
МАРИЙЦЫ
Народы Поволжью



Марийцы

◻ Мари́йцы (мар. марий, мары, маре, мӓрӹ; ранее: рус. черемисы, 
тюрк. чирмыш)  — финно-угорский народ в России, в основном в 
республике Марий Эл. В ней проживает около половины всех 
марийцев, насчитывающих 604 тысячи человек (2002). Остальные 
марийцы рассеяны по многим областям и республикам Поволжья и 
Урала.

◻ Древняя территория марийцев была очень широкой (см. статью 
Марийский край), в настоящее время основной территорией 
проживания является междуречья Волги и Ветлуги.



Традиционные занятия
◻ Основное традиционное занятие — 

пашенное земледелие. Главные 
полевые культуры — рожь, овёс, 
ячмень, просо, полба, гречиха, 
конопля, лён; огородные — лук, 
капуста, редька, морковь, хмель, 
картофель. Репу сеяли в поле. 

◻ Подсобное значение имели 
разведение лошадей, крупного 
рогатого скота и овец, охота, 
лесные промыслы (заготовка и 
сплав леса, смолокурение и др.), 
бортничество (позднее пасечное 
пчеловодство), рыболовство. 
Художественные ремёсла — 
вышивка, резьба по дереву, 
ювелирное (серебряные женские 
украшения). Существовало 
отходничество на предприятия 
лесообрабатывающей 
промышленности.



Традиционное жилище
◻ Жилище — срубная изба с двускатной 

крышей, двухраздельная (изба-сени) или 
трёхраздельная (изба-сени-клеть, изба-
сени-изба). У русской печи часто 
устраивалась небольшая плита с 
вмазанным котлом, кухня отделялась 
перегородками, вдоль передней и 
боковой стен помещались лавки, в 
переднем углу — стол с деревянным 
стулом главы семьи, полки для икон и 
посуды, сбоку от входной двери — 
деревянная кровать или нары, над 
окнами — вышитые полотенца. 

В летнее время марийцы переходили жить в летнюю кухню (кудо) — срубную 
постройку с земляным полом, без потолка, с двускатной или односкатной 
крышей, в которой оставлялись щели для выхода дыма. Посреди кудо 
размещался открытый очаг с подвесным котлом. Усадьба включала также 
клеть, погреб, хлев, сарай, каретник, баню. Характерны двухэтажные кладовые 
с галереей-балконом на втором этаже.



Религия

◻ Священные рощи марийцев – 
Кусото

◻
Осенью в большую рощу 
съезжаются сотни марийцев. 
Каждая семья приносит утку или 
гуся – это пурлык, жертвенное 
животное для проведения 
всемарийских молений. Для 
обряда отбирают только 
здоровых, красивых и упитанных 
птиц. Марийцы выстраиваются в 
очередь к картам – жрецам. Они 
проверяют, подходит ли птица на 
жертвоприношение, а потом 
просят у нее прощения и 
освящают с помощью дыма. 
Оказывается так марийцы 
выражают уважение к духу огня, а 
он сжигает плохие слова и мысли, 
очищая пространство

Священная роща – пожалуй, 
единственное место, где женщины больше 
отдыхают, чем работают. Они только 
ощипывают и разделывают птиц. Всем 
остальным занимаются мужчины: 
разводят костры, устанавливают котлы, 
варят бульоны и каши, обустраивают 
Онапу – так называют священные 
деревья. Рядом с деревом устанавливают 
специальные столешницы, которые 
сначала устилают еловыми ветками 
символизирующими руки, затем их 
покрывают полотенцами и только потом 
выкладывают дары. Около Онапу стоят 
таблички с именами богов, главный – Тун 
Ош Куго Юмо – Единый Светлый Великий 
Бог. Пришедшие на моления решают, 
какому из божеств они преподносят хлеб, 
квас, мед, блины. А еще развешивают 
дарственные полотенца, платки. Какие-то 
вещи после обряда марийцы заберут 
домой, а что-то так и останется висеть в 
роще. 



