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ПРЕДИСЛОВИЕ
Народы и культуры – одна из непреходящих ценностей лю-

бой территории, любого края. Пермская земля – не исключение. 
Пермский край занимает особое место в этнокультурном ланд-
шафте Евразии. Положение на границе нескольких этнокультур-
ных зон Европы и Азии, леса и степи, удобные транспортные во-
дные и сухопутные пути определили судьбу Прикамья как истори-
ческого «перекрёстка», где в прошлом и настоящем переплелись 
судьбы многих народов. По этническому многообразию регион 
занимает одно из первых мест в России. Только официальный 
перечень включает 146 народов, проживающих на территории 
Пермского края. В список десяти наиболее многочисленных вхо-
дят русские, татары, коми-пермяки, башкиры, удмурты, украинцы, 
белорусы, немцы, азербайджанцы и армяне.

Полиэтничность и поликультурность региона делают невоз-
можным решение проблем его социально-экономического раз-
вития, культурной, образовательной и национальной политики 
без учёта этнического фактора. Поэтому сегодня от управленцев 
государственного и муниципального уровней, сотрудников терри-
ториальных управлений федеральных органов власти, педагогов, 
учёных, экспертов и работников культуры, как никогда, требуется 
этнокультурная компетенция. Формирование этой компетенции, 
освобождение от стереотипов в отношении соседних народов и их 
культур требует знаний, а также наличия справочной литературы, 
к которой всегда можно было бы обратиться за необходимыми 
сведениями.

В предлагаемом читателю энциклопедическом словаре-
справочнике «Народы Пермского края» авторы представляют 
сведения, которые позволяют ориентироваться в многообразии 
этносов и культур региона, получить необходимую информа-
цию об истории, особенностях расселения, численности и сло-
жившихся этнокультурных комплексах, современных векторах 
этнических процессов, направлениях национальной политики, 
наконец, отсылают заинтересованного читателя к исследователь-
ской литературе. 
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Книга состоит из двух разделов. В первом рассмотрены воп-
росы формирования этнической карты региона и общие про-
блемы этнического развития Пермского края как в прошлом, так 
и на современном этапе: этническая история, реализация государ-
ственной национальной политики, общественное национально-
культурное движение и проблемы миграции. Второй раздел сбор-
ника включает собственно словарные статьи о народах Пермского 
края. Из 146 народов, представители которых проживают в При-
камье (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года), 
в настоящем издании приведены сведения о 31 народе, которые 
наиболее заметны в этнокультурном ландшафте края, имеют зна-
чительную численность, компактные ареалы расселения (в про-
шлом и на современном этапе) или исторически давно представ-
лены среди народов региона. 

В статьях указаны общие сведения о народах: этнонимы, 
основная территория расселения, численность, языковая принад-
лежность, вероисповедание, основные этапы этнической истории. 
Наряду с общими сведениями о народах авторы стремились 
показать, прежде всего, особенности формирования их этни-
ческих общностей и групп на территории Пермского края. Для 
каждого из народов освещаются этапы его этногенеза и этниче-
ской истории, связанные с Пермским краем, либо рассматрива-
ются особенности миграционных процессов, которые привели  
в Прикамье его представителей. Кроме того, описаны специфика 
расселения и степень сохранения этнической культуры, созда-
ния и деятельности национально-культурных общественных 
объединений. В разделах о народах, традиционно проживающих 
в Пермском крае, рассматриваются особенности отдельных ком-
плексов этнической культуры. В качестве приложения к каждой 
статье приводятся сведения о динамике численности народа  
на территории региона в 2002 и 2010 годах, а также сравнительные 
данные о численности этого народа в 13 сопоставимых регионах 
и РФ в целом за 1970–2010 годы.

В настоящем издании информация о каждом из народов 
в определённой степени отражает и состояние современной этно-
логической науки региона. На данный момент приходится конста-
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тировать, что этническая история и этнокультурные комплексы 
народов края исследованы неравномерно. И если этнография 
русских, коми-пермяков, удмуртов, марийцев, евреев, поляков 
представляется в целом исследованной и словарные статьи от-
сылают к обширному списку научной литературы, то информация 
о ряде народов региона впервые представлена в данном издании. 
Таковы статьи о латышах, народах Дагестана, молдаванах, каза-
хах и некоторых других народах, региональная историография 
изучения истории и этнографии которых только начинается. 

К написанию исследования привлечён обширный спектр  
источников. В книге впервые систематизируются данные по всем 
переписям населения, начиная с 1897 и заканчивая 2010 годом, 
относящиеся к рассматриваемым народам. Использование ма-
териалов переписей позволяет не только проследить масштабы 
этнических миграций, но и составить социальный портрет этни-
ческих мигрантов. Впервые приведены не публиковавшиеся ранее 
данные этнического состава в 1959, 1970, 1979, 1989 и 2010 годах 
по районам Прикамья  1.

В изучении современного этапа становления и развития этни-
ческих общностей большую роль сыграли архивы общественных 
объединений. Так, в книге представлены материалы из архивов 
«Национально-культурного центра чувашей Пермского края», 
Пермской региональной еврейской национально-культурной 
автономии, Пермского центра польской культуры, Пермского 
отделения Общества российских немцев «Видергебурт» («Воз-
рождение»), корейской национально-культурной общественной 
организации Пермского края «Бухаль» («Возрождение»). 

1 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. 
Вып. 29–32. Губернии: Орловская, Пензенская, Пермская, Подольская. СПб., 1904. 
Т. XVI. С. 96–97; Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. IV. Вот. р-н, Ур. обл., 
Башк. АССР. Отдел I. М., 1928. С. 106–147; Всесоюзная перепись населения СССР 
1939 г.: Уральский регион. Екатеринбург, 2002. С. 132–133, 172; ГАПК. Ф. р-493. 
Оп. 19. Д. 19, 20, 21, 106; Национальный состав населения Пермской области. 
Пермь, 2005. Всероссийская перепись населения 2010 г. Итоги [Электронный 
ресурс]: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
по Пермскому краю. URL: http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ 
permstat/ru/census_and_researching/ census/national_census_2010/ score_2010/
score_2010_default (дата обращения: 15.12.2013). 



Ещё одним важным источником послужили данные полевых 
исследований, проведённых авторским коллективом в период 
с 2006 по 2014 год. Основой для подготовки разделов по этни-
ческой культуре белорусов послужили материалы экспедиций 
в Сивинский район Пермского края (2009, 2012, 2013), морд-
вы – экспедиции в Краснокамский район (2012), чувашское на-
селение Прикамья изучалось в 2000–2010 годах в Куединском, 
Чайковском, Еловском и Чернушинском районах Пермского края. 
Исследование этнической группы русских цыган проводилось 
в 2005–2006 годах в Куединском, Чайковском, Октябрьском, Ныт-
венском и Верещагинском районах, а табора цыган-кэлдэраров – 
в 2002–2010 годах в микрорайонах Чапаевский и Январский горо-
да Перми. Латышское население изучалось в Сивинском районе 
в 2009 и 2013 годах, население эстонских хуторов – в Сивинском 
(2008) и Октябрьском (2006, 2008) районах Пермского края. Со-
временные процессы в среде пермских марийцев анализирова-
лись на территории Суксунского, Октябрьского, Чернушинско-
го, Кишертского районов и в городе Перми в 2010–2014 годах. 
Исследование немецкого населения проводилось как в местах 
компактного расселения в сельской местности – в Октябрьском 
и Чернушинском районах (2003–2008), посёлке Голдыревский 
Кунгурского района (2008), так и в районах дисперсного рас-
селения – Нытвенский, Косинский, Гайнский районы, а также 
в городских сообществах Перми, Березников, Соликамска, Чай-
ковского. В городах Чайковском и Перми в 2012–2014 годах про-
водились исследования в среде корейского населения. На полевых 
материалах, собранных в краевом центре, подготовлены разделы 
по таким этносам, как евреи, украинцы и поляки. 

Предлагаемое издание – первый опыт обширной системати-
зации сведений о многих народах Пермского края. Этим обуслов-
лены, возможно, некоторая спорность и дискуссионность отдель-
ных положений, фрагментарность сведений, разница в структуре 
отдельных разделов и глав. Однако надеемся, что данное издание 
будет востребовано учёными и общественностью Пермского края 
и позволит сформировать представление о Пермском Прикамье 
как одном из самых полиэтничных регионов в России, населённом 
представителями многих народов.
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С. В. Неганов, А. А. Субботина, М. С. Каменских

Об ОПытЕ ПЕРмСкОгО кРая В РЕаЛИзацИИ гОСуДаРСтВЕннОй 
нацИОнаЛьнОй ПОЛИтИкИ В 1993–2014 гОДах

Сегодня сфера государственной национальной политики 
Пермского края – одна из наиболее сложных и многоуровне-
вых общественных систем, обладающая внутренней структурой 
и собственными механизмами развития. В крае работает более 
70 общественных организаций регионального и местного уров-
ней, представляющих различные народы. 

Мало кто сомневается в необходимости системного регу-
лирования межнациональных отношений. За прошедшие 25 лет 
в Пермском крае накоплен существенный опыт в реализации 
политики в этой сфере, который достоин отдельного научного 
исследования. В рамках данной статьи будут представлены основ-
ные вехи становления и развития государственной национальной 
политики в Пермском Прикамье на современном этапе.

Активизация этнических сообществ, их организационное 
оформление начались вместе с либерализацией общественной 
жизни в конце 1980-х годов 1. Прежде других это коснулось наро-
дов, имеющих места компактного проживания в Прикамье. Одной 
из первых в 1988 году по инициативе коми-пермяцкой интеллиген-
ции была создана Пермская региональная общественная органи-
зация «Общество радетелей коми-пермяцкого языка и культуры 
“Югэр” («Луч»). В 1989 году состоялась учредительная конферен-
ция Татаро-башкирского центра Пермской области, в 1990 году 
начал работу Удмуртский культурный центр Куединского района, 
а в Суксунском районе в 1995 году был создан Центр марийской 
культуры Пермской области «Сулий». С 1992 года в Красновишер-
ском районе началась работа по возрождению и сохранению род-
ного языка и традиционной культуры коми-язьвинского народа. 

1 Мастюгина Т. М. Национальная политика в России: XVI – начало XXI века: 
учебное пособие / Т. М. Мастюгина, Л. С. Перепёлкина, В. Г. Стельмах. М., 2013. 
С. 257–258.
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Для представителей ряда других этносов работа по созда-
нию общественных организаций была сопряжена в том числе  
и с восстановлением исторической памяти, реабилитацией своих 
предков, подвергавшихся этнической дискриминации в СССР, 
сохранением этнического самосознания и этнической культуры. 
В Пермской области появились Пермский еврейский культурный 
центр «Менора» (1989), отделения общества российских немцев 
«Видергебурт» (1990), культурно-просветительское общество 
корейцев «Ариран» (1992) и Пермский центр польской куль- 
туры (1994). 

В середине 1990-х годов происходят некоторые изменения 
в сфере межнациональных отношений. Из-за событий в Закав-
казье начала 1990-х годов (война в Абхазии 1992–1993 годов, 
Карабахский вооружённый конфликт 1992–1994 годов и др.) 
в Прикамье, как и по всей стране, начинается миграция из Азер-
байджана, Грузии и Армении. Это приводит к появлению обще-
ства азербайджанцев «Далга» (1994), общественной организации 
грузин Прикамья «Иверия» (1996) и Центра Армянской культуры 
Пермской области (2000).

Появление общественных национально-культурных организа-
ций было характерно для всей России. А реакция на это движение 
была разной. В каких-то регионах эти инициативы откровенно 
подавлялись, где-то им не придавали значения. В Пермской же 
области совершенно правильным было решение властей пойти 
навстречу общественному запросу.

В 1990 году главным управлением народного образования 
и областным Институтом усовершенствования учителей была 
разработана Комплексная программа «Национальная школа 
(1990–1995 гг.)». К 1991 году в области работали две удмуртские, 
85 татарских, 65 коми-пермяцких национальных школ 2, были за-
ключены договоры с вузами Казани и Уфы о приоритетном при-
ёме абитуриентов из городов и районов Прикамья 3. В 1991 году 
в  администрации области был создан специальный отдел  

2 Дорохова Л. И масленица, и сабантуй... // Учительская газета. 1991. № 10. С. 2.
3 Рахматуллин М. Свеча остаётся в тени // Звезда. 1991. 22 окт.



9

по координации социально-культурной сферы и национальных 
проблем, позднее внутри него выделен сектор по национальным 
вопросам. 

Важным событием в сфере национальных отношений При-
камья стало подписание в декабре 1992 года договора «О раз-
граничении предметов ведения и полномочий между органами 
власти и управления Пермской области и Коми-Пермяцкого 
автономного округа», следствием которого стало выделение 
Коми-Пермяцкого автономного округа в самостоятельный субъ-
ект РФ. Признание важности роли этнического и этнокультурного 
факторов в социально-экономических и политических процессах, 
проходящих в регионе, проявилось в договорных нормах, преду-
сматривающих представительство Коми-Пермяцкого автономно-
го округа в органах государственной власти Пермской области, 
а также содержание за счёт собственных средств полномочного 
представителя округа при администрации Пермской области.

В 1992 году началась работа по определению приоритетов 
областной власти в сфере национальной политики. Сначала была 
сформулирована концепция, а на её основе принята первая це-
левая комплексная Программа поддержки развития нацио-
нальных культур Прикамья на 1993–1995 годы 4. Это был один 
из первых документов в России, регулировавший националь-
ную политику на областном уровне. Большую роль в разработке  
документа сыграл заместитель губернатора области В. С. Боев 5.

Основными приоритетами первой Программы стали: 
– улучшение состояния социально-культурного и духовного 

развития народов, населяющих область;
– усиление внимания к вопросам развития национальных 

культур отдельных этнических групп;
4 Целевая комплексная программа поддержки развития национальных 

культур народов Прикамья на 1993–1995 гг. // Межэтнический мир Прикамья. 
Опыт этнополитической деятельности администрации Пермской области. Т. 1.  
М., 1996. С. 42–92.

5 Губогло М. Н. Панорама этнополитической жизни Пермской области 
во второй половине первого постсоветского десятилетия // Межэтнический 
мир Прикамья. Опыт этнополитической деятельности администрации Пермской 
области. Т. 3 / М. Н. Губогло, Н. А. Дубова, С. В. Сергеева. М., 2001. С. 13.
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– преодоление практики некомплексности подхода к решению 
национальных проблем в регионе;

– координация работы государственных органов и обще-
ственных организаций в национальных вопросах. 

Фактически основной задачей этой Программы было выявле-
ние потребности региона в возрождении и развитии этнических 
культур. В рамках Программы проведено комплексное социо-
логические исследование проживавших в Прикамье этнических 
групп (ПГТУ), выявлены состояние и основные проблемы в сфере 
межэтнических отношений. 

Важным событием стало создание в 1997 году Координаци-
онного совета по национальным вопросам при администрации 
Пермской области 6, объединившего довольно широкий круг 
лиц. Кроме специалистов администрации в него вошли веду-
щие учёные, представители национальных культурных центров, 
администраций районов, где значительную долю населения со-
ставляли коми-пермяки, татары, башкиры, марийцы, удмурты 
и другие народы. Отличительной особенностью Программы был 
её межведомственный характер, поскольку работа с национально-
культурными центрами была связана с развитием и образования, 
и культуры, и средств массовой информации, и спорта, и других 
сфер. 

В 1994 году в Перми прошла крупная межрегиональная кон-
ференция с участием учёных из республик Башкортостан и Татар-
стан по проблемам этнической идентичности гайнинских башкир. 
По её итогам между Пермской областью и этими двумя респу-
бликами было подписано Соглашение о сотрудничестве. В сфере 
культуры в первые годы реализации Программы значимым стало 
возрождение таких праздников, как  Сабантуй, «Сарчик приносит 
весну», Ханука, Рождество, Новый год по лунному календарю 
и других. В этот период стали вырисовываться основные векторы 

6 См.: Постановление губернатора области от 30 июля 1997 г. № 289 «О ко-
ординационном совете по национальным вопросам администрации области»; 
распоряжение губернатора области от 6 октября 1999 г. № 453-р «Об утверждении 
нового состава координационного совета по национальным вопросам 
администрации области».
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развития сферы межнациональных отношений, формулироваться 
этнокультурные потребности. 

Успешная реализация первой Программы, её высокая оценка 
со стороны общественности обусловили принятие нового доку-
мента: была утверждена целевая комплексная программа Под-
держка развития национальных культур народов Прикамья 
на 1996–1998 годы. 7

Помимо сохранения и развития национальных культур на-
родов Прикамья во второй Программе особое внимание было 
уделено гармонизации межнациональных отношений, формиро-
ванию уважительного и заинтересованного отношения к культу-
рам других народов. 

В рамках целевой Программы была предусмотрена система 
мер по сохранению и развитию этнокультурной самобытности 
народов Прикамья, в том числе:

– поддержка библиотек, работающих по программе «Возрож-
дение и развитие национальных традиций, обрядов, обычаев», 
выделение средств на приобретение литературы и периодических 
изданий для библиотек, обслуживающих территории с компакт-
ным проживанием разных народов, в том числе на родном языке; 

– создание электронных баз данных праздников и обрядов, 
формирование видеотеки о традициях и обрядах народов При-
камья; 

– создание национальных центров в интересах сохранения 
культуры: татарского и башкирского народов в городах Осе, 
Гремячинске и Кизеле; центров славянской культуры в городе 
Нытве, селе Уинском, русского центра в посёлке Суксун; центра 
коми-пермяцкой культуры в селе Шерья Нытвенского района; 
центра белорусской культуры в городе Горнозаводске; 

– обеспечение учреждений культуры сёл Октябрьского, 
Суксунского, Уинского, Чернушинского, Куединского и других  

7 Решение Законодательного собрания Пермской области от 22.08.1996 г. 
№ 534 «О целевой комплексной программе “Поддержка развития национальных 
культур народов Прикамья на 1996–1998 гг.”» [Электронный ресурс]: Электронный 
фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: http://docs.cntd.
ru/document/910012105 (дата обращения: 12.10.2013).
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районов методической литературой и музыкальными записями 
на татарском, марийском и удмуртском языках; 

– организация областных фестивалей-праздников фолькло-
ра «Кунгурская ярмарка», «Очёрская ярмарка», «Прикамские 
узоры», «Кыновские зори»; фестиваля татарского искусства; 
областного фестиваля национальных культур народов Прика-
мья; регионального фестиваля национальной культуры «Богат 
талантами Урал»; национальных праздников; 

– поддержка СМИ на национальных языках: журнал «Силь-
кан» («Колокольчик») на русском и коми-пермяцком языках, 
газета «Халык чишмэсе» («Народный родник»), цикл радиопе-
редач на языках народов Прикамья при поддержке творческого 
объединения «Истоки»;

– поддержка деятельности народных умельцев, представи-
телей коренных народов Прикамья, национального народного 
татарского драматического театра Бардымского района 8. 

В рамках Программы был реализован ряд проектов, среди 
которых региональные научно-практические конференции «Роль 
средств массовой информации в национальном возрождении 
народов Прикамья» и «Национальная культура и языки народов 
Прикамья», семинар «Методологические и организационные 
аспекты создания и функционирования национально-культурной 
автономии».

Значимыми мероприятиями стали Дни башкирской культу-
ры в Пермской области (1996), Дни Пермской области и Коми-
Пермяцкого автономного округа в Москве (1997) 9.

Своеобразным итогом реализации первых двух программ 
стал сборник материалов «Поддержка развития национальных 

8 Белоусова В. В., Сергеева С. В. Целевая комплексная программа «Поддержка 
развития национальных культур народов Прикамья» как инструмент реализации 
государственной национальной политики // Межэтнический мир Прикамья. 
Опыт этнополитической деятельности администрации Пермской области. Т. 3.  
М., 2001. С. 42–48.

9 Выполнение целевой комплексной программы «Поддержка развития 
национальных культур народов Прикамья» в 1996 г. // Межэтнический мир 
Прикамья. Опыт этнополитической деятельности администрации Пермской 
области. Т. 3. М., 2001. С. 50–52.
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культур народов Прикамья», изданный к 200-летию Пермской 
губернии (1996 год).

Для оценки эффективности Программы с 1992 года адми-
нистрацией области проводится социологический мониторинг. 
Его данные показали, что фактор «обострение национальных 
отношений в Прикамье» снизился в 1997 году по сравнению 
с 1993 годом с 20 % до 3,8 %.

На рубеже 1990-х и 2000-х годов произошли важные полити-
ческие события как в России, так и в Прикамье. Именно в этот 
период пришла команда новых управленцев, начали крепнуть цен-
ности новой российской государственности, страна постепенно 
выходила из кризиса.

В Пермской области к началу 2000-х годов уже был накоплен 
серьёзный опыт в реализации государственной национальной 
политики. Большую роль в обобщении накопленного научного 
материала сыграли выпуски четырёхтомного издания «Межэт-
нический мир Прикамья» 10, журнала «Жизнь национальностей» 11 
и библиографического указателя «Этнический мир Прикамья» 12. 
Учёными Г. Н. Чагиным и А. В. Черных издана книга «Народы 
Прикамья» 13, С. В. Сергеевой – монография «Этносоциальные 
процессы Западно-Уральского региона на современном этапе» 14. 
В 2001 году в Пермской области был подписан указ о создании 
Координационного совета по национальным вопросам при ад-
министрации Пермской области 15, что повысило статус и значи-
мость этого коллегиального органа.

