами (Никитин, 2009). Однако, 
несмотря на некоторые новшества в 
расположении поселений (использо-
вание под поселения высоких участ-
ков берегов, строительство искус-
ственных укреплений), в начале I тыс. 
до н. э. поселения на территории Ма-
рийского края продолжали распола-
гаться у берегов рек. Данное явление 
диктовалось не только традициями 
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домостроения, но, возможно, и тре-
бованиями производящего хозяйства, 
особенностями использования во-
дных ресурсов, спецификой обороны.

Консолидирующие тенденции от-
разились в типе расположения по-
селений. Городища в совокупности с 
селищами располагаются компактны-
ми группами вдоль реки по два или 
четыре в каждой. В результате четко 
выделяется западная группа памятни-
ков, включающая Копаньское, Еман-
гашское I и II городища, Сиухинское 
селище. Расстояние между памят-
никами около 3–5 км. Вторая группа 
поселений включает Малахайский 
комплекс, Токаревское городище, 
Иваногорское, II Акозинское поселе-
ния (рис. 1). Протяженность по реке 
между крайними составляет около 
15 км. Подобное расположение посе-
лений в эпоху раннего железа отмечено 
П.Н. Третьяковым. Он считает, что 

«... такая группировка далеко не слу-
чайна, она отражает реально суще-
ствовавшие в ту эпоху родовые и пле-
менные связи, а также указывает на 
наличие определенных территорий, 
принадлежавших, по-видимому, от-
дельным родовым группам» (Третья-
ков, 1966, с. 110). Им же указывается 
принадлежность отдельного поселе-
ния патриархальным большесемей-
ным общинам (Третьяков, 1966, с. 
119). В исторической литературе по-
добное деление известно под терми-
ном «патронимия» – «семейная общи-
на (основная общественная единица в 
эпоху патриархально-родового строя), 
занимающая отдельное поселение, 
при разрастании делится, а груп-
пы разделившихся семей сохраняют 
между собой хозяйственную, обще-
ственную и идеологическую связь» 
(Косвен, 1964, с. 5–7). Из вышеска-
занного можно предположить, что от-

Рис. 2. План Малахайского археологического комплекса: 1– площадка городища, 
2 – селище, 3 – раскопы 1982 г., 4 – траншея 1983 г., 5 – раскоп 1983 г., 6 – ямы, 

7 – обрыв, 8 – деревья. Горизонтали проведены через 1 м. 
Fig. 2. Layout of Malakhai archaeological complex: 1 – hillfort site, 2 – settlement, 

3 – excavations of 1982, 4 – trench of 1983, 5 – excavation of 1983, 6 – pits, 7 – cliff, 8 – trees. 
The horizontal lines are 1 m apart.
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дельные группы рассмотренных нами 
поселений являются патронимиче-
скими (или родовыми). При этом лю-
бопытно заметить, что внутри каждой 
группы выделяются по два удаленных 
всего на 2–3 км поселения: Копань-
ское городище и Сиухинское селище, 
Токаревское городище и Малахайский 
комплекс.

Форма площадок городищ зависит, 
очевидно, от рельефа местности, чем, 
вероятно, можно объяснить некото-
рые различия в характеристике укре-
плений. Так, Звениговское городище, 
расположенное на мысу коренной 
террасы р. Волги, укреплено с северо-
западной стороны тройной линией ва-
лов и рвов, а с восточной имеет есте-
ственные укрепления (крутой склон). 

В конце VIII–VI вв. до н. э. в Ма-
рийском Поволжье на поселениях 
остатки жилых сооружений довольно 
малочисленны. До настоящего вре-
мени они известны лишь на Мала-
хайском комплексе (Патрушев, 1984), 
хотя предполагаемые их следы в виде 
углистых пятен прослеживались на 
некоторых памятниках, например, 
на Копаньском городище (Патрушев, 
1972). На территории Марийского По-
волжья в начале эпохи железа встре-
чаются городища с незначительным 
культурным слоем (до 0,1 м) или во-
все без него (Иваногорское, Емангаш-
ское I, Сауткинское). Однако пред-
полагать, что поселения Марийского 
Поволжья в рассматриваемое время 
являлись, таким образом, временны-

ми убежищами при военных столкно-
вениях, как утверждает А.К. Смирнов 
(Смирнов, 1994, с. 7), нет оснований, 
так как культурный слой городищ и 
селищ примерно одинаков – 10–40 см 
(Воробьева, 2001, с. 101). Отсутствие 
следов жилищ, а нередко и культур-
ного слоя на самой площадке, могло 
быть результатом оползней или воз-
действия человека в более поздние пе-
риоды. В пользу данного объяснения 
говорит тот факт, что на всех городи-
щах культурный слой начала эпохи 
железа увеличивается на склонах, а в 
центре – слабый. Поэтому подобное 
явление требует дальнейшего изуче-
ния.

Поселения начала эпохи ранне-
го железа на территории Марий-
ского Поволжья имеют небольшие  
размеры – от 750 кв. м (Копаньское) 
до 1150 кв. м (Звениговское городи-
ще) (Воробьева, 2001, табл. 1). Раз-
нообразие размеров поселений объяс-
няется, с одной стороны, сезонностью 
их функционирования, с другой сто-
роны, отражает, вероятно, какие-либо 
моменты социально-экономического 
развития соответствующего населе-
ния. 

На основании вышесказанного 
следует отметить, что причины появ-
ления укрепленных городищ следует 
усматривать в факторах как внутрен-
него, так и внешнего порядка. Это, в 
свою очередь, повлияло на новации в 
строительстве поселений населением 
Марийского Поволжья.
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THE ISSUE OF THE TYPES OF SETTLEMENTS OF THE MARI VOLGA 
REGION POPULATION IN THE EARLY IRON AGE

E.E. Vorobeva 
The settlements of the Iron Age in the territory of the Volga Region have always been 

particularly interesting in terms of historical science. This is justified not only by the uniqueness 
of this territory, but also by the formation of a substantial collection of archaeological 
materials. A significant number of archaeological sites of the early Iron Age have been 
discovered and investigated over more than half a century of archaeological research and 
scientific studies in the territory of the Mari Volga region. This paper introduces the main 
types of settlements widely spread across the territory of the Mari Volga region during the 
Early Iron Age. The authors discuss the causes for such innovations as the appearance of 
settlements in the territory of the Mari Volga region. They provide characteristics of the 
settlement fortifications of the Mari Volga region population of the early Iron Age. The paper 
addresses the issues of space organization of both fortified and unfortified settlements of 
the Mari Volga Region in the early Iron Age. The authors suggest that the causes for the 
appearance of fortified settlements are associated with both internal and external factors. This 
in turn influenced the construction innovations of the settlements belonging to the population 
of the Mari Volga region.

Keywords: archaeology, Mari Volga region, early Iron Age, hillforts, ancient villages, 
fortifications.
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