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УДК 39 (397.4) 

Представлено краткое описание этнологического и этнолингвистического 
исследовательского проекта «Традиционная культура русских  
в зонах активных межэтнических контактов Урала и Поволжья», 
реализуемого сектором этнологических исследований Отдела истории, 
археологии и этнографии ПФИЦ УрО РАН.  

Описаны полученные в рамках первых двух лет реализации проекта 
результаты, связанные со спецификой языка и традиционной культуры   
русских в различных территориях Урала и Поволжья, особенностями 
старообрядческой традиции региона, а также со спецификой этнической 
истории, материальной и духовной культуры различных локальных групп 
русских Урала и Поволжья. 
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Введение 

Русские – один из самых многочислен-

ных народов Евразии, крупнейший по чис-

ленности народ России. По итогам 2010 го-

да в нашей стране проживало 111 016 896 

русских, или 80,9% населения России [6].  

В обширном регионе Урала и Поволжья с 

его многонациональным составом русские 

также составляют большинство (более 80% 

населения). Все это определяет актуаль-

ность изучения языка, традиционной куль-

туры и современных этнокультурных про-

цессов региона. Данная территория являет-

ся зоной интенсивного многовекового эко-

номического и этнокультурного взаимо-

действия славянского, тюркских и финно-

угорских народов. В этой связи выявление 

этапов миграции русского населения, осо-
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бенностей отдельных групп русских  

в Урало-Поволжье, их взаимодействие  

с другими народами представляют боль-

шой интерес не только с точки зрения этно-

графии, но и с позиции изучения общей ис-

тории освоения и развития региона. 

Принято выделять несколько волн ми-

грации русского населения в данный реги-

он. Все они были обусловлены особенно-

стями исторического развития и становле-

ния российской государственности. По 

этой причине русское население Урала и 

Поволжья не было однородным. Традици-

онно принято выделять несколько этно-

графических групп русских. Территории 

Урала и Поволжья известны жителям 

Русского Севера уже с XI в., именно тогда 

в летописях появляются упоминания о 

Перми, с которой русская колонизация 

начала поступательное движение на вос-

ток [1, c. 214–220]. Основу русского насе-

ления в регионе на этом этапе заложили 

выходцы из районов Русского Севера.  

В XIV–XV веках складываются очаги рус-

ского старожильческого населения, значи-

тельное усиление миграции фиксируется 

после вхождения Казанского ханства и 

подчинявшихся ему народов в состав Рус-

ского государства в XVI веке [20, c. 90–91]. 

С середины XVII века Урал принял ми-

грационную волну русских, связанную с 

расколом Русской церкви, переселение в 

регион старообрядческого населения про-

должалось в течение двух веков. По числу 

старообрядческого населения, например, 

Пермская губерния к концу ХIХ в. занима-

ла одно из первых мест в России [20, c. 90–

91]. В XVIII веке возникновение горной 

металлургии на Урале происходило при 

прямом участии местного населения, преж-

де всего русских крестьян. Из местного 

крестьянского населения формировались 

кадры работных людей для заводов. Одно-

временно появление на Среднем Урале 

заводов и заводских поселений обусловило 

приток нового населения из центральных 

промышленных районов России [25, c. 61–

65]. Формирование русского населения в 

последующие периоды происходило в ос-

новном за счет внутренних миграций. 

Неоднородность русской культуры, 

обусловленная характером ее распростра-

нения, многообразие вариантов ее сущест-

вования, как внутри, так и вне России, все 

чаще привлекает внимание исследовате-

лей. Следует отметить, что имеющиеся на 

сегодняшний день исторические труды 

достаточно полно описывают этническое 

и культурное развитие проживающих в ре-

гионе татар, марийцев, мордвы, коми-пер-

мяков, удмуртов, но в меньшей степени 

раскрывают этнические особенности рус-

ских в этих регионах, особенно в респуб-

ликах Поволжья [28]. Между тем русская 

культурная традиция в среде народов Ура-

ла и Поволжья, оказав свое влияние на их 

культуры, сохранила и своеобразно реали-

зовала архаический славянский пласт с 

учетом специфики региона. Одновремен-

но под влиянием тюркской и финно-угор-

ской этнокультурных доминант она пре-

терпела трансформацию ряда комплексов. 

