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Появление первых жителей на месте современного поселка Арти

относится ко второй четверти 18 века. В 1745 году тут возникла

марийская деревня Афонасково. Переселились в эти каря марийцы из

Вятской губернии.

Вскоре вслед за марийцами на эту территорию пришли и русские

переселенцы из Казанской и Пермской губерний.

Заселение мест происходило выходцами из соседних территорий

Красноуфимского и Кунгурского уездов Пермской губернии, а также с

территории Вятской губернии, по направлению с северо-запада на юго-

восток.



Карта Артинского района



Населённые пункты Артинского района

В состав городского округа входит 59 населенных пунктов, разделенных между территориальными 

администрациями пос. Арти (с пос. Усть-Югуш) и 17 сельских советов:

-Азигуловский (с. Азигулово, д. Биткино, Дружин-Бардым, Журавли),

-Барабинский (с. Бараба, Большие Карзи, д. Волокушино, пос. Малая Дегтярка, д. Омельково),

Берёзовский (д. Березовка), Куркинский (с. Курки, д. Мараканово),

Малокарзинский (д. Малые Карзи, Байбулда, Ильчигулово),

Малотавринский (с. Малая Тавра, д. Багышково, Рыбино),

Манчажский (с. Манчаж, д. Кадочниково, Токари),

-Новозлатоустовский (с. Новый Златоуст, д. Кургат, Усть-Кишерть, Черепаново, Широкий Лог),

Пантелейковский (д. Пантелейково, Евалак),

Поташкинский (с. Поташка, д. Арти-Шигири, Верхние Арти),

Пристанинский (с. Пристань, д. Афонасково, Волково, Комарово, Чекмаш, Югуш), Сажинский (с. 

Сажино, д. Конево, Попово, Соколята, Турышкова),

Свердловский (с. Свердловское, д. Андрейково, Полдневая),

Симиничинский (с. Симиничи, д. Верхний Бардым, Головино, Нижний Бардым), Староартинский (с. 

Старые Арти, д. Сенная, Стадухино),

Сухановский (с. Сухановка, д. Черкасовка),

Усть-Манчажский (д. Усть-Манчаж, Бихметково, Бакийково).



Русская культура

РУССКИЕ, один из самых многочисленных народов Евразии, крупнейший по
численности народ России и Свердловской области. Русские – православные
христиане, отдельную этноконфессиональную группу составляют старообрядцы.

Этнокультурные традиции русского населения проявляются в разных сферах:
хозяйственных традициях, развитии промыслов и ремесел, одним из наиболее
известных среди которых является уральская домовая роспись, особенностях
поселенческой сети, типологии усадебного комплекса и жилища. Традиционный
женский костюм большинства территорий Урала севернорусского типа, его основу
составляли рубаха с сарафаном, постепенно сменившиеся кофтой и юбкой. Среди
комплексов духовной культуры – традиции календарной и семейной обрядности,
фольклор. Традиционная культура русских Урала развивалась во взаимодействии с
культурой соседних народов – татар, башкир, марийцев, удмуртов, манси.

Первые русские переселенцы, пришли на территорию будущего Артинского района
из Красноуфимска, Кунгура, Западных и Центральных губерний России. Выбирали
для своего поселения нечастые здесь плодородные участки земель вдоль ручьёв и
речек, удобные для земледелия.

К русским населённым пунктам относятся: Бараба, Омельково, Малая Дектярка,
Волокушино, Берёзовка, Мараканово, Манчаж, Токари, Ильчигулово, Новый Златоуст,
Кургат, Черепанова, Широкий Лог, Поташка, Пристань, Комарово, Чекмаш, Верхние
Арти, Сажино, Попово, Турышовка, Соколята, Конево, Свердловское, Полдневая,
Сухановка, Черкасовка, Сенная, Стадухино, Дружино-Бардым, Волково, Симинчи.



Русский национальный костюм



Святки Крещение

Календарные праздники, обычаи и обряды

Масленица Пасха

Свадьба Петров деньТроица
Уборка урожая



Русская кухня
Основу питания большинства крестьян составляли зерновые и овощи, из которых готовились квашеная
капуста, супы, каши и хлебобулочные изделия.

Традиционным являлось разнообразие супов, среди которых наиболее известными являются щи,
рассольник, уха и окрошка.

До момента широкого распространения картофеля основным гарниром служила репа.

Традиционной русской приправой и молочным продуктом является сметана, которой заправляют супы,
пельмени и салаты. Другим русским молочным продуктом является творог, из которого готовятся сырники.
Цельное молоко давали пить только малым детям, взрослые люди никогда молоко не пили — его только
хлебали ложками.

Как и в других христианских странах, большое влияние на кухню оказала церковь, так как более половины
дней в году были постными, когда определённые категории продуктов были запрещены. Именно поэтому в
русской национальной кухне преобладают грибные и рыбные блюда, кушанья из зерна, овощей, лесных
ягод и трав. Овощи едят не только в сыром виде, но и варёными, пареными, печёными, квашеными,
солёными, мочёными и маринованными.

