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Введение. Для мордовского народа характерно проживание существенной доли этноса за пределами этниче-
ской территории. В данной статье с помощью современных методов картографической визуализации и математико-
картографического моделирования выявляются особенности его расселения в Сибири. Объектом исследования 
послужила территория размещения мордовского этноса. Предмет исследования – картографическое представле-
ние размещения мордвы в Сибири на основе переписи населения. Целью исследований стало выявление особен-
ностей размещения мордовского населения в Сибирском крае по данным Всесоюзной переписи 1926 г. с помощью 
ГИС-технологий. Разработанные карты могут быть использованы в дальнейшем историками, географами, специа-
листами по финно-угроведению и др. 
Материалы и методы. Учетно-статистическими источниками выступили материалы Всесоюзной переписи на-
селения 1926 г. В рамках данной работы были применены функциональные возможности ГИС ������� для геоин-������� для геоин- для геоин-
формационного картографирования. 
Результаты исследования и их обсуждение. Чтобы выяснить размещение мордвы в Сибири в 
1920-е гг., мы реконструировали сетку административного устройства территории того времени. В результате вы-
полненного картографического моделирования на основе ГИС-технологий была создана серия карт Сибирского 
края, показывающих пространственные аспекты расселения мордовского этноса на разных территориальных уров-
нях. Применение геоинформационных методов в исторических исследованиях позволило объединить и проанали-
зировать разнообразные источники, зрительно представить характер и особенности распространения мордовско-
го этноса. 
Заключение. Интеграция наук, ставшая одной из ведущих научных тенденций, создает новые знания. Большой 
массив данных, полученных посредством переписей населения, можно эффективно анализировать на основе со-
временных ГИС-технологий. Созданная серия карт по материалам Всесоюзной переписи населения 1926 г. обеспе-
чивает возможность изучения пространственно-временных особенностей расселения мордвы в Сибири.
Ключевые слова: карты; мордовские переселенцы; Сибирский край; Всесоюзная перепись населения 1926 г.; 
ГИС-технологии.
Для цитирования: Ивлиева Н. Г. Создание карт расселения мордвы в Сибирском крае на основе материалов 
Всесоюзной переписи населения 1926 г. // Финно-угорский мир. 2017. № 3. С. 55–67.

© Ивлиева Н. Г., 2017

Введение 
Хорошо известно, что мордва относит-

ся к числу дисперсно расселенных этно-
сов. Существенная ее доля (55,2 %, по дан-
ным Всероссийской переписи населения 
2010 г.) проживает за пределами Республи-
ки Мордовия. Поэтому в исследованиях, 
посвященных изучению ареалов прожива-
ния мордовского этноса, необходимо уде-
лять внимание разным территориальным 
уровням и временны́м периодам, чтобы 
проследить пространственно-временные 
аспекты размещения этноса. На осно-
ве геоинформационного картографирова-
ния и ГИС-технологий на кафедре геоде-
зии, картографии и геоинформатики На-
ционального Мордовского государствен-

ного университета им. Н. П. Огарева в 
рамках ПНР-2 «Фундаментальные и при-
кладные исследования в области финно-
угроведения» реализован ряд проектов 
[7–9; 13]. 

Целостного представления о простран-
ственных данных не могут дать ни текст, 
ни таблица. Его может предоставить толь-
ко их графическая визуализация, объеди-
няющая позиционную и непозиционную 
составляющие. С помощью современных 
методов картографической визуализации 
и математико-картографического модели-
рования можно выявить закономерности и 
особенности процессов расселения морд-
вы на любой территории. В статье мы рас-
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сматриваем тему расселения мордвы в Си-
бири, где и сегодня проживает значитель-
ная ее часть. 

Современный уровень развития карто-
графии, картографических методов иссле-
дования и геоинформатики способствует 
новому этапу изучения истории формиро-
вания и развития финно-угорских народов, 
их особенностей и многообразия [7, 87]. 

В качестве объекта исследования вы-
ступила территория размещения мордов-
ского этноса. Предмет исследования – 
картографическое представление разме-
щения мордвы в Сибири на основе пере-
писи населения.