Религия

Когда все разъедутся, карты с помощниками останутся наводить порядок. Они придут 
сюда и на следующий день, чтобы завершить обряд. После таких больших молений 
священная роща должна отдыхать пять-семь лет. Сюда никто не зайдет, не нарушит 
покой. Роща будет заряжаться космической энергией, которую через несколько лет во 
время молений снова отдаст марийцам, чтобы укрепить их веру в единого светлого Бога, 
природу и космос



Марийцы

◻ Выделяют три группы марийцев: горные (они живут на правом и 
частично левом берегу Волги на западе Марий Эл и в соседних 
регионах), луговые (они составляют большинство марийского народа, 
занимают Волго-Вятское междуречье), восточные (они сложились из 
переселенцев с луговой стороны Волги в Башкирию и Приуралье) — 
последние две группы ввиду исторической и языковой близости 
объединяют в обощённое лугово-восточные марийцы. Говорят на 
марийском (лугово-восточном марийском) и горномарийском языках 
финно-угорской группы уральской семьи. Среди многих марийцев, 
особенно проживающих в Татарстане и Башкирии, распространен 
татарский язык. Традиционной религией марийцев является марийская 
традиционная религия, которая является сочетанием язычества и 
монотеизма. Большинство марийцев исповедуют православие.



Энтогенез

◻ В раннежелезном веке в Волго-Камье 
сложилась ананьинская археологическая 
культура (VIII—III вв. до н. э.), носители 
которой являлись далекими предками 
коми-зырян, коми-пермяков, удмуртов и 
отчасти марийцев. Начало формирования 
этих народов относится к первой половине I 
тысячелетия.

◻ Область формирования марийских 
племен — правобережье Волги между 
устьями Суры и Цивиля и противоположное 
левобережье вместе с нижним 
Поветлужьем. Основу марийцев составили 
потомки ананьицев, испытавших 
этническое и культурное влияние 
позднегородецких племен (предков 
мордвы).

◻ Из этого района марийцы расселялись в 
восточном направлении вплоть до р. Вятки 
и в южном до р. Казанки.



История

◻ Первое упоминание о черемисах встречается в VI в. у готского 
историка Иордана. Предки современных марийцев между V и VIII веком 
взаимодействовали с готами, позднее с хазарами и Волжской 
Булгарией. Между XIII и XV веком марийцы входили в состав Золотой 
Орды и Казанского ханства. Во время военных действий между 
Московским государством и Казанским ханством, марийцы воевали как 
на стороне русских, так и на стороне татар. После завоевания 
Казанского ханства в 1552 году ранее зависевшие от него марийские 
земли стали частью российского государства. 4 октября 1920 был 
провозглашён автономный округ марийцев в составе РСФСР, 5 
декабря 1936 — АССР.



История

◻ Присоединение к Московскому государству было крайне 
кровопролитным. Известно о трех восстаниях — так называемых 
Черемисских войнах 1552—1557, 1571—1574 и 1581—1585 гг.

◻ Вторая Черемисская война носила национально-освободительный и 
антифеодальный характер. Марийцам удалось поднять соседние 
народы, и даже соседние государства. В войне участвовали все 
народы Поволжья и Приуралья, и были набеги со стороны Крымского и 
Сибирского ханств, Ногайской Орды и даже Турции. Вторая 
Черемисская война началась сразу же после похода крымского хана 
Давлет-Гирея, закончившегося захватом и сожжением Москвы.



Народный костюм
◻ Основными частями женского костюма была 

рубаха, богато украшенная вышивкой, штаны, 
холщовый кафтан, головной убор и лыковая 
обувь. На костюм надевали набор разных 
украшений — нагрудных и поясных.
Рубаха служила одновременно нательной и 
верхней одеждой, заменявшей платье. Подол 
рубахи украшался тканым узором или вышивкой. 
На её покрое также отразилось влияние татар и 
башкир. Нагрудный разрез был прямой, а 
воротник стоячий даже иногда отложной. Разрез 
обшивали дугообразно несколькими полосками 
цветной материи и разноцветными лентами, как у 
рубах татарских и башкирских женщин, а ворот 
завязывался тесемкой. Рубаху часто носили без 
пояса. 