В 2019 году коллектив пермских этно-

графов сектора этнологических исследова-

ний Отдела истории, археологии и этно-

графии ПФИЦ УрО РАН получил грант 

Российского научного фонда (РНФ) на 

реализацию исследовательского проекта 

«Традиционная культура русских в зонах 

активных межэтнических контактов Урала 

и Поволжья» [12]. Реализация проекта  

в 2019 и 2020 годах позволила добиться ря-

да существенных результатов, которые бу-

дут представлены в рамках данной статьи. 

Целью проекта являлось изучение эт-

нокультурного развития русского населе-

ния на территориях Урала и Поволжья, 

рассматриваемых в качестве особой исто-

рико-этнографической области России. 

Предметом исследования стала модифи-

кация русской культурной традиции, вы-

званная культурной адаптацией русских 

переселенцев к образу жизни «коренных» 

народов исследуемых территорий, само-

развитие традиции в новых условиях, ее 

варьирование в современной динамично 

меняющейся социокультурной среде. 

На первом этапе авторским коллекти-

вом проводилась работа по расшифровке 

и систематизации источникового мате-
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риала, включению его в лексические кар-

тотеки и готовящиеся издания. В частно-

сти, организовано изучение коллекций и 

фотофиксация в архивных фондах  

Института этнологии и антропологии 

РАН (г. Москва), в Национальном музее 

Республики Татарстан, Российском этно-

графическом музее, Коми-Пермяцком 

краеведческом музее, Пермском краевед-

ческом музее, Пермской государственной 

художественной галерее, Соликамском 

краеведческом музее, Добрянском крае-

ведческом музее, Кунгурском историко-

культурном и архитектурном музее-запо-

веднике и других. Также проведена рабо-

та в фондах центральных и региональных 

музеев России и Пермского края, в кото-

рых хранятся предметы традиционного 

русского костюма Прикамья. 

В 2019 году из коллектива было сфор-

мировано несколько экспедиционных 

групп, которые проводили полевые ис-

следования в разных регионах Урала и 

Поволжья – Республике Татарстан, Коми-

Пермяцком округе Пермского края;  

в Пермском крае – в Лысьвенском,  

Сивинском, Куединском, Чердынском, 

Гайнском, Красновишерском районах,  

а также в Юрлинском, Верещагинском, 

Куединском, Лысьвенском, Нытвенском, 

Пермском, Чернушинском. В экспедици-

ях были собраны материалы по традици-

онной культуре русских, которые, наряду 

с архивными источниками, легли в осно-

ву проекта. В 2020 году объем полевых 

исследований значительно сократился, 

однако также были проведены полевые 

экспедиционные работы в Куединском, 

Юрлинском, Верещагинском, Пермском 

районах Пермского края. 

Изучение обрядности, верований, 

фольклора и языкового поведения рус-

ских данной зоны позволило выявить их 

культурно-языковое своеобразие среди 

других групп русского населения России. 

Одним из наиболее значимых результа-

тов последних двух лет работы стал цикл 

публикаций по тематике традиционного 

русского костюма региона. Так, в 2019 

году участниками проекта был подготов-

лен и издан региональный словарь «Тра-

диционный костюм народов Пермского 

края. Русские. Тематический словарь лек-

сики одежды» [27]. В основу словаря лег-

ли записи живой народной речи жителей 

Пермского края разных лет (1949–2019), а 

также материалы из пермских диалект-

ных и этнолингвистических словарей и 

фольклорно-этнографических сборников. 

Всего в издании содержится более  

2 000 словарных статей, которые посвяще-

ны различным названиям одежды, голов-

ных уборов, обуви, рукавиц. Лексические 

данные словаря отражают состояние тради-

ционного костюма жителей Пермского 

края с конца XIX по середину XX века. 

Особенности источниковой базы определи-

ли значительный объем издания, в котором 

представлено более 3 000 лексических еди-

ниц, географический указатель содержит 

упоминание около 300 населенных пунктов 

региона. При подготовке словаря не только 

обрабатывался огромный массив источни-

кового материала, но и разрабатывались 

теоретические вопросы его описания, 

модели толкований лексических единиц и 

методы их анализа. Особенность настояще-

го издания заключается и в большом коли-

честве иллюстративного материала. 