Целью исследований стало выявление 
особенностей размещения мордовского 
населения в Сибирском крае по данным 
Всесоюзной переписи 1926 г. с использо-
ванием ГИС-технологий. Для ее достиже-
ния решались следующие задачи: 

1) сбор и оценка картографических, 
учет но-статистических и литературных 
источников с точки зрения их пригодно-
сти при составлении тематических карт 
размещения мордовского этноса;

2) подготовка цифровых карт-основ 
ад ми ни стративно-территориального де-
ления (АТД) Сибирского края для изуча-
емого периода;

3) составление тематических карт, по-
казывающих пространственные аспекты 
расселения мордовского этноса в Сибири 
на разных территориальных уровнях. 

Геоинформационные технологии позво-
ляют объединять пространственные и те-
матические данные и создавать опреде-
ленным образом согласованную струк-
туру, поэтому после представления про-
странственных данных в цифровой форме 
открываются дополнительные возможно-
сти для их анализа.

Обзор литературы
Мордовский народ является одним из 

крупных народов финно-угорской языко-
вой семьи в Российской Федерации, кото-
рый, несмотря на все исторические колли-
зии, сумел сохранить богатейшую нацио-
нальную культуру и национальное само-
сознание [14, 40]. В последнее время в Ре-
спублике Мордовия на основе этнографи-

ческих исследований активно проводит-
ся изучение мордовской диаспоры в Рос-
сийской Федерации. Работа в этом направ-
лении началась с Дальнего Востока и Си-
бири [14, 43]. Социокультурная адапта-
ция мордвы в Сибири и на Дальнем Вос-
токе (середина ХIX – начало XXI в.) под-
робно проанализирована Л. Н. Щанкиной, 
отдельно прослежена динамика численно-
сти переселившейся мордвы в простран-
ственном и хронологическом диапазоне 
исследования [18].

В этом русле работают и отдельные ис-
следователи в тех регионах, где прожива-
ет мордва. Например, этнокультурная и 
этносоциальная история мордвы Верхне-
го Приобья в границах Алтайского края с 
XIX в. рассмотрена М. А. Овчаровой [16], 
ею дана и демографическая характеристи-
ка указанной этнотерриториальной груп-
пы [15]. Массовые крестьянские пере-
селения во второй половине XIX – нача-
ле XX в. отличались полиэтничностью. 
Т. К. Щеглова отмечает, что в ходе это-
го процесса формировались как этниче-
ские анклавы, так и этноконтактные зоны, 
и подчеркивает важность не только изуче-
ния динамики численности народов Ал-
тая, чем исследователи так или иначе за-
нимались, но и картографирования дина-
мики их расселения, формирования этно-
контактных зон с выделением этнокуль-
турных групп [19, 104]. 

Современные проблемы развития 
финно-угорских народов России наибо-
лее ярко проявились в демографической 
динамике XX – начала XXI в. и наглядно 
отражены в материалах переписей насе-
ления и разных статистических публика-
циях. Демографическое развитие финно-
угров подверглось воздействию многих 
факторов, важнейшими из которых были 
процессы ассимиляции, депопуляции, 
миграции и деградации [10, 8]. Как отме-
чает В. К. Абрамов, на демографическую 
динамику мордвы влияли разнообраз-
ные факторы: исторические процессы, 
определявшие темпы и масштабы есте-
ственного русско-мордовского смеше-
ния и в значительной мере обусловлен-
ные предшествовавшей национальной 
политикой; общероссийские социальные 
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и экономические условия, вызвавшие 
общий рост населения страны; методи-
ка проведения переписей или получения 
данных текущей статистики; морально-
психологическое состояние мордовского 
населения в момент проведения перепи-
си [1, 54]. Тем не менее пространствен-
ные и временны́е особенности размеще-
ния мордовского этноса более или ме-
нее точно можно проследить по перепи-
сям населения. На основе таких матери-
алов в серии карт наглядно показаны ди-
намика численности и особенности рас-
селения мордвы по областям Республики 
Казахстан [11, 72–75]. 

Современная картография претерпе-
ла значительные модификации, и главное 
проявление изменений заключается в том, 
что раньше карты рассматривались толь-
ко как графические модели (изображения 
и иллюстрации), сейчас это еще и данные 
[12, 38]. Сегодня карты создаются метода-
ми геоинформационного картографирова-
ния на основе баз данных.

