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В статье идет речь о важности изучения этнически смешанных селений, пред-
ставляющих социальную среду, где наиболее интенсивно протекают процессы 
межэтнического и межкультурного взаимодействия, об организации экспедици-
онного исследования таких селений в Урало-Поволжье, о целях и задачах этого 
исследования, ходе его проведения и уникальности полученных материалов.

За последнее время появилось немало работ, в которых межэтнические отношения 
рассматриваются, прежде всего, в русле изучения конфликтов, а к опыту длительного 
мирного сосуществования разных этнических групп обращаются гораздо реже. Меж-
ду тем история человечества говорит о том, что между группами людей, которые при-
надлежат к разным народам и различаются в культурном и языковом отношении, кон-
фликты возникают далеко не всегда. Более того, их мирное сосуществование является 
скорее правилом, чем исключением. При этом в процессе контактов и взаимодействия 
они осваивают язык и элементы культуры друг друга, в некоторых случаях изменяют 
свою этническую идентичность. 

Один из регионов России, где на протяжении веков мирно соседствуют и взаи-
модействуют между собой представители разных народов, – территория Поволжья и 
Приуралья. Здесь встречаются как районы с относительно однородным в этническом 
отношении населением, так и местности, где расселение этнических групп носит дис-
персный характер. Крайним случаем такой дисперсности можно считать этнически 
смешанные поселения. Они представляют собой ту социальную среду, где наиболее 
интенсивно протекают процессы межэтнического и межкультурного взаимодействия, 
и поэтому они представляют особенный интерес для исследователей, стремящихся 
увеличить свои знания об этих процессах. Тем не менее, несмотря на то, что отдель-
ные сведения об этнически смешанных селениях данного региона встречаются во мно-
гих работах, до последнего времени такие селения никогда не становились объектом 
специального исследования. В центре внимания этнографов обычно были отдельные 
народы региона. При этом предпочтение оказывалось либо тем ситуациям, в которых 
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представители этих народов в наибольшей степени сохранили какие-то элементы сво-
ей традиционной культуры, незатронутые иноэтническим влиянием, либо, напротив, 
тем, где распространение знания русского языка и городской культуры, позволяло 
показать включенность различных групп населения в современные этноязыковые и 
этнокультурные процессы. 

Поэтому возникла идея изучения этнически смешанных селений, которая была 
реализована в 2006–2008 гг. в рамках работы по двум проектам1. Институтом этноло-
гии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН были организованы три экспеди-
ции, в которых принимали участие специалисты по этнографии различных народов 
региона, работающие в исследовательских центрах Москвы, Уфы, Самары, Ижевска, 
Йошкар-Олы, Казани. 

В задачи экспедиций входило изучение таких аспектов межэтнического взаимо-
действия и социально-культурной адаптации как: 

– характер и интенсивность взаимодействия контактирующих групп;
– изменение этнокультурных и этноязыковых характеристик в процессе взаимной 

адаптации контактирующих групп;
– историческая динамика и перспективы развития процессов межэтнического 

взаимодействия.
При формировании коллектива участников экспедиции учитывалось, что выпол-

нению поставленных задач наилучшим образом соответствовал бы состав, вклю-
чающий специалистов по этнографии тех народов, представители которых прожи-
вают в исследуемых селениях, желательно со знанием соответствующих языков. 
Основная работа с информантами в каждом селении велась бы теми участниками 
экспедиции, которые являются специалистами по народам, там проживающим, при-
чем каждый из них работал бы со “своей” частью населения. Несмотря на то, что 
по ряду причин этот принцип не всегда удавалось осуществить, экспедиция в сво-
ей работе ориентировалась именно на такой подход, и в большинстве случаев он 
выдерживался. 

Один из самых важных и сложных сюжетов темы межэтнического взаимодействия 
на исследуемой территории – взаимодействие между башкирами и татарами. Однако 
в силу специфики этого процесса в рамках проблемы межэтнического взаимодействия 
в регионе данный сюжет фактически представляет собой отдельную самостоятельную 
тему. При этом в связи с тем, что полевое этнографическое исследование башкирско-
татарского взаимодействия требует участия специалистов, хорошо знающих культур-
ные и языковые особенности различных локальных групп башкир и татар, а в составе 
исследовательского коллектива таковые отсутствовали, в рамках данного проекта от 
экспедиционного изучения проблемы башкирско-татарского взаимодействия было 
решено отказаться. 