Разнообразие каш базировалось на многообразии зерновых культур, растущих в России. Причём, из
каждого вида зерна делалось несколько сортов круп — от целых до дроблёных различными способами.

Отличительная особенность блюд русской крестьянской кухни — практически не встречается такой приём
как жарка. Как правило, пища готовилась в печи, поэтому очень широко используются варка, тушение,
томление, запекание.

Рыбу готовили на пару, варили, жарили, тушили, пекли (в чешуе и без), фаршировали её различными
начинками (например, из каши или грибов). Делали из неё тельное и заливное, ели её солёной, вяленой,
сушёной, квашеной. Икру употребляли не только просоленную, но и варенную в уксусе и маковом молоке.

Пекли сладкие мучные изделия: калачи, пряники, также варенья и мёд.

Историческими национальными напитками можно назвать сбитень, квасы, меда, морсы, водка и пиво.



Русская кухня



Марийская культура
Древнерусское название марийцев — черемисы.

Средний Урал, особенно его юго-западные районы, интересны в этнографическом
плане тем, что они многонациональны. Особое место занимают марийцы: во-первых,
они здесь представляют угро-финнов; во-вторых, они были вторыми, после башкир и
татар, (а в некоторых случаях первыми), поселившимися несколько столетий назад на
обширных просторах древнего Уфимского плато.

Угро-финская группа объединяет 16-ть народов, их всего более 26 млн.; среди них
марийцы занимают шестое место.

Само название этого народа «мари», что в переводе означает «человек; мужчина»,
общемирового значения: это слово имеет такое же значение в индийском,
французском, латинском, персидском языках.

Угро-финские племена в глубокой древности жили от Зауралья до Балтики, об этом
говорят многочисленные географические названия.

Древняя родина марийцев - Среднее Поволжье, - это берега Волги, междуречье
Ветлуги и Вятки: здесь они жили более 1500 лет назад, а погребения говорят: их
далекие предки облюбовали этот край 6000 лет назад.

К марийским населённым пунктам относятся: : Большие Карзи, Курки, Малые Карзи,
Байбулда, Малая Тавра, Рыбино, Багышково, Пантелейково, Евалак, Афанасково,
Андрейково, Верхний Бардым.



Марийский национальный костюм

Женский Мужской



Обычаи и обряды марийцев

Куго Кече 

Ага-пайрем

Моления в роще

Свадьба

Новый год Семык



Марийская кухня

Подкогыльо МАРИЙСКИЙ ПЕРЕМЕЧ Марийские блины

Кровяная марийская колбаса Лашка



Татарская культура
На Урале второе место по численности занимает татарский народ, уступающий лишь
русским. Почти миллион человек проживают в Башкирии, а во многих уральских
районах попадаются населённые пункты, которые полностью принадлежат татарам.
Большая часть из них следует исламским традициям и вероисповеданию.

Существует много мнений относительно того, когда же впервые татары появились в
уральских краях, ибо достоверных сведений связанных с этим очень не много.
Большинство выводов сделано на основе лишь предположений. Многие источники
утверждают что это пришлый народ, в особенности большая их часть появилась в
начале захватнических походов золотоордынских ханов. Однако другие историки
настаивают на упоминании татарских поселений на Урале ещё в XI веке. Это
подтверждают персидские источники. Так, персидский учёный Ал-Гардизи писал,
что Урал принадлежал Кимакскому каганату.

Некоторые историки выдвигают гипотезу о появлении татар на уральских землях в
15-16 веках. Причиной тому послужила миграция татар со средневолжских земель.
По началу они заселяли свободные земли приуралья или же башкирские земли на
правах припуска.

К татарским населённым пунктам относятся: Азигулово, Журавли, Усть-Кишерть,
Артя- Шигири, Усть-Манчаж, Бакийково, Бихметково, Усть-Югуш.



Национальный татарский костюм



Обычаи, обряды, праздники татар

Татарская свадьба

"Каз омэсе" - праздник гусиного пера Сабантуй
Ураза-байрам

Науруз и Нардуган Новый год



Татарская кухня

Все кушанья можно разделить на следующие виды: жидкие горячие блюда,

вторые блюда, печеные изделия с несладкой начинкой (также подававшиеся на

второе), печеные изделия со сладкой начинкой, подававшиеся к чаю, лакомства,

напитки.

Первостепенное значение имеют жидкие горячие блюда — супы и бульоны. Одним

из традиционных татарских супов является токмач (суп лапша по-татарски). В

зависимости от бульона (шулпа), на котором они приготовлены, супы можно

разделить на мясные, молочные и постные, вегетарианские, а по тем продуктам,

которыми они заправляются, на мучные, крупяные, мучно-овощные, крупяно-

овощные, овощные. В процессе развития культуры и быта народа ассортимент

национальных супов продолжал пополняться и за счет овощных блюд.

Символом гостеприимства татарского народа и сладкий подарок на любой случай

жизни является Чак-чак.



Чак-чак
Токмач – суп-лапша

Кузикмяки
Эчпомчак

Плов