10 Межэтнический мир Прикамья. Опыт этнополитической деятельности 
администрации Пермской области: в 4 т. М.: Рос. акад. наук, Ин-т этнологии 
и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, Центр по изуч. межнац. отношений,  
1996–2001. Т. 1–4.

11 Жизнь национальностей. 2001. № 4.
12 Этнический мир Прикамья: Библиогр. указ. / Сост. Т. И. Быстрых. Пермь, 

2003.
13 Чагин Г. Н., Черных А. В. Народы Прикамья. Пермь, 2002.
14 Сергеева С. В. Этносоциальные процессы Западно-Уральского региона 

на современном этапе. Пермь, 2000.
15 Указ губернатора Пермской области от 27 февраля 2001 г. № 50 «О ко-

ординационном совете по национальным вопросам администрации Пермской 
области» [Электронный ресурс]: Референт. URL: http://www.referent.ru/129/12487 
(дата обращения: 29.10.2013).
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Начало 2000-х годов сопровождалось также появлением 
новых общественных организаций. Представители ряда этни-
ческих сообществ, опираясь на опыт коллег, начавших работу  
в 1990-е годы, также создали свои общественные объединения. 
В 2001 году в Прикамье появился «Украинский дом», в 2003 году – 
«Общественный центр белорусов Пермской области» и «Рус-
ское национально-культурное общество». В местах компактного 
проживания чувашей в Куединском районе в 2002 году прошла 
учредительная конференция чувашской национально-культурной 
автономии.

На это время пришёлся период реализации третьей по счёту 
комплексной Программы развития и гармонизации нацио-
нальных и межнациональных отношений народов Прикамья 
на 1999–2003 годы 16. Эффективность двух предыдущих про-
грамм и важность принятия данной подтверждает тот факт, 
что финансирование программы составило 45 млн рублей –  
в три раза больше, чем двух предыдущих 17.

Помимо расширения круга мероприятий в Программе усиле-
на роль общественных центров в принятии решений, подключены 
органы местного самоуправления в районах компактного про-
живания этнических групп.

Под руководством Национально-культурной автономии татар 
и башкир Пермской области прошли Дни татарской и башкир-
ской культуры, областной национальный праздник Сабантуй 
(28 июня 2003 года), фестивали татарской и башкирской куль-
туры, соревнования по национальным видам спорта, конкурсы 
молодых исполнителей – вокалистов и гармонистов. Традици-
онными стали литературные вечера, посвящённые классикам 
татарской и башкирской литературы и искусства. Проведены Дни  

16 Решение Законодательного собрания Пермской области от 29.11.1999 г. 
№ 693 «О целевой комплексной Программе гармонизации национальных 
и  межнациональных отношений народов Прикамья на 1999–2003 годы» 
[Электронный ресурс]: КонсультантПлюс. URL: http://base.consultant.ru/regbase/
cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW368;n=17932 (дата обращения: 12.10.2013).

17 Яшин Н. А. Национальная политика в Прикамье: приоритеты и перспекти-
вы // Жизнь национальностей. 2001. № 4. С. 2. 
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удмуртской культуры, инициатором которых выступил Удмурт-
ский культурный центр при поддержке администрации и органов 
местного самоуправления территорий области с компактным 
проживанием удмуртского населения (Куединский и Чернушин-
ский районы). В Перми проведён межнациональный праздник – 
фестиваль национальных культур «Пермская мозаика». 

Особый акцент в третьей Программе был сделан на развитии 
средств массовой информации. В частности, администрация об-
ласти инициировала проведение областного творческого конкур-
са на лучшую публикацию по проблемам гармонизации межна-
циональных отношений. С тех пор конкурс проводится ежегодно.

Среди издательских проектов в рамках третьей Программы 
наиболее важным стал «Коми-язьвинский букварь» – первая 
книга на языке коми-язьвинского народа. Проведены различ-
ные акции – Дни Украины, Польши и коми-пермяцкой культуры  
в Пермской области, международный проект для журналистов 
восьми регионов РФ и Украины «Россия – Украина: дорога друж-
бы». Укреплению межнационального сотрудничества способство-
вало участие делегаций Пермской области в съездах, конгрессах 
и других мероприятиях, проводимых в республиках Башкорто-
стан, Татарстан, Чувашия, Коми, Удмуртия, Марий Эл, а также 
в международных форумах азербайджанцев, армян, корейцев, 
поляков, украинцев и белорусов. 

Одним из главных достижений третьей Программы стало 
проведение  межрегионального форума «Русский мир». Идея 
форума достаточно чётко выражена в его названии. С одной 
стороны, на площадках форума находят отражение все стороны 
и грани русской этнической культуры. С другой – решается задача 
погружения его участников в мир русской этнической культуры во 
взаимодействии с культурами других народов. Главным объеди-
няющим символом при этом является слово «мир», имеющее 
в русском языке значение общности, объединения, единства, 
общины. Ежегодно с 2004 года форум проходит в исторических 
городах Прикамья – Соликамске, Кунгуре, Чердыни, Перми, Осе, 
Добрянке и Чусовом, посёлках Ильинском, Куеде и Суксуне.
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В целом в концепции форума «Русский мир» заложен ряд 
принципиальных положений. Первый принцип – многонацио-
нальность, то есть подразумевается участие в нём представителей 
разных национальностей для взаимообогащения и взаимопро-
никновения культур всех народов, живущих рядом с русскими. 
Другой принцип – практическая направленность. Поскольку 
каждая площадка – это ещё и творческая лаборатория, то, со-
ответственно, должна присутствовать содержательная основа, 
а далее – выявление и популяризация достижений русской этни-
ческой культуры в каждой конкретной сфере. По итогам работы 
каждой площадки формируются рекомендации по дальнейшему 
развитию, интеграции данных элементов культуры в повседнев-
ную жизнь. Третий принцип – массовость, расширение рамок 
форума. Сегодня он уже стал ежегодным, его программа преду-
сматривает до 50 различных этнокультурных акций и мероприя-
тий: научно-практическая конференция; площадка, посвящённая 
русской музыкальной культуре; площадка русского аутентичного 
фольклора; площадка, посвящённая русской духовной музыке; 
экспериментальная площадка, отданная народным играм и заба-
вам; площадка «Русский бой»; площадка, связанная с традицией 
русской ярмарки; площадки «Мастеровые ряды» и «Обжорные 
ряды»; площадка, посвящённая традициям русского чаепития; 
творческая площадка «Этнический костюм».

На период реализации третьей Программы выпало проведе-
ние Всероссийской переписи населения 2002 года. Её результаты 
зафиксировали некоторое усложнение этнического состава на-
селения: если в 1989 году в Пермской области проживало 120 на-
родов, то в 2002 году уже 128 18.

В середине 2000-х годов у краевых властей сформировалось 
чёткое представление о том, что некоторые этнические сооб-

18 Усложнение этнического состава населения во многом было обусловлено 
новыми методиками к подходам дифференцирования этнографических групп 
внутри крупных этносов. В 2002 г. были добавлены: поморы, бесермяне, 
среднеазиатские арабы, индийцы, кеты, кумандинцы, нагайбаки, русины, 
теленгиты, телеуты, тофалары, хемшили, японцы. См.: Национальный состав 
населения Пермской области. Пермь, 2005. С. 5–9.
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щества имеют схожие этнокультурные потребности, что по-
зволяет дифференцировать их для большей эффективности на-
циональной политики. Эта идея была обсуждена на заседаниях 
Координационного совета по национальным вопросам и нашла 
поддержку в научной среде. Кроме того, усилившиеся миграци-
онные процессы и увеличение масштабов трудовой миграции из 
стран СНГ привели к формированию новых общественных ор-
ганизаций, представляющих так называемые «новые этнические 
диаспоры». Работа по их адаптации и социализации была очень 
важна для поддержания межнационального согласия в регионе.

Эти изменения и легли в основу двух последующих целевых 
программ.

Областная (с 2006 года – краевая) целевая Программа 
развития и гармонизации национальных отношений на 2004–
2008 годы была утверждена 18 августа 2003 года 19.

Её новизна заключалась во внедрении модульного подхода: 
все народы Пермского края в силу своего происхождения и раз-
вития были условно ранжированы по нескольким подгруппам:

– народы, для которых территория края является исконной 
и единственной территорией проживания (коми-пермяки и коми-
язьвинцы); основная цель программных мероприятий – сохране-
ние и развитие их этнической уникальности;

– народы, традиционно проживающие на данной террито-
рии (русские, украинцы, белорусы, татары, башкиры, удмурты, 
марийцы, евреи, российские немцы и другие); целевая установка 
в их отношении – создание условий для самостоятельного раз- 
вития;

– этнические диаспоры, формирующиеся в рамках совре-
менных миграционных процессов (армяне, азербайджанцы, гру-
зины, узбеки, таджики, киргизы, осетины, чеченцы, дагестанцы, 
цыгане, китайцы, корейцы); основная задача в отношении новых 

19 Закон Пермской области от 18 августа 2003 г. № 942-185 «Об областной 
целевой Программе развития и гармонизации национальных отношений народов 
Пермской области на 2004–2008 годы» [Электронный ресурс]: Информационно-
правовой портал «Гарант». URL: http://www.garant.ru/hotlaw/perm/92199/ (дата 
обращения: 29.10.2013). 
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диаспор – содействие их интеграции в местное региональное 
сообщество. 

Каждый из данных разделов включал универсальный мо-
дуль, содержащий в себе примерно одинаковые методы работы, 
но с учетом специфики каждой группы народов:

– научно-исследовательская деятельность; 
– образование;
– культура;
– спорт;
– поддержка национально-культурных объединений;
– средства массовой информации;
– издательская деятельность.
Сохранение и развитие этнической идентичности коми-

пермяцкого народа актуализировалось после объединения Перм-
ской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в 2005 году. 
В  статье 42 Устава Пермского края 20 сказано, что исполнительные 
органы государственной власти края обязаны обеспечить условия 
для сохранения и развития языка, духовной культуры и иных 
этнических составляющих самобытности коми-пермяцкого на-
рода. Одним из результатов объединения стало открытие Инсти-
тута языка, истории и традиционной культуры коми-пермяцкого 
народа при Пермском государственном педагогическом уни-
верситете, что позволило объединить научный потенциал края 
и активизировать научные исследования по коми-пермяцкой 
проблематике 21.

Период реализации программы 2004–2008 годов запомнился 
рядом мероприятий всероссийского и международного уров-
ней. В 2004 году состоялся двухнедельный визит членов Обще-
ства «Финляндия – Россия» в Пермскую область. Кроме участия 

20 Устав Пермского края от 27 апреля 2007 г. № 32-ПК (с изменениями 
и дополнениями) [Электронный ресурс]: Официальный сайт Конституции 
Российской Федерации. URL: http://constitution.garant.ru/region/ustav_perm/ 
(дата обращения: 29.10.2013).

21 Лобанова А. С. О деятельности Института языка, истории и традиционной 
культуры коми-пермяцкого народа // Пермский край – территория межнацио-
нального согласия. СПб., 2011. С. 12–14.
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в культурно-образовательной программе финские гости выпол-
няли и общественную миссию – встречались с коми-пермяцкой 
интеллигенцией в городе Кудымкаре и коми-язьвинской обще-
ственностью в деревне Антипиной Красновишерского района. 
Хорошее впечатление у финнов осталось от знакомства с твор-
чеством фольклорного ансамбля Кекурского дома культуры 
Кудымкарского района, ансамбля «Орс, гармонь» («Играй, гар-
монь») детской школы искусств Кудымкара и Коми-Пермяцкого 
профессионального ансамбля «Шондiбан».

С 2005 года в городе Перми в рамках Программы стали прохо-
дить Дни коми-пермяцкой культуры, марийский праздник цветов 
«Пеледыш пайрем», этнофутуристический фестиваль «Камва» 22.

В 2007 году произошло несколько важных событий, опреде-
ливших вектор развития государственной национальной поли-
тики на ближайшие десятилетия. Подписано соглашение между 
правительством Пермского края и 18 краевыми национально-
культурными общественными объединениями 23. Утверждён но-
вый состав Координационного совета при администрации края 24. 
Кроме того, в 2007 году создан межнациональный общественный 
центр «Согласие» на базе краевой библиотеки им. А. М. Горько-
го, а на базе Пермского государственного института искусства 
и культуры – Дом дружбы народов Пермского края 25.

В период действия четвёртой Программы этнические сооб-
щества от самоорганизации перешли к крупным межнациональ-
ным проектам, что можно проследить на конкретных примерах. 
Так, краевой фестиваль «Времена года» 26 объединил в рамках 

22 Шостина Н. Камва – живой поток времени // Народы Пермского края. 
Альманах. Пермь, 2007. С. 13–14.

23 Миронов Е. И., Петкевич С. М. Новая веха в сотрудничестве // Народы 
Пермского края. Альманах. Пермь, 2007. С. 21–22.

24 Щукина Р. И. О деятельности Координационного совета по национальным 
вопросам администрации губернатора Пермского края // Народы Пермского 
края. Альманах. Пермь, 2007. С. 8.

25 Сухих В. А. Современная этническая ситуация в Пермском крае // Народы 
Пермского края. Альманах. Пермь, 2007. С. 3; Неганов С. В. Жить дружно, жить 
в согласии // Звезда. 2007. 29 нояб. 

26 Захарова Г. Н. Годовой цикл народных праздников: проект Пермского дома 
народного творчества // Народы Пермского края. Альманах. Пермь, 2007. С. 11.
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одного фестивального пространства все календарные празд-
ники народов Пермского края. Особенность заключалась ещё 
и в участии в нём руководителей и активистов разных этнических 
общественных объединений Пермского края.

В 2007 году в Пермском крае началась «Эстафета дружбы на-
родов России» Приволжского федерального округа. В 2008 году 
делегация Пермского края приняла участие в V Всемирном кон-
грессе финно-угорских народов в Ханты-Мансийске. В ноябре 
2008 года в городе Уфе состоялся межрегиональный форум «Дни 
пермских башкир в Республике Башкортостан». В рамках форума 
проведены круглый стол, экспертно-аналитический семинар по 
проблемам сохранения национальной культуры, выставка на-
родных художественных промыслов и концерт любительских 
национальных коллективов Пермского края. 

Ежегодно проходили такие мероприятия, как «Чудный карна-
вал», Дни коми-пермяцкой культуры, краевой Сабантуй, грибной 
фестиваль «Ай да рыжик», форум «Русский мир», праздник чу-
вашей «Акатуй» и другие. 

Новые направления Программы обусловили появление цикла 
мероприятий, посвящённых этническим диаспорам, среди ко-
торых «Школа русского языка для мигранта» и «Общественные 
приёмные по вопросам трудовой миграции». Данные формы 
работы способствовали социализации мигрантов и их семей 
в Прикамье, а также заложили фундамент партнёрских отноше-
ний между институциализирующимися диаспорами и органами 
власти края. Наиболее активной стала деятельность армянской 
диаспоры, при участии которой в 2006 году в Прикамье в рамках 
Года Армении прошёл цикл торжественных мероприятий (про-
ект «Национальные традиции – преемственность поколений»). 
Запомнилась своим масштабом и акция чеченцев Прикамья 
«Два народа – одна судьба» с участием творческих коллективов 
из Чеченской Республики.

Активной была издательская деятельность. В 2004 году вышла 
книга «Тулвинские татары и башкиры», объединившая имевшую-
ся на тот момент научную и исследовательскую информацию 
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о башкирах и татарах Тулвинского поречья. В 2005 году издана  
книга «Круглый год праздников, обрядов и обычаев коми-
пермяков», в 2006 году – «Коми-пермяцкий национальный ко-
стюм». В 2007 году на средства Программы издан альманах «На-
роды Пермского края», а также проект А. В. Черных «Народы 
Пермского края. История и этнография» (первый том), куда 
вошли развёрнутые этнографические очерки по истории русских, 
коми-пермяков, татар и башкир, удмуртов, марийцев и манси 
Пермского края. Поддержка данных проектов в рамках Програм-
мы открыла дорогу для ряда молодых учёных, укрепила позиции 
пермской этнологической школы.

Результаты четвёртой Программы закреплены в материалах 
социологического мониторинга 27. Если в 2003 году, по данным 
социологических исследований, 56,7 % респондентов выражали 
тревогу за судьбу своего народа, развитие культуры и языка, 
то в декабре 2008 года 88,7 % опрошенных жителей края были 
удовлетворены имеющимися возможностями реализации своих 
этнических потребностей. С 2004 по 2008 год, по данным соцо-
просов, удалось значительно снизить уровень социальной напря-
жённости на почве межнациональных конфликтов в Пермском 
крае. В 2004 году около 30 % респондентов ответили, что суще-
ствует напряжённость между людьми разных национальностей, 
в 2008 году лишь 5–7 % опрошенных жителей Пермского края 
отметили наличие межнациональных конфликтов в местности 
своего проживания.

За годы реализации четвёртой Программы значительно увели-
чилась активность населения. Если в 2004 году в межэтнических 
мероприятиях приняло участие примерно 700 тысяч человек, 
то в 2008 году – уже более 1,5 млн человек. Более чем в два раза 
увеличилось количество национальных творческих самодеятель-
ных коллективов (со 180 до 460). Число этнических общественных 
объединений разного уровня в Пермском крае выросло с 65 до 80. 

27 На сегодняшний день мониторинг регулируется Указом губернатора 
Пермского края от 29.02.2008 г. № 9 «Об утверждении Положения о краевом 
социологическом мониторинге».
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Пятая краевая целевая Программа развития и гармонизации 
национальных отношений народов Пермского края на 2009–
2013 годы 28 была направлена на продолжение создания условий 
для национального развития и гармонизации межнационального 
взаимодействия народов, проживающих на территории края, 
укрепление правовой базы государственной национальной поли-
тики региона, недопущение конфликтов на национальной почве.

Нельзя не упомянуть, что на период её реализации пришлось 
принятие целого ряда законов и нормативных актов на уровне 
страны. 

Основные задачи были озвучены ещё Президентом России 
Д. А. Медведевым на прошедшем 11 февраля 2011 года в Уфе засе-
дании Государственного совета РФ. Тогда были сформулированы 
основные приоритеты в работе. Более детально и расширенно 
проблемы и пути их решения были обозначены в статье В. В. Пути-
на «Россия: национальный вопрос» 29. Вслед за этой  публикацией 
был издан Указ Президента РФ «Об обеспечении межнациональ-
ного согласия» 30, который и лёг в основу Стратегии государ-
ственной национальной политики России до 2025 года 31. Не ме-
нее важным стало принятие федеральной целевой Программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-
витие народов России» 32. Эти документы, безусловно, знаменуют 
новый этап в развитии межэтнических отношений в России и 
найдут своё отражение на всей её территории в ближайшие 10 лет.

28 Закон Пермского края № 378-ПК от 13.01.2009 г. «О краевой целевой 
программе развития и гармонизации национальных отношений» // Собрание 
законодательства Пермского края, 2009. 25 февраля. № 2, II часть.

29 Путин В. В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 2012. 23 янв.
30 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межна-

ционального согласия» // Российская газета. Столичный выпуск. 2012. 9 мая. 
31 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О стратегии государ-

ственной национальной политики РФ на период до 2025 г.» [Электронный ресурс]: 
Федеральный информационно-аналитический журнал «Сенатор». URL: http:// 
www.minnation.senat.org/Strategiya-2025.html (дата обращения: 29.10.2013).

32 Постановление Правительства РФ от 20 августа 2013 г. № 718 «О федеральной 
целевой Программе “Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014–2020)”» [Электронный ресурс]: Официальный 
сайт Правительства Российской Федерации. URL: http://government.ru/media/
files/41d4862001ad2a4e5359.pdf (дата обращения: 29.10.2013).



23

Прошедшая в 2010 году Всероссийская перепись населения 
отметила 146 народов на территории Пермского края, из них 
44 имели численность свыше 100 человек. При этом в крае на на-
чало 2014 года существовало 75 общественных организаций (в том 
числе 22 краевых), представляющих различные народы.

Пятая Программа развития и гармонизации национальных 
отношений в Пермском крае тоже стала рубежной, поскольку 
её реализация позволила вывести деятельность этнических обще-
ственных объединений Прикамья на качественно новый уровень. 
В период реализации Программы не прекратила работу ни одна 
общественная организация, более того, появилось более 10 новых, 
многие объединения отметили юбилеи. 

Существенным стал и тот факт, что Координационный совет 
по национальным вопросам с 2012 года функционирует на уровне 
губернатора края. 

Реализация Программы позволила сохранить позитивную 
динамику развития национальных отношений в крае. Применение 
программных средств и методов дало возможность:

– улучшить качество и увеличить количество мероприятий  
с этнической тематикой;

– укрепить и развить партнёрские отношения органов власти 
с национальными общественными объединениями;

– создать условия для реализации этнокультурных потреб-
ностей населения;

– активизировать деятельность учреждений культуры и об-
разования по удовлетворению этнообразовательных и этнокуль-
турных потребностей многонационального населения;

– разработать и внедрить систему мер по профилактике про-
явлений этнического экстремизма и для социальной адаптации 
мигрантов в крае;

– издавать электронные и печатные средства массовой ин-
формации на родных языках народов края.

Если в 2008 году, по данным социологических исследований, 
88,3 % опрошенных жителей края выражали тревогу за судьбу 
своего народа, развитие культуры и языка, то в декабре 2013 года 
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90,7 % респондентов были удовлетворены имеющимися возмож-
ностями реализации своих этнических потребностей.

С 2009 по 2013 год, как показали социологические опросы, 
удалось снизить уровень проявлений социальной напряженно-
сти на почве межнациональных конфликтов в Пермском крае. 
В 2009 году около 89,2 % респондентов отметили отсутствие 
социальных конфликтов на почве межэтнических отношений 
в районе своего проживания, в 2013 году этот показатель составил  
89,6 %.