Развитие темы традиционного русско-

го костюма продолжилось в монографии 

«Традиционный костюм народов Перм-

ского края. Русские. Мужская одежда» 

[29]. В монографии на основе архивных, 

опубликованных, музейных и получен-

ных в результате полевых исследований 

этнографических данных проанализиро-

ваны особенности традиционного муж-

ского костюма русского населения Перм-

ского края. Основным для проведения ис-

следования стал сравнительно-этногра-

фический подход, который предполагал 

изучение традиционного костюма как яв-

ления материальной культуры. Автором 

рассмотрены особенности каждого из 

элементов костюма, отдельные производ-

ственные, праздничные и обрядовые ком-

плекты одежды, специфика развития кос-

тюма на протяжении второй половины 

ХIХ – начала ХХ века, локальное своеоб-
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разие мужской одежды отдельных рай-

онов. Монография включает рисунки 

кроя, фотографии и иллюстрации, отра-

жающие особенности регионального 

комплекса мужской одежды. Издание 

включает 14 авторских листов текста  

и более 1 000 иллюстраций из полевых 

материалов и музейных коллекций.  

Еще одним итогом многолетних иссле-

дований и сбора фольклорного и лингвис-

тического материала стала подготовка и из-

дание двух этнолингвистических словарей.  

Изданный в 2019 году «Этнодиалект-

ный словарь мифологических рассказов 

Пермского края. Ч.1. Люди со сверхъесте-

ственными свойствами» [19] раскрывает 

один из значимых пластов народной демо-

нологии Пермского Прикамья – лексику о 

людях со сверхъестественными способно-

стями. Среди таких персонажей в Перм-

ской мифологии выделяются как классиче-

ские – колдун и знахарь, так и персонажи, 

относимые народным сознанием к этой 

группе на основании признака «не свой, 

чужой». В основе концепции словаря ле-

жит идея наиболее полного и адекватного 

отражения мифологических представлений 

исследуемого региона. Словарь показыва-

ет, что данные диалектных словарей и ми-

фологические тексты Пермского края сви-

детельствуют о мотивационном многооб-

разии номинаций тайного знания, которым 

обладают ритуальные специалисты. 

Данный словарь относится к катего-

рии дифференциальных в том смысле, 

что в него входит не вся лексика мифоло-

гических рассказов, а только та, которая 

отражает сведения о мифологических 

персонажах, их характеристиках, функци-

ях, предметах и т.п., т.е. «культурно на-

груженные» единицы. Однако этот сло-

варь не относится и к группе чисто диа-

лектных, так как он включает и обще-

употребительные слова (волшебник, зна-

харь, колдун, лекарь и т.п.), встречаю-

щиеся в пермских мифологических 

текстах. Особенности источниковой базы 

определили значительный объем настоя-

щего словаря, в котором представлено 

более 3 000 лексических единиц, геогра-

фический указатель содержит упоминание 

около 300 населенных пунктов региона. 

В 2020 году завершена работа по подго-

товке и изданию «Словаря мортальной лек-

сики, фразеологии и символики русских го-

воров Прикамья» [22]. В нем дано описа-

ние лексики и фразеологии диалектной 

речи русского населения Пермского края  

с семантикой мортальности (обращенных  

к теме смерти и смежным с ней понятиям), 

предпринята попытка характеристики 

народной символосферы «Смерть». Его 

основу составляют полевые материалы, со-

бранные авторами-составителями во вто-

рой половине XX – начале XXI века на тер-

ритории Прикамья. В Словаре дается ис-

толкование терминов похоронно-поми-

нальной традиции, приводится лингвокуль-

турологический комментарий диалектной 

лексики и фразеологии, обращенной к 

представлениям о конечности человече-

ской жизни, дан анализ происхождения 

обрядовой терминологии, истоков народ-

ной мортальной символики. Всего в сло-

варь вошло более 600 лексических номина-

ций и 650 фразеологических единиц.  

Работа по составлению словарей 

будет продолжена. Результаты экспеди-

ционных работ в Чердынском, Краснови-

шерском, Соликамском, Гайнском и 

других северных районах Пермского края 

лягут в основу очередного тома пермско-

го диалектного словаря – «Словаря рус-

ских говоров севера Пермского края». 

В рамках проекта проведены исследо-

вания среди старообрядческого населения 

Урала, собраны материалы об особенно-

стях языка и традиционной культуры ста-

рообрядческого населения региона [24]. 