Об использовании ГИС при анализе 
количественных показателей про стран-
ствен но-координированных объектов и 
явлений и новых возможностях приме-
нения карт в исторических исследовани-
ях говорилось уже в последнее десяти-
летие XX в. [22; 29]. Зарубежный опыт 
применения ГИС в исторических ис-
следованиях обобщен в работе [2]. Под-
робный анализ российских историко-
демографических исследований, выпол-
ненных с помощью компьютерных техно-
логий, дан в статье [3]. Основные прин-
ципы организации данных в историче-
ских ГИС указаны в работах [21; 23]. Рас-
смотрены и новые возможности истори-
ческих исследований при использовании 
ГИС-технологий для интеграции различ-
ной информации [6; 27].

Применение ГИС-технологий для ана-
лиза и картографического моделирова-
ния состояния и изменений демографиче-
ских характеристик населения на основе 
материалов переписей населения привле-
кает географов, историков, картографов 
и др. [11; 28]. Методы картографической 
визуализации геопространственных дан-
ных подробно рассмотрены в работе [24]. 

Можно отметить ряд статей, в которых 
описываются методы и технологии прове-
дения геоинформационного мониторинга 
этнических процессов на различных тер-
риториальных уровнях [20; 25; 26]. ГИС-
технологиям в картографическом модели-
ровании регионального расселения уде-
лено особое внимание в статье [17], при-
чем наряду с традиционными способами 
картографирования расселения населения 
были опробованы и нетрадиционные под-
ходы.

Современные функциональные воз-
можности ГИС-программ, методы и тех-
нологии проведения геоинформационного 
моделирования обеспечивают их широкое 
использование в исторических исследова-
ниях и позволяют более или менее точно 
выявлять пространственные и временны́е 
особенности размещения мордовского эт-
носа по переписям населения. 

Материалы и методы
В качестве учетно-статистических ис-

точников мы взяли материалы Всесоюз-
ной переписи населения 1926 г. (часть 
из них доступна на сайте еженедель-
ной демографической газеты «Демоскоп 
Weekly»). Для уточнения границ райо-
нов, округов, названий центров админи-
стративных единиц применялся справоч-
ник административно-территориального 
деления Сибири, изданный в 1966 г. 
Для составления географических основ 
карт были использованы готовые цифро-
вые слои политико-административного 
деления Российской Федерации и 
карта Сибирского края масштаба 
1: 3 000 000 (1930 г.). Поскольку источ-
никами для тематического содержания 
карт являлись только статистические ма-
териалы, учтенные по административ-
ным единицам, то карты составлялись 
способами картограмм, картодиаграмм 
и точечным с учетом того, какая харак-
теристика явления должна присутство-
вать на создаваемой карте – суммарная 
или относительная. В рамках данной ра-
боты были задействованы функциональ-
ные возможности ГИС-пакетов ArcGIS и 
MapInfo для геоинформационного карто- для геоинформационного карто-
графирования. 
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Сибирь стала одним из основных ре-
гионов миграций крестьян во второй по-
ловине XIX – начале XX в. Правитель-
ство стимулировало этот процесс, так 
как большая территория требовала сель-
скохозяйственного освоения. Значитель-
ную массу переселенцев поставляло По-
волжье, в их числе была и мордва. Пер-
вая Всеобщая перепись Российской им-
перии 1897 г. показала в Сибири 20,8 тыс. 
мордвы, в основном в Томской и Енисей-
ской губерниях (соответственно 14 702 и 
3 773 человека). В начале XX в. числен-
ность мордовского населения значитель-
но возросла в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. 

По данным Всесоюзной переписи на-
селения 1926 г., в Сибирском крае насчи-
тывалось 107,8 тыс. человек мордвы [5], 
или 8 % от численности всего мордовско-
го этноса в РСФСР. Мордва являлась до-
статочно многочисленным народом в Си-
бирском крае и уступала по численности 
лишь русскому, украинскому и белорус-
скому народам (рис. 1). Мордовское на-
селение распределялось здесь неодно-
родно. На рис. 2 можно видеть, что более 
10 тыс. человек мордвы проживало в Бар-
наульском (25 059 человек), Кузнецком 
(14 031), Минусинском (11 792), Новоси-
бирском (10 457) и Бийском (10 296 чело-
век) округах.

