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Доктор исторических наук (1995 г.), профессор (2006 г.) Марга-
рита Владимировна Гришкина относится к числу тех ярких ученых, 
благодаря которым сложилась история Удмуртии периода XV–XIX вв. 
в том виде, в каком мы ее сегодня знаем. Несмотря на это, ей самой 
посвящены только краткие сведения в юбилейных изданиях Удмурт-
ского института истории, языка и литературы УрО РАН [20,  
с. 264–265], биографических справочниках [29, с. 13–15] и энциклопе-
диях [25, с. 292]. Отмечаемый в 2023 г. юбилей историка является хо-
рошим поводом более глубоко рассмотреть богатое и разностороннее 
научное творчество. Настоящая статья – это также своеобразное выра-
жение благодарности научному руководителю от бывших аспирантов 
М. В. Гришкиной, которым она открыла дорогу в историю Удмуртии. 

Маргарита Владимировна родилась 4 апреля 1943 г. в д. Кочу-
ково1 Юкаменского района. В 1963 г. окончила историко-
филологический факультет Удмуртского государственного педагоги-
ческого института. В 1965–1987 и 1997–2010 гг. трудилась в Удмурт-
ском институте истории, языка и литературы УрО РАН: старшим 

научным сотрудником, заведующей сектором истории (1975–1987 гг.), ведущим научным сотрудником 
отдела исторических исследований. В 1987–1997 гг. работала в Удмуртском государственном универ-
ситете, заведовала сектором истории Института истории и культуры финно-угорских народов При-
уралья. В течение многих лет М. В. Гришкина исследовала комплекс вопросов истории крестьянства и 
аграрных отношений в Урало-Поволжском регионе, а также социально-политические и культурные 
аспекты истории Удмуртии и удмуртского народа XVI–XIX вв. [20, с. 264–265; 25, с. 292]. 

Научное творчество Маргариты Владимировны началось с изучения аграрных отношений на 
территории Удмуртии периода феодализма. Как она сама отмечала, ссылаясь на слова академика 

                                                            
1 Д. Кочуково (другие названия – Вверх по Лекме речке подле Лиму речку, Лемская, удм. Пыгыли) первые пе-
реселенцы из д. Уканская (современные с. Укан и д. Нижний Укан Ярского района) заселяли в течение 1692–
1699 гг. Практически все жители деревни (в том числе все носители фамилии Сысоев, полученной к 1747 г. и 
которую в девичестве носила М.В. Гришкина) являлись потомками Кучука Лысова, который был упомянут в 
1615 г. среди основателей Укана и происходил из погоста Паскинцы (современная д. Паскино Слободского 
района Кировской области) [23. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3190. Л. 392об–397об; 24, с. 13–14, 12–16; 30; 31]. 
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С. Д. Сказкина, поскольку истинным «героем этой эпохи являлось крестьянство», то его история 
«есть вместе с тем и история самого народа» [14, с. 4]. Поэтому вполне логично, что круг ее научных 
интересов постепенно расширялся, включая новые проблемы истории Удмуртии XV–XIX вв. Всего 
Маргаритой Владимировной было опубликовано свыше 160 научных работ. В их числе есть исследо-
вания по истории крестьянства и аграрных отношений, удмуртской семьи, общины и ментальности, 
интеграции удмуртов в состав Российского государства, взаимодействия власти и общества, развития 
социально-культурной инфраструктуры. Ее многолетний опыт работы с документами архивов был 
обобщен в источниковедческих исследованиях и публикациях источников. Подготовленные ею учеб-
ные издания знакомят учащихся с важными вехами истории Удмуртии. 

