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Abstract
The objective of the article is to provide a general description of the rural Russian population 

of the Republic of Tatarstan and types of settlements, with an emphasis on their ethnic and cultural 
potential. This approach allows to identify the prospects for development of rural settlements, the 
possibility of their inclusion in the ethnic tourism system. The study is based on a variety of sources 
(documentary, ethnographic, ethno-sociological, statistical ones) including the authors’ fi eld data, and 
is actual due to the following reasons: insuffi cient studies of the issue; a number of negative trends 
in the development of ethnic Russian villages; the need to preserve historical and cultural heritage. 

The authors analyze the statistical parameters that describe the settlements of Russians, such as 
their density on the territory of major administrative units (districts); proportion among the settlements 
with a different ethnic composition; population size. It is shown that ethnic Russian settlements are 
characterized by a rich ethnic and cultural landscape, i.e. presence and maintenance of monuments 
of material and spiritual heritage, existence of ethnically marked elements in everyday life, festive 
and ritual practices; results of inter-ethnic contacts with the outside multiethnic population which is 
dominated by the Tatars and other peoples of the Volga-Ural region (the Chuvashs, Bashkirs, Mari 
people, Mordvins,  Udmurts).

The positive experience of the use of the national public resources to promote the equality of the 
Tatars and Russians, Orthodox and Muslim cultures in the Republic of Tatarstan is shown. Described 
are the measures of support for preservation of cultural heritage, including those on maintenance 
of material objects (religious buildings, monuments) as well as arrangement of folk festivals and 
traditional crafts, being taken at the national level.

On the basis of a comprehensive analysis of their potential, the article proposes a few models 
(the complex, historical, architectural ones, etc.) of ethnic and cultural landscapes of the Russian rural 
settlements. 
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Селу принадлежит важнейшая этносо-
циальная и этнокультурная роль. И сегодня 
село, зачастую в новых форматах, остается 
генератором и хранителем этнически мар-
кированных форм народной духовной и ма-
териальной культуры. Исследование этно-
культурного ландшафта способно показать, 
как трансформации форм этнокультуры, 
межэтнические взаимодействия поддержи-
вают жизнь села, каковы тренды данных 
трансформаций. Исторически сельская об-
щина выработала механизмы оптимального 
саморегулирования, которые на сегодня во 
многом утрачены. Актуальность темы опре-
деляется:

— недостаточностью этнокультурных 
исследований русских на фоне масштабных 
исследований титульных этносов, проводи-
мых в национальных республиках Урало-
Поволжья на протяжении последних десят-
ков лет; 

— необходимостью сохранения и ис-
пользования этнокультурного потенциала 
русских сельских поселений региона для 
формирования устойчивых благоприятных 
условий жизни людей, сохранения и разви-
тия этнокультурного наследия, достижения 
туристической привлекательности мест;

— особым положением русских посе-
лений в средневолжском регионе, харак-
теризующимся более неблагоприятными, 
в сравнении с поселениями титульных на-
родов, демографическими процессами, что 
выдвигает задачу скрупулезного историко-
статистического анализа демографического 
состояния русских поселений с прогнозом 
на будущее. 

Объект исследования — сельские посе-
ления Республики Татарстан с преоблада-
нием русского населения. В Республике Та-
тарстан русское сельское население состав-
ляет 21,2 % от всех жителей села (2010 г.); 
в 13 из 43 административных районов рус-
ское население превышает общереспубли-
канскую долю, еще в шести районах со-
ставляет более 50 %. Предмет исследования 
— этнокультурный ландшафт сельских по-
селений, включающий состояние этнически 
маркированной культуры (в том числе па-
мятники материального и нематериального 
культурного наследия), демографическое 
развитие. Целью данной статьи является 
выявление основных процессов в этнокуль-
турном ландшафте русских сельских посе-
лений Республики Татарстан.

Методический аппарат исследования 
основан на сочетании опросных инструмен-
тов, традиционного анализа документов и 
включенного наблюдения. В 2015 г. нами 
были осуществлены выезды в населенные 
пункты, находящиеся в 13 районах респу-
блики, для сбора информации и получения 
непосредственных впечатлений о современ-
ном состоянии их этнокультурного ланд-
шафта; произведена обработка полученных 
данных. 