 Основным источником для изучения 
размещения мордвы в Сибири в середи-
не 1920-х гг. явились опубликованные 
материалы первой Всесоюзной переписи 
населения по Сибирскому краю [5]. Их 
достоинство заключается в учете разме-
щения (численности) населения (вклю-
чая данные о поле, народности и род-
ном языке) на различных территориаль-
ных уровнях (край, округ и район, а так-
же отдельные населенные пункты с ука-
занием численно преобладающей наци-
ональности). Следует заметить, что спе-
циально к проведению переписи были 
подготовлены инструкции, перечень на-
родностей, перечень языков и т. д., а так-
же приняты дополнительные постанов-
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Рис. 2. Распределение мордовского населения 
по округам Сибирского края. 1926 г.

ления комиссии по переписи. В этих по-
становлениях говорилось, что «хотя тер-
мин “народность” и поставлен с целью 
подчеркнуть необходимость сведений о 
племенном (этнографическом) составе 
населения, все же определение народно-
сти предоставляется самому опрашива-
емому… Лица, потерявшие связь с на-
родностью своих предков, могут пока-

Рис. 1. Национальный состав населения 
Сибирского края. 1926 г.
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зывать народность, к которой в настоя-
щее время себя относят» [4, III]. Инте-
ресны для изучения и данные о распре-
делении постоянного населения на мест-
ных и неместных уроженцев, и распре-
делении последних по месту рождения. 
Это обеспечивает возможность прове-
сти анализ и помогает составить разноо-
бразные карты населения, в том числе о 
расселении мордвы в Сибири.

Перед исследованием про стран ствен-
но-вре мен ных особенностей размеще-
ния мордвы в Сибири в 1920-е гг. внача-
ле необходимо реконструировать сетку 
админи стративного устройства террито-
рии в изучаемый период, поскольку учет 
населения в материалах переписи дается 
по ад ми ни стра тив но-территориальным 
единицам, существовавшим на момент ее 
проведения. 

В 1920-е гг. проводились коренные 
преобразования АТД России в соответ-
ствии с экономическим районировани-
ем страны: вместо губерний и уездов соз-
давались края, области и округа. Сибир-
ский край был образован в 1925 г. и про-
существовал как самостоятельный субъ-
ект РСФСР всего 5 лет. На 17 декабря 
1926 г. в его состав входили 19 округов, 
Ойратская автономная область и Туру-
ханский край. Пространственный охват 
края был очень велик и напоминал тер-
риторию современного Сибирского фе-
дерального округа (без Забайкальского 
края, Республики Бурятия и Республи-
ки Тува). Последу ющие реформы АТД 
сильно перестроили административно-
территориальную сетку Сибири.

Источником формирования базы про-
странственных данных для нас послужи-
ла растровая копия карты Сибирского края 
масштаба 1: 3 000 000 (1930 г.). На бумаж-
ной карте имелись потертости и заломы, 
что существенно затрудняло распознава-
ние объектов при оцифровке. К тому же 
на ней административное деление пока-
зано по данным районирования 1929 г. За 
3 года, прошедших после переписи насе-
ления, в крае изменились границы и со-
став округов (упразднили Тарский и Ту-
лунский округа, многие районы укруп-
нили и т. п.). Поэтому пришлось исполь-

зовать дополнительные источники, чтобы 
уточнить границы районов и округов в со-
ответствии с АТД Сибирского края на де-
кабрь 1926 г. Для составления карт наи-
более важным оказался справочник АТД 
Сибири с материалами архивных учреж-
дений об изменениях в административно-
территориальном устройстве региона. Все 
изменения АТД в 1920-е гг. уточнялись по 
старым картам и современным топогра-
фическим картам; общее представление о 
внешних границах и внутреннем делении 
административных единиц дала картосхе-
ма Сибирского края из материалов пере-
писи 1926 г.