Так как изучение этнически смешанных селений как специального объекта иссле-
дования вообще и данной темы в частности проводилось впервые, полученный мате-
риал носит уникальный характер. В ходе экспедиции были собраны статистические 
материалы (данные похозяйственных книг, социально-экономиче ские показатели), 
составлены карты-схемы поселений и культовых мест, с указанием топонимических 
названий, велась фото- и видеосъемка, аудиозапись бесед с сотрудниками сельских 
администраций, работниками учреждений культуры и образования, местными старо-
жилами и краеведами. 

Представители разных народов, переселяясь в предыдущие столетия на новые 
места, далеко не всегда сразу оседали на новом месте, иногда по несколько раз ме-
няли его. Поэтому случается и так, что современные жители какого-либо селения не 
всегда являются потомками того населения, которое там зафиксировано в историче-
ских источниках, или являются не только его потомками. Идет постоянный живой 
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процесс ротации населения между населенными пунктами. И поэтому этнически 
смешанные селения – это не какая-то один раз возникшая, и с тех пор неизменная 
категория населенных пунктов, а постоянно трансформирующаяся среда. Селения, 
которые были смешанными прежде, могут становиться более однородными по этниче-
скому составу, а те, что в прошлом были моноэтническими, – наоборот, превращаться 
в смешанные. 

Каждому экспедиционному выезду предшествовало историко-статистиче ское 
изучение возникновения и развития этнически смешанных селений по архивным и 
опубликованным статистическим и иным источникам. В результате этой работы опре-
делялось место, которое такие селения занимают в структуре расселения народов 
региона, выявлялись местности и населенные пункты, представлявшиеся наиболее 
перспективными для более детального исследования, и проектировался маршрут экс-
педиции. 

На первом этапе экспедиции (2006 г.) было решено не рассматривать ситуации 
взаимодействия русского населения с другими народами Урало-Поволжья. Это было 
связано с тем, что характер взаимодействия “русские – другие” представлялся ясным 
хотя бы в общих чертах. В то же время взаимодействие нерусских народов региона 
между собой изучено гораздо хуже. 

В 2006 г. в связи с разнообразием типов таких селений, для изучения на первом 
этапе исследования были отобраны селения, расположенные на территории Западной 
и Северной Башкирии и юго-востока Татарстана и сформировавшиеся как этнически 
смешанные еще до 1917 г., с численностью населения более 100 человек, в которых 
в разных сочетаниях проживают представители пяти народов – чуваши, удмурты, ма-
рийцы, татары и башкиры, накопившие длительный опыт совместного проживания. 
3–16 августа 2006 г. была проведена первая экспедиция, маршрут которой включил 
13 таких селений, расположенных на территории восьми районов Республики Башкор-
тостан и одного района Республики Татарстан.

В следующем году по сравнению с предыдущей экспедицией этнографическое 
поле было расширено как географически (включение некоторых районов юга Башкор-
тостана, северо-востока Татарстана и юга Удмуртии), так и типологически (включение 
селений, где наряду с этническими группами, изучавшимися в предыдущем году, про-
живают также русские и мордва, а также некоторых селений, которые стали этнически 
смешанными сравнительно недавно). Кроме того, в число объектов исследования был 
включен куст близко расположенных селений, в каждом из которых абсолютно пре-
обладают представители какого-то одного народа, но между которыми имеет место 
интенсивное взаимодействие в связи с тем, что они относятся к одному сельсовету и 
одному сельскохозяйственному предприятию. Маршрут экспедиции, проводившейся 
6–20 августа 2007 г., включил 17 селений, расположенных на территории восьми рай-
онов Республики Башкортостан, одного района Республики Татарстан и одного района 
Удмуртской Республики.