Программа включала в себя несколько крупных проектов. Так, 
для удовлетворения потребностей коми-пермяцкого народа раз-
работан мультипрограммный краевой проект «Коми-пермяцкий 
народ: формирование психологии социального оптимизма», 
в рамках которого:

– учреждён День коми-пермяцкого языка 33;
– реализованы проекты «Новый коми-пермяцкий учебник» 34 

и «Коми-пермяцкая книга»;
– выпускается первая еженедельная газета на коми-пер-

мяцком языке «Кама кытшын» 35, в 2012 году начато издание 
литературной газеты.

Кроме того, на территории Коми-Пермяцкого округа реа-
лизован ряд проектов российского и международного уровней. 
Среди них – Международная научно-практическая конференция 
молодых учёных – финно-угроведов IFUSCO (2010); заседание 
президиума Ассоциации финно-угорских народов России (2011), 
конкурс красоты среди представительниц финно-угорских наро-

33 Указ губернатора Пермского края от 12 февраля 2010 года № 6 «О Дне коми-
пермяцкого языка» [Электронный ресурс]: Электронный фонд правовой  
и нормативно-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/ 
911526030 (дата обращения: 29.10.2013).

34 С 2006 года в Пермском крае воплощён в жизнь проект «Новый коми-пер-
мяцкий учебник». Реализация этого проекта позволила с 6,3 % обеспеченности 
учебной литературой школ округа в 1999 году выйти на 100 % к концу 2013 года.

35 В 2010 году вышел первый номер газеты «Кама кытшын» (ранее все газеты 
округа издавались или на русском, или на русском и коми-пермяцком языках). 
К концу 2010 года издание стало выходить ежемесячно, а с июля 2011 года – 
еженедельно. В 2012 году для своевременной доставки газеты читателям внедрена 
адресная рассылка. Сегодня также решается вопрос об открытии сайта газеты.
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дов «Звезда Севера – 2011», Всероссийская научно-практическая 
конференция «Национальные территории России: роль куль-
турных традиций в процессах модернизации» (2012), Первый 
краевой молодёжный межнациональный форум в городе Кудым-
каре (2012). Отдельное направление деятельности краевых вла-
стей – вовлечение коми-пермяцкой молодёжи в этнокультурное 
движение и работу по сохранению собственной идентичности. 
В 2012 году с этой целью в Кудымкаре зарегистрирована обще-
ственная организация «Том пöлöс», которая объединила инициа-
тивы молодёжных лидеров Коми-Пермяцкого округа.

На волне наметившегося общественного подъёма большое 
значение для коми-пермяцкого населения Прикамья и России 
имел I Съезд коми-пермяцкого народа, состоявшийся 21 марта 
2012 года в Кудымкаре.

С инициативой его проведения выступила Администрация 
губернатора Пермского края совместно с коми-пермяцкой обще-
ственностью. По замыслу организаторов, съезд должен был при-
дать новый импульс общественной активности представителей 
самого коми-пермяцкого народа и вывести работу по сохранению 
его этнической идентичности на качественно новый уровень. 
В работе съезда приняли участие 265 делегатов – представите-
лей районов Коми-Пермяцкого округа, а также коми-пермяцких 
землячеств городов Перми, Сыктывкара и Москвы. С докладами 
на нём по самым разнообразным вопросам, касающимся коми-
пермяцкого народа, выступили представители общественности, 
предпринимательской сферы, органов местного самоуправления, 
молодёжных объединений, науки и культуры, СМИ.

По результатам работы съезда было принято несколько 
основополагающих документов – Положение о Съезде коми-
пермяцкого народа, Положение о выборах делегатов на Всемир-
ный конгресс финно-угорских народов, Открытое обращение 
к коми-пермяцкому предпринимательскому сообществу и другие. 
В перспективе этот форум должен стать основным общественным 
органом, координирующим работу по сохранению этнической 
культуры и самобытности коми-пермяцкого народа.
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Все принятые на съезде документы были переведены на коми-
пермяцкий язык и презентованы отдельным сборником на VI Все-
мирном конгрессе финно-угорских народов, который состоялся 
в Венгрии в сентябре 2012 года.

Перечисленные выше мероприятия и события способствуют 
достижению главной цели – укреплению имиджа Коми-Пермяц-
кого округа как уникальной территории Прикамья, формирова-
нию у коми-пермяков чувства гордости за свой народ и культуру.

Одним из достижений государственной национальной поли-
тики в Пермском крае, и в частности пятой Программы, можно 
считать возрождение коми-язьвинцев. Народ, практически ис-
чезнувший ещё два десятилетия назад, сегодня переживает второе 
рождение. В школах района с компактным проживанием коми-
язьвинцев организовано преподавание коми-язьвинского языка, 
открыт музей этого народа, в районной газете «Красная Вишера» 
выходит приложение «Народные традиции» на русском и коми-
язьвинском языках. В 2012 году отмечено 20-летие праздника «Сар-
чик приносит весну». В его рамках проведена научная конферен-
ция, презентована книга Г. Н. Чагина «Коми-язьвинцы Пермского 
края» 36, организован цикл праздничных мероприятий, включая 
обряд «встречи Сарчика» – символа коми-язьвинского народа.

2009–2013 годы стали особенно важными для многих обще-
ственных организаций, представляющих различные традицион-
ные народы Пермского края. Татары и башкиры Прикамья, явля-
ясь активными участниками национально-культурного движения 
России, сумели превратить Пермский край в одну из площадок 
федерального уровня. За последние несколько лет помимо еже-
годного краевого Сабантуя здесь удалось провести Всероссийские 
соревнования по борьбе корэш (2011), Всероссийский фестиваль 
татарского фольклора «Тугэрэк уен» (2012) и ряд других важных 
мероприятий. Своеобразным итогом этой многолетней работы 
можно считать проведение в Бардымском муниципальном районе 
Федерального сельского Сабантуя в июне 2013 года. Мероприя-

36 Чагин Г. Н. Коми-язьвинцы Пермского края. Пермь, 2012.
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тие, по общему признанию, было лучшим из всех проводимых 
ранее сельских Сабантуев.

Активизация работы курултая башкир Пермского края в по-
следние два-три года позволила сформулировать собственные 
этнокультурные потребности башкирского населения Прика-
мья. С 2012 года в крае издается газета на башкирском языке, 
проводятся различные акции и мероприятия (например, меж-
региональная этнокультурная акция «Белые амуры» с участием 
учёных и творческих коллективов из соседних регионов). Ло-
гичным шагом в этой ситуации стало разделение Национально-
культурной автономии татар и башкир Пермского края на две 
организации. Приятно, что это было сделано по взаимному со-
гласию, в рамках определённых Уставом автономии процедур. 
Сегодня Национально-культурная автономия татар Пермского 
края и Курултай башкир Пермского края – две самостоятельные, 
интересные общественные структуры, вносящие существенный 
вклад в гармоничное развитие сферы межнациональных отноше-
ний народов Пермского края. 

Серьезно изменился и отметивший в 2010 году свое 15-летие 
Центр марийской культуры Пермского края «Сулий». Сейчас 
организация уже не замыкается только на Суксунском районе, 
её активисты работают по всему Прикамью, формулируют ви-
дение своего развития. За пределами Пермского края сегодня 
известны ежегодные «Марийские встречи» в городе Перми, ма-
рийский ансамбль «Памаш» регулярно выезжает с концертами 
в соседние регионы, педагоги-марийцы в Суксунском муници-
пальном районе работают над пособием по изучению родного 
языка сылвенских марийцев. В 2011 году марийцы Пермского 
края впервые собрались на съезд, где наметили план совместной 
работы на ближайшее десятилетие.

Активно работают удмуртские общественные организации 
в Куединском и Чернушинском районах, городе Чайковском. 
Несмотря на то, что компактное проживание удмуртов сегодня 
ограничивается Куединском муниципальным районом Пермского 
края, удмуртские традиции и обычаи всё чаще становятся объектом  
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пристального внимания всего населения региона. С 2010 года 
прикамские (буйские) удмурты проводят ежегодный праздник 
«Дӧдьы кыткон» («Запрягаем сани»), с 2011 года восстановлено 
древнее моление «Тол вöсь» («Зимнее моление»), ставшее одним 
из наиболее ярких событий начала зимы. Не менее важным явля-
ется и тот факт, что в селе Большой Гондырь, месте компактного 
проживания удмуртов, во время праздника в 2011 году состоя-
лось выездное заседание Совета руководителей национально-
культурных общественных объединений Пермского края.

Созданный в 2008 году Национально-культурный центр чува-
шей Пермского края также вывел свою работу на краевой уровень. 
В 2012 году организация отметила 10-летний юбилей общественной 
деятельности. С 2011 года по инициативе пермских чувашей еже-
годно проводится межрайонный межнациональный турнир по во-
лейболу для сельских команд. Пермские чуваши активно участвуют 
во всероссийских чувашских праздниках и мероприятиях (соревно-
вания по борьбе курешу, конкурс «Чувашская красавица» и другие).

Польское, еврейское и немецкое население Пермского края, 
несмотря на реэмиграцию и сокращение численности, также 
активно участвует в общественной жизни. Все руководители 
этнических общественных объединений Пермского края помнят 
цикл торжественных мероприятий в честь 20-летия Общества 
российских немцев «Видергебурт» («Возрождение») 2010 года, 
20-летия авторского театра Арнольда Райника «Ляллен».

Пермская еврейская национально-культурная автономия ча-
сто выступает как организатор межнациональных мероприятий 
краевого уровня, среди которых можно выделить ежегодный День 
толерантности (проводится с 2011 года), Первый краевой межна-
циональный молодёжный форум (2012). Автономия издаёт газету 
«Йом-йом», открыла клуб для пенсионеров, имеет молодёжную 
организацию и благотворительный фонд.

Работа по сохранению и популяризации русской этниче-
ской культуры сосредоточена в рамках проекта «Определение 
и популяризация русской этничности в практике взаимодей-
ствия с другими народами Пермского края». Ежегодно «Русским 
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национально-культурным обществом» (РНКО) Пермского края 
проводятся самые различные мероприятия – День русского язы-
ка, фестиваль фольклора «Калинка-малинка», «Дни славянской 
письменности и культуры» и другие. Но самым масштабным оста-
ётся ежегодный межрегиональный форум «Русский мир», кото-
рый в 2014 году прошёл уже в 11-й раз. Сегодня это мероприятие 
является одной из визитных карточек Прикамья и неотъемлемой 
частью культурной жизни региона. Основные задачи, которые 
стоят перед РНКО, – вовлечение в проекты молодёжи и по-
пуляризация русского языка и культуры среди всего населения 
Пермского края. Большое значение для развития русского языка 
в России и за рубежом начинает приобретать международный фо-
рум «Русский язык между Европой и Азией», который проходит 
в Перми с 2013 года. В данном мероприятии принимают участие 
делегации из нескольких  стран, ведущие российские учёные 
и лингвисты. В 2014 году на форум приехали около тысячи спе-
циалистов из более чем 35 стран Европы, Азии, Африки, Северной 
и Южной Америки. В течение двух дней филологи, лингвисты, 
культурологи, учителя, журналисты, политики и общественные 
деятели обсуждали различные аспекты существования русского 
языка в мировом пространстве. Были затронуты такие вопросы, 
как сохранение и распространение русского языка за рубежом, 
его место среди других языков, власть языка и другие 37.

С целью сохранения и включения в современный обществен-
ный контекст неповторимого этнокультурного наследия народов, 
веками населяющих многонациональную, многоликую Пермскую 
землю, продюсерская группа КАМВА при содействии адми-
нистрации губернатора, Министерства образования и науки, 
а также при поддержке Министерства культуры, молодёжной 
политики и массовых коммуникаций Пермского края издала 
книгу «Антология традиционного фольклора народов Прикамья». 

37 В Перми прошёл 2-й международный форум «Русский язык в диалоге куль-
тур» [Электронный ресурс]: Народы Пермского края. URL: http://www.etnoperm.
ru/novosti/83-v-permi-proshel-2-j-mezhdunarodnyj-forum-russkij-yazyk-v-dialoge-
kultur.html  (дата обращения: 04.08.2014).
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В 2007–2010 годах эта же продюсерская группа совместно с перм-
скими этнографами и фольклористами организовала научные 
экспедиции по сёлам и деревням Пермского края. О масштабах 
проекта свидетельствует география экспедиций: в 80 населённых 
пунктах 18 административных районов края производилась ау-
диозапись исполнителей и аутентичных фольклорных ансамблей. 
В результате выпущены шесть компакт-дисков, на каждом пред-
ставлен фольклор коренного народа Прикамья: коми-пермяков, 
удмуртов, марийцев, татар, башкир и русских 38.

Таким образом, для традиционно проживающих в Пермском 
крае народов сегодня создана благоприятная ситуация не только 
для возрождения, но и сохранения своей традиционной культуры.

Не менее активно ведётся работа с новыми этническими диа-
спорами. Изменение и усложнение этнического состава в послед-
ние десятилетия привели к созданию общественных организаций, 
представлявших новые для Прикамья этнические сообщества: 
Общественный центр таджиков г. Перми (2004), АНО «Обще-
ство “Алания” (2006), Пермская краевая организация чеченцев 
и ингушей «Содружество» (2007), ПКОО «Союз кыргызстанцев» 
(2007), «Общественный центр узбеков г. Перми» (2009), Пермское 
региональное отделение «Всероссийского азербайджанского 
конгресса» (2011), «Фонд поддержки и содействия гражданам 
Китайской Народной Республики “Небо” (2011), Общество даге-
станцев Пермского края «Ватан» (2013).

В 2009–2013 годах в Пермском крае прошло немало ярких 
мероприятий, организованных новыми этническими диаспорами: 
Дни таджикской культуры (2010), 10-летие «Центра Армянской 
культуры Пермского края» (2011), проект «Большой Кавказ» 
в рамках фестиваля «Белые ночи» (2011), Первый краевой Новруз 
(2012), пятилетие «Союза кыргызстанцев Пермского края» (2012). 
В декабре 2013 года в Прикамье состоялись краевые «Кавказ-
ские игры», инициированные обществом дагестанцев «Ватан».

38 Издана «Книга текстов» [Электронный ресурс]: Народы Пермского края. 
URL: http://www.etnoperm.ru/novosti/62-gotovitsya-kniga-tekstov.html (дата 
обращения: 11.12.2013).
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Все эти новые организации активно включаются в жизнь ре-
гиона. А это, в свою очередь, требует со стороны исполнительных 
органов государственной власти проведения взвешенной и праг-
матичной политики по отношению к ним. Её основные положения 
были сформулированы и закреплены в комплексном проекте 
«Не чужие», нацеленном на адаптацию и интеграцию мигрантов 
в местное сообщество. В последние годы работа в этом направ-
лении была сосредоточена вокруг нескольких проектов, среди 
которых «Памятка мигранту», «Общественные приёмные по во-
просам трудовой миграции», «Русский язык для мигранта» и т. д. 
(см. статью о современных тенденциях миграционных процессов).

Новые приоритеты государственной национальной полити-
ки оказали существенное влияние на её реализацию в регионах. 
С 2014 года действует шестая по счёту программа, включённая 
в качестве подпрограммы Реализация государственной на-
циональной политики в Пермском крае в государственную 
программу «Обеспечение взаимодействия общества и власти» 
(постановление Правительства Пермского края от 3 октября  
2013 года № 1326-п). Финансирование программы увеличено  
до 38 млн рублей в год. 

Цели программы:
– укрепление единства многонационального народа Россий-

ской Федерации (российской нации), проживающего в Пермском 
крае;

– содействие укреплению гражданского единства и гармони-
зации межнациональных отношений;

– содействие этнокультурному многообразию народов России;
– обеспечение реализации федеральной целевой программы 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-
витие народов России (2014–2020 годы)», утверждённой поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 
2013 года № 718;

– объединение усилий всех звеньев системы власти, научных, 
образовательных, культурных учреждений, творческих коллекти-
вов, учреждений физической культуры и спорта, общественных 
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национальных и других объединений для обеспечения стабиль-
ного позитивного развития.

Отдельный пункт подпрограммы «Реализация государствен-
ной национальной политики в Пермском крае» государственной 
программы «Обеспечение взаимодействия власти и общества» 
включает в себя мероприятия по профессиональной переподго-
товке и повышению квалификации сотрудников администраций 
муниципалитетов. В 2014 году Администрацией губернатора 
Пермского края совместно с региональным Министерством 
образования и науки разработана программа повышения квали-
фикации «Реализация государственной национальной политики 
в Пермском крае. Проблемы гражданского единения российской 
нации» (направление подготовки 071800). В мае 2014 года на базе 
ФГБОУ ВПО «Пермская государственная академия искусства 
и культуры» организованы курсы повышения квалификации 
для ответственных за мониторинг в сфере межнациональных от-
ношений в муниципалитетах Пермского края. В рамках обучения, 
которое прошли 48 человек, они не только прослушали лекции 
об особенностях этнической и религиозной ситуации и профи-
лактике этноконфессиональной напряженности в Пермском крае, 
но и представили собственные творческие работы и проекты. 

В 2014 году в Пермском крае реализован цикл различных 
мероприятий по этнокультурной тематике. Многие из них стали 
уже традиционными, а некоторые были проведены впервые.

В Коми-Пермяцком округе вновь проводились такие значи-
мые акции, как Дни коми-пермяцкого языка, «Уральский вале-
нок», конкурс «Юный маэстро кухни», молодёжный фестиваль 
«Гажа тыри-ёр» («Весёлая неразбериха»). Интерес вызвала так-
же и идея проведения молодёжного КВН на коми-пермяцком 
языке. В 2014 году отметил 35-летний юбилей коми-пермяцкий 
ансамбль «Кукушка». В селе Кекур Кудымкарского района в но-
ябре 2014 года состоялось торжественное открытие нового эт-
нокультурного центра.

Традиционно проживающие в Пермском крае народы также 
отметились рядом заметных акций, среди которых традицион-
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ные «Марийские встречи на пермской земле» (в рамках 10-летия 
Национально-культурного центра марийцев в городе Перми),  
удмуртский обряд «Тол вöсь». 

Интересный для Пермского края проект был реализован 
тремя общественными организациями – еврейской национально-
культурной автономией города Перми, обществом российских 
немцев «Видергебурт» и краевой организацией грузин «Ибе-
рия». В течение лета в Ленинском, Свердловском и Мотовили-
хинском районах Перми проходила «Интерактивная свадьба». 
Представители национальных объединений в театрализованной 
форме – среди ярких и красочных декораций, в национальных 
костюмах – познакомили жителей города со свадебными обы-
чаями и традициями своих народов. 

В 2011 году марийцы Пермского края впервые собрались 
на съезд, где наметили план совместной работы на ближайшие де-
сятилетия. 30 апреля 2014 года на базе Пермского государственно-
го гуманитарно-педагогического университета состоялась презен-
тация книги «Марийцы Пермского края». Фундаментальное изда-
ние – итог многолетней работы пермских исследователей А. В. Чер-
ных, Т. Г. Голевой и Р. И. Щукиной «Марийцы Пермского края: 
очерки истории и этнографии», где был представлен весь истори-
ческий путь формирования и современного развития уникальной 
этнографической группы сылвенских марийцев. Книга готовилась 
с 2010 года. В презентации приняли участие учёные из Перми  
и Республики Марий Эл, а также представители Всемарийского  
конгресса РФ. Мероприятие организовано при участии Нацио-
нально-культурного центра марийцев города Перми. 

1–4 ноября 2014 года многочисленная делегация из Перм-
ского края побывала на первом Всероссийском фестивале и вы-
ставке народной культуры – одном из центральных событий Года 
культуры в Российской Федерации. В пермскую делегацию вошли 
лидеры региональных национальных общественных объедине-
ний, мастера народных промыслов и творческие коллективы 
Прикамья. Помимо выставок народных ремёсел в течение трёх 
дней на шести концертных площадках фестиваля выступали 
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музыкальные и танцевальные народные коллективы. Пермский 
край на грандиозном мероприятии представили коми-пермяцкий 
фольклорный коллектив «Мича асыв» и хор «Млада».

Кроме традиционного краевого Сабантуя 14 июня 2014 года 
в селе Уинском состоялся первый Пермский краевой сельский 
Сабантуй. В празднике приняли участие делегации из 24 муници-
пальных районов края, а также гости из Башкирии и Татарстана.

В 2014 году много мероприятий было проведено для соци-
альной и культурной адаптации мигрантов. В июле на базе ре-
гиональной общественной приёмной для иностранных граждан 
открылась первая краевая биржа труда для мигрантов из ближне-
го и дальнего зарубежья. Теперь все желающие могут проконсуль-
тироваться у специалистов по вопросам законного пребывания 
на территории РФ и получения разрешения на работу.

Некоторые мероприятия 2014 года были инициированы об-
щественными организациями. 8 июля на базе муниципального 
Дворца молодёжи прошло торжество, посвящённое доброволь-
ному переселению корейцев в Россию. Состоялась презентация 
книги «Корейцы Пермского края: очерки истории и этногра-
фии», работала выставка «Корейцы Пермского края», прошли 
мастер-классы по корейской культуре и языку, а также концерт 
Государственного корейского театра музыкальной комедии 
из Казахстана. 29 ноября 2014 года в региональной обществен-
ной организации «Центр Армянской культуры Пермского края» 
состоялся литературный вечер поэта Ваана Теряна. 30 ноября  
2014 года общественная организация грузин «Иберия» отме-
тила День Святого Георгия праздничным концертом грузин-
ской музыки и танцев, на который были приглашены руково-
дители и  активисты национально-культурных объединений  
Перми.