На любом уровне историко-гео гра-
фических исследований трудно обойтись 
без пространственного представления 
изучаемых событий и явлений. Сегод-
ня создание любого картографического 
произведения не обходится без приме-
нения ГИС-технологий, которые позво-
ляют одновременно обрабатывать тема-
тические, пространственные и времен-
ные данные, предоставляют новые мето-
ды анализа и визуализации результатов. 
В работе в качестве ГИС-среды была вы-
брана программа MapInfo Professional, 
предлага ющая пользователю широкий 
набор функциональных возможностей, 
как по анализу и обработке данных, так 
и по их картографическому отображе-
нию. Масштаб карт устанавливался в за-
висимости от достаточной для составле-
ния карты степени подробности данных, 
размера листа, выводимого на печать. 
Картографическая проекция – нормаль-
ная равноугольная коническая проекция 
с двумя стандартными параллелями – 
φ1 = 50° с. ш., φ2 = 60° с. ш. В результа-
те выполненного картографического мо-
делирования на основе ГИС-технологий 
была создана серия карт Сибирского 
края. 

В начале XX в. численность мордов-
ского населения в Сибири значитель-
но выросла, и предлагаемая нами се-
рия карт позволяет выявить особенно-
сти его размещения по территории края. 
В ней можно выделить два блока: первый 
включает характеристику размещения 
мордвы по крупным административно-
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территориальным единицам (округам), 
второй – по более мелким (районам). 

Первая карта отображает админи-
стра тив но-тер риториальное устрой-
ство Сибирского края на момент прове-
дения переписи населения. Основные 
элементы содержания: политические и 
административ ные границы, столицы, ад-
министративные центры, прочие населен-
ные пункты, пути сообщения. Населенные 
пункты указаны значками. Вторая кар-
та показывает долю мордвы в округах от 
всего мордовского населения Сибирского 
края способом картодиаграмм. На третьей 
карте способом картограммы дана плот-
ность мордовского населения по округам 
края (число представителей мордвы на 
100 км2). На следующей карте способом 
картограммы отображен процент мордов-
ского населения, способом картодиаграм-
мы – его абсолютная численность в окру-
гах (рис. 3; ранее она была опубликована в 
[8]). Все перечисленные карты составили 
первый блок серии, который дает общее 
представление о распределении мордвы 
по территории края. Они показывают, что 
мордовское население проживало в основ-

ном на юге Западной Сибири, а частично 
в Восточной Сибири (в Минусинском и 
Канском округах). На картах даются сум-
марные или усредненные характеристики, 
учтенные по крупным единицам АТД. По-
этому неоднородность распространения 
явления внутри округов скрыта, и даже, 
что свойственно картограммам, создает-
ся ложное впечатление резкой смены на-
селенности мордвой территории на грани-
цах округов. 

Совершенно иная картина открыва-
ется, когда переходим на уровень более 
мелких единиц АТД – районов (рис. 4). 
Здесь четко видны пространственная 
дифференциация размещения мордов-
ского населения и неоднородность его 
распределения внутри округов. Три 
округа края на карте показаны серым 
фоном из-за малочисленности этно-
са в них (в Киренском округе прожива-
ли всего 3 человека, в Иркутском и Тар-
ском – менее 300 человек); сведения по 
районам о численности проживавшей 
в них мордвы отсутствовали. В Ачин-
ском, Канском, Красноярском, Томском 
и Тулунском округах и Ойратской авто-

Рис. 3. Численность и доля мордвы по округам Сибирского края. 1926 г.
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Рис. 4. Доля мордовского населения по районам. 1926 г.

номной области были районы, на терри-
тории которых не проживали предста-
вители мордовского этноса или же их 
было мало (менее 0,1 % от всего насе-
ления). Административные районы с ма-
лым числом мордвы встречались так-
же в Барабинском, Новосибирском, Ом-
ском, Славгородском и Хакасском окру-
гах. В то же время в 71 районе из разных 
округов Сибирского края доля мордвы 
составляла от 1 до 5 %, а в 9 районах (из 
них 3 – в Барнаульском, 2 – в Томском и 
по одному в Бийском, Кузнецком, Ново-
сибирском и Минусинском округах) – от 
5 до 10 %. Выделяются 3 района, в ко-
торых более 10 % жителей составляла 
мордва. Это Залесовский район Барна-
ульского округа, Ленинский – Кузнецко-
го, Идринский – Минусинского. 

