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Статья направлена на изучение одного из наиболее актуальных вопросов в организации поселений II - 
нач. I тыс. до н.э. – природного ландшафта. Рельеф, наличие и близость водных ресурсов, климатические 
условия, видовой состав фауны, флора – все это оказывало существенное воздействие на все стороны 
жизни общества, прежде всего, на его хозяйственную деятельность, что приводило к выработке 
адаптивных механизмов, освоению новых территорий, организации поселенческого пространства. 
Иными словами, ландшафтные факторы были первостепенными в организации поселений. Статья 
представляет возможности такого анализа на примере поселений II-I тыс. до н.э., расположенных 
на территории Марийского Поволжья. Итогом исследования явились выводы автора о своеобразии 
организации поселений рассматриваемого периода на территории Марийского Поволжья. Установлено 
влияние ландшафтных факторов по таким основным критериям, как: топография поселений, отношение 
пола (основания) к древней поверхности, форма жилища, тип конструкции, строительный материал.
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LANDSCAPE FACTORS IN THE ORGANIZATION OF SETTLEMENTS 
OF THE MARI VOLGA REGION IN THE II — I MILLENNIA BC 

E.E. Vorobeva
The article aims to the study of one of the most current issues in the organization of settlements of the 

2nd – early 1st Millennia BC – the natural landscape. The relief, availability and proximity of water resources, 
climatic conditions, and the species composition of the fauna and fl ora had a signifi cant impact on all aspects 
of the society, and especially its economic activities; led to the development of adaptive mechanisms, develop-
ment of new territories, organization of settlement space. In other words, landscape factors were paramount in 
the organization of settlements. The article describes the possibilities of such analysis on the example of settle-
ments of the 2nd – 1st Millennia BC located on the territory of the Mari Volga region. As a result, conclusions 
were made by the author about the peculiarity of the organization of settlements of the period in question in the 
territory of the Mari Volga region. The infl uence of landscape factors was established in relation to such basic 
criteria as the topography of settlements, ratio of the fl oor (base) to the ancient surface, shape of the dwellings, 
type of structures, and building materials.
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В современной археологической науке 
прочно утвердилось мнение о взаимодей-
ствии в древности человека и окружающей 
его природы, в процессе которого «…чело-
век стремится приспособить окружающей 
его мир к своим потребностям, но так, чтобы 
это могло обеспечить успешное осущест-
вление трудовой деятельности» (Викторова, 
1984, с. 13). Домостроительство, в основе 
которого лежала выработанная поколениями 
целесообразность формирующих его элемен-
тов жилого или хозяйственного сооруже-
ний, было консервативно и тесно скорре-
лировано исторической средой, одним из 
компонентов которой выступает природный 
ландшафт.

Природным ландшафтом называют терри-
торию, однородную по происхождению и 
включающую в себя совокупность таких 
компонентов, как геологическое строение, 
климат, рельеф, почвенно-растительный 
покров, гидрологическую сеть и т. д. (Исачен-
ко, 1991, с. 5–7). 

Целью данного исследования являет-
ся анализ влияния ландшафтных факторов 
на организацию поселений на территории 
Марийского Поволжья во II–I тыс. до н. э. 

Марийское Поволжье подразумевает реги-
он, который включает в себя правобережье 
р. Волги от правого берега р. Суры на запа-
де до правого берега р. Сундырь на востоке; 
левый берег р. Волги ограничен с запада р. 
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Дорогучей, на востоке бассейнами притоков 
р. Волги: реками Илеть, Большая и Малая 
Кокшаги, Парат. 

Сегодня на данной территории известно 
75 поселений II – нач. I тыс. до н. э., позво-
ляющих использовать их в качестве предмета 
исследования (Никитин, 2002, с. 45). 

Согласно устоявшейся точке зрения, пери-
од, охватывающий II–I тыс. до н. э. на терри-
тории Марийского Поволжья, совпал со сред-
ней и завершающей фазами суббореального 
периода в лесной полосе. Первая из них (SBII, 
4100–3200 л. н.) характеризовалась как фаза 
пониженной увлажненности с потеплением 
и спадом уровня воды гидрологической сети, 
расцветом широколиственных лесов. Завер-
шающая фаза отличалась повышенной увлаж-
ненностью с похолоданием (Шнирельман, 
1989, с. 159; Шнитников, 1958, с. 38). 

Спад уровня воды, потепление повлекли за 
собой изменение русла р. Волги и её притоков, 
распространение широколиственных лесов. 
Данные факторы прежде всего отразились на 
изменении топографии поселений рассматри-
ваемого периода. 

Так, если поселенческие памятники 
Марийского Поволжья в первой четверти 
II тыс. до н. э. занимают мыс, высокий край 
надлуговых террас рек, озер, то во второй 
четверти II тыс. до н. э. наблюдается пере-
нос поселений на узкие и низкие песчаные 
косы (в пойме реки) в удалении от основного 
русла, а в некоторых случаях (Выжумская II 
стоянка, Удельно-Шумецкой комплекс) – на 
заливаемые дюны пойм. Это свидетельству-
ет, по мнению А.Х. Халикова (Халиков, 1969, 
с. 163), о возможном потеплении климата 
ближе к середине II тыс. до н. э. Однако, судя 
по наличию слабо выраженного культурного 
слоя, можно предположить, что некоторые 
такие поселения носили сезонный характер 
и несли в себе функцию временного убежи-
ща в момент внезапного нападения (Никитин, 
1991, с. 13).