16 октября 2014 года в Перми состоялось заседание Коорди-
национного совета по национальным  вопросам при губернаторе 
Пермского края. Глава региона и руководители общественных 
объединений, учёные и эксперты обсудили вопросы развития на-
ционального образования в регионе. Резюмируя итоги совещания, 
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губернатор поручил краевому Министерству образования и науки 
принять необходимые меры для расширения образовательных 
программ по изучению родного языка, подготовке кадров в сфере 
национального образования, предоставлению грантов для педа-
гогических коллективов, участвующих в этой работе. 

С большим размахом прошло празднование Дня народного 
единства 4 ноября 2014 года. Впервые общенародный марш с ко-
лоннами национально-культурных и религиозных общественных 
организаций, профсоюзов, районов города Перми и Пермского 
края прошёл по центральным улицам краевого центра. Меро-
приятие закончилось концертной программой.

Но ключевым событием 2014 года для Прикамья стал Всерос-
сийский форум-диалог «Гражданское единение: региональный 
аспект», направленный на укрепление патриотизма и российской 
гражданской идентичности. Мероприятие подобного уровня про-
водилось в России впервые. Оно объединило руководителей и 
активистов всей сферы межнациональных отношений Российской 
Федерации. В форуме приняли участие более 800 учёных и экспер-
тов с мировыми именами, представители органов власти, обще-
ственности, национальных объединений и религиозных организа-
ций более чем из 50 регионов России. Соорганизаторами форума 
стали Администрация Президента РФ и Министерство региональ-
ного развития РФ. В его открытии принял участие заместитель 
руководителя Администрации Президента РФ М. М. Магомедов.

В деловой программе форума были обсуждены перспективы 
реализации федерального закона по национальной политике, 
этнические, социокультурные, педагогические аспекты единения 
народов, место искусства в национальной политике и проблемы 
миграции. Также были затронуты вопросы семьи и преемствен-
ности поколений, проблемы согласованного взаимодействия 
власти и общества. В поддержку форума был издан и вручён 
его участникам сборник материалов в двух частях под названием 
«Проблемы укрепления единства российской нации».

В рамках форума прошёл конкурс работников сферы госу-
дарственной национальной политики. Он проводился в России 
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впервые, его главная цель – обобщить лучшие практики в сфере 
межнациональных отношений, поднять престиж профессии и мо-
тивацию специалистов этой области.

Гости форума смогли также посетить межрегиональную яр-
марку промыслов и ремёсел народов России. На ней собрались 
ремесленники из разных уголков страны. Все желающие приняли 
участие в разнообразных мастер-классах. 

По итогам мероприятия губернатор Пермского края В. Ф. Ба-
саргин подписал указ о проведении второго форума-диалога 
в 2015 году 39.

Своеобразным итогом 2014 года стало создание в Пермском 
крае регионального отделения «Ассамблеи народов России», 
которое возглавил председатель правления ПРОО «Русское 
национально-культурное общество» Е. А. Малянов.

Богатой в 2014 году была издательская деятельность, вклю-
чающая в том числе и подготовку данного труда. Так, в 2014 году 
вышли книги «Корейцы в Пермском крае: очерки истории и эт-
нографии», «Чуваши в Пермском крае: очерки истории и этно-
графии», сборник статей «Поляки в истории и культуре Урала», 
«Коми-пермяцкий этнографический сборник», «Русский народ-
ный календарь в Прикамье», со значительными дополнениями 
переиздан альманах «Пермский край – территория межнацио-
нального согласия». Издан коллективный фундаментальный труд 
«Народы Пермского края» (второй том), посвящённый истории 
пермских украинцев, белорусов, мордвы, чувашей, эстонцев, 
латышей, цыган, поляков, немцев и евреев.

Государственная национальная политика Пермского края – 
это сложная и многоуровневая система общественных отноше-
ний, в которую включены несколько десятков общественных 
институтов. Реализация целевых программ и общая координация 
возложены на отдел национальных отношений департамента 

39 В Прикамье подвели итоги Всероссийского форума «Гражданское едине-
ние» [Электронный ресурс]: Народы Пермского края. URL: http://www.etnoperm.
ru/novosti/99-v-prikame-podveli-itogi-vserossijskogo-foruma-grazhdanskoe-
edinenie.html (дата обращения: 11.12.2013).
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внутренней политики Администрации губернатора Пермского 
края. Соисполнителями программы являются краевые мини-
стерства: образования и науки (образование в национальных 
школах, издательская деятельность), культуры, молодёжной по-
литики и массовых коммуникаций (организация и проведение 
мероприятий по этнической тематике), а также физической куль-
туры и спорта (спортивные межнациональные мероприятия). 
Большая роль в этой системе сегодня отведена органам местно-
го самоуправления. С 2011 года Администрацией губернатора 
Пермского края организован еженедельный мониторинг сферы 
межэтнических отношений в муниципалитетах. В каждом районе 
края есть специалист (как правило, это заместитель главы му-
ниципалитета), в обязанности которого входит представление 
в еженедельном формате информации о состоянии межэтниче-
ских отношений: о проведённых и планируемых  мероприятиях, 
о конфликтах в этой сфере. Такие меры позволяют контролиро-
вать ситуацию на местах, оперативно получать сведения о воз-
можных «точках напряжения» и принимать адекватные меры  
реагирования.

Важными субъектами сферы межнациональных отноше-
ний являются научные и учебные заведения. Большая работа 
по изучению и сохранению традиционной культуры русского 
народа проводится в Пермской государственной академии ис-
кусства и культуры. Краевой колледж искусств и культуры ре-
гулярно проводит мероприятия по повышению квалификации 
работников районных домов культуры по межэтнической те-
матике. Подготовкой и повышением квалификации педагогов, 
работающих с этнокомпонентом, совместно с краевым Мини-
стерством образования и науки занимается Институт разви-
тия образования Пермского края. В Пермском государствен-
ном гуманитарно-педагогическом университете, в частности на 
коми-пермяцко-русском отделении, готовят учителей школ с 
преподаванием родного языка. История и язык коми-пермяцкого 
и коми-язьвинского народов активно изучаются специалиста-
ми Института языка, истории и традиционной культуры коми-



пермяцкого народа. Научная деятельность, связанная с исследо-
ванием этнической истории народов Пермского края, сосредо-
точена в Отделе истории, археологии и этнографии Пермского 
научного центра УрО РАН. Его коллективом реализуется большой 
издательский проект «Народы Пермского края: очерки истории  
и этнографии», готовятся справочные материалы, организуются 
мониторинговые исследования, проводятся полевые этногра-
фические экспедиции. Из учреждений культуры в последние 
несколько лет активную работу ведут Краевой дом народного 
творчества «Губерния», в структуре которого создан специаль-
ный этнокультурный центр, краевая универсальная библиотека  
им. А. М. Горького (как площадка для проведения различных 
культурно-просветительских мероприятий по истории и культуре 
отдельных народов) и Пермский краеведческий музей, на базе 
которого регулярно работают выставки и реализуются проекты 
по этнической истории Прикамья (последний проект – «Пермь – 
наш дом» 2012 года).

Для стимулирования деятельности этнических организа-
ций на территории Пермского края ежегодно проводится не-
сколько конкурсов грантовой поддержки некоммерческих ор-
ганизаций, самые крупные из которых – конкурс социальных 
инициатив Пермского края и конкурс социально значимых про-
ектов «Город – это мы!». В рамках каждого из них ежегодно вы-
деляется номинация, посвящённая межнациональным отноше-
ниям. Победители конкурса получают средства на реализацию 
своего проекта. Многие инициативы в дальнейшем получают 
целевую поддержку из бюджета и приобретают регулярный  
характер. 

Таким образом, сегодня нам удалось достичь такого уровня 
отношений, когда каждая из общественных организаций чув-
ствует себя частью общего процесса, выходит с собственными 
инициативами, участвует в обсуждении проблем, несёт часть 
ответственности за состояние межэтнических отношений. Такая 
сплочённая команда сможет обеспечить устойчивое развитие 
этой сферы на ближайшие десятилетия.
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А. В. Черных, М. С. Каменских, А. М. Белавин

ЭтнИЧЕСкая ИСтОРИя ПЕРмСкОгО кРая

ЭТНОС И ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 

На современном этапе в обществе как никогда велик интерес 
к национальной культуре. У народов России рост этнического 
самосознания, процесс возрождения национальных культур тоже 
проходят активно. Эти же тенденции характерны и для этно-
культурного развития Пермского Прикамья. Однако глубокое 
и осмысленное понимание проблем современного национального 
развития невозможно без знания и изучения этнокультурной 
истории народов, её закономерностей и особенностей, основ 
традиционной культуры.

В настоящее время, когда актуализованы национальные от-
ношения, термины этнологической науки всё чаще используются 
при формировании национальной политики. Из специальных 
понятий одной лишь области научного знания они становятся 
достоянием широкой общественности. Однако отсутствие чёт-
кого представления о том или ином понятии часто приводит 
к его некорректному использованию. Вот почему необходимо 
разобраться в узловых терминах этнологии, без которых в наше 
время не обходится рассмотрение национальных проблем.

Этнологическая наука выработала свой аппарат понятий 
и определений, с помощью которого раскрывается феномен этнич-
ности. Основным и определяющим является понятие «этнос», 
которое принято понимать как исторически сложившуюся сово-
купность людей, обладающую общими, относительно стабиль-
ными особенностями культуры (в том числе и языка) и психики, 
а также сознанием своего единства и отличия от других таких же 
образований 1. Производные слова от термина «этнос» являются 
составной частью других терминов и понятий, которые широко 
используются в современной науке, политике и публицистике: 

1 Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М., 1973. С. 37.
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«этническая общность», «этнические признаки», «этничность», 
«этнические процессы», «этническое самосознание» и другие. 
Этнос – греческое слово, которое можно перевести на русский 
язык как «народ», в этнографической литературе можно встре-
тить и этот термин для обозначения этноса. Однако чаще всё-таки 
употребляется слово «этнос» и его производные, так как в рус-
ском языке слово «народ» имеет несколько значений, что часто 
затрудняет его использование 2.

Понятие «этническая общность» трактуется несколько 
шире, нежели этнос. Существуют этнические общности разных 
уровней и порядков. К одному уровню, например, относятся дон-
ские казаки или поморы в составе русского этноса, к другому – 
русские, к третьему – восточные славяне, к четвёртому – славяне 
вообще 3. Для обозначения внутренних подразделений этноса, 
части этнической общности этнографы пользуются определением 
«этнографическая группа», «этническая группа». 

Как правило, в этнографической литературе для обозначения 
всего, что связано с историей и культурой народа, пользуются 
понятием «этнический». В сфере политической жизни широко 
употребляется термин «национальный». Национальный вопрос, 
национальные отношения, национальная культура – эти сочета-
ния известны сегодня каждому. Прилагательное «национальный» 
происходит от понятия «национальность», употребляющегося 
в нескольких значениях: как для обозначения принадлежности 
человека или группы людей к определённой гражданской нации 
в рамках государственного образования, так и для обозначения 
принадлежности к тому или иному народу. 

Каждая этническая общность обладает целым рядом специ-
фических интегрирующих и дифференцирующих этнических 
признаков. Одним из главных выступает этническое самосозна-
ние – осознание принадлежности к данной этнической общности 

2 Термином «народ» обозначают большую группу людей. Используется 
для обозначения количественного показателя (много народа), а также для группы 
людей, связанных общностью происхождения или пребывания.

3 Бромлей Ю. В. Указ. соч. С. 25.
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и чёткое противопоставление другим народам. Проявлением 
устойчивого самосознания является этноним – самоназвание эт-
носа. К этническим признакам относятся историческое прошлое и 
общее происхождение, язык и общность территории проживания 
(этнос может и не иметь её, но общность территории обязательна 
на стадии его формирования). Данные признаки являются непре-
менным условием формирования этнической общности. В ходе 
её становления формируется общность и других этнических 
признаков: особенностей материальной и духовной культуры, 
быта, характера психики 4.

Однако, рассматривая ту или иную этническую общность, 
следует обратить внимание на всю совокупность этнических при-
знаков, так как часто не все они являются этническими маркерами 
и отделяют один народ от другого. Известно немало примеров, 
когда разные народы, например, говорят на одном языке, имеют 
сходные черты хозяйства и быта. В современном обществе, когда 
многие культурные признаки унифицируются, они перестают 
играть роль этнического определителя. В этом случае главными, 
а порой и единственными фиксаторами этничности становятся 
самосознание и язык.

Этнические признаки не есть нечто постоянное, с течением 
времени происходит их изменение. Такие изменения называ-
ют этническими процессами. Этноэволюционные процессы, 
как правило, приводят к трансформации одного или нескольких 
признаков, что не даёт качественного изменения этнической 
общности. И наоборот, этнотрансформационные процессы ведут 
к смене самосознания, приводят к переходу людей в новое этни-
ческое состояние. Часто их результатом становится исчезновение 
этнической общности 5. Этнические процессы чаще всего приво-
дят к изменению одного или нескольких этнических признаков, 
появлению новых этнических образований. Этнос не являет-
ся чем-то неизменным, он находится в постоянном развитии.  

4 Этническая общность // БСЭ. М., 1978. 3-е изд. Т. 30. С. 880–881.
5 Бромлей Ю. В. Указ. соч. С. 153–154.
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Одним из импульсов развития являются межэтнические контакты 
с другими этносами.

Для характеристики начальных этапов становления этноса 
используют понятие «этногенез». Развитие этнической общ-
ности обозначают термином «этническая история». Под «эт-
нокультурной историей» понимается процесс формирования 
и развития этнических традиций.

В последние годы всё чаще стал употребляться термин «эт-
ничность», который применяется для обозначения объектив-
ного своеобразия, неповторимых качеств этнической общно-
сти, достаточно устойчивых и повторяющихся в нескольких 
поколениях людей 6. Этничность – сложный феномен человече-
ского общества. На основе этничности развивается этническая 
идентичность – потребность каждого человека связывать себя 
с этнической общностью. На основе этничности устанавлива-
ются экономические, социальные и культурные связи, возникает 
связь между прошлым, настоящим и будущим народа. Феномен 
этничности, как и существование этносов, возможен лишь тогда, 
когда народ противопоставляет себя другим таким же образо-
ваниям, выделяет себя, сравнивает особенности своей культуры  
с культурой соседних народов. В современном обществе этнич-
ность выступает важным фактором национальных отношений, 
национально-государственной политики 7.

Изучением различных аспектов проявления этничности зани-
маются разные науки: этнография, этнология, этнополитология, 
этнопедагогика, этносоциология, этнодемография, этнолингви-
стика, фольклористика и другие.

Наиболее яркими особенностями, позволяющими увидеть 
различия между народами, обладает этническая культура. 
При этом термин «культура» употребляется в наиболее широком 
смысле – как всё то, что создано человеком. Этнографы выделяют  

6 Чагин Г. Н. Этничность в самосознании и культуре: пример народов 
Прикамья // Этнокультурные аспекты обновления содержания образования. 
Пермь, 2002. С. 68.

7 Там же.
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материальную и духовную культуры. К объектам материаль-
ной культуры относятся орудия труда, жилище и хозяйственные 
постройки, пища, одежда и украшения, средства транспорта 
и связи. В наиболее широком смысле понятие «материальная 
культура» объединяет совокупность всех созданных человече-
ским трудом материальных предметов конкретного общества 
в их функциональной взаимосвязи 8. В традиционных обществах 
единство материальной культуры отражает этническое единство. 
Духовная культура включает в себя систему  производственных 
навыков, народных знаний, традиций и обычаев, видов искусства, 
народного творчества, религиозно-мифологических представле-
ний и верований 9. Для того, чтобы определить важный признак: 
передачу информации от поколения к поколению, коллективный 
характер культурных традиций, их устойчивость, а также чтобы 
отделить народную культуру от культуры профессиональной – 
используется понятие «традиционная культура».

Пермский край – один из интереснейших регионов, на при-
мере этнокультурной истории которого наглядно раскрываются 
многие понятия и явления этничности. Этническая история При-
камья, как и любого другого историко-географического региона, 
включает в себя историю становления и развития всей совокуп-
ности этнических общностей, населяющих данную территорию, 
в её общей истории. 

Пермское Прикамье – историко-географический регион, 
расположенный в западной части Среднего Урала. Его истори-
ческие границы соотносимы с границами современного Перм-
ского края – одного из крупнейших и полиэтничных субъектов 
Российской Федерации. 

Интерес к этнической истории, этническому составу При-
камья возник у местных исследователей ещё на рубеже ХVIII–
ХIХ веков, когда началось их систематическое изучение. Публи-
кации по традиционной культуре народов края, наблюдения 

8 Материальная культура: свод этнограф. понятий и терминов / Под ред. 
С. А. Арутюнова. М., 1989. С. 6.

9 Итс Р. Ф. Введение в этнографию. Л., 1991. С. 55.
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за разными сторонами их жизни составляют бесценный фонд 
материалов, до настоящего времени служащих важными источ-
никами для этнографических исследований 10.

И в дальнейшем этническая история Пермского Прикамья 
была предметом изучения пермских историков и этнологов. Од-
нако, несмотря на то, что накоплена значительная историография 
вопроса, основательно разработаны многие темы и аспекты, часть 
из них отечественной историографией не исследована, многие 
аспекты этнической истории по-прежнему остаются дискуссион-
ными. Особенно активный этап в изучении этнической истории, 
традиционной культуры и национальной политики в регионе 
приходится на последнее десятилетие ХХ – первое десятилетие 
ХХI века.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  
ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ПРИКАМЬЯ

Поскольку в течение ХIХ–ХХ веков административное деле-
ние Прикамья неоднократно менялось, необходимо представить 
более уточнённые комментарии относительно изучаемых терри-
торий в различные периоды. В данном исследовании в период 
до 1918 года рассматривается территория западных, прикамских, 
уездов Пермской губернии 11, в период с 1919 по 1923 год – уез-
дов Пермской губернии. С 1923 по 1934 год, когда территория 
бывшей Пермской губернии была разделена на округа в рамках 
одной Уральской области, в поле исследования попали террито-
рии Верхнекамского, Пермского, Кунгурского, Коми-Пермяцкого  
и отчасти Сарапульского округов, с 1934 по 1938 год – районы 
и города Пермской области в составе Свердловской области, далее  

10 См. библиографию в следующих работах: Библиографический указатель 
русской этнографической литературы о внешнем быте народов России 1700–1910 
(сост. Д. К. Зеленин) // Записки императорского Русского географического 
общества по отделению этнографии. СПб., 1913. Т. ХL. Вып. 1; а также Чагин Г. Н., 
Черных А. В. Народы Прикамья. Пермь, 2002.

11 Имеются в виду следующие уезды Пермской губернии: Пермский, 
Чердынский, Кунгурский, Оханский, Осинский и Соликамский. В область 
исследования истории ряда народов включён также приграничный Бирский 
уезд Уфимской губернии.
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с 1938 год – Пермской области (с 1940 по 1957 год Пермская об-
ласть именовалась Молотовской) и Коми-Пермяцкого автоном-
ного (национального) округа, а с 2005 года – Пермского края 12.

Анализ миграций на территорию Прикамья, современ-
ный этнический состав региона позволяют выделить несколь-
ко этапов в его этнической истории: период первоначального 
освоения (XI–XV века); заселение и освоение края русскими 
и формирование основ современного этнического состава (XVI– 
XVII века); промышленное и продолжающееся сельскохозяй-
ственное освоение Прикамья и усложнение этнических процессов 
(XVIII – начало ХХ века); советский этап развития этническо-
го состава региона с советской национальной и переселенче-
ской политикой (1918 год – конец 1980-х годов); современное 
российское этнокультурное развитие Пермского края (с начала  
1990-х годов по настоящее время). Как видно, все эти этапы 
отчасти пересекаются с основными этапами общей истории  
Прикамья.

Период первоначального освоения (XI–XV века)

Первоначальное заселение Прикамья человеком. Древ-
нейший этап этнической истории. По данным археологии, 
первые люди появились в Прикамье задолго до Великого оле-
денения. Произошло это около 200 тысяч лет назад, в период 
так называемого среднего палеолита, и эти люди были пред-
ставителями неандертальского физического типа. Как считают 
современные учёные, освоение новых территорий осуществля-
лось из разных центров обитания древнейших людей в разное 
время и имело разные масштабы. Огромную роль в этом сыграли 
географический и природный факторы. Наступивший леднико-
вый период привёл к превращению Прикамья в безжизненную 
снежно-ледовую пустыню, и в период от 60 до 30 тысяч лет назад 
людей здесь не было. Однако после отступления ледника, вслед  

12 Екатеринбургская губерния // Административно-политическое строение 
СССР. Ч. 1. Изменения административно-территориального деления СССР 
за период с 1917 г. по 1924 г. Л., 1924. С. 38, 61, 237–238.
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за приходом в Прикамье животных (мамонт, северный олень и др.) 
здесь вновь появляются люди. Это были уже представители со-
временного физического типа. А повторное заселение Пермского 
Предуралья шло двумя путями: из районов Русской равнины по 
Дону, Волге и Каме (археологические памятники Гарчи, Заозерье) 
и из Сибири или Средней Азии через восточное побережье Ка-
спия, реку Урал и далее на реку Каму (стоянка имени Талицкого 
и др.). То есть территория Пермского Предуралья уже в эпоху 
верхнего (позднего) палеолита становилась контактной зоной, 
где встречались представители различных культур и антропо-
логических рас.