На протяжении второй половины XX – начала XXI в. Маргарита Владимировна развивала аг-
рарную историю региона [27, с. 28, 34–35].В 1976 г. она защитила кандидатскую диссертацию по 
теме «Крестьянство Удмуртии в XVIII в.», в 1995 г. – докторскую «Аграрный строй и крестьянство 
Удмуртии в ХVII – первой половине ХIХ в.». Юбиляром опубликованы многочисленные статьи, по-
священные заселению и хозяйственному освоению Среднего Поволжья, состоянию земледелия, по-
земельному строю и характеру социальных отношений в удмуртской деревне, ресурсосбережению в 
системе хозяйствования удмуртского крестьянства, адаптивным ресурсам общины, крестьянскому 
быту и культуре, взаимоотношениям сельской округи и промышленных предприятий, историографи-
ческим и источниковедческим проблемам изучения экономической истории края и т.д. Основные 
направления исследований нашли отражение в монографиях «Крестьянство Удмуртии в XVIII веке» 
[9] и «Удмуртия в эпоху феодализма (конец ХV – первая половина ХIХ в.)» [14]. В фундаментальном 
издании «История Удмуртии: Конец ХV – начало ХХ века» Маргарита Владимировна, как соавтор 
введения и автор первой части книги «Удмуртия в конце ХV – первой половине ХIХ в.», включаю-
щей пять глав, рассмотрела широкий спектр вопросов: присоединение северных и южных удмуртов к 
Российскому государству, административно-территориальное деление и управление краем, его соци-
ально-экономическое и этнодемографическое развитие, становление системы здравоохранения, куль-
тура и быт населения в XVI–XVII, XVIII вв. и первой половине ХIХ в. [21]. 

М. В. Гришкиной впервые были разработаны новые подходы к изучению истории присоедине-
ния народов Поволжья к России, уделено особое внимание многогранности непростого процесса ин-
теграции в экономическую и социальную структуру государства и сложности взаимоотношений вла-
сти и общества, в том числе на примере удмуртской общины, крестьянских и заводских сооб-
ществ [6]. В частности, исследователь отмечала, что община – форма самоорганизации удмуртского 
населения, обеспечивавшая выживание своих членов через институты взаимопомощи, – одновремен-
но стала коллективным органом, вступавшим в повседневное взаимодействие с властью с конкретной 
целью сохранения земельных угодий для ведения комплексного хозяйства [17, с. 102]. При этом ме-
ханизмами адаптации к масштабным преобразованиям выступали как отказ от межэтнических кон-
тактов и миграция с ранее освоенных земель на новые территории, так и судебные тяжбы, и волнения 
с целью защиты своих прав, поскольку в условиях утраты традиционным сознанием адаптивных 
свойств резко возросла конфликтность этноса по отношению к внешнему миру. Определенные итоги 
по данной тематике были подведены в коллективной монографии «Этносоциальная динамика насе-
ления Вятско-Камского региона: адаптационные механизмы и практики (XVI–XX вв.)», вышедшей в 
2009 г., где М. В. Гришкиной рассмотрена научная проблема социальной, психологической и этно-
культурной трансформации и адаптации удмуртского крестьянства в условиях полиэтничного Рос-
сийского государства в течение XVI – первой половине XIX в. [2]. 

Маргаритой Владимировной затрагивались вопросы развития на территории Удмуртии соци-
альной инфраструктуры, в частности, систем образования и здравоохранения в ХVII – первой поло-
вине ХIХ в.: появление различных учебных заведений (миссионерских новокрещенских, училищ ма-
лых народных, уездных и приходских, частных и заводских школ и т.д.), первых медицинских учре-
ждений, подготовка кадров специалистов [5; 10]. 

В ряде работ анализировалась типология удмуртской крестьянской семьи и общины XVII – пер-
вой половины XIX в. Особое внимание уделялось проблеме распада больших неразделенных семейств 
на малые индивидуальные и опровержению тезиса М. О. Косвена о господстве у удмуртов вплоть до 
рубежа XIX–XX вв. большой патриархальной семьи. Выводы исследователя подтверждали тезис В. А. 
Александрова о регенерации неразделенной семьи. В конце XVII и начале XVIII в. «роль основной хо-
зяйственной единицы успешно выполняла малая индивидуальная семья». В первой половине XIX в. 
«возросла роль усложненных вариантов», которые возникали на базе малой семьи и не были возрожде-
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нием патриархальной большесемейной общины, и к середине XIX в. снова наблюдалось снижение 
удельного веса малых двухпоколенных домохозяйств. Главным фактором адаптации удмуртской семьи 
в меняющемся мире, как отметила Маргарита Владимировна, стало приспособление к расширению 
товарно-денежных отношений и неизбежному втягиванию «удмуртского крестьянского хозяйства в 
сеть формирующихся рынков», поскольку именно многолюдная «неразделенная семья располагала 
большими возможностями для разделения труда в пределах семейной кооперации» [12, с. 36]. 