Во время экспедиционных выездов иссле-

довались старообрядческие говоры, соб-

ран материал (духовные стихи, мифоло-

гическая проза, рассказы о семейной, хо-

зяйственной, календарной традиции), рас-

крывающий особенности и современное 

состояние фольклорной традиции и тра-

диционной обрядности часовенных ста-

рообрядцев. При изучении старообрядче-

ства исследовалась специфика отвлечен-

ной лексики, лексико-фразеологические 
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заимствования в старообрядческой ре-

чи [15], особенности традиции имянаре-

чения, специфика фразеологии старооб-

рядческих говоров Прикамья [13]. Прово-

дились сбор и описание отдельных жан-

ров старообрядческого фольклора (леген-

ды, рассказы о сновидениях, о конце све-

та), исследовались демонологические 

представления старообрядцев [16]. 

В отдельных статьях проанализирова-

ны материалы о специфике конфессио-

нальной культуры редкого и малочислен-

ного старообрядческого согласия – «по 

Кресту», или рябиновцев Нижней Камы. В 

статье о старообрядцах рябиновского со-

гласия раскрываются особенности иден-

тичности и конфессиональных традиций 

данной группы [25]. Полученные материа-

лы также станут основой для подготовки в 

будущем этнолингвистического «Словаря 

лексики русских старообрядцев». 

Кроме этого, в рамках проекта изданы 

научные статьи, подготовлены доклады  

о специфике разных групп русского насе-

ления. В частности, авторами освещены 

общие особенности русского населения 

региона и задачи изучения традиционной 

культуры на современном этапе, особенно-

сти обрядовой терминологии и паремиям  

в русских говорах [17]; исследованию 

животной и растительной символики, 

символики обрядовой пищи [14], бытовых 

предметов, крестьянских орудий труда  

и пр. посвящены несколько работ; исследо-

ваны отдельные аспекты комплекса рек-

рутской обрядности [31]. Ряд публикаций 

отражают особенности бытования совре-

менных мифологических рассказов и ком-

плекса представлений о мифологических 

персонажах и знающих [2], названий, ис-

пользуемых в вокативной функции [3]; ис-

следования посвящены особенностям лек-

сики пермских говоров [5], семейной об-

рядности русских, посвящен изучению му-

зейных коллекций [32]. Особенности раз-

вития и инкорпорации русской культуры 

ХХ века в условиях рассматриваемого ре-

гиона раскрыты в статьях об оценках вкла-

да русской культуры в советской идеоло-

гии 1930-х годов [7; с. 93–94], а также о 

судьбах «Русского Харбина» в Прикамье 

1950-х годов [8]. В целом, за два года реа-

лизации проекта издано 3 монографии, 

3 тематических словаря диалектной лекси-

ки, опубликовано 5 статей в журналах, ин-

дексируемых в базе данных Scopus, и Web  

of Science, 11 – в журналах списка ВАК, 25 

статей, индексируемых в РИНЦ. Итоговое 

количество публикаций превысило число 

запланированных. Результаты исследова-

ний презентованы в 30 докладах на  

научных конференциях, в том числе  

Международных и Всероссийских, участ-

ники проекта выступали с пленарными  

и секционными докладами. 

Результаты экспедиционного изучения 

русских Республики Татарстан уже полу-

чили освещение в ряде публикаций. В рай-

оне Нижней Камы (Республика Татарстан) 

изучены особенности костюмного ком-

плекса одной из локальных традиций – 

русских сел Лаишевского района [30], соб-

ран материал по особенностям идентично-

сти, комплексов традиционной культуры, 

межэтнических взаимоотношений, конфес-

сиональных традиций русского населения. 

В течение 2019 и 2020 годов. Проводилась 

работа по расшифровке и систематизации 

собранного материала, включению его в 

лексические картотеки и готовящиеся изда-

ния «Русские Республики Татарстан». 

На 2021 год уже намечены основные 

направления работы – завершение моно-

графического исследования о русских 

Республики Татарстан и двух диалектных 

словарей. Проведенные исследования по-

зволят лучше представить особенности эт-

нокультурных комплексов русских регио-

на. А также выявить основные закономер-

ности их появления. Выявление форм  

и характера идентичности русских, особен-

ностей языка и традиционной культуры, 

межэтнического взаимодействия помогает 

раскрыть существенные аспекты этниче-

ских и этнокультурных процессов, выявить 

механизмы развития и взаимодействия  

и возможности координировать и влиять  

на эти процессы, в том числе в рамках 

социально-экономической, культурной  

и образовательной политики. 
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