В каменном веке население Прикамья росло как за счёт есте-
ственного прироста, так и за счёт миграции сюда населения 
из Среднего Поволжья и Зауралья. Закономерным итогом эпохи 
камня стало заселение людьми всей территории современного 
Пермского края, начало активного освоения природных богатств 
Западного Урала. В период нового каменного века (неолита) 
население Прикамья перешло к оседлому образу жизни, чему 
способствовали распространение рыболовства и восприятие 
основ производящего хозяйства в виде придомного скотоводства. 
В этот период население узнало и стало использовать прядение 
и ткачество, глиняную посуду (керамика), различные виды транс-
порта (лыжи, нарты, лодки и т. д.), приёмы обработки дерева 
(в т. ч. деревянное домостроение) и другие достижения матери-
альной культуры, которые делали жизнь комфортнее, хозяйство 
продуктивнее, а культуру своеобразнее.

Начало формирования финно-угорского населения При-
камья. Народы финно-угорской группы уральской языковой 
семьи представляют собой коренное население Западного Ура-
ла. Их формирование, вероятно, началось ещё в эпоху камня 
(неолит) и бронзы. На территории Прикамья складывается сме-
шанное прафинно-угорское население. Не обошли стороной ре-
гион и великие миграции бронзового века: так, в XVII–XVI веках 
до н. э. сюда приходят племена всадников и металлургов, вы-
ходцев из Южной Сибири – турбинские племена. Их этническая 
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принадлежность остаётся загадкой, большинство исследовате-
лей считают их индоевропейскими племенами. Они принесли  
в край коневодство и технологию получения и обработки бронзы. 
В I тысячелетии до н. э. уральские племена проходят процессы 
этнической консолидации. В Прикамье формируются предки 
финноязычных и угорских народов, южнее располагаются земли, 
заселённые ираноязычными кочевниками.

Ещё в конце XIX – начале ХХ столетия возник спор об этни-
ческой (этнокультурной) принадлежности древнего и средне-
векового населения Прикамья. И сегодня он не нашёл своего 
окончательного разрешения.

По одной из современных версий, прикамские земли были из-
начальной территорией этногенеза народов коми и удмуртов как 
части древней финской Ойкумены. Многие авторы (А. П. Смир-
нов, М. В. Талицкий, В. А. Оборин, В. Ф. Генинг, Э. А. Савельева, 
Р. Д. Голдина и другие) прослеживают возможную непрерывность 
этногенетических процессов финно-пермского населения При-
камья с эпохи бронзы и раннего железного века вплоть до наших 
дней. Наиболее стройный вид концепция автохтонного проис-
хождения финно-пермяков обрела к концу ХХ века в работах 
В. А. Оборина 13 и Р. Д. Голдиной 14.

По другим версиям, Пермское Предуралье в период раннего 
Средневековья было заселено угорско-тюркским и угорским насе-
лением (А. Х. Халиков 15, Е. П. Казаков 16) либо смешанным финно-
угорским населением при этнокультурной и демографической 
доминанте угров (А. М. Белавин, Н. Б. Крыласова, В. А. Иванов 17) 
и было частью древней угорской Ойкумены. Этнокультурная 

13 Оборин В. А. Заселение и освоение Урала в конце XI – начале XVII века. 
Иркутск: Изд-во ИрГУ, 1990. 

14 Голдина Р. Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа. 
Ижевск: ИД «Удмуртский университет», 1999. 

15 Халиков А. Х. Основы этногенеза народов Среднего Поволжья и Приуралья. 
Казань: Изд-во КГУ, 1990. 

16 Казаков Е. П. Волжские болгары, угры и финны в IX–XIV вв.: проблемы 
взаимодействия. Казань: АН РТ, 2007. 

17 Белавин А. М., Иванов В. А., Крыласова Н. Б. Угры Предуралья в древности 
и средние века. Уфа: ИД БГПУ, 2009. 
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доминанта угров на Урале стала сокращаться после ухода на за-
пад в IX веке древнемадьярских племён. В XI–XII веках угры 
Западного Урала начинают отход в Среднее Зауралье и Приобье, 
где они становятся частью предков манси и хантов. В Пермском 
Предуралье начинают преобладать предки коми-пермяцкого 
народа.

Население Пермского края в ХIII – первой половине 
ХVI века. Археологические источники позволяют реконструи-
ровать этнические процессы, протекавшие в Прикамье в Х–ХV ве-
ках, когда начал формироваться современный этнический состав  
населения региона. Первоначальное освоение прикамских земель 
осуществлялось предками финно-угорских и тюркских народов. 
Так, на верхней Каме в XI веке шли процессы консолидации 
в коми-пермяцкую народность племён родановской культуры. 
Предки коми-пермяков были расселены тогда в Северном и Сред-
нем Прикамье. Исследователи считают, что в единое этническое 
образование коми-пермяки стали складываться с IV века н. э. Рус-
ские, появившиеся в Приуралье в ХV–ХVI веках, застали коми-
пермяков на обширной территории Северного и Среднего При-
камья 18. Сегодня о пребывании коми-пермяков на этих землях го-
ворят географические названия, восходящие к коми-пермяцкому 
языку, названия рек на -ва, поселений на -горт, -дор, -кар и т. д. 19

Южные районы Прикамья в этот период осваиваются угорским 
и тюркским населением. На территории Сылвенско-Иренского 
поречья в IХ–ХV веках сформировалось смешанное угро-
тюркское население, которое в более поздних источниках име-
нуется «иштеками» или «остяками» 20. Коренное население Сылвы 
и Ирени в последующие периоды примет активное участие в ка-
честве одного из компонентов в формировании пермских татар.

В ХIII–ХIV веках в бассейнах рек Буй, Тулва, Танып расселя-
ются башкирские племена, которые ассимилируют здесь угорское 
население. Движение башкирских племён на север, по мнению 

18 Чагин Г. Н., Черных А. В. Указ. соч. С. 17.
19 Кривощёкова-Гантман А. С. Откуда эти названия? Пермь, 1973. С. 23–36.
20 Дмитриев А. А. Пермская старина. Пермь, 1900. Вып. 8. С. 125–127.
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исследователей, было вызвано проникновением в юго-западную 
Башкирию кипчаков 21. 

Прикамские земли с ХI века уже были известны и русским, имен-
но тогда в русских летописях появляются упоминания о нашем крае. 
Однако в этот период и на более позднем этапе, в ХIV–ХV веках, 
их появление здесь носило стихийный и эпизодический характер. 

В целом Прикамье в этот период представляло собой ма-
лоосвоенный регион. Коренное население занималось полуко-
чевым скотоводством, охотой, рыболовством, бортничеством, 
собирательством. Коми-пермяки были знакомы с земледелием. 
В крае имелся огромный фонд неосвоенных земель, пригодных 
для земледелия.

Заселение и освоение Пермского Прикамья русскими  
и формирование основ современного этнического состава 

(XVI – начало ХVIII века)

Новый этап этнической истории Прикамья начинается со вто-
рой половины ХVI века, когда после присоединения в 1472 году 
к Русскому государству Северное Прикамье, Пермь Великая 
были вовлечены в сферу геополитического влияния Москвы. 
В 1558–1568 годах Иван IV передал земли по Каме и её притокам 
солепромышленнику и торговцу Г. Ф. Строганову. Прикамские 
земли стали основным форпостом на пути проникновения рус-
ских в Сибирь. Поход Ермака и присоединение Западной Сибири 
во второй половине 1580-х годов к Русскому государству также 
вызвали приток русского населения.

Падение в 1552 году Казанского ханства, переход Ногайской 
Орды в зависимость от московских князей (1563), присоединение 
к Москве в 1556–1558 годах удмуртов и башкир явились основ-
ными факторами, способствовавшими заселению и освоению 
южных районов края. С этого времени и южноприкамские земли 
становятся частью Русского государства. Усиление феодального 
гнёта, рост масштабов помещичьего землевладения, расслоение 

21 Кузеев Р.  Г. Происхождение башкирского народа. М., 1974. С. 346.
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деревни, распространение среди народов, населявших Казанское 
ханство, православного христианства вызвали массовую мигра-
цию в Прикамье татар, марийцев, удмуртов, башкир 22.

Формирование этнических групп  
финно-угорского населения (коми-пермяки,  
коми-язьвинцы, удмурты, марийцы, манси) 

Манси. Манси – один из народов угорской группы финно-
угорской семьи языков, родственный по языку и происхожде-
нию хантам и венграм. Особенности формирования древнего 
угорского населения Прикамья, степень его участия в становле-
нии пермских татар и башкир, других народов (коми-пермяков, 
русских) до настоящего времени являются предметом научной 
дискуссии. В. Д. Викторова и А. М. Белавин утверждают, что 
манси сложились на основе племён ломоватовской, петрогром-
ской, юдинской и других археологических культур VII–XIII веков 
Пермского Предуралья и Среднего Урала 23. Сегодня о былом 
пребывании предков манси на территории Прикамья говорят 
географические названия на -я; -им, -ым; -еган, -юган, -яган; -сос, 
-шош 24. Г. Н. Чагин считает, что манси как этническая общность 
Прикамья сложились из угорских племён сылвенской культуры 
IХ–ХV веков. В XVI–XVIII веках они проживали в верховьях рек 
западного склона Уральского хребта 25. В этот же период сформи-
ровались компактные группы мансийского населения в верховьях 
реки Вишеры и её притоков – вишерские, или чердынские, манси; 
по реке Чусовой – чусовские, или кунгурские. Вишерские манси 
в 1751 году приняли православие 26. Мансийское население При-

22 Черных А. В. Традиционный календарь народов Прикамья (по материалам 
южных районов Пермской области). Пермь, 2002.

23 Викторова В. Д. Древние угры в лесах Урала. Екатеринбург, 2008; 
Белавин А. М. и др. Угры Предуралья в древности и средние века. Уфа, 2009.

24 Матвеев А. К. О древнейших местах расселения угорских народов: 
(по данным языка) // Труды Камской археологической экспедиции: Уч. зап. ПГУ. 
Пермь, 1968. № 191, вып. IV.

25 Чагин Г. Н., Черных А. В. Народы Прикамья. Пермь, 2002. С. 21.
26 Чупин Н. К. О местах жительства и образе жизни вогул // Сборник 

Пермского земства. Пермь, 1874. Кн. I. С. 126–128; Памятная книжка Пермской 
губернии. Пермь, 1880. С. 30–45.
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камья никогда не было многочисленным. Основными занятиями 
вишерских манси были охота и рыболовство, они вели полуосед-
лый образ жизни. Чусовские манси занимались земледелием. 
Одним из факторов консолидации манси было сохранение тра-
диционных верований.

Коми-пермяки. Письменные источники дают представления 
о характере и численности коми-пермяцкого населения начи-
ная с ХVII века. По сведениям 1710 года, в Чердынском уезде 
коми-пермяки проживали в Косинском, Юксеевском, Гайнском 
и Верх-Язьвинском погостах, где находилось два села, 35 деревень, 
16 починков, 335 дворов с населением в 3026 человек. В вотчине 
Строгановых, куда относились коми-пермяцкие земли по реке 
Иньве, в 1715 году имелось восемь сёл, 84 деревни, 41 починок, 
599 дворов, где жило 4763 человека обоего пола 27. В дальнейшем 
наблюдался рост коми-пермяцкого населения. В конце ХVIII века 
(1795) в Пермской губернии проживало 29 800 коми-пермяков 28.

В языковом отношении коми-пермяки вместе с коми-
зырянами и удмуртами входят в пермскую группу языков финно-
угорской (уральской) языковой семьи.

Среди коми-пермяков выделяются несколько этнографиче-
ских групп: северные, или камско-косинские, коми-пермяки (Ко-
синский, Гайнский, Кочёвский районы Коми-Пермяцкого округа); 
южные, или иньвенские (Юсьвинский и Кудымкарский районы 
Коми-Пермяцкого округа); зюздинские (Афанасьевский район 
Кировской области). До начала ХХ века отмечается и оханская 
группа коми-пермяков (проживали в Оханском уезде), которая 
была впоследствии ассимилирована русскими. В основу такого 
этнографического деления народа положены особенности фор-
мирования языка, материальной и духовной культур. 

Коми-язьвинцы. В междуречье Камы, Вишеры и Колвы 
до прихода русского населения происходило формирование осо-
бой этнодиалектной группы коми-народа. Однако ранние этапы 

27 Чагин Г. Н. Этнокультурная история Среднего Урала в конце ХVI – первой 
половине ХIХ в. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1995. С. 32.

28 Там же. 
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этногенеза данной группы остаются до конца не изученными. 
С приходом русского населения и вхождением Перми Великой 
в состав Русского государства в 1472 году значительное количе-
ство коми населения этой территории подверглось ассимиляции. 
Часть коми мигрировала в верховья реки Язьвы, где сформирова-
лась в особую этническую общность. В писцовой книге 1579 года 
по Язьве уже обозначены две деревни и один починок. Основными 
факторами консолидационных процессов стали удалённость тер-
ритории и изолированность от русского и коми-пермяцкого на-
селения, сохранение родного языка и этнического самосознания, 
а на более позднем этапе – приверженность старообрядчеству 29.

Удмурты и марийцы. Переселение марийцев и удмур-
тов в Пермский край началось в ХVI веке. Причин для этого, 
как уже отмечалось, было несколько: присоединение Казанского 
ханства к Русскому государству, русская колонизация Среднего 
Поволжья, постепенное распространение крепостного права 
и православного христианства, а позднее – рекрутской повин-
ности. Большинство марийцев и удмуртов в Прикамье обосно-
вались по рекам Сылве и Бую. Новопоселенцы и стали основой 
образовавшихся в ХVII–ХVIII веках этнических групп сылвен-
ских (суксунских) марийцев и буйских (куединских) удмуртов. 

Переселение удмуртов в бассейн Буя в основном шло из юж-
ных районов современной Удмуртии, из бассейнов рек Вала, 
Тойма, Умяк, Кильмезь, Иж 30. Исторические предания буйских 
удмуртов также подтверждают эти выводы. Главную причину 
своего переселения они сами до сих пор связывают с насиль-
ственной христианизацией. Деревни буйских удмуртов возникают 
во второй половине ХVII века. В 1673 году жители удмуртских 
деревень Кирга, Гондырь, Барабан заключили договор о при-
пуске с башкирами Уранской волости 31. Вначале удмурты жили 

29 Чагин Г. Н. Коми-язьвинские пермяки – древний народ Северного Урала. 
Красновишерск, 2002.

30 Атаманов М. Г. Из истории расселения воршудно-родовых групп удмуртов 
// Материалы по этногенезу удмуртов. Ижевск, 1982. С. 89–126; Атаманов М. Г. 
Удмуртская ономастика. Ижевск, 1988. С. 27–42.

31 ГАПК. Ф. 177. Оп. 1. Д. 1944. Л. 171.
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на башкирской земле в качестве припущенников и платили кро-
ме кунного ясака в казну ещё и оброк за землю башкирам 32. 
И только в 1737 году императрица Анна Иоанновна пожаловала 
удмуртам земли по реке Буй в вечное и безоброчное пользова-
ние 33. В ХIХ веке территория расселения и численность поселений 
буйских удмуртов не изменяются.

Во второй половине ХVI – ХVIII веке удмурты, поселившиеся 
по рекам Тулве, Сылве, Ирени, принимают участие в формирова-
нии этнических групп татар и башкир Прикамья. 

Начало массовой миграции марийцев в Приуралье, в том 
числе в районы Прикамья, приходится на вторую половину 
ХVI века. В писцовой книге М. Кайсарова (1623–1624) уже за-
фиксировано марийское население – «4 юрта марийских» – 
в Сылвенско-Иренском поречье 34. Согласно переписным книгам 
1678–1679 годов, в Кунгурском уезде насчитывалось 100 марий-
ских юртов с мужским населением в 311 человек 35. Материалы 
переписных книг Кунгурского уезда за 1704 год дают пред-
ставление о численности и расселении марийцев в Сылвенско-
Иренском поречье и путях их миграции из Среднего Поволжья. 
В 1704 году в Кунгурском уезде насчитывалось 213 марийских 
семей, которые проживали в 19 деревнях с исключительно 
марийским населением и четырёх деревнях – со смешанным. 
Из поселенцев 41 человек являлся уроженцем Казанского уезда, 
25 – Уфимского, по одному – Уржумского, Чайшурского и Чер-
дынского, 144 – Кунгурского, причём 114 человек проживали 
в своих родных деревнях Кунгурского уезда 36. Эти сведения по-
зволяют предполагать, что к концу ХVII века в Кунгурском уезде 
уже имелось значительное марийское население, хотя его заселе-
ние марийцами продолжалось. Формирование группы происхо-
дило за счёт переселенцев из двух районов: Среднего Поволжья 

32 Там же. Л. 54 об.
33 Там же. Л. 170 об.
34 Дмитриев А. А. Указ. соч. С. 126.
35 Преображенский А. А. Очерки колонизации Западного Урала в ХVII – 

начале ХVIII в. М., 1958. С. 90.
36 Чагин Г. Н. Этнокультурная история… С. 46.



54

и Уфимского уезда, где в ХVI–ХVII веках также осела значи-
тельная часть марийцев-переселенцев. По мнению Г. А. Сепеева, 
марийское переселенческое движение на Урал заканчивается  
к середине ХVIII века 37.

Основная часть марийского населения в Кунгурском уез-
де сосредоточилась в Верх-Сылвенской четверти, ещё одна не-
значительная часть – в Верх-Иренской четверти. Документы 
ХVII – начала ХVIII века отмечают деревни сылвенских марийцев, 
сохранившиеся и в настоящее время: Тебеняки, Красный Луг,  
Каменка 38.

В 1780-е годы большая часть деревень сылвенских марийцев 
отошла к Красноуфимскому уезду. В Кунгурском уезде находи-
лась лишь одна марийская деревня – Нижняя Солянка. В этом 
уезде в середине ХIХ века проживало 155 представителей этого 
народа. В Красноуфимском уезде, в его западной части, которая 
в наше время находится в Пермском крае, в середине ХIХ века 
насчитывалось семь марийских деревень: Каменка, Красный Луг, 
Тебеняки, Иванково, Васькино, Янгельда, Сызганка, которые 
располагались по реке Сылве. Население этих деревень и со-
ставило в Южном Прикамье обособленную группу сылвенских 
(суксунских) марийцев.

В изучаемом регионе по реке Сарс, на границе Пермской 
и Уфимской губерний, располагалась деревня Тляково. По сохра-
нившемуся преданию, эта деревня возникла в конце ХVIII века 39. 
В Южном Прикамье существуют ещё две марийские деревни – 
Баймурзино (Октябрьский район) и Текловка (Чернушинский 
район), их жители ведут своё происхождение от марийцев Бир-
ского уезда (северные районы Башкортостана).

37 Сепеев Г. А. Восточные марийцы: Историко-этнографическое исследование 
материальной культуры (сер. ХIХ – нач. ХХ в.). Йошкар-Ола, 1975. С. 34–35.

38 Там же. С. 28; Преображенский А. А. Указ. соч. (приложение – карта).
39 Полевые материалы, д. Тляково Октябрьского района.
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Формирование этнических групп  
тюркского населения (сылвенско-иренские татары,  

тулвинские татары и башкиры) 

К концу ХVI века бассейн реки Тулвы и Сылвенско-Иренское 
поречье стали основными территориями образования этнических 
групп татар и башкир Прикамья.

Первое упоминание о башкирах на пермской земле относится 
только к 1596 году. Этим годом датируется жалованная грамота 
царя Фёдора Иоанновича башкирам Гайнинской волости на вла-
дение землями по реке Каме 40. Впервые башкирские деревни 
Барда, Елпачиха, Краснояр упоминаются в переписных книгах 
1630–1631 годов 41. В этот период основными занятиями были 
полукочевое скотоводство, охота, рыболовство и бортничество 42. 
Постепенный переход к земледелию уже с конца ХVII века способ-
ствовал оседанию башкир и появлению постоянных поселений.

В формировании прикамских башкир на ранних этапах 
приняли участие несколько этнических компонентов: ранний 
булгаро-угорский, а также влившийся в него новый тюркский 
компонент из пришлых кочевников. На новой территории про-
живания башкиры, видимо, частично ассимилировали и мест-
ное, финно-угорское, а возможно, и тюркское население, кроме 
того, приняли в свой состав группы ногайско-кипчакского про-
исхождения. Переселившиеся в ХVI–ХVII веках в Тулвинское 
поречье казанские татары принесли с собой татарский язык  
и культуру, которые распространились и среди башкир 43. При-
ток татарского населения продолжался и в дальнейшем. С этого 
времени в Тулвинском поречье начинается процесс интеграции 
двух родственных культур – татарской и башкирской.

40 ГАПК. Ф. 543. Оп. 1. Д. 26. Л. 8 об.; Игнатьев Р. Г. К истории Пермской 
губернии // Пермские губернские ведомости. 1870. № 40.

41 ГАПК. Ф. 316. Оп. 1. Д. 100. Т. 4. Л. 91–94.
42 Шумилов Е. Н. Из истории башкирских земель Среднего Прикамья. Пермь, 

1995. Вып. 2. С. 8.
43 Там же. С. 9; Устюгов  Н. В. Башкирское восстание 1662–1664  гг.  // 

Исторические записки. 1947. № 24. С. 100–101.
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Башкиры и татары бассейна реки Тулвы образовали Тулвин-
скую, или Гайнинскую, волость в составе Осинской дороги – 
административной единицы северной части Уфимского уезда, 
а с 1781 года – в составе Осинского уезда Пермского наместниче-
ства, затем Пермской губернии. По данным 1739 года, в Гайнинской 
волости находилось 214 дворов, в которых проживало 4744 души 44.