В настоящее время на археологическую 
карту Марийского Поволжья нанесено свыше 
70 памятников второй половины II – нач. I тыс. 
до н. э. (Никитин В.В., Соловьев Б.С., 2002, с. 
45). Они характеризуются устойчивой топо-
графией, занимая левобережье р. Волги и её 
притоков: Большой и Малой Кокшаги, Илети 
и Парата. При этом преобладают поселения, 
расположенные на естественно укрепленных 
мысах надпойменных террас высотой 2–6 м 
крупных рек, меньше – на дюнных всхолмле-

ниях, вытянутых вдоль рек, старичных озер, 
проток; редко – на низких берегах коренных 
террас и озер. 

Климатические условия повлияли и на 
отношение пола (основания) к уровню древ-
ней поверхности. Следует отметить, что все 
исследованные сооружения данного периода 
на территории Марийского Поволжья имеют 
углублённость. При этом углубленность осно-
ваний сооружений II – нач. I тыс. до н. э. на 
территории Марийского Поволжья варьиру-
ет в пределах 5–120 см. Подавляющая часть 
(более 75%) изученных сооружений имеет 
основания, устроенные ниже уровня древней 
поверхности от 40 до 120 см. Остальные – 
менее 40 см.

Особенности строительной техники, 
обусловленные природно-климатическими 
условиями исследуемого региона (постройка 
должна быть надежным убежищем в доста-
точно суровых зимних условиях Марийско-
го края), а также необходимость выравнива-
ния площадки под строительство жилого или 
хозяйственного сооружений, расчистки осно-
вания от накопившегося мусора при строи-
тельстве требовали углубления основания. Но 
следует заметить, что это было необходимо 
даже при строительстве жилищ и наземного 
типа, что увеличивало теплоизоляцию поме-
щения. Не исключено, что глубина котлована 
зависела от сезона использования сооружения 
(холодное или теплое время года), а также от 
его функционального назначения (жилище, 
подсобное помещение и т. п.).

Таким образом, исходя из данных наблю-
дений, мы можем с уверенностью говорить о 
том, что сооружения на территории Марий-
ского Поволжья во II – нач. I тыс. до н. э. 
фиксируются в двух вариантах: наземные (с 
незначительным углублением котлована – до 
39 см) и углубленные (основание углублено 
по отношению к древней поверхности от 40 
и более см).

Устойчивые и стабильные свойства среды, 
в частности тип экологической ниши (доли-
ны, поймы рек) и такие климатические усло-
вия, как количество осадков, сила инсоля-
ции, оказали свое влияние на разнообразие 
построек по форме основания. На материалах 
поселенческих памятников рассматриваемого 
периода территории Марийского Поволжья 
в настоящее время известны два варианта 
данного критерия – сооружения квадратной и 
прямоугольной форм. Наиболее распростра-
ненная и устойчивая – прямоугольная форма 
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(более 70% из всех полно изученных соору-
жений). Квадратная форма встречена у 18% 
изученных сооружений. Форма основания у 
9% неизвестна по причине отсутствия фикса-
ции одного из показателей параметров осно-
вания (либо длины, либо ширины). При этом 
анализ исследованных сооружений показыва-
ет, что на территории Марийского Поволжья 
во II – нач. I тыс. до н. э. преобладают углу-
бленные сооружения прямоугольной формы.

По периметру котлованов как прямоуголь-
ных, так и квадратных, как углублённых, так 
и наземных на уровне пола четко прослежива-
ются насыщенные гумусные и углистые поло-
сы шириной 15–25 см, а также примыкавшие 
к ним многочисленные ямы диаметром 20–25 
см, расположенные с равными промежутками 
друг от друга. Вероятно, у наземных жилищ 
они являются остатками основания стен, а у 
углублённых – впущенного в грунт деревян-
ного каркаса из горизонтально уложенных 
друг на друга бревен, крепившихся верти-
кально врытыми столбами. Это свидетель-
ствует о преимущественном преобладании в 
рассматриваемый период каркасно-столбовой 
конструкции. Однако на некоторых сооруже-
ниях поселений (жилище № 1 Ахмыловского 
поселения, Мольбищенское поселение) следы 
столбовых ям либо отсутствовали, либо были 
выявлены в центре котлована, что позволяет 
предполагать наличие сруба.

О широком использовании дерева в строи-
тельстве сооружений в данный период свиде-
тельствуют и палинологические данные. 

Споро-пыльцевые образцы из построек двух 
поселений, относящихся к II тыс. до н. э., 
показали абсолютное преобладание пыльцы 
сосны (свыше 85%), березы (11%), липы (4%), 
дуба (Никитин В.В., Соловьев Б.С., 2002, с. 
18). Обработка и осмысление данного архе-
ологического материала позволяют сделать 
следующее заключение. Влияние природно-
го ландшафта на домостроительство населе-
ния Марийского Поволжья во II – нач. I тыс. 
до н. э. проявилось в совокупности природ-
ных характеристик и традиций располагать 
поселения либо на естественно укрепленных 
мысах надпойменных террас, либо на дюнных 
всхолмлениях, вытянутых вдоль рек, старич-
ных озер, проток; либо на низких берегах 
коренных террас и озер; строить сооружения 
каркасно-столбовой или срубной конструкций 
из доступного и наиболее распространенного 
материала (дерево, земля), придавать ту или 
иную в плане форму (прямоугольная, квадрат-
ная), соотносить пол (основание) с древней 
поверхностью (наземное, углубленное соору-
жение). 

Поселения являются на сегодняшний день 
важными источниками для изучения хозяй-
ственной деятельности, социально-экономи-
ческих отношений населения во II – нач. I 
тыс. до н. э. В связи с этим для восстановле-
ния социально-экономического уклада насе-
ления необходимо более детальное изучение 
организации жизненного пространства, где 
анализ влияния ландшафтных факторов явля-
ется неотъемлемой частью.
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