В современных отечественных публика-
циях этнокультурный потенциал сельских 
поселений рассматривается в основном 
учеными-антропологами и географами как 
часть природной и социокультурной сре-
ды. Появляется все больше публикаций, в 
которых этнокультурные факторы рассма-
триваются в контексте туристической при-
влекательности территорий, прежде всего 
регионов [Воловик 2014; Власенко 2008; 
Деточенко 2006; Паникарова 2012], однако 
следует отметить в этом плане и рост ин-
тереса к сельским поселениям [Намруева 
2015; Пермиловская 2008]. Встречается эт-
нологический исследовательский аспект с 
позиций межкультурного взаимодействия 
[Столярова 2014; Данилко 2010; Коростелев 
2004; Ягафова 2010]. Опыт комплексного 
изучения сельских поселений с акцентом на 
этнологическую составляющую демонстри-
руют исследования Е. А. Ягафовой [2011], 
Е. В. Попова [2010] и других. 

В Татарстане наибольший вклад в изу-
чение русского сельского населения внесли 
этнологи Казанского университета [Бусы-
гин 2013; Зорин 2001; и др.], активная дея-
тельность которых пришлась на 1960–1990-
е гг. и была сосредоточена, преимуществен-
но на изучении истории заселения русскими 
региона, их традиционной культуры и куль-
турных взаимовлияний с поволжскими на-
родами.

Авторы статьи применяют этот подход 
при характеристике сохранившегося куль-
турного наследия сельских поселений Рес-
публики Татарстан. Региональные ученые в 
своих публикациях исследуют историю рус-
ского фольклорного праздника «Каравон», 
дают характеристику различных аспектов 
его проведения [Давлетшина 2011: 13]. 

Учеными различных специальностей 
активно разрабатываются модели образов 
регионов и мест, методы и приемы их ис-
следования. В этой деятельности можно 
выделить различные теоретические и куль-
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турно-исторические аспекты. В связи с по-
следним актуально обращение к понятию 
«культурное гнездо», предложенное еще 
в первые десятилетия ХХ в. российскими 
учеными и регионоведами. Авторы данной 
статьи применили эту концепцию для вы-
явления роли «Каравона» в этнокультурном 
ренессансе русского сельского населения 
Поволжья.

Авторы применили собственный мето-
дологический подход к определению по-
нятия «русское сельское поселение». Его 
разработка и использование определялись 
потенциальной возможностью восстанов-
ления, развития и использования этнически 
маркированного ландшафта поселения для 
повышения его внешней и внутренней при-
влекательности. В этом контексте мы отнес-
ли к русскому сельскому поселению насе-
ленный пункт с численным преобладанием 
русских жителей (не ниже 50 % от общей 
численности населения), причем преобла-
дание над вторым по численности этносом 
(в абсолютном большинстве случаев это та-
тары) должно составлять не менее 20 %.

Русское население Республики Татар-
стан, представляющее, наряду с татарами, 
основное население республики, частью 
является старожильческим — потомками 
ранних поселенцев средневолжского ре-

гиона, частью — относительно поздними 
мигрантами второй половины ХХ – начала 
ХХΙ в. Старожильческое население начало 
формироваться на территории современно-
го Татарстана еще со времен Булгарского 
государства и Казанского ханства и осо-
бенно активно — после присоединения по-
следнего к Русскому государству. Как по-
казано в трудах казанских ученых, бурные 
процессы колонизации русскими Средне-
го Поволжья в период с середины ХVΙ по 
вторую половину ХΙХ столетий и активные 
контакты и взаи мовлияния их с поволжски-
ми финноязычными и тюркоязычными на-
родами привели к возникновению особой 
этнотерриториальной группы русского эт-
носа — поволжских великороссов [Бусыгин 
2013: 304–307]. Быстро наращивая свою 
численность, русские стали занимать замет-
ное место во всех процессах в средневолж-
ском регионе.

Для всего советского времени была 
характерна положительная динамика чис-
ленности русских в Республике Татарстан. 
По данным первых советских переписей, 
численность русских составила 1 111,8 тыс. 
человек в 1926 г., 1 251,3 тыс. человек в 
1939 г., 1 252,4 тыс. человек в 1959 г., про-
должился этот рост и в последующие деся-
тилетия (см. таблицу 1). 

Таблица 1
Доля русских в Республике Татарстан (1970–2010 гг.)1

Доля русских в Республике Татарстан по данным переписей 
населения (в %)

1970 г.2 1979 г.2 1989 г.2 2002 г.2 2010 г.3

Всего русских в 
Республике Татарстан 42,4 44,0 43,2 39,5 39,6

В составе городского 
населения:

57,9 56,0 50,1 46,1 45,7

В составе сельского 
населения:

26,0 23,5 22,8 20,8 21,2

1 От общей численности населения.
2 См.: [Национальный состав… 2004: 8, 9, 11].
3 См.: [Национальный состав… 2013: 5].