С 5 по 20 августа 2008 г. была проведена третья – завершающая экспедиция по 
проекту. Она работала в населенных пунктах, которые отличались от селений, из-
ученных в предыдущие два года, либо по специфике формирования этнокультурной 
ситуации, либо по географическому положению, либо по иной этнополитической си-
туации. В исследовательское поле были включены также некоторые селения, которые, 
строго говоря, в настоящее время формально не вполне могут считаться этнически 
смешанными, но где проживает население, сформировавшееся в условиях интенсив-
ного этнокультурного взаимовлияния разных этнических групп. В состав изучаемых 
объектов, как и в предыдущем году, вошел куст селений одного сельсовета, в которых 
живет население различной этнической принадлежности. Маршрут экспедиции вклю-
чал 17 селений, расположенных на территории четырех районов на севере и западе 
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Республики Башкортостан, двух районов на юге Кировской обл., двух районов на юге 
Республики Татарстан и трех районов на севере Самарской обл. (см. Приложение).

Изученные селения стали этнически смешанными в разное время и при различ-
ных обстоятельствах. Более чем в половине этих населенных пунктов присутствие 
представителей разных этнических групп было зафиксировано еще в дореволюци-
онный период. В некоторых из них межэтническая граница совпадала с границей 
между сельскими поземельными общинами. В других представители двух или боль-
шего числа народов взаимодействовали в рамках одной общины. В некоторых селе-
ниях, где сейчас проживают татары-мусульмане и удмурты-“языч ники”, по крайней 
мере, часть предков татар – местные удмурты, принявшие ислам, и таким образом 
смешанность является в какой-то степени результатом процессов межэтнического и 
межконфессионального взаимодействия, происходившего в данной среде. В одном 
селении (Базгиево Шаранского р-на Башкортостана) в результате взаимодействия 
разных этнических групп сложился своеобразный локальный этнокультурный тип 
с преобладанием чувашской идентичности, татарского языка и православной рели-
гии, а в настоящее время идет интенсивный процесс взаимодействия с татарами-
мусульманами. Некоторые селения в своем нынешнем состоянии были образованы 
во второй половине XX в. в результате административного объединения смежных 
деревень, в которых проживали представители разных национальностей. Есть селе-
ния, в которых ранее жило только русское население, но затем они стали смешан-
ными в результате активного переселения туда представителей других народов, 
что также происходило во второй половине XX в. И, наконец, встречались такие 
селения, в которых решающим механизмом “этнического смешения” явились брач-
ные отношения, в которые вступали местные жители с жителями “иноэтнических”
 селений. 

Тем не менее, никакие предварительные сведения об этнически смешанных се-
лениях – ни этнический состав населения, ни степень этноязыкового родства прожи-
вающих в деревне этнических групп, ни их конфессиональная принадлежность, ни 
время появления и исторические особенности развития селения, ни обстоятельства 
при которых оно стало смешанным, – ничего не говорят о главном.Они не отвечают 
на вопросы о том, как происходит в той или иной деревне межэтническое взаимо-
действие, имеет ли место культурное доминирование одной из групп или культура 
каждой из них функционирует относительно автономно, идет ли процесс межэтниче-
ского смешения, и если да, то насколько он интенсивен и т.д. Ответить на эти вопросы 
можно только в результате полевого этнографического исследования, и в этом отноше-
нии приезд экспедиции практически в каждое селение сопровождался неожиданными 
открытиями. 

Результаты работы первых двух экспедиций (2006 и 2007 гг.) отражены в двух 
сборниках статей, написанных участниками исследования2. Публикуемая здесь под-
борка статей представляет результаты работы третьей экспедиции (2008 г.). Необходи-
мо отметить, что материал, полученный в результате изучения этнически смешанных 
селений, настолько богат, что для того, чтобы представить его полностью, двух сбор-
ников и данной подборки недостаточно. Поэтому участники исследования рассчиты-
вают в дальнейшем продолжать знакомить читателей с результатами своих изысканий 
в следующих публикациях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Селения, в которых проходило исследование

Регион Район Селение Основные этниче-
ские группы Примечания

экспедиция 2006 г.

Республика 
Татарстан

Бавлинский Потапово-Тумбарла чуваши, татары, 
удмурты, русские

исторически чуваши 
и удмурты

Удмуртские Ташлы удмурты, русские, 
чуваши

исторически удмур-
ты и чуваши

Республика 
Башкорто-
стан

Ермекеевский Суккулово чуваши, татары и 
башкиры

Белебеевский Баймурзино татары и марийцы
Метевбаш татары и марийцы

Чекмагушевский Юмашево чуваши и марийцы
Шаранский Базгиево чуваши и татары

Кучук чуваши и татары
Бакалинский Старые Маты кряшены, чуваши, 

татары-мусуль-
мане, русские, 
башкиры 

Дюртюлинский Ярмино марийцы, башки-
ры, татары

Калтасинский Нижний Тыхтем марийцы, удмурты, 
русские

Балтачевский Шавъяды татары, удмурты, 
башкиры

Асавка удмурты, татары
экспедиция 2007 г.

