
Марийский край в 18 
веке



Изменения в хозяйстве

• Основным занятием населения 
края остается земледелие. Однако 
из-за роста численности 
населения, передачи значительных 
массивов лесов в ведомство 
Казанской Адмиралтейской 
конторы и по ряду других причин 
наблюдается нехватка пашенных 
земель, пастбищ и сенокосов.



• Местами, особенно в Правобережье 
(на горной стороне), поля 
удобряли навозом.

• По-прежнему, выращивали в 
основном рожь и овес. Другие 
культуры - ячмень, пшеница, 
полба, лен, конопля, горох, 
гречиха занимали небольшие 
площади.



• Все большее распространение 
получало выращивание хмеля. Хмель 
вывозили в Петербург, Москву, Тверь, 
Новгород, города Сибири, на 
Ирбитскую ярмарку и в другие места.

• Урожайность полей была 
«средственной», «сам-три», «сам-
четыре», «сам-пять». Т.е. получали в 
3-5 раз больше, чем сеяли. Однако в 
каждое десятилетие обычно 2-3 года 
частично или полностью были 
неурожайными, как например, в 
1707-1709, 1716, 1722-1723, 1734, 
1754, 1759, 1762-1766, 1778 и др. 
годах.



• В огородах сажали лук, капусту, 
редьку, чеснок, свеклу, огурцы, репу , 
морковь.

                       Скотоводство.
• Марийцы содержали лошадей, коров, 

быков, коз, овец, свиней. Имелась 
домашняя птица - куры, гуси, утки.

• Основная масса марийских крестьян 
имела в своем хозяйстве по 2-3 
лошади. Зажиточные имели по 4-5 
лошадей, а некоторые по 20-30.

• Огромный ущерб хозяйству наносили 
частые эпизоотии (заболевания и 
падеж животных).



                Промыслы.
       Развивается деревообработка: 

изготовление кадок, ушатов, ведер, блюд, 
коробов, корзин, телег, саней, лыж и т.д.

       Кожевенное ремесло (сапоги, рукавицы, 
шубы и т.п.).

       Гончарный промысел.
        Мукомольный промысел. Строятся в 

основном мельницы-мутовки на небольших 
речках.

        Заметным подспорьем в хозяйстве 
остаются охота и рыболовство, однако добыча 
пушного зверя постепенно сокращается. 



• От бортничества постепенно переходят 
к пасечному пчеловодству. Зажиточные 
пчеловоды нередко имели по10-20 и 
более пчелосемей  в ульях 
стоимостью в 2-4 рубля  каждая.

• Начинает (особенно на горной 
стороне) развиваться садоводство.

• Хозяйство марийских крестьян все 
более приобретает товарный характер.

 



Изменения в социальном положении
• Ясачные марийцы в годы Петровских реформ 

стали называться государственными 
крестьянами.

• Управление: губернатор (во главе губернии) 
– воевода, с 1775 г. капитан-исправник (во 
главе уезда) - сотник и другие выборные от 
крестьянской общины.

• Замена ясака подушной податью. С 1724г. - 
1руб.10 коп., с 1762 - 1 руб.70 коп., с 1768 - 2 
руб.70 коп., с 1783 - 3 руб.70 коп., с 1797 - 5 
руб. 70 коп. ежегожно. Да еще и круговая 
порука. 



•Повинности: 
• Рекрутская;

• Подводная; 

• Постойная;

• Работа на казенных заводах, 
постройке Азова, Таганрога, 
Петербурга;

• Работы по ведомству Казанской 
Адмиралтейской конторы и пр.