По доле русского населения в разрезе 
административных районов Республики 
Татарстан можно выделить четыре груп-
пы: 1) с преобладанием (свыше 50 %) рус-
ского населения — 6 районов; 2) с долей 

русского населения (от 50 % до 33 %) — 
6 районов; 3) с долей русского населения 
(от 33 % до 10 %) — 17 районов; 4) с до-
лей русского населения (менее 10 %) — 
14 районов.
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Русские принимают активное участие 
в миграциях, как во внешних, так и во вну-
тренних. Внутри республики среди русских 
преобладают мигранты из сельской местно-
сти в города. Во внешних миграциях число 
выбывших из республики русских превы-
шает число прибывших. В целом с 1995 г. 
миграционный оборот русских является в 
Республике Татарстан самым высоким и 
имеет тенденцию к росту: если в 1995 г. их 
миграционный оборот превысил миграци-
онный оборот татар на 3,9 %, то в 1999 г. 
— на 18,7 %, в 2002 г. — на 28,8 %, что об-
условлено заметным преобладанием пред-
ставителей русских в выбытиях. 

Таким образом, демографическое раз-
витие русского населения Республики Та-
тарстан в период между переписями 2002 и 
2010 гг. может описываться вполне опреде-
ленными тенденциями: стабилизация чис-
ленности; преобладание городского населе-
ния; сохранение исторически сложившихся 
особенностей расселения и размещения; со-
кращение численности сельского населения 
и количества поселений; преобладание жен-
щин в старших (старше 70 лет) возрастных 
группах; достаточный уровень образования 
(2/3 русских имеют уровень образования 
выше среднего). Одновременно наблюдает-
ся высокая типологическая схожесть в де-
мографических процессах у русских и татар 
в Татарстане.

С течением времени для русских на-
селенных пунктов стал характерен много-
этничный состав за счет заключения меж-
этнических браков и роста числа и доли 
этнически смешанных семей; впоследствии 
в связи с активными процессами урбани-
зации русских их сельские ареалы стали 
заполняться представителями других по-
волжских народов. В результате в Татар-
стане происходило заметное сокращение 
количества русских сельских населенных 
пунктов: так, в период с 1973 по 1986 гг. 
оно уменьшилось с 1 373 до 962, или на 
30 % (для сравнения: за этот же период чис-
ло татарских сельских населенных пунктов 
сократилось с 1 770 до 1 649, или на 7 %)1. 
Сейчас общее число сельских населенных 
пунктов в Республике Татарстан составляет 
3 024. К русским населенным пунктам нами 
отнесено 735 поселений, или 24,3 %.  

Седьмая часть русских поселений (101) 
относится к числу средних и крупных по 

1 Подсчитано по: [Татарская АССР… 1973; 
Татарская АССР… 1986].

людности (от 500 жителей); каждое пятое 
поселение (155) — малолюдное, с числом 
жителей менее 20. В половине крупных на-
селенных пунктов наблюдается рост чис-
ленности населения. В малолюдных сель-
ских населенных пунктах незначительный 
рост численности населения отмечен в каж-
дом десятом поселении.  

Приводя общую характеристику фак-
торов, влияющих на численность русских 
сельских поселений региона, отметим их 
разнонаправленность, комплексность. При 
этом их историческая обусловленность, как 
и во всем мире, все более вытесняется эко-
номической целесообразностью, техниче-
ским развитием, социальными условиями 
жизни.

Среди конкретных факторов выделим 
внутреннюю миграцию русского населе-
ния из больших городов в расположенные 
неподалеку сельские населенные пункты, 
развивающуюся экономическую и социаль-
ную инфраструктуру мест, локализованных 
рядом с оживленными автомобильными ма-
гистралями, растущую автомобилизацию 
населения, позволяющую людям, прожи-
вающим на селе, все быстрее и комфортнее 
добираться до рабочих мест в городских 
поселениях. Однако статистический тренд 
на уменьшение доли сельского населения 
региона остается неизменным и определяет-
ся, прежде всего, более высоким качеством 
жизни в городе, в первую очередь для мо-
лодежи.

Между тем, на сегодняшний день рус-
ское поселение (большое или малое) в Та-
тарстане остается местом с высоким этно-
культурным потенциалом. В его содержа-
ние мы включаем следующие компоненты.