Населенность территории выражается 
главным образом в показателях плотно-
сти населения, поэтому на основе ГИС-
технологий были вычислены площади 
районов и построена карта плотности 
мордовского населения (рис. 5). Хотя и 
здесь, несмотря на то, что в отдельных 
районах мордва проживала достаточно 

компактно, используемый способ карто-
графирования «размазывает» население 
по всей их территории. Чтобы разгрузить 
карту и улучшить ее читаемость, инфор-
мация дается только по районам, в кото-
рых, по материалам переписи, насчиты-
валось более 100 человек мордвы. Кро-
ме того, на карте отражен еще один рас-
четный показатель: соотношение числа 
лиц, указавших в качестве родного язы-
ка мордовский, к числу лиц, причислив-
ших себя к мордве. Данные о народно-
сти и родном языке взяты из материа-
лов переписи населения. Можно видеть, 
что значения показателей сильно варьи-
руют на территории края. А в двух рай-
онах Новосибирского округа число ука-
завших мордовский язык родным превы-
шает число проживавшей здесь мордвы. 
Следует заметить, что согласно указани-
ям инструкций и наставлению по прове-
дению переписи населения 1926 г. «род-
ным языком признается тот, которым 
опрашиваемый лучше всего владеет или 
на котором обыкновенно говорит», «род-
ным языком детей, не умеющих гово-
рить, считать язык матери» [4, III]. Учи-
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тывая, что определение народности пре-
доставлялось самому отвечавшему, при-
чинами значительных расхождений меж-
ду числом мордовского населения и чис-
лом лиц, указавших мордовский язык 
родным, могли быть смешанные браки, 
процессы ассимиляции, нюансы прове-
дения переписей и др. Созданные тема-
тические карты показывают простран-
ственные особенности размещения мор-
довского этноса, которые без визуализа-
ции обнаружить непросто. 

Сопоставляя отображенные на рис. 5 
показатели, а также картографическое 
изображение на рис. 3, привлекая дан-
ные о распределении населения на мест-
ных и неместных уроженцев, распре-
делении последних по месту рожде-
ния и т. д., можно выполнить различ-
ный пространственно-временной анализ. 
Например, провести дифференциацию 
территории, выделить ареалы, различа-
ющиеся периодом заселения, местом 
рождения переселенцев, компактности 
проживания и т. п., отметить этнокон-
тактные зоны, где мордва уже к 1926 г. 

подверглась ассимиляции. Дополнитель-
ным источником может служить Спи-
сок населенных мест Сибирского края 
1926 г., изданный Сибирским статисти-
ческим отделом в 2 томах, в котором есть 
сведения о времени возникновения насе-
ленных пунктов и численности населе-
ния, указана численно преобладавшая в 
них национальность и т. д. 

Применение геоинформационных ме-
тодов в исторических исследованиях по-
зволяет объединить и проанализировать 
разнообразные источники, зрительно 
представить характер и особенности рас-
пространения изучаемого явления, а воз-
можно, выявить неочевидные простран-
ственные закономерности.

Заключение
Интеграция наук, ставшая одной из ве-

дущих тенденций современного развития 
научного мировоззрения, позволяет созда-
вать новые знания. 

Большой массив данных, полученных 
посредством переписей населения, мож-
но эффективно анализировать на основе 

Рис. 5. Мордовское население и данные о родном языке. 1926 г.
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современных ГИС-технологий. С помо-
щью методов геоинформационного мо-
делирования и картографирования мож-
но не только визуализировать исходную 
информацию, но и выявлять не столь оче-
видные пространственные аспекты раз-
мещения этносов на той или иной терри-
тории. 

Созданная серия карт по материалам 
Всесоюзной переписи населения 1926 г. 
обеспечивает дополнительную воз-

можность изучения пространственно-
временных особенностей расселения 
мордвы в Сибири, в том числе с целью 
сохранения уникального социокультур-
ного ландшафта, материального и духов-
ного потенциала мордовского народа, 
его этнического своеобразия. Разрабо-
танные карты могут быть использованы 
в дальнейшем историками, географами, 
специалистами по финно-угроведению 
и др. 
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CREATION OF MAPS OF MORDOVIAN 
ETHNOS RESETTLEMENT IN SIBERIAN 
REGION ON THE DATA OF USSR 
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IVLIEVA Natalia G. 