◻ Под рубахой марийки носили штаны. Поверх 
рубахи марийки надевали передник .
В качестве верхней летней одежды у мариек 
была распространена холщёвая одежда в виде 
распашного кафтана. Шили их в талию с 
клиньями, иногда без рукавов.
Зимой марийки носили овчинную шубу. 



Народный костюм

◻ Марийки любят наряжаться, да так чтобы 
костюм был многослойным, да украшений 
побольше. Тридцать пять килограммов 
серебра – в самый раз. Облачение в костюм 
похоже на ритуал. Наряд настолько сложен, 
что в одиночку его не надеть. Раньше в каждой 
деревне были мастерицы по облачению. В 
наряде каждый элемент имеет свое значение. 
Например, в головном уборе – шрапане – 
должна соблюдаться трехслойность 
символизирующее триединство мира. Женский 
набор серебряных украшений мог весить 35 
килограммов. Он передавался из поколения в 
поколение. Женщина завещала украшение 
дочери, внучке, невестке, а могла оставить и 
своему дому. В этом случае любая женщина, 
проживающая в нем, имела право надеть 
комплект на праздники. В старину мастерицы 
соревновались – чей костюм сохранит свой 
вид до самого вечера. 



Кугече – марийская Пасха

◻  Кугече – это старинный марийский праздник посвященный 
обновлению природы и поминовению усопших. Он всегда 
совпадает с христианской Пасхой. Самодельные свечи – 
обязательный атрибут праздника, их делают только карты со 
своими помощниками. Мари верят, что воск вбирает в себя силу 
природы, а когда он плавится, то усиливает молитвы.

◻  Хозяйки выпекают многослойные блины. Это старинное 
национальное марийское блюдо. Первый слой – обычное 
блинное тесто, а второй – каша, ее кладут на подрумяненный 
блинчик и сковороду снова отправляют поближе к огню. После 
того, как блины испекутся, угли убирают, а в горячую печь ставят 
пирожки с кашей. 

За несколько веков традиции двух религий настолько 
перемешались, что в некоторых марийских домах есть красный 
угол и на праздниках перед иконами зажигают самодельные 
свечи. 



Кугече

Кугече отмечают несколько дней. 
Каравай, блин и творог 
символизируют тройственность 
мира. Квас или пиво обычно 
наливают в специальный ковш – 
символ плодородия. После 
молитвы этот напиток дают выпить 
всем женщинам. 
А еще на Кугече полагается съесть 
крашеное яйцо. Марийцы 
разбивают его о стену. При этом 
стараются поднять руку повыше. 

Это делается для того, чтобы куры неслись в положенном месте, а вот если 
яйцо разбить внизу, то несушки не будут знать своего места. Крашеные яйца 
марийцы еще и катают. На опушке леса выкладывают доски и бросают яйца, 
при этом загадывают желание. И чем дальше прокатится яйцо, тем больше 
вероятность исполнения задуманного.



Мланде шочмо кече — день 
рождения земли

◻ У марийцев обряд 
рождения земли 
празднуют через семь 
недель после Великого 
дня. Обряд в честь 
Мланде шочмо кече был 
связан с запретами по 
отношению к земле. 
Марийцы соблюдали 
особые правила, считали, 
что земле после зачатия 
требуется отдых, покой и 
тишина. В этот день 
запрещалось шуметь, 
копать, рыть землю, 
забивать колья, стирать 
грязное белье, громко 
разговаривать. Мланде 
шочмо кече считался 
важным праздником.



Шорыкйол - «овечья нога»

◻ Праздник отмечается в период зимнего солнцестояния после нарождения новой луны. 