А. Богатое историческое прошлое. 
Практически все существующие русские 
поселения (за исключением тех, что возник-
ли в силу ряда социально-экономических 
причин в советское время) связаны с опре-
деленными этапами колонизации русским 
населением Среднего Поволжья. Первопо-
селенцы приходили из мест своего перво-
начального расселения с уже сложившимся 
культурно-бытовым комплексом, который 
адаптировался и в последующем развивал-
ся в новых природно-географических и эт-
нокультурных условиях. В рамках одного 
поселения в течение длительного времени 
происходила непрерывная трансформация 
культурной традиции, особенности кото-
рой можно наблюдать и сегодня (локаль-
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ные легенды, местные говоры, обрядовая 
культура, фольклор, элементы материаль-
ной культуры: фрагменты одежного ком-
плекса и украшений, сельскохозяйственные 
орудия, средства передвижения, бытовая 
утварь, сохранившиеся формы связи хозяй-
ственных и жилых построек и т. п.). Все эти 
культурные формы играют большую роль в 
системе идентификации местного русского 
населения, в том числе для формирования 
локального и регионального самосознания 
и взаимодействия с другими этническими 
группами.

Б. Наличие знаковых объектов. Полу-
ченный в ходе работы над проектом мате-
риал показал, что практически повсеместно 
в местах расселения русских в Татарстане 
имеются объекты, обладающие, независимо 
от статуса, высокой историко-культурной 
ценностью. К таковым относятся много-
численные археологические памятники, не-
крополи, «святые места» (родники, поляны, 
деревья и прочие объекты почитания и по-
клонения), остатки крепостных сооружений 
оборонительных линий; разнообразные ар-
хитектурные памятники (религиозные хра-
мы и хранящиеся в них иконы, колокольни, 
часовни, могилы известных людей, эпигра-
фические памятники, купеческие дома, по-
мещичьи усадьбы, общественно значимые 
сооружения, хозяйственные сооружения, 
комплексы торговой и жилой застройки), 
историко-краеведческие музеи, места, свя-
занные с рождением и жизнедеятельностью 
известных людей. 

В. Туристическая привлекательность 
мест. Как показали опросы, практически 
каждое русское поселение обладает уни-
кальным набором культурных и природных 
объектов, имеющих потенциальную воз-
можность использования в этническом и 
экологическом туризме.

С начала 2000-х гг. в Республике Татар-
стан стали реализовываться новые тренды в 
национальной и этнокультурной политике, 
связанные с общегосударственной идеей об 
усилении интеграционных процессов в рос-
сийском обществе. В Республике Татарстан 
этот период охарактеризовался курсом на 
паритет развития татарской и русской, му-
сульманской и православной культур. Это 
выразилось в принятии ряда региональных 
программ, документов, направленных на 
реставрацию и открытие архитектурных па-
мятников, придание официального статуса 
ряду народных праздников и др. В течение 

последних десяти лет в Татарстане боль-
шое значение уделяется русской культуре. 
В 2003 г. принимается постановление Ка-
бинета министров «О проведении Респу-
бликанского праздника русского фольклора 
„Каравон“», активнее празднуется Мас-
леница, символизирующая начало весны. 
В 2004 г. в Казани был организован первый 
фольклорно-этнографический фестиваль 
«Кузьминки», проводится фестиваль коло-
кольного звона в с. Алексеевском, с 2007 г. 
организуются молодежные этнокультурные 
фестивали «Обережье» и «Крутушка». От-
крылась сеть средних общеобразователь-
ных школ с русским этнокультурным ком-
понентом. В подпрограмму «Сохранение 
и использование недвижимого историко-
архитектурного наследия» включен целый 
ряд архитектурных памятников, связанных 
с православием, таких как Благовещенский 
собор в Казанском кремле, церкви в разных 
городах и районах республики, русские 
усадьбы, активизируется деятельность Па-
латы ремесел и ассоциации ремесленников, 
популяризирующих народные русские про-
мыслы.