В отдельных статьях юбиляром освещались демографические процессы, проходившие на тер-
ритории региона в XVI–XVIII вв.: анализировались материалы ландратской переписи 1716–1717 гг., 
рассматривались вопросы численности и расселения этнических групп, формирования этнической 
чересполосицы, то есть изменения этнической и социальной структуры населения в связи с интегра-
цией Удмуртии в структуру Российского государства. В монографии «Колонизационные процессы и 
расселение этнических групп в Вятско-Камском междуречье в XVI – первой половине XVIII в.», 
опубликованной в 2006 г. в соавторстве с Е. М. Берестовой, была показана география расселения уд-
муртов в прошлом и постепенное формирование современной картины расселения этнических групп, 
значительное место уделено анализу демографического поведения удмуртского и русского крестьян-
ства в конце XVII – первой половине XVIII в. [1]. 

Изучая вопросы финно-угорской ментальности, архетипы и социокультурные доминанты уд-
муртов, проявлявшиеся в первую очередь в сфере природопользования, М. В. Гришкина пришла к 
выводу о выработанной финно-угорскими народами культуре ненасилия и толерантности, о превали-
ровании разумного взаимодействия человека и природы, то есть ресурсосберегающей модели эколо-
гического сознания и поведения, обусловленной, с одной стороны, становлением в лесной зоне про-
мыслового и производящего хозяйственно-культурных типов и, с другой, мифологическим осмысле-
нием мира и места человека в природе [11, с. 27]. 

Значительное внимание М. В. Гришкина уделяла выявлению и изучению архивных источников 
по истории региона. В 1982 г. в соавторстве с В. Е. Владыкиным был опубликован обширный очерк 
«Письменные источники по истории удмуртов IX–XVII вв.» [18]. Подлинный историк-архивист, ис-
следователь регулярно публиковала на страницах своих работ как извлечения из грамот, так и полные 
тексты новооткрытых ею исторических документов. Значительный вклад в качестве знатока архив-
ных источников М. В. Гришкина также внесла в ходе реализации ряда проектов научного совета Ко-
митета по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики, в их числе – фундаментальная 
двухтомная «Хрестоматия по истории Удмуртии» [28]. Принятое ею направление поиска было осу-
ществлено в публикации документов архивов Удмуртской Республики, в рамках более широкого 
хронологического периода раскрывающей проблемы взаимоотношения власти и общества в конце 
XVIII – первой половине XIX в. [22]. 

Помимо активного введения в научный оборот неопубликованных архивных источников, 
М. В. Гришкина заботилась и о сохранении преемственности в исторических исследованиях. При ее 
участии проходила работа как по переизданию классических трудов по истории региона, так и пуб-
ликация ранее неизданных произведений М. Г. Худякова [19], П. Н. Луппова [13]. 

Результаты исследований Маргариты Владимировны нашли широкое применение в практике 
преподавания в вузах и средних специальных и общеобразовательных учебных заведениях. 
М. В. Гришкиной подготовлен ряд учебников и учебных пособий по истории края. В 1994 г. вышла в 
свет книга «Удмурты в IХ–ХIХ вв.: Этюды из истории», рекомендованная Министерством народного 
образования УР для учителей и учащихся средних школ республики [15]. В 1998 г. в соавторстве с 
В. Е. Владыкиным, М. Г. Ивановой и Л. С. Христолюбовой на удмуртском языке опубликовано учеб-
ное пособие по истории удмуртского народа для 5–7 классов «Дауркуара» («Глас веков») [4]. В учеб-
никах «История Удмуртии» для 7–8 классов общеобразовательных учреждений в доступной для уче-
ников форме были изложены основные события XIV–XVIII вв. и первой половины XIX в.: присоеди-
нение Удмуртии к Российскому государству, освоение территории, рост численности населения, по-
явление промышленных предприятий, становление профессиональной культуры и другие вопросы [7; 
8]. Маргарита Владимировна входила в состав специализированного совета по защите докторских 
диссертаций при Удмуртском государственном университете, подготовила пятерых кандидатов наук. 