Часть гайнинцев принимала участие в формировании и других 
групп пермских татар. К середине ХVII века относятся упоми-
нания о башкирах-гайнинцах, поселившихся по рекам Верхней 
и Нижней Мулянке и основавших деревни Кояново и Култаево 45.

Одной из характерных этнокультурных особенностей тулвин-
ских татар и башкир на современном этапе является двойствен-
ность и многоуровневость этнического самосознания. С одной 
стороны, осознание одновременной принадлежности и к татар-
скому, и к башкирскому этносам, а с другой – сохранение внутри 
группы субэтнических этнонимов (ар, типтер, мишер, чирмеш), 
восходящих к тем этническим компонентам, которые принимали 
участие в формировании группы. Интеграционные процессы у тул-
винских татар и башкир не завершились до настоящего времени.

В Сылвенско-Иренском поречье в конце ХVI – первой по-
ловине ХIХ века происходило формирование ещё одной тюрк-
ской группы населения – сылвенско-иренских татар, в котором 
участвовало как местное, аборигенное, так и пришлое населе-
ние. Одним из компонентов были «остяки» русских летописей, 
давно проживающие в Сылвенско-Иренском поречье. Видимо, 
это было угорское либо угро-тюркское древнее население края 46. 
У татар Осинского и Красноуфимского уездов в ХIХ–ХХ веках 
неоднократно записывали предания, по которым они вели свой 

44 Дмитриев А. А. Указ. соч. С. 156.
45 Мурсалимов Г. С. Кояново // Материалы по Пермской области к Уральской 

исторической энциклопедии. Пермь, 1994. Вып. 1. С. 128; Шумилов Е. Н. Култаево // 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Пермь, 1994. Вып. 1. С. 130.

46 Оборин В. А. К истории заселения Прикамья в эпоху раннего железа // 
Из истории Урала. Свердловск, 1960. С. 49; Томилов А. Н. Тюркоязычное население 
Западно-Сибирской равнины в конце ХVI – первой четверти ХIХ в. Томск, 1981. 
С. 30–33; Чагин Г. Н. Этнокультурная история... С. 84.



57

род от «остяков» 47. Кроме «остяцкого» компонента в форми-
ровании пермских татар принимали участие другие тюркские 
народы. А. Н. Томилов отстаивает мнение об участии в этом про-
цессе сибирских татар 48. Второй тюркский компонент в составе 
сылвенско-иренских татар связан с башкирами, в том числе с гай-
нинскими 49. Изучение этноисторических преданий и письмен-
ных источников позволяет предположить участие в этногенезе 
сылвенско-иренских татар финно-угорских народов (марийцев, 
удмуртов, мордвы) и чувашей, относящихся к тюркской группе. 
Данные лингвистических исследований также подтверждают 
участие в формировании сылвенско-иренских татар разных эт-
нических компонентов 50.

Исторически сложилось несколько зон расселения сылвенско-
иренских татар: бассейн реки Шаквы, верховья Сылвы, верховья 
Ирени, среднее течение Ирени. Ареалы расселения обозначились 
уже в ХVIII веке и на протяжении последующего времени не из-
менялись.

Прикамские татары и башкиры явились полиэтническими 
образованиями, так как в их формировании принимало участие 
несколько этнических компонентов. К тому же данные этниче-
ские группы функционировали в иноэтническом, прежде всего 
русском, окружении, так как с конца ХVI века многие районы 
Южного Прикамья активно осваиваются русским населением. 
Сложные этнические процессы проявились в традиционной ма-
териальной и духовной культуре.

Заселение и освоение Пермского Прикамья русскими 

Основной движущей силой формирования населения в рас-
сматриваемый период необходимо назвать русскую колонизацию. 
Прикамские земли были известны русским уже с ХI века, именно 
тогда в русских летописях появляются упоминания о нашем крае. 

47 ГАПК. Ф. 297. Оп. 1. Д. 848. Л. 19–19 об.
48 Томилов А. Н. Указ. соч. С. 30–33.
49 Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 337.
50 Рамазанова Д. Б. К истории формирования говора пермских татар // 

Пермские татары. Казань, 1983. С. 150.
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Однако и в этот период, и на более позднем этапе, в ХIV–ХV ве-
ках, появление здесь русских носило стихийный и эпизодический 
характер. Первоначально они осваивали территории Верхнего 
Прикамья, Перми Великой, где уже в конце ХV – начале ХVI века 
начинает складываться очаг русского старожильческого населе-
ния. К началу ХVII века русское население проживало в Чердын-
ском и Соликамском уездах, вотчине Строгановых. Однако оно 
было ещё малочисленным. Так, в Соликамском уезде в 1579 году, 
кроме уездного центра с населением 201 человек мужского пола, 
население численностью 205 человек мужского пола проживало 
в 23 деревнях, 11 починках, трёх займищах 51. Основу русского на-
селения Прикамья на этом этапе заложили выходцы из районов 
Русского Севера 52.

В ХVII веке начинается процесс освоения южных районов. 
Русские – выходцы с Русского Севера и из Северного Прикамья – 
осваивают территорию поречья Сылвы и Ирени. Плодородные 
земли способствовали раннему становлению здесь хлебного 
рынка. В середине ХVII века правительством был образован 
черносошный Кунгурский уезд 53. В этот же период русское на-
селение появляется в Южном Прикамье – в нижнем течении 
Тулвы, по левобережью Камы, осваивая принадлежавшие ранее 
башкирам земли. Продолжают осваиваться и районы Северного 
и Среднего Прикамья, Чердынский и Соликамский уезды. Основ-
ной поток миграций в Прикамье, как и в предыдущий период, шёл 
из районов Европейского Севера России. Однако в освоении юж-
ных районов наряду с выходцами с Русского Севера принимают 
участие переселенцы с Вятки, нижней Камы и Поволжья. 

С середины ХVII века Прикамье приняло миграционную 
волну, вызванную расколом Русской церкви. Переселение в ре-
гион старообрядческого населения продолжалось и в ХVIII веке. 
Крупные группы старообрядцев сложились в Чердынском уезде 
на Верхней Колве и Язьве, на территории Верхокамья (Оханский 

51 Чагин Г. Н. Этнокультурная история… С. 34.
52 Там же. С. 27–40.
53 Преображенский А. А. Указ. соч. 
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уезд: Верещагинский, Сивинский, Очёрский районы Пермского 
края), в Обвинском поречье (Ильинский район), в юго-западном 
Прикамье (Осинский уезд: Чайковский, Куединский, Еловский 
районы), в заводских центрах (Добрянский, Кыновской, Юго-
Кнауфский, Тисовской, Шермейский и другие заводы).

В ХVIII веке Средний Урал привлёк внимание правительства 
России своими месторождениями железных и медных руд вы-
сокого качества. Наличие полезных ископаемых, запасов леса, 
густой сети рек, развитого сельского хозяйства, а также ком-
пактность заселения способствовали промышленному освоению 
края. Становление горной промышленности в Прикамье, как 
и на всём Урале, не могло не отразиться на этнокультурных про-
цессах. Зарождение горной металлургии проходило при прямом 
участии местного населения, прежде всего русских крестьян, 
из которых формировались кадры работных людей для заводов. 
Появление на Среднем Урале заводов и заводских поселений об-
условило приток людей из центральных промышленных районов  
России.

Формирование русского населения в последующие периоды 
происходило в основном за счёт внутренних миграций. В ХIХ веке 
активно осваивались самые южные районы Пермского края. 
В этом процессе принимали участие как выходцы из Чердынского, 
Соликамского, Оханского уездов, так и вятские – переселенцы 
из Вятской губернии. Частновладельческие имения Вашутиных, 
Сведомских, Дягилевых, Реслейн (Чайковский, Куединский, Чер-
нушинский районы) заселялись и крепостными крестьянами, 
перевезёнными из Казанской, Костромской, Нижегородской 
и Курской губерний. 

История формирования русского населения Прикамья всегда 
была предметом изучения пермских историков: накоплена зна-
чительная историография вопроса, основательно разработаны 
многие проблемы и аспекты 54. Этой теме посвящены моногра-

54 Историография вопроса освещена в работе: История Урала с древнейших 
времен до 1861 г. М., 1989. С. 107–139.
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фические исследования А. А. Преображенского, В. А. Оборина, 
Г. Н. Чагина 55.

В этнокультурном отношении русское население не было 
однородным. Выделяются некоторые ареалы и группы. Среди 
русского старожильческого населения наблюдается несколько 
большее единство, нежели в тех районах, которые были освоены 
в конце ХVIII – ХIХ веке. Так, в Южном Прикамье до настоя-
щего времени можно наблюдать отличия в говоре, элементах 
материальной и духовной культур, особенности которых связа-
ны с процессами формирования населения из разных районов. 
Здесь до сих пор сохраняются прозвища жителей, связанные 
с местами выхода их предков. Так, в Куединском, Чернушинском, 
Октябрьском районах выходцев из Чердынского уезда называют 
чердаками, Оханского – оханами, уездов Вятской губернии – 
вятскими, районов с коми-пермяцким населением – пермяками, 
из центральных регионов России – хохлами 56. При этом традиции 
русских Северного Прикамья сохраняют близость севернорус-
ским традициям. А в Южном Прикамье происходило взаимодей-
ствие северно- и среднерусских традиций. Такой их характер был 
напрямую связан с особенностями заселения и освоения края. 

В Прикамье сложились ареалы русского населения в ино-
культурном окружении – русские Юрлинского района Коми-
Пермяцкого округа оказались изолированными коми-пермяцким 
населением.

Значительную часть русского населения Прикамья составили 
старообрядцы. По их  числу Пермская губерния в ХIХ веке зани-
мала одно из первых мест в России. Старообрядческое население 
края представлено разными согласиями, из которых наиболее 
многочисленными являются часовенные, поморские и белокри-
ницкие. По культурно-бытовым особенностям старообрядческое 
население несколько отличалось от соседнего русского, придер-

55 Оборин В. А. Заселение и освоение Урала в конце XI – начале XVII века. 
Иркутск, 1990; Преображенский А. А. Указ. соч.; Чагин Г. Н. Этнокультурная 
история… 

56 Полевые материалы, собранные в южных районах Пермского края.
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живающегося официальной церкви. Оно долго сохраняло, а в не-
которых чертах и до настоящего времени сохраняет архаичные 
проявления традиционной культуры.

Особенностью этнокультурных традиций Прикамья, как 
и всего Уральского региона, была значительная численность за-
водского населения. Культура горнозаводского населения была 
близка крестьянской, однако на заводах рано познакомились 
с городской культурой. Многие формы костюма, праздничного 
фольклора складывались под влиянием городских традиций. В не-
которых районах (например, на Суксунском, Тисовском заводах) 
заводское население имело и обособленное самосознание, чётко 
противопоставляло себя соседнему крестьянскому населению.

Таким образом, история формирования населения Прика-
мья показывает, что регион складывался как полиэтнический, 
его осваивали разные по происхождению, языку, хозяйственно-
му укладу, традициям народы. Традиционная культура каждого 
из них складывалась и развивалась в диалоге с культурами со-
седних народов, при существенной роли межэтнических заим-
ствований. Степень и формы взаимодействия оставались разны-
ми: от незначительных заимствований до полной ассимиляции. 
Особенности этнического состава населения Прикамья в начале 
ХVIII века выглядят таким образом: из всего населения края, 
составлявшего 72 532 человека, русских насчитывалось 47 552 
(65,56 %), коми-пермяков – 7789 (10,74 %), татар – 3870 (5,34 %), 
башкир – 10 082 (13,4 %), марийцев – 1136 (1,56 %), удмуртов –  
930 (1,28 %), манси – 164 (0,23 %).

Этнокультурное развитие Прикамья  
в ХVIII – начале ХХ века

Несмотря на продолжающиеся миграции в Пермское Прика-
мье преимущественно русского населения в ХVIII веке, в этни-
ческой карте региона в этот период существенных изменений  
не происходило. Основу этнического состава по-прежнему 
определяли народы, освоившие Прикамье в предыдущий период 
и проживающие на своей исторически сложившейся территории.  
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По данным 1869 года, на территории, относящейся сегодня 
к Пермскому краю, в сельской местности проживало 506 724 рус-
ских, коми-пермяков – 62 130, татар – 19 130, башкир – 32 882, 
удмуртов – 3346, марийцев – 9815, манси – 424 57.

У перечисленных народов в этот период наблюдается коли-
чественный рост за счёт естественного прироста населения, со-
хранение и развитие многих элементов традиционной культуры. 
В это же время в связи с ростом и развитием городов происходит 
знакомство с городскими формами быта. Некоторые элементы 
городской культуры начинают проникать в крестьянскую среду.

В ХIХ веке русские осваивали как внутренние районы, 
так и свободные территории южных районов Прикамья. В этот 
период прирост русского населения и освоение новых территорий 
обеспечивались преимущественно за счёт внутренних мигра-
ций – переселенцами из Чердынского, Соликамского, Оханского 
уездов, а также соседней – Вятской губернии. Заселение южных 
районов Прикамья русскими растянулось на несколько столетий, 
последние русские деревни на свободных землях в Прикамье по-
являются только в начале ХХ века.

В ХIХ – начале ХХ века продолжающаяся консолидация 
в единую этнокультурную общность наблюдается у тулвинских 
татар и башкир. Особенно активно она проходила после реформ  
1860-х годов, которые отменили различия в землепользовании 
между башкирами-вотчинниками и припущенниками-тептярями. 
Ассимиляция протекала в среде коми-пермяков, коми-язьвин-
цев, удмуртов. Так, во второй половине ХIХ века часть удмуртов 
стала переходить в ислам, что приводило к смене этнического 
самосознания: новообращённые считали себя татарами, в быту 
придерживались норм ислама, разговаривали на татарском языке. 

Продолжалось и межэтническое взаимодействие, которое 
приводило к заимствованиям элементов культуры соседних на-
родов. Многие сходные черты материальной и некоторые эле-
менты духовной культуры народов Прикамья явились итогом 

57 Чагин Г. Н. Этнокультурная история... С. 76.
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общности природно-климатического ландшафта, исторических 
судеб и длительных межэтнических контактов.

Во второй половине ХIХ века этническая история Прика-
мья характеризовалась усложнением протекавших процессов  
и формированием новых этнолокальных групп. Этнический со-
став населения усложняется с появлением этнографических групп 
евреев, поляков, немцев, эстонцев, белорусов, а также отдельных 
представителей других народов.

Евреи появляются в Прикамье в первой половине ХIХ века. 
Формально пермская еврейская община ведёт своё начало от де-
кабриста Григория (Гирша) Перетца, высланного в 1826 году 
в Пермь с семьёй 58. Однако первая массовая миграция евреев 
в Прикамье связана с принятием 26 августа 1827 года Указа Нико-
лая I «О введении для евреев воинской повинности» 59.  Согласно 
Указу правительству разрешалось набирать из еврейских общин 
кантонистов – мальчиков 8–12 лет для прохождения военной 
службы. Евреи-кантонисты служили в нескольких внутренних гу-
берниях России, в том числе в Пермской 60. На 16 августа 1850 года 
в пермских батальонах находилось 3314 кантонистов, из которых 
в Перми проживало 2012 человек 61. В середине XIX века в Перми 
возникло первое еврейское кладбище 62, сформировалась система 
еврейского образования 63, а в 1881 году построена первая cинагога.

Польская диаспора начала формироваться в Прикамье после 
польских восстаний 1830–1831, 1863 годов. Именно тогда города 
Прикамья приняли ссыльных поляков. Кроме того, сюда во вто-
рой половине XIX века переселялись поляки – учителя, врачи,  

58 Бартгейл А. История еврейской общины Перми: краткий исторический 
очерк. Пермь, 2000. С. 4.

59 О введении воинской повинности для евреев // Полное собрание законов 
Российской империи. Собрание второе. Том 3. 1828. СПб., 1830. С. 1228–1229.

60 Каджая В. Кантонисты: «Ахипелаг» для еврейских детей // Новое время. 
2004. № 43.

61 Там же.
62 Гладышев В. Перми старинное зерцало. История Перми в зеркале 

некрополя. Пермь, 2001. С. 21, 34.
63 Зурабян О. История еврейского образования в Перми // Этническая 

культура и современная школа. Материалы областной научно-практической 
конференции 27–28 апреля 2006 г. Пермь, 2007. С. 24–25.
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инженеры, деятели культуры. Их духовным центром стал Перм-
ский католический храм (костёл), построенный в 1875 году 64. 
К концу ХIХ века из-за стремительного развития железнодорож-
ного транспорта в Пермь на работу приезжает большое количе-
ство польских инженеров.

К середине ХIХ века в Перми и других городах и на заводах 
Прикамья сложилась и крупная немецкая диаспора. В 1856 году 
в Прикамье проживало 213 немцев, которые работали учителя-
ми, врачами, служащими в городах и заводских посёлках, много 
немцев трудилось в системе управления железными дорогами. 
В 1864 году в Перми была освящена лютеранская кирха 65.

Приток мигрантов в Прикамье приходится на конец ХIХ – на-
чало ХХ века. Он был связан с аграрными реформами в России 66. 
В этот период многие крестьяне Прибалтики, Украины и Бело-
руссии страдали от безземелья и подавали прошения на пере-
селение и наделение соответствующими льготами 67. В 1898 году 
Крестьянским поземельным банком в северо-западной части 
Оханского уезда Пермской губернии было приобретено боль-
шое имение, в прошлом принадлежавшее князьям Всеволож-
ским 68. Оно получило название Сивинское, и с 1901 года, после 
его размежевания, земельные наделы с помощью Крестьянского 
поземельного банка приобретались переселенцами из разных 
губерний Российской империи – белорусами, украинцами, ла-
тышами и другими 69. На юге Прикамья появляются немецкие 
и эстонские хутора. Переселенцы этой волны до 1930-х годов 

64 Чагин Г. Н., Черных А. В. Указ. соч. С. 45.
65 Там же. С. 42.
66 Сидельников С. М. Аграрная реформа Столыпина. Учебное пособие. М., 

1973. С. 13.
67 Трушкова И. Ю. Хозяйственное развитие хуторов эстонцев и латышей – 

столыпинских переселенцев в северном вятском пограничье в 1910–30-е годы // 
Стратегия экономического, политического, социокультурного развития регионов 
в условиях глобализации. Материалы Международной научно-практической 
конференции. Березники, 2012. С. 302–305.

68 Черных А. В., Голева Т. Г., Шевырин С. А. Эстонцы в Пермском крае: очерки 
истории и этнографии. СПб., 2010. С. 47. 

69 ГАПК. Ф. 204. Оп. 1. Д. 70. 
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сохраняли многие черты традиционной культуры, знали родной  
язык.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 
1897 года показала довольно пёстрый этнический состав, сло-
жившийся на тот момент в Пермском Прикамье. В конце ХIХ века 
ещё не существовало понятия «национальность», но отдельный 
раздел переписи населения был посвящён «распределению на-
селения по родному языку». Результаты переписи отразили сло-
жившийся на конец ХIХ века этнический состав населения при-
камских уездов. Значительно преобладающими по численности 
были русские (85,7 %) и исторически сложившиеся в Прикамье 
этнические группы пермяков (6,8 %, в процентном отношении 
больше, чем в структуре современного населения региона), баш-
кир (4,5 %), татар (3 %). Начавшиеся во второй половине XIX века 
активные миграции немецкого, польского и еврейского населения 
также нашли своё отражение. В 1897 году в Прикамье проживало 
355 немцев, 1156 поляков, 1075 евреев. Подавляющее большин-
ство представителей этих трёх народов проживали в Пермском 
уезде (см. таблицу).

В годы Русско-японской войны Пермь была местом для во-
дворения мирных японцев, китайцев и корейцев, оказавших-
ся в первые месяцы войны в зоне боевых действий 70. Сведе-
ния об их быте можно найти в пермских газетах того времени. 
В 1904 году при Кирилло-Мефодиевском училище были открыты 
курсы русского языка для корейцев 71. После войны несколько 
корейских семей остались жить в Перми 72.

70 Каменских М. С. Китайцы, японцы и корейцы, водворённые в Пермскую 
губернию в годы русско-японской войны // Уральский исторический вестник. 
2009. № 3(24). С. 49–53. 

71 Каменских М. С. Положение корейцев в Пермской губернии в годы русско-
японской войны 1904–1905 гг. // Россия и мир в конце XIX – начале ХХ века: 
материалы Пятой Всерос. науч. конф. молодых учёных, аспирантов и студентов 
(Пермь, 1–5 февраля 2012 г.). Пермь, 2012. С. 69–75.

72 Каменских М. С. Корейцы в Пермском крае: очерки истории и этнографии. 
СПб.: Изд-во «Маматов», 2014.
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Важными для этнических процессов в Пермской губер-
нии явились период Первой мировой войны и последовавшие 
за ней события 1917–1922 годов. Во время войны в Пермь стали 
прибывать беженцы из западных губерний России – немцы, ев-
реи, поляки, латыши, украинцы. Вместе с беженцами в Прикамье 
оказываются военнопленные, квартируются армейские подразде-
ления, формировавшиеся в районах с отличающимся этническим 
составом населения. Кроме того, из-за дефицита рабочих рук 
пермские промышленники начали нанимать для работ на заво-
дах китайцев и корейцев, общая численность которых к началу 
1917 года превысила 10 000 человек 73. В результате к концу войны 
в Пермской губернии уже существуют и самоорганизуются эт-
нические группы евреев, латышей, поляков, корейцев, китайцев, 
немцев, эстонцев, украинцев.