Cand. Sc. {Engineering}, Associate Professor, Department of Geodesy, Cartography and 
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Introduction. The ��rdvi�� �e��le �re ch�r�cterized by the reside�ce �� � sig�ific��t ��rt �� the eth�ic gr�u� �utside 
�� the eth�ic territ�ry. Usi�g �� m�der� meth�ds �� c�rt�gr��hic visu�liz�ti�� ��d m�them�tic�l-c�rt�gr��hic m�deli�g, it is 
��ssible t� reve�l regul�rities ��d �e�tures �� the �r�cesses �� ��rd�vi�� settleme�t i� Siberi�. 
The �bject �� the study w�s the territ�ry �� the settleme�t �� the ��rd�vi�� �e��le. The subject �� the study is � c�rt�gr��hic 
re�rese�t�ti�� �� the l�c�ti�� �� the ��rdv� i� Siberi� �� the b�sis �� the ���ul�ti�� ce�sus. The �im �� the rese�rch is t� 
ide�ti�y the s�ecific �e�tures �� the l�c�ti�� �� the ��rd�vi�� ���ul�ti�� i� the Siberi�� regi�� �cc�rdi�g t� the d�t� �� the 
All-USSR Ce�sus �� 1926 usi�g G�S tech��l�gies. The devel��ed m��s c�� be used i� �uture by hist�ri��s, ge�gr��hers, 
s�eci�lists i� Fi���-Ugric Studies, ��d �thers.
Materials and Methods. As �cc�u�ti�g ��d st�tistic�l s�urces, the m�teri�ls �r�m the All-U�i�� P��ul�ti�� Ce�sus 
�� 1926 were used. Withi� the �r�mew�rk �� this w�rk, ������� G�S �u�cti���lity ��r ge�i���rm�ti�� m���i�g w�s used.
Results and Discussion. T� c��duct rese�rch �� the s��ti�l �s�ects �� �l�ci�g the ��rd�vi�� �e��le i� Siberi� i� 
the 1920s, it w�s �ecess�ry t� rec��struct the �dmi�istr�tive divisi�� scheme �� the territ�ry ��r the �eri�d u�der study. 
As � result �� the c�rt�gr��hic m�deli�g �er��rmed �� the b�sis �� G�S tech��l�gies, � series �� m��s were cre�ted �� 
the territ�ry �� the Siberi�� regi�� th�t sh�w the s��ti�l �s�ects �� the settleme�t �� the ��rd�vi�� eth��s i� Siberi� 
�t di��ere�t territ�ri�l levels. The ���lic�ti�� �� ge�-i���rm�ti�� meth�ds i� hist�ric�l studies �ll�wed t� ���lyze v�ri�us 
s�urces, visu�lize the ��ture ��d �e�tures �� the s�re�d �� the �he��me��� bei�g studied.
Conclusion. The i�tegr�ti�� �� scie�ces, which h�s bec�me ��e �� the le�di�g tre�ds i� the m�der� devel��me�t �� the 
scie�tific w�rldview, �ll�ws the cre�ti�� �� �ew k��wledge. A l�rge b�dy �� d�t� �bt�i�ed thr�ugh ���ul�ti�� ce�suses c�� 
be e��ectively ���lyzed �� the b�sis �� m�der� G�S tech��l�gies. The cre�ted series �� m��s �� the b�sis �� the All-U�i�� 
P��ul�ti�� Ce�sus �� 1926 �r�vides �� ����rtu�ity t� study the s��ti�l ��d tem��r�l �e�tures �� the ��rd�vi�� settleme�t 
i� Siberi�.
Key words: m��s; ��rd�vi��s resettleme�t; Siberi�� regi��; All-U�i�� P��ul�ti�� Ce�sus �� 1926; G�S tech��l�gies.
For citation: �vliev� NG. S�zd��ie k�rt r�ssele�ii� m�rdvy v Sibirsk�m kr�e �� �s��ve m�teri�l�v Vses�iuz��i 
�ere�isi ��sele�ii� 1926 g. [Cre�ti�� �� m��s �� ��rd�vi�� eth��s resettleme�t i� Siberi�� regi�� �� the d�t� �� USSR 
���ul�ti�� ce�sus �� 1926]. Finno-ugorskii mir = Finno-Ugric World. 2017; 3: 55–67. (�� Russi��)
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