Много внимания Маргарита Владимировна уделяла работе с новыми поколениями историков: 
написание обобщающих работ и учебников по истории края, преподавательская деятельность, руко-
водство дипломниками и аспирантами – все это было направлено на формирование интереса к исто-
рии и подготовку новых квалифицированных педагогических и научных кадров. Обширные знания, 
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удивительный такт и настойчивость Маргариты Владимировны помогли всем пятерым ее ученикам-
аспирантам защитить кандидатские диссертации и занять достойное место в научном сообществе 
нашей республики. 

М. В. Гришкина – автор и редактор обобщающих трудов, член авторского коллектива фунда-
ментального справочного издания «Удмуртская Республика: энциклопедия», для которого подгото-
вила около 90 энциклопедических исторических статей [25; 26]. Немаловажными являются ее заслуги 
в деле сохранения памяти о выдающихся деятелях науки нашего края [3]. Существенным является 
след, оставленный активным участием историка в международных, всероссийских, региональных и 
республиканских конференциях. 

Как крупнейший ученый, Маргарита Владимировна также отмечена широкой общественной 
деятельностью, в первую очередь, на ниве зарождения и развития удмуртского национального дви-
жения. Неизгладимое впечатление, в частности, произвел ее доклад «Удмурты: уроки прошлого», 
зачитанный на I Всесоюзном съезде удмуртов 22 ноября 1991 г.[16]. Яркость и экспрессию несут 
выступления на удмуртском и русском языках в радио- и телепередачах. 

Научная карьера Маргариты Владимировны Гришкиной началась в 1960-е гг. За прошедший 
период ею были написаны монографии, статьи, доклады к научным конференциям, представляющие 
собой оригинальный и глубокий взгляд на самые разные проблемы исторического прошлого Удмур-
тии. Особое внимание в них уделено крестьянству и аграрным отношениям в регионе до середины 
XIX в. Опираясь на опыт отечественных и зарубежных авторов, она показала, насколько важным для 
понимания исторических процессов этого времени может быть обращение не только к изучению хо-
зяйственной деятельности, но и менталитета удмуртского крестьянина. М. В. Гришкиной присвоены 
почетные звания «Заслуженный деятель науки УАССР» (1981 г.) и «Заслуженный деятель науки РФ» 
(1999 г.). Она стала лауреатом Национальной премии им. К. Герда (1992 г.), награждена Почетной 
грамотой Российской академии наук (1999 г.). Ее отношение к науке и к людям является примером, к 
которому стоит стремиться. Коллеги и ученики от всей души поздравляют Маргариту Владимировну 
с юбилеем и желают крепкого здоровья, долголетия, жизненной энергии и неиссякаемого оптимизма! 
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T.A. Vasina, E.M. Berestova, A.M. Subbotina, N.V. Pislegin, V.S. Churakov 
AGRARIAN SYSTEM AND THE PEASANTRY OF UDMURTIA:  
TO THE ANNIVERSARY OF M.V. GRISHKINA 
 
DOI: 10.35634/2412-9534-2023-33-5-1170-1177 
 
The hero of the article is an Honored Scientist of the Udmurt Autonomous Soviet Socialist Republic and the Russian 
Federation, Doctor of Historical Sciences, Professor M. V. Grishkina. Margarita Vladimirovna celebrated her 80th 
birthday in 2023. For half a century she has been one of the iconic figures of the historical science of the Udmurt Re-
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public. The authors analyze monographs and articles written by the researcher in the 1960s-2000s. They consider the 
scientific activity of the scientist and contribution to the development of the agrarian history of Udmurtia, the coverage 
of the problems of integration of Volga region peoples into the economic and social structure of the Russian state and 
the interaction of power and society, the study of ethnic and demographic processes, Udmurt peasant family and com-
munity typology, the study of the issues of Finno-Ugric mentality, Udmurt archetypes and socio-cultural dominants. 
 
Keywords: history of Udmurtia, agrarian history, Udmurts, power and society, peasantry, Udmurt family, M. V. Grishkina. 
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