Как показывает опыт Татарстана, со-
четание качественно разных символов (эт-
нических, религиозных, культурных, соци-
альных) и использование их в единой стра-
тегии развития региона свидетельствуют о 
значительном потенциале прагматического 
плюрализма. Капитал мультикультурализ-
ма становится особым ресурсом развития 
региона и России в целом. Рост туризма, 
предпринимательская инициатива, укрепле-
ние идентичностей, стимулирующих к со-
зидательным действиям, повышение имид-
жа России как государства, обладающего 
культурой и наукой общемирового значе-
ния, — все это дивиденды символического 
менеджмента, имеющие общегосударствен-
ное значение. Кроме того, использование 
символов повышает социальную и межэт-
ническую устойчивость Татарстана за счет 
формирования региональной идентичности 
у представителей разных социальных, этни-
ческих групп, конфессий.

Анализ этнокультурного ландшафта 
свидетельствует, что русские сельские по-
селения обладают высоким туристско-ре-
креационным потенциалом: это уникальные 
природные и рекреационные ресурсы, объ-
екты национального и мирового культур-
ного и исторического наследия. Наличие 
туристско-рекреационных ресурсов позво-
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ляет развивать такие виды туризма, как ре-
креационный, культурно-познавательный, 
оздоровительный и экологический туризм, 
сельский туризм, этнотуризм и др. 

Анализ паспортов сельских поселений, 
результаты включенного наблюдения по-
зволили выявить благоприятные факторы 
для развития сельского туризма: высокий 
сельскохозяйственный потенциал сельских 
поселений; высокий природно-рекреаци-
онный потенциал; наличие культурных и 
исторических памятников; наличие обще-
ственных и коммерческих организаций, 
которые могут содействовать развитию ту-
ризма в сельской местности; многоотрасле-
вая направленность крестьянских и личных 
подсобных хозяйств. 

В результате решения поставленных 
в проекте задач были разработаны моде-
ли этнокультурных ландшафтов русских 
сельских поселений Татарстана. Типичной 
моделью этнокультурного ландшафта сель-
ского населения мы считаем совокупность 
исторического, религиозного, архитектур-
ного, фольклорного и природного компо-
нентов. Устойчивость такой модели для 
каждого конкретного поселения (мы не ис-
ключаем возможность создания таких мо-
делей в масштабах муниципального района 
или даже республиканского микрорегиона) 
будет определяться правильным выбором 
типа модели. Мы предлагаем три модели 
этнокультурного ландшафта сельского по-
селения:

1. Комплексная. Присутствуют все или 
почти все выделенные компоненты, позво-
ляющие заинтересовать в посещении посе-
ления различные целевые группы туристов, 
а также удовлетворить разнообразные по-
требности местного населения. Предпола-
гает проведение праздников, по масштабу 
выходящих за рамки не только поселения, 
но и района (например, «Каравон»).

2. Историко-архитектурная. Основана 
на богатой истории поселения, серьезном 
количестве архитектурных памятников 
культового и гражданского характера. Обя-
зательно наличие исторического и иных му-
зеев (например, Свияжск).

3. Монотипная. Ориентирована, как 
правило, на единственную составляющую, 
чаще всего природную. Прямого отношения 
к этнокультурному ландшафту не имеет, но 
является основой его дальнейшего развития 
(например, окрестности русских сел Ела-
бужского района с «шишкинскими» пейза-

жами, или карстовые озера Альметьевского 
района, или ключи-родники с особым соста-
вом воды и т. д.). Для устойчивости моделей 
любого типа требуется развитие транспорт-
ной, деловой, торговой инфраструктуры.
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Аннотация. В статье рассматриваются русские сельские поселения Республики Татарстан: 
их главные характеристики, а также этносоциальные и этнокультурные аспекты развития, по-
зволившие провести их типологизацию. Тема исследования актуализирована недостаточно-
стью изучения русских в Татарстане, необходимостью сохранения и поддержания памятников 
культурного наследия и серьезными проблемами в развитии русской деревни. Показаны раз-
личные научные подходы к изучению поселенческой среды, предложен авторский подход к 
определению понятия «русское сельское поселение». Среди основных характеристик русских 
поселений выделены исторически обусловленные особенности их размещения, доля в числе 
всех поселений в разрезе административных районов республики, динамика количества по-
селений и численности населения в них. Анализ разнообразных источников (статистических, 
документальных, литературных, а также полевых авторских материалов) позволяет сделать 
основное заключение: несмотря на неблагоприятный в целом демографический и социально-
экономический фон, русские поселения Татарстана обладают достаточным этнокультурным 
потенциалом. При оптимальном использовании финансово-экономических, культурно-исто-
рических, профессиональных и иных ресурсов возможно не только возрождение русской де-
ревни, но и ее поступательное развитие. Немаловажную роль в этом процессе может сыграть 
расширение сельского этнического туризма. 
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