Празднуют его в одно время с христианским Рождеством.  Но первым днём праздника 

является пятница (в прошлом традиционный день отдыха у марийцев), которая не 

всегда совпадает с Рождеством. Особенно большое значение имел 1-й день 

праздника. Встав ранним утром, вся семья выходила на озимое поле и делала 

небольшие кучки из снега, напоминающие стога и скирды хлеба. Их старались делать 

как можно больше, но всегда в нечетном количестве. На стожки втыкали ржаные 

колосья. В саду трясли ветки и стволы плодовых деревьев и кустарников, чтобы в 

новом году собрать богатый урожай фруктов и ягод. Девушки заходили в овчарни и 

дёргали овец за ноги. Это должно были обеспечить плодородие и благополучие в 

хозяйстве и семье. 

◻ Неотъемлемой частью праздника Шорыкйол является шествие ряженых во главе со 

Стариком Василием и Старухой. Ряженые предсказывают домохозяевам хороший 

урожай, увеличение приплода скота в подворье, счастливую семейную жизнь. Хозяева 

угощают их пивом, орехами. Чтобы продемонстрировать своё мастерство и 

трудолюбие, вывешивают сплетённые лапти, вышитые полотенца и спряденные нитки. 

Угостившись, Старик Василий и его Старуха разбрасывают на пол зерна ржи или овса, 

желая щедрому хозяину изобилия хлеба. Среди ряженых часто встречаются медведь, 

лошадь, гусь, журавль, коза и другие животные.



Марийская свадьба

◻ У горных марийцев веселые свадьбы: 
ворота на запор, невеста под замок, сватов 
так просто не пускают. Подружки не 
отчаиваются – свой выкуп они все равно 
получат, а иначе не видать жениху невесты. 
На горномарийской свадьбе бывают 
невесту так спрячут, что жених ее долго 
ищет, а не найдет - так и свадьба 
расстроится. Горные мари отличаются от 
луговых мари языком, одеждой и 
традициями. Сами горномарийцы считают, 
что они музыкальнее луговых мари. 

Плетка – очень важный элемент на 
горномарийской свадьбе. Ею постоянно 
щелкают вокруг невесты. А в старину 
рассказывают, что и девушке попадало. 
Оказывается делается это для того, чтобы 
ревнивые духи ее предков не навели порчу 
на молодых и родню жениха, чтобы 
отпустили невесту с миром в другую семью. 



Почитание умерших
◻ Каждый четверг жители 

одной из марийских 
деревень приглашают в 
гости умерших предков. Для 
этого обычно на кладбище 
не ходят, души слышат 
приглашение издалека. 

Сейчас на марийских 
могилах стоят деревянные 
колоды с именами, а в 
старину на кладбищах 
никаких опознавательных 
знаков не было. По 
марийским поверьям 
человеку на небе живется 
неплохо, но он все равно по 
земле очень тоскует. А если 
в мире живых никто не 
вспоминает о душе, то она 
может озлобиться и начнет 
вредить живым. Поэтому 
умерших родственников и 
приглашают на ужин. 

. 

Невидимых гостей принимают как живых, для них 
накрывают отдельный стол. Каша, блины, яйца, 
салат, овощи – хозяйка должна поставить сюда 
часть от каждого блюда, которое приготовила. 
После трапезы угощение с этого стола отдадут 
домашним животным. 



Почитание умерших
Собравшиеся родственники ужинают 
за другим столом, обсуждают 
проблемы, а в решении сложных 
вопросов просят помощи у душ 
предков. 

Для дорогих гостей по вечерам топят 
баню. Специально для них 
березовый веник запаривают, 
поддают жар. Хозяева могут и сами с 
душами умерших попариться, но 
обычно приходят чуть позже. 
Невидимых гостей провожают пока 
деревня не легла спать. Считается, 
что таким образом души быстрее 
находят дорогу в свой мир. 



Музыкальные инструменты

◻ В банке с кашей две 
недели будет бродить 
коровий соленый мочевой 
пузырь, из которого потом 
сделают магический 
шувыр. Уже к мягкому 
мочевому пузырю 
приделают трубку, рог и 
получится марийская 
волынка. Каждый элемент 
шувыра наделяет 
инструмент своей силой. 
Шувырзо во время игры 
понимает голоса зверей и 
птиц, а слушатели 
впадают в транс, даже 
бывают случаи исцеления. 
А еще музыка шувыра 
открывает проход в мир 
духов.