Республика 
Башкорто-
стан

Стерлитамакский Айгулево чуваши, русские, 
башкиры, татары

исторически чуваши 
и русские

Кармаскалы татары и мордва
Аургазинский Наумкино чуваши и мордва
Кармаскалинский Ильтеряково чуваши и мордва
Мишкинский Малонакаряково марийцы, русские 

и татары
исторически русское 
селение

Бураевский Тепляки татары, русские, 
башкиры

исторически русское 
селение

Асавтамак татары и удмурты
Янаульский Максимово удмурты и татары
Краснокамский Шушнур марийцы, татары, 

русские
Илишевский Князь-Елга удмурты и баш-

киры
Республика 
Татарстан

Менделеевский Монашево удмурты (и марий-
цы)

куст селений Мона-
шевского сельсовета

Актазики марийцы
Татарский Кокшан татары

Удмуртская 
Республика

Граховский Порым удмурты, кряшены, 
русские

Благодатное чуваши и русские
Каменное русские, марийцы, 

удмурты
исторически русское 
селение

Мари-Возжай марийцы, удмурты
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Регион Район Селение Основные этниче-
ские группы Примечания

экспедиция 2008 г.

Республика 
Башкорто-
стан

Татышлинский Гарибашево татары (башкиры) потомки исламизи-
рованных удмуртов

Балтачевский Новоямурзино марийцы и татары
Кизганбашево удмурты, татары, 

русские
Бирский Старобазаново марийцы, русские исторически русское 

селение
Бакалинский Нарат-Чукур марийцы, кряшены татароязычные 

марийцы (“язычни-
ки”), прежде жив-
шие в кряшенском 
селении

Бугабашево чуваши и русские
Кировская 
обл.

Малмыжский Новая Смаиль татары, удмурты 
и др.

куст селений 
Новосмаильского 
сельсоветаУдмурт Китяк удмурты и русские

Поречке Китяк удмурты
Алдарово марийцы и русские
Каменный Ключ марийцы

Вятскополянский Дым-Дым-Омга удмурты, русские, 
татары

куст селений Ом-
гинского сельсовета

Виноградово удмурты, русские, 
татары

Казанка татары, русские, 
удмурты

Республика 
Татарстан

Чистопольский Верхняя Кондрата кряшены и чуваши
Нурлатский Садакаево чуваши и татары

Самарская 
обл.

Кошкинский Русская Васильевка чуваши и русские
Челно-Вершин-
ский

Старое Эштебень-
кино

русские, чуваши, 
мордва

Шенталинский Тимяшево мордва, чуваши, 
русские
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гическое исследование” выполнялся при финансовой поддержке РГНФ (грант 06-01-00204а). 
Проект “Этнически смешанные селения в Урало-Поволжском регионе: Опыт взаимной социаль-
но-культурной адаптации” выполнялся при финансовой поддержке Программы фундаменталь-
ных исследований Президиума РАН “Адаптация народов и культур к изменениям природной 
среды, социальным и техногенным трансформациям”. 

2 Мы и как удмурты, и как чуваши… Взаимная социально-культурная адаптация в этни-
чески смешанных селениях: Сб. ст. М., 2007; Опыт взаимодействия и взаимной адаптации в 
этнически смешанных селениях Урало-Поволжья: Сб. ст. М., 2009.

A.D. Korostelev. Introduction: The Study of Ethnic-Cultural Interaction in Ethnically 
Mixed Settlements of the Ural-Povolzhie Region
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settlements, ethnic settlement patterns, expedition research, Ural-Povolzhie

The article draws attention to the importance of studying ethnically mixed settlements as a social 
milieu where the processes of ethnic and cultural interaction are most intense; it further discusses the 
organization of expedition fi eld research in such settlements in Volga – Ural region, its targets and 
goals, its realization, and the outcome.