Принятое в 1917 году Постановление Временного правитель-
ства «О регистрации товариществ, обществ и союзов» позволило 
регистрировать общества, не имеющие целью извлечение при-
были. На основании этого документа в Перми были зарегистри-
рованы общества поляков, латышей, евреев, немцев, китайцев, 
эстонцев. Они занимались помощью соотечественникам. В пер-
вую очередь – вопросами репатриации 74.

Некоторые этнические сообщества принимали участие 
в Гражданской войне, на Восточном фронте, которой проходил 
по территории Прикамья. В частности, известно о воинских под-
разделениях китайцев, поляков и латышей.

Этнокультурное развитие Прикамья  
в советский период (1920–1980-е годы)

В первые годы своего существования советская власть активно 
сотрудничала с этническими сообществами. Так, ещё в 1917 году 
специально для решения проблем национальностей в струк-
туре советского правительства был создан Народный комис-

73 Каменских М. С. Китайцы на Среднем Урале в конце XIX – начале XXI в. 
СПб., 2011.

74 Постановление Временного правительства «О регистрации товариществ, 
обществ и союзов» // Вестник Временного правительства. 1917. 21 июля.
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сариат по делам национальностей (Наркомнац) – единствен-
ный комиссариат, не дублировавший аналогичную структуру 
в царском правительстве 75. Сразу после создания в  ноябре 
1918 года губернских комитетов (губкомов) большевистское  
правительство пыталось привлечь нацмен (национальные мень-
шинства – общепринятое для того времени определение нерусских 
национальностей) к сотрудничеству. На местах национальные ко-
митеты и отделы Наркомнаца имели разветвлённую сеть при гу-
бернских, уездных и городских Советах. К концу 1918 года в стра-
не было создано уже более 100 отделов по делам национальностей  
в 20 губерниях 76.

В Прикамье с 1918 года в структуре губкома, а с 1923 года – 
окружкомов существовал агитпропотдел, в котором действовало 
бюро нацменьшинств. На этот орган фактически возлагались 
функции по взаимодействию с нацмен 77. Многие из них были 
сформированы на основе существовавших ранее организаций.

С созданием этих органов политика в отношении действу-
ющих общественных организаций, сформированных по этни-
ческому признаку, нацелилась на их преобразование в русле 
революционной и пролетарской идеологии. Практически все 
общественные организации под влиянием большевиков провели 
внутренние конференции и, сменив названия, стали подконтроль-

75 См.: Пескина П. И. Народный комиссариат по делам национальностей и его 
деятельность в 1917–1918 гг. М., 1950; Макарова Г. П. Народный комиссариат по 
делам национальностей РСФСР. 1917–1923 гг. Исторический очерк. М., 1987. 

76 Пескина П. И. Указ. соч. С. 61–62.
77 Пермский губернский комитет РКП(б) в составе 15 человек был 

избран 21 сентября 1919 г. на Третьей губернской партийной конференции. 
Он подчинялся Уральском обкому РКП(б). В 1920 г. в его структуре был создан 
агитационно-распределительный отдел, который в 1921 г. был переименован 
в агитационно-пропагандистский (агитпропотдел). В составе агитпропотдела 
было создано Бюро национальных меньшинств (нацмен). В ноябре 1923 г. 
в связи с введением окружной системы переименовано в татбашбюро. В мае 
1924 г. решением секретариата окружкома татбашбюро было ликвидировано 
и учреждена должность инструктора агитпропотдела по работе среди нацмен. 
В феврале 1930 г. ведение национальной политики было передано инструктору 
по работе с нацмен организационно-инструкторского отдела. См.: Путеводитель 
по фондам Государственного архива новейшей истории и общественно-
политических движений Пермской области. Пермь, 2001. С. 25; ГАСО. Ф. 6. 
Оп. 1. Д. 341. Л. 8.
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ны агитпропотделу: Еврейский общинный совет был переимено-
ван в Пермский отдел Центрального комиссариата по еврейским 
национальным делам, Союз польских граждан – в Союз польских 
рабочих, Латышское общество г. Перми – в латышский клуб 
«Циня», Союз китайских граждан – в Союз китайских рабочих. 
Под влиянием большевиков в Перми возникло местное отделение 
Союза корейцев России. 

В дальнейшем деятельность этих организаций сосредото-
чилась вокруг «ячеек нацмен» при пермском агитпропе. Все-
го в составе агитпропотдела было создано несколько секций, 
объединяющих различные этнические группы, – немецкая, укра-
инская, латышская, венгерская, еврейская, польская и китайско-
корейская. После 1924 года вся работа с этническими объедине-
ниями сосредоточилась вокруг татбашбюро.

Всесоюзная перепись населения 1920 года также отразила из-
менения в этническом составе населения Пермского Прикамья. 
В переписи зафиксированы и новые направления национальной по-
литики, в том числе выражавшиеся в замене некоторых принятых 
ранее этнонимов («малороссов» заменили на «украинцев», «чере-
мисов» – на «марийцев», при этом этноним «вотяки» сохранился).

К сожалению, изменения в административно-территориальном 
делении не дают возможности проследить динамику числен-
ности отдельных народов по территориям. Однако очевидно,  
что русские по-прежнему составляли значительно большую часть 
населения региона (86,4 %). К 1920 году в Пермском Прикамье 
увеличилось за счёт миграций начала ХХ века белорусское, укра-
инское и эстонское население. Из-за Первой мировой войны 
и эвакуации из западных губерний страны выросло польское и ев-
рейское население, зафиксировано проживание новых для данной 
территории народов – латышей, литовцев, а также чувашей. Воз-
можно, война повлияла на снижение количества немцев. 

С середины 1920-х годов многие начинания первых лет со-
ветской власти стали сворачиваться, это коснулось и политики 
в отношении нацмен. Организации постепенно прекращали свою 
деятельность и ликвидировались. 
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В 1920–1930 годах в Прикамье предпринималось нацио-
нально-государственное строительство. В первую очередь 
оно было связано со становлением государственности коми-
пермяцкого народа. Разрабатывалось несколько проектов, од-
ним из которых был поддержанный коми-пермяками проект 
вхождения их в Коми автономную область, вновь образованную 
на территории проживания родственного коми-зырянского на-
рода. Однако комиссия ВЦИК приняла иное решение: оставить 
Пермяцкий край в составе Уральской области, выделив его в от-
дельную административно-хозяйственную единицу. 26 февра-
ля 1925 года Президиум ВЦИК постановил образовать Пер-
мяцкий округ, наряду с другими административными округами 
Уральской области, с небольшими дополнительными права-
ми. В 1930 году все округа, за исключением Пермяцкого, были  
упразднены 78.

Представления об этническом составе населения второй по-
ловины 1920-х годов даёт перепись населения 1926 года. Русские 
составляли 87,1 %, значительно увеличилась численность коми-
пермяков (скорее всего, из-за изменений методики учёта), чува-
шей, марийцев и ряда других народов. Именно в 1926 году стали 
очевидны последствия процессов постепенного «отатаривания» 
башкирского населения. Если в 1920 году башкир было 52 054, 
а татар 56 077, то в 1926-м уже 34 747 и 61 480 соответственно.  
В последующие десятилетия численность башкир относительно 
татар уменьшалась. В целом за период с 1920 по 1926 год серьёз-
ных изменений в этническом составе Прикамья не произошло  
(см. таблицу).

78 Коньшин А. Е. Организация Коми-Пермяцкого округа – компромиссный 
путь решения «пермяцкого вопроса» // Коми-Пермяцкий округ и Урал: история 
и современность. Кудымкар, 2000. С. 9–11.
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В конце 1920-х – начале 1930-х годов начинается новый 
этап миграций в Пермское Прикамье, связанный с кампаниями  
по раскулачиванию и спецссылке. В Прикамье на спецпоселе-
нии оказалось свыше 140 000 человек 79. В эти годы численность 
пермских украинцев, латышей, белорусов, немцев, евреев вы-
росла в разы (что фиксируется данными переписей населения 
1926 и 1939 годов). Спецссылка дислоцировалась на территории 
современных Чердынского, Красновишерского, Лысьвенского 
районов, города Березники и районов Коми-Пермяцкого округа. 
Во многих северных малонаселённых районах спецссыльные со-
ставили большую часть проживающих. В 1930-е годы с началом 
освоения нефтяных запасов Прикамья в регион переезжает не-
сколько десятков азербайджанских специалистов.

Спецссылка и репрессии серьёзно повлияли на этнический 
состав и распределение по численности отдельных националь-
ностей. Фактически именно в 1939 году сложился этнический 
облик Пермского Прикамья на последующие 50 лет, отчасти 
он сохраняется и сегодня. 

Особенностями этнического состава этого периода, безуслов-
но, можно считать резкое увеличение количества украинцев 
(в 36 раз), чувашей (в 12 раз), белорусов (в 3,5 раза). Перепись 
зафиксировала также миграции мордвы (2333 человека), узбеков 
(854 человека) и грузин (808 человек), численность которых ранее 
на территории Прикамья была незначительной (см. таблицу).

Новый миграционный приток в Прикамье связан с Великой 
Отечественной войной. По Указу Президиума Верховного Со-
вета СССР от 28 августа 1941 года в регион было депортировано 
около 40 тысяч немцев Поволжья 80. Они сыграли большую роль 
в истории прикамских городов – Березников, Соликамска, Крас-
нокамска и других. Основатель пермской археологической школы 
О. Н. Бадер оказался в Перми после того, как был выслан с фронта 
за свою этническую принадлежность.

79 Суслов А. Б. Спецконтингент в Пермской области в 1929–1953. М., 2000. С. 89.
80 Российские немцы: Проблемы истории, языка и современного положения. 

М., 1996. С. 76–77.
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Национальный состав населения Пермского Прикамья  
по материалам Всесоюзной переписи населения 1939 года*

Народ Итого % от всего населения

Всё население 2 087 518 100
Русские 1 768 386 84,7
Коми 122 464 5,8
Татары 80 727 3,8
Башкиры 28 952 1,4
Украинцы 27 420 1,3
Белорусы 13 354 0,6
Марийцы 3923 0,2
Удмурты 9781 0,4
Чуваши 8821 0,4
Евреи 4909 0,2
Немцы 2672 0,1
Мордва 2333 0,1
Поляки 1796 0,1
Эстонцы 1120 0,1
Узбеки 854 Менее 0,1
Латыши и латгальцы 826 Менее 0,1
Грузины 808 Менее 0,1

* Составлено и подсчитано по: Всесоюзная перепись населения СССР 
1939 года: Уральский регион: Сборник материалов / Сост. В. П. Мотревич. 
Екатеринбург, 2002. С. 169–173. 

Этнические миграции этого времени проходили также в рам-
ках масштабных эвакуаций из районов боевых действий предприя-
тий с техническим персоналом, что привело к увеличению украин-
ского, белорусского, еврейского населения Прикамья 81. Так, в годы 
войны в Перми жили этнические евреи шахматист М. Ботвинник, 
скульптор В. Виленский, художники Н. Альтман, А. Каплан, лите-
раторы Осип и Лиля Брик и другие 82. С территории Белоруссии 
в Пермскую область была эвакуирована Витебская очковая фа-
брика. Предприятие разместили на базе Суксунского механи-
ческого завода летом 1941 года. Вместе с фабрикой в посёлок 

81 Лихоманов М. И., Позина Л. Т., Финогенов Е. И. Партийное руководство 
эвакуацией в первый период Великой Отечественной войны. 1941–1942.   
Л., 1985. С. 16.

82 Бартгейл А. История еврейской общины Перми. Пермь, 2000. С. 70.
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переехало около 400 семей, практически все они в годы войны 
работали на производстве. Помимо работников завода в Суксун 
направлялись и другие жители Витебска 83.

С Украины в этот период было эвакуировано сразу несколько 
предприятий, самые крупные из которых – строительный трест 
Славпромстрой (Харьковская область) 84, размещённый в Берез-
никах, химические цеха Рубежинского, Горловского, Винницкого 
и Константиновского заводов, развернувшие своё производство 
на базе Молотовского химического завода им. Орджоникидзе 
(ныне – ОАО «Камтэкс-химпром»), Керченский коксохимический 
завод, эвакуированный вместе с персоналом в Губаху 85, а также 
Киевский станкостроительный завод им. А. М. Горького, пере-
местивший своё производство в Кизел 86.

После войны Молотовская, а затем Пермская область встаёт 
на путь активного промышленного развития. Прикамье в этот пе-
риод становится одним из мест привлечения трудовых ресурсов, 
в том числе с территорий компактного проживания нерусского 
населения. Так, в леспромхозах Прикамья в рамках общесоюз-
ной переселенческой кампании 1951–1955 годов устраивались 
тысячи выходцев из Мордовской, Татарской и Чувашской АССР, 
Белорусской и Украинской ССР. По данным переселенческого 
отдела облисполкома, в период с 1951 по 1955 год в Молотов-
скую область приехало для работы 1176 мордвы, 7872 чува-
ша, 387 украинцев и 4813 белорусов 87. Строительство новых 
предприятий привлекло множество специалистов из Прибал-
тики и западных областей РСФСР. Для учёбы в пермских ву-
зах, где не было этнической дискриминации, активно приезжает  
немецкое, корейское, украинское и еврейское население. Многие 
из тех, кто приехал в Прикамье в 1950–1960-е годы, сделали здесь 
карьеру и стали частью истории и культуры Пермского края.

83 Подр. см.: Кортин Б. Есть горы, которые вижу во сне… (исторические 
хроники). Екатеринбург, 2011.

84 Справка ЦК ВКП(б) об эвакуации строительных организаций с Украины // 
Советская Украина в годы Великой Отечественной войны. Т. 1. Киев, 1985. С. 262.

85 В детстве он бредил небом // Уральский шахтер. 2012. 27 сентября.
86 Лихоманов М. И. и др. Указ. соч. С. 94.
87 ГАПК. Ф. р. 1074. Оп. 6. Д. 202, 203; Ф. р. 1271. Оп. 1. Д. 127, 128, 129,130, 131, 135, 137.
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Масштабные изменения, произошедшие в этническом составе 
Пермского Прикамья в 1939–1959 годах, отражены в итогах Все-
союзной переписи населения 1959 года.

Следует отметить, что именно в 1959 году доля разных наро-
дов среди всего населения региона составила наибольшее коли-
чество по отношению к русским за весь ХХ век: 572 646 человек, 
или 19,1 % от населения области. В дальнейшем из-за отсутствия 
новых миграций и активных ассимиляционных процессов числен-
ность этнических общностей во второй половине ХХ века стала 
сокращаться. В переписи используется этноним «коми-пермяки», 
который отделяется от народа «коми». За счёт миграционного 
притока в крае значительно увеличилось татарское население. 
В итоге численность татар составила 165 829 человек, они стали 
вторым по численности народом региона. Ранее вторыми по чис-
ленности традиционно считались коми-пермяки, после 1959 года 
до настоящего времени этот статус имеет татарское население. 
Вновь значительно увеличилось количество украинцев, белору-
сов, чувашей и мордвы. Скорее всего, в результате эвакуации воз-
росло еврейское и литовское население. Особенностью переписи 
можно считать и появление крупных сообществ выходцев из за-
кавказских республик СССР – армян, грузин и азербайджанцев.

Во второй половине ХХ века серьёзных социальных или 
административно-территориальных изменений в Прикамье 
не было. Сложившийся к 1959 году этнический облик региона уже 
не изменялся. Между тем отсутствие серьёзных миграций при-
вело к процессам аккультурации и ассимиляции представителей 
разных народов. Учитывая, что с 1959 года в переписях традици-
онно присутствует вопрос о родном языке, можно проследить 
динамику этнических процессов в Пермском Прикамье во второй 
половине ХХ века на основании переписей населения 1970, 1979  
и 1989 годов.

Урбанизация привела к росту городов и значительному уве-
личению городского населения. По переписи 1989 года видно, 
что к этому времени у многих народов Прикамья доля город-
ского населения заметно выше сельского: у русских она соста-
вила 52 %, у татар – 62 %, украинцев – 73 %, удмуртов – 51 %,  
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белорусов – 69 %. Городскими жителями являлись почти все 
евреи, немцы, поляки. Урбанизация также способствовала по-
степенному разрушению традиционной этнической культуры.

В 1989 году при увеличении населения области до 3 091 481 че-
ловека (в сравнении с 1959 годом увеличение на 98 605) русские, 
как и прежде, составляли значительное большинство, остальные 
народы – это 499 235 человек, или 16,1 % от общей численности. 
Практически по всем группам народов, кроме русских, наблю-
дается отрицательная динамика прироста. Большую роль в со-
кращении их численности сыграли общие для страны процессы 
аккультурации и ассимиляции (см. таблицу).

Национальный состав населения Пермского Прикамья  
по материалам Всесоюзной переписи населения 1959 года*

Народ Итого % от всего населения

Всё население 2 992 876 100
Русские 2 420 230 80,9
Татары и татары крымские 165 829 5,5
Коми-пермяки 138 051 4,6
Украинцы 71 975 2,4
Башкиры 39 577 1,3
Немцы 38 928 1,3
Белорусы 32 800 1,1
Удмурты 21 888 0,7
Чуваши 15 293 0,5
Евреи 10 069 0,3
Мордва 6672 0,2
Марийцы 5646 0,2
Литовцы 3025 0,1
Поляки 2464 0,1
Армяне 2360 0,1
Коми 1666 0,1
Грузины 1269 Менее 0,1
Азербайджанцы 1042 Менее 0,1

*Составлено и подсчитано по: Всесоюзная перепись населения СССР 
1959 года: Уральский регион: Сборник материалов / Сост. В. П. Мотревич. 
Екатеринбург, 2002. С. 169–173. 
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Этнические процессы в Прикамье  
на современном этапе

Необходимо отметить, что этнические процессы в послед-
ние два десятилетия протекают в условиях демографического 
спада как в стране, так и в Прикамье. Об этом свидетельствуют 
материалы переписей населения. Общая численность населения 
Пермской области, по данным Всероссийской переписи 2002 года, 
составила 2 819 421, сократившись на 272 060 человек. В 2010 году 
произошло сокращение ещё на 184 145 человек – до 2 635 276, 
что составляет 0,93 от численности 2002 года и 85,24 процента 
от уровня 1989 года. По этой причине отрицательная динамика 
прироста наблюдается практически по всем наиболее многочис-
ленным группам народов. Характерной особенностью переписей 
2002 и 2010 годов является очень высокий процент тех, кто не ука-
зал свою национальность. По оценкам экспертов, в эту группу, 
в первую очередь, входят дети от смешанных браков, а также 
представители коренных народов, подвергшихся ассимиляции, 
т. е. люди, для которых ответ на вопрос об этнической принад-
лежности является затруднительным.

Сегодня в крае проживают представители 146 различных 
народов. Наиболее многочисленными, по данным переписи 
2010 года, в Пермском крае стали: русские (2 191 423, или 83,18 % 
от общей численности населения края), татары (115 544, или 
4,38 %), коми-пермяки (81 084, или 3,08 %), башкиры (32 730, или 
1,24 %), удмурты (20 819, или 0,79 %) и украинцы (16 269, или 0,62 % 
от общей численности населения края).

Русское население в 2010 году сократилось на 210 236 человек, 
что составило 0,91 от уровня 2002 года. Доля русских в общей 
численности по Пермскому краю также сократилась с 85,18 % 
до 83,18 %. Однако в процентном отношении динамика умень-
шения численности русского населения является самой низкой 
среди других народов, традиционно проживающих в Пермском 
крае, что можно объяснить и ассимиляционными процессами. 
Наиболее сильное уменьшение численности, в том числе в долях 
от общего населения, наблюдается у белорусов (–4419, или 0,60 
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к уровню 2002 года), мордвы (–932, или 0,61), немцев (–3900, или 
0,62), украинцев (–9679, или 0,63 к уровню 2002 года). Также снизи-
лась численность крупнейших после русских татарского (–21 053 
или 0,85 к уровню 2002 года), коми-пермяцкого (–22 421, или 
0,78) и башкирского (–8010, или 0,80 к уровню 2002 года) народов  
(см. таблицу).

При общем уменьшении численности населения в крае 
материалы переписи показывают увеличение численности 
тех народов, которые стали активно осваивать регион только 
в 1990–2000-е годы. Причём миграция наблюдается не только 
из-за рубежа, но и из переживающих демографический подъём 
регионов российского Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, 
Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика), представи-
тели которых ввиду культурных и исторических отличий также 
являются для Пермского края мигрантами. В 2010 году в Перм-
ском крае проживало 5464 армянина (прирост на 485 человек),  
4215 узбеков (+2227), 3542 таджика (+1595), 1003 киргиза (+800), 
1138 грузин (–447), 5626 азербайджанцев (–188), 1388 дагестанцев 
(+30), 815 чеченцев (–314), 312 осетин (–119) 88. Нельзя не отме-
тить и рост миграции последних лет из таких стран, как Китай  
и Турция.

Кроме постоянно проживающего населения, отмеченного 
в материалах переписи, ежегодно в Пермском крае фиксируется 
значительное количество временных мигрантов. 

88 Материалы Федерального управления государственной статистики 
по  Пермскому краю. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года 
по Пермскому краю. Национальный состав населения.
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Таким образом, современное развитие сферы межэтниче-
ских отношений в Пермском крае характеризуется несколькими 
аспектами. 1) При общедемографическом спаде и сокращении 
численности народов, проживающих в регионе, фиксируется 
возрастание интереса этих народов к своей истории и культуре. 
2) Развитие общественного сектора, представляющего этнические 
сообщества, проходит в условиях тесного взаимодействия и диа-
лога с органами власти и местного самоуправления, в реализа-
ции различных общественных инициатив большую роль играют 
приоритеты государственной национальной политики. 3) Перм-
ский край является одним из самых полиэтничных регионов РФ, 
в то же время он выступает как площадка для реализации крупных 
проектов, в том числе федерального уровня, что свидетельствует 
об относительной стабильности и бесконфликтности межнацио-
нальных отношений в Прикамье. 4) Усиливающаяся миграция 
и усложнение этнического состава населения формируют новые 
вызовы для местного сообщества, связанные с преодолением фо-
бий по отношению к иностранцам у местного населения, а также 
с созданием эффективных инструментов и механизмов социаль-
ной и культурной адаптации мигрантов. 

Ответ на эти вызовы и дальнейшее стабильное развитие сфе-
ры межэтнических отношений Пермского края возможны только 
в условиях партнёрского диалога её субъектов – органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, национально-
культурных общественных объединений, диаспор, гражданских 
некоммерческих институтов и экспертного сообщества.
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А. В. Черных, М. С. Каменских

СОВРЕмЕнныЕ тЕнДЕнцИИ мИгРацИОнных ПРОцЕССОВ  
В ПЕРмСкОм кРаЕ

Рубеж ХХ–ХХI веков характеризовался значительным уве-
личением  миграционных потоков. Одним из аспектов изучения 
миграций в современном обществе является их этническая со-
ставляющая. Увеличение миграций приводит не только к чис-
ленному росту той или иной этнической группы, появлению 
«новых» диаспор в регионах, но и в целом к усложнению этни-
ческого состава, формированию особенностей этнических групп 
при расселении, специфических сфер занятости, характерных 
черт в сохранении этнической культуры. Россия с её огромными 
пространствами и ресурсами на протяжении последних десяти-
летий стала одним из самых значительных центров притяжения 
иммигрантов. Причины этого явления различны: это и распад 
СССР, и сокращение населения России в условиях роста эко-
номики, и сложное социально-экономическое положение в ре-
гионах выхода мигрантов, гражданские войны и межэтнические 
конфликты. По разным оценкам, в последние пять-шесть лет 
в Россию приезжает до 300–500 тысяч мигрантов ежегодно 1. 

По данным Федеральной миграционной службы РФ, на 1 июня 
2014 года в России находилось 11,1 млн иностранцев, в том чис-
ле из Узбекистана (2,57 млн), Украины (1,6 млн), Таджикистана 
(1,17 млн), Азербайджана (607 тыс.) и Молдавии (584 тыс.). Треть 
мигрантов оседает в Москве и Московской области 2.

1 По данным Росстата, в 2007 г. в Россию въехало 286 956 иностранцев, 
в 2008 г. – 281 614, 2009 г. – 279 907, 2010 г. – 191 656, 2011 г. – 356 535, 2012 г. – 
417 681, 2013 г. – 422 738. См.: Международная миграция [Электронный ресурс]: 
Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (дата 
обращения: 08.12.2014).

2 Чтобы приехать в Россию, пять миллионов гастарбайтеров пойдут получать 
загранпаспорт [Электронный ресурс]: Московский комсомолец. URL: http:// 
www.mk.ru/social/2014/06/26/chtoby-priekhat-v-rossiyu-pyat-millionov-
gastarbayterov-poydut-poluchat-zagranpasport.html /# (дата обращения: 08.12.2014).
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Миграционный приток населения характерен почти для всех 
регионов современной Российской Федерации 3, в том числе и для 
Пермского края, относительно благополучного с экономической 
точки зрения региона.

Ежегодно в Пермском крае встаёт на миграционный учёт 
70–100 тысяч мигрантов: в 2008 году – 103,0 тыс.; в 2009 году – 
77,6 тыс.; в 2010 году – 80,2 тыс.; в 2011 году – 91,4; в 2012 году – 
92,8; в 2013 году – 83,6 тыс. 4 В числе государств-лидеров, из ко-
торых отмечается наибольший приток временных мигрантов, 
государства Средней Азии – Узбекистан, Таджикистан, Кыргыз-
стан, далее следуют Азербайджан и Армения (см. таблицу). Диа-
споры, как правило, пополняются представителями молодёжи 
(15–35 лет), которые и являются их главными активистами.

Данные УФМС по Пермскому краю о количестве  
иностранных граждан, поставленных на миграционный учёт  

в Пермском крае в 2010–2013 годах

№ Страна 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

1 Азербайджан 4986 5537 5818 4972

2 Армения 4030 5346 5854 6133

3 Кыргызстан 8198 8000 5911 5413
4 Таджикистан 17 321 17 888 20 649 21 538
5 Узбекистан 17 891 22 877 27 466 24 392
6 Общее количество 

иностранных граждан
80 231 87 629 92   798 83 597

* Составлено и подсчитано по: данные УФМС по Пермскому краю.

Перепись 2010 года подтвердила, что значительный рост 
мигрантских сообществ, который отметила перепись 2002 года, 
пошёл на убыль. Определилась и стратегия миграции: большая 
часть приезжающих в регион ориентирована лишь на временное 
пребывание и занятость.

3 Новые этнические группы в России. Пути гражданской интеграции (под ред. 
В. В. Степанова, В. А. Тишкова). М.: УОП ИЭА РАН, 2008.

4 Данные предоставлены Управлением Федеральной миграционной службы 
по Пермскому краю.
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Изменились не только численность и характер расселения на-
родов, усложнилась внутренняя структура диаспор. И хотя доля 
«новых» мигрантов в составе постоянного населения Прикамья 
не кажется существенной (постоянно проживающие таджики, ар-
мяне, азербайджанцы, узбеки, киргизы составили лишь 0,1–0,2 % 
от всего населения региона), значительное число временных ми-
грантов, компактность их расселения, замкнутость социальных 
структур, анклавность, представительство лишь в определённых 
сферах занятости, проблемы их социальной и этнокультурной 
адаптации позволяют им быть заметными в этнокультурном 
пространстве региона.

В настоящее время сложно говорить о формировании особен-
ностей расселения новых этнических групп в Пермском крае. Од-
нако некоторые тенденции уже прослеживаются отчётливо. Так 
как экономические причины являются главными в миграционных 
процессах в настоящее время, большая часть мигрантов оседает 
в экономически привлекательных территориях края, прежде всего 
в крупных городах. Пермь выступает территорией, аккумули-
рующей потоки мигрантов, большая часть приехавших в регион 
на заработки обосновывается именно в краевом центре. В Перми 
в местах работы мигрантов уже начинают складываться микро-
районы с «мигрантским» обликом: микрорайон Заостровка, район 
Центрального колхозного рынка, район рынка «Китайская ярмар-
ка» (ул. Кронштадтская). Значительная часть мигрантов обосно-
вывается в таких городах Пермского края, как Березники, Соли-
камск, Краснокамск, Чайковский, Кунгур. Тенденцией последних 
лет стало увеличение численности мигрантов в районах Коми-
Пермяцкого округа, а также в других лесных территориях Перм-
ского края. При этом явных крупных этнических анклавов на тер-
ритории Пермского края в настоящее время не сформировано.

Сегодня в миграционных сообществах Пермского Прика-
мья проходят сложные процессы адаптации в регионе. Вторая 
половина 2000-х годов характеризуется активной институ-
циализацией мигрантских этнических сообществ и созданием  
общественных организаций: Общественный центр таджиков  
г. Перми (2004), АНО «Общество “Алания” (2006), Пермская 
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краевая организация чеченцев и ингушей «Содружество» 
(2007), ПКОО  «Союз кыргызстанцев» (2007), «Обществен-
ный центр узбеков г. Перми» (2009), пермское региональное 
отделение «Всероссийского азербайджанского конгресса»  
(2011), «Фонд поддержки и содействия гражданам Китайской На-
родной Республики “Небо” (2011), Общество дагестанцев Перм-
ского края «Ватан» (2012). Не исключено появление в ближайшее 
время общественных организаций, представляющих выходцев 
из Турции, Молдавии, арабских стран (Марокко, Алжир, Судан) 
и Африки. При этом часто организация создаётся даже в условиях 
сокращения численности общины, что свидетельствует о про-
цессах адаптации и интеграции.

На современном этапе общественные институты пред-
ставляются одним из значимых инструментов взаимодействия 
с «новыми» диаспорами. Их деятельность строится во взаи-
модействии с органами власти (Администрация губернатора 
Пермского края, администрация города Перми и муниципа-
литетов края), правоохранительными органами, Управлени-
ем Федеральной миграционной службы по Пермскому краю, 
с институтами гражданского общества. Только такое взаи-
модействие позволяет реализовывать совместные проекты 
по адаптации и интеграции мигрантов, этнокультурные акции, 
разрешать конфликтные ситуации. Однако в деятельности от-
дельных общественных организаций мигрантских сообществ 
следует отметить и некоторые негативные тенденции, в част-
ности монополизацию и коммерциализацию услуг мигрантам-
соотечественникам, внутреннюю конфликтность, что  выра-
жается в создании альтернативных общественных структур.

Принимающее сообщество также сталкивается с проблема-
ми восприятия новых этнических групп. Очень часто миграция 
как общественное явление воспринимается местными жителя-
ми негативно. Успешная социализация иностранных граждан, 
профессиональные и финансовые достижения представителей 
диаспор трактуются как стремление «отнять рабочие места»  
у коренных жителей. Кроме того, неспособность, а часто и неже-
лание мигрантов интегрироваться, усваивать местные культурные 
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нормы формируют у определённых слоёв принимающего сообще-
ства ксенофобские настроения. Такие настроения часто вылива-
ются в различного рода требования к органам государственной 
власти и местного самоуправления относительно регулирования 
миграции и выстраивания ограничительной политики в отноше-
нии иностранных граждан. В этом плане миграция как социальное 
явление несёт определённую социально-психологическую нагруз-
ку и является почвой для возникновения конфликтов.

В начале 2000-х годов в связи с нарастающим притоком ми-
грантов в Пермском крае была признана необходимость целена-
правленных и системных мер в отношении данной категории. Об-
ластная (краевая) целевая Программа развития и гармонизации 
национальных отношений на 2003–2008 годы была дополнена 
разделом, посвящённым этническим диаспорам, формирую-
щимся в рамках современных миграционных процессов 5. В по-
следней краевой целевой Программе развития и гармонизации 
национальных отношений на 2009–2013 годы данный раздел 
также был сохранён 6.

Среди процессов адаптации миграционных сообществ в при-
нимающем социуме следует выделить языковую (усилия по овла-
дению языком принимающего сообщества), социальную (вклю-
чение в социальные структуры) и этнокультурную (взаимодей-
ствие с принимающим сообществом, приспособление к новой 
этнокультурной среде) адаптации. Основные усилия и проекты, 
реализуемые в регионе в последние годы, нацелены, в первую 
очередь, на данные направления. 

По экспертным оценкам, до 70 % прибывающих в Пермский 
край мигрантов не знают русского языка на уровне, достаточном 
для повседневного общения. В регионе проекты обучения мигран-
тов русскому языку стали реализовываться с 2004 года. Одним 

5 Неганов С. В. Этноязыковая политика на региональном уровне // 
Национальные языки России: региональный аспект. Материалы Международной 
научно-практической конференции (20–21 октября 2005 г., г. Пермь). Пермь, 
2005. С. 19–24.

6 О краевой целевой Программе развития и гармонизации национальных 
отношений: Закон Пермского края № 378-ПК от 13.01.2009 г.  // Собрание 
законодательства Пермского края. Пермь, 2009. № 2, ч. II.
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из первых стал проект «Школа мигранта», в рамках которого 
были организованы курсы русского языка для мигрантов, а также 
правовые консультации 7. Он получил высокую оценку обще-
ственности и был признан новаторским в российском сообще-
стве 8. С этого времени преподавание русского языка для этой 
категории ведётся в Пермском крае постоянно 9. В реализации 
проекта участвуют преподаватели пермских вузов: Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического университета, 
Пермского государственного национального исследовательского 
университета, Пермского государственного института искусства 
и культуры. В 2011 году в регионе разработан универсальный курс 
(45 уроков) «Русский язык для мигранта», построенный на мате-
риале о Пермском крае, а в 2013 году курс записан в аудиоформате 
с комментариями на армянском, азербайджанском, киргизском, 
узбекском и таджикском языках 10.

В последние годы актуализировалась проблема дошкольного 
и школьного образования и мигрантских сообществ. Система 
образования оказалась не готова к ситуациям, когда количество 
детей из «новых диаспор» преобладает в группе, как в некоторых 
детских садах Перми. Дети мигрантов в некоторых случаях не под-
готовлены должным образом к школе, не владеют русским языком. 
Необходимы новые адаптационные программы в образовательных 
учреждениях, переподготовка кадров педагогов и психологов, по-
вышающая и корректирующая их этнокультурные компетентности. 

Однако языковая адаптация является лишь одним из инте-
грационных факторов и часто не приводит к социальной и этно-
культурной адаптации мигрантов, поэтому в данных сферах также 
требуются определённые усилия. 

7 Орлова О. С. «Школа мигрантов» на пермской земле // Черных А. В. Этносо-
циальные процессы в таджикской диаспоре Пермского края на современном 
этапе. Пермь, 2006. С. 130–140.

8 Бердникова Н. Курс молодого мигранта // Российская газета. 2007. 9 нояб.
9 Белянин А., Свизева В. Русский как иностранный [Электронный ресурс]: 

Информационный портал 59.ru. URL: http://59.ru/text/news/60710.html (дата 
обращения: 08.12.2014).

10 Орлова М. Мигрантов научат русскому [Электронный ресурс]: Российская 
газета. URL: http://www.rg.ru/2012/12/06/reg-pfo/perm-migranty.html (дата 
обращения: 08.12.2014).
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В направлении правовой и организационной поддержки ино-
странных граждан также реализуется несколько постоянных 
проектов, среди которых: отмечавшаяся «Памятка мигранта» 
(выпускающаяся с 2007 года) и проводимые с 2008 года обще-
ственные приёмные по вопросам трудовой миграции – открытые 
приёмы квалифицированных специалистов (совместный проект 
Администрации губернатора Пермского края и УФМС по Перм-
скому краю, с 2012 года они проводились в местах сосредото-
чения мигрантов на оптовых рынках в микрорайонах Перми) 11. 
С 2013 года открыта постоянно действующая краевая Обществен-
ная приёмная по вопросам трудовой миграции.

Следует отметить, что в реализации проектов по социаль-
ной и этнокультурной адаптации мигрантов принимают участие 
учреждения образования и культуры, общественные организации. 
Интересный опыт работы в данном направлении представлен 
Пермской краевой библиотекой, ставшей одной из значимых 
площадок для проведения мероприятий в регионе 12.

Пермский край также часто выступает площадкой для реа-
лизации проектов по адаптации мигрантов за счёт федерального 
бюджета. Так, в 2014 году на средства федеральных грантов были 
претворены в жизнь сразу два проекта. Пермский региональный 
правозащитный центр (ПРПЦ) осуществил проект «Трудовые 
права – залог равной конкуренции на рынке труда и снижения 
межнациональной напряжённости». В его рамках создан Центр 
правовой помощи мигрантам и работодателям, где иностранным 
гражданам было дано 468 правовых консультаций. Помимо этого, 
на условиях анонимности проводился опрос трудовых мигрантов 
на улицах, рынках и стройках Перми. В общей сложности было 
опрошено более 300 иностранных граждан. В итоговом отчёте 
авторы исследования сообщили, что ими «зафиксированы факты 
грубых нарушений трудовых прав мигрантов, а также носящие 

11 Каменских М. С. Ключевые проекты по социальной адаптации мигрантов 
в Пермском крае // Пермский край – территория межнационального согласия. 
СПб., 2013. С. 8–9.

12 Орлова О. С. Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького в контексте  
национальной и миграционной политики региона // Пермский край – территория 
межнационального согласия. СПб., 2012. С. 15–19.
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массовый характер латентные преступления против иностранных 
граждан». Основные выводы таковы: «Государственные надзор-
ные структуры не заинтересованы в реальном регулировании 
миграции и мигрантского труда. В этих условиях вне- и надгосу-
дарственные функции координации трудовой миграции выпол-
няют этнические диаспоры. Именно они являются реальными 
хозяевами иностранной рабочей силы в крае» 13. Итоговый доклад 
содержит много критических высказываний в адрес и мигрантов, 
и представителей отдельных национальностей. В ноябре ПРПЦ 
направил его в Управление ФМС по Пермскому краю, проку-
ратуру, Государственную инспекцию труда, Управление МВД 
по городу Перми, Администрацию губернатора Пермского края, 
аппарат Законодательного собрания и Пермской городской Думы. 
Помимо аналитической части ПРПЦ сформулировал также свои 
рекомендации различным ветвям власти и надзорным органам.

Фондом «Центр гражданского анализа и независимых ис-
следований» (Центр ГРАНИ) в мае – сентябре 2014 года реали-
зован проект «Современное государство – грамотный мигрант». 
Его цель заключалась в том, чтобы за «счёт освоения мигрантами 
новых практик и правил оказания государственных и муници-
пальных услуг расширить доступ мигрантов к государственным 
и муниципальным услугам, усилить их потенциал в защите своих 
прав, сделать более эффективной, доступной, прозрачной дея-
тельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления для мигрантов» 14. В рамках проекта прошла 
обучение группа старших советников-консультантов, состоя-
щая из представителей диаспор и общественных организаций, 
чьими целевыми группами являются диаспоры, а также издан 
ряд информационных и консультационных материалов по осно-
вам российского законодательства в сфере миграции на языках  

13 О проекте «Трудовые права – залог равной конкуренции на рынке труда 
и снижения межнациональной напряжённости» [Электронный ресурс]: Пермский 
региональный правозащитный центр. URL: http://new.prpc.ru/category/proekt-
trudovye-prava-zalog-ravnoj-konkurencii (дата обращения: 08.12.2014).

14 Проект «Современное государство – грамотный мигрант» [Электронный 
ресурс]: Фонд «Центр гражданского анализа и независимых исследований» 
(Центр ГРАНИ). URL: http://grany-center.org/content/proekt-sovremennoe-
gosudarstvo-gramotnyy-migrant (дата обращения: 08.12.2014).



92

крупнейших диаспор Пермского края. Все материалы проекта 
были выложены на специально созданном сайте, который ра-
ботает на четырёх языках – русском, таджикском, узбекском 
и азербайджанском 15.

Среди других структур региона, занимающихся проблемами 
миграции, – АНО «Пермский миграционный центр», работа 
которого направлена на «комплексное решение проблем ми-
грации и оказание необходимой квалифицированной помощи 
работодателям и трудовым мигрантам по основным вопросам, 
связанным с их трудовой деятельностью» 16. Его приоритеты – 
«развитие программ адаптации трудовых мигрантов, решение 
санитарно-эпидемиологических проблем и легальное, цивилизо-
ванное трудоустройство» 17. В организации создана служба «одно-
го окна», что позволяет применить технологии оптимального 
предоставления государственных услуг по выдаче документов 
заявителям 18.

Деятельность в этнокультурной сфере реализуется через 
проведение мероприятий, направленных на знакомство мест-
ного сообщества с культурой народов Средней Азии и Кавказа. 
Их творческие коллективы в последние годы – постоянные участ-
ники региональных фестивалей и этнокультурных акций. Среди 
наиболее значимых мероприятий – «Дни таджикской культуры 
в Прикамье» (2010), проект «Большой Кавказ» (2012) в рамках фе-
стиваля «Белые ночи», выставки «С гор Кавказа на берега Камы» 
и «Караван с Востока» об истории народов Закавказья и Средней 
Азии в Пермском краеведческом музее (2013). Ежегодно сами на-
циональные организации выходят с инициативами проведения 
мероприятий, направленных на популяризацию своей культуры 
среди населения Пермского края.

15 О проекте «Современное государство – грамотный мигрант» [Электронный 
ресурс]: Современное государство – грамотный мигрант. URL: http://migrant.
grany-center.org/ (дата обращения: 08.12.2014).

16 О Пермском миграционном центре [Электронный ресурс]: Пермский 
миграционный центр. URL: http://www.ms59.com/o-kompanii/ (дата обращения: 
08.12.2014).

17 Там же.
18 Там же.



Все эти мероприятия в конечном итоге способствуют посте-
пенной интеграции мигрантов в местное сообщество, формируют 
у них чувство сопричастности к Пермскому краю как «второй» 
родине, а местное население воспринимает тех с большей степе-
нью лояльности.

Однако при всём положительном опыте и реализуемом 
комплексе мероприятий по адаптации и интеграции мигрантов 
в Пермском крае (см. раздел по государственной национальной 
политике) существуют определённые проблемы. С нашей точ-
ки зрения, отсутствует системность в выстраивании основных 
направлений работы. По-прежнему для региона актуальными 
остаются использование и разработка эффективных стратегий 
и тактик адаптации и интеграции мигрантов, активное вовлечение 
в проекты бизнес-структур, гражданского общества. Представля-
ется важной активизация общественных институтов и граждан-
ских инициатив, которая в настоящее время слабо представлена 
в общественном контексте региона. 

Проводимая многовекторная миграционная политика и ме-
роприятия, связанные с адаптацией и интеграцией мигрантов, 
требуют также постоянного мониторинга эффективности при-
нимаемых мер, отслеживания реальных процессов, происходя-
щих как в миграционном, так и в принимающем сообществе, 
коррекции направлений и усилий в зависимости от результатов 
научной экспертизы. 

Миграционные процессы современности – явление доста-
точно динамичное, имеющее также потенциал для эскалации 
социальной напряжённости. Россия в последние два десятилетия 
впервые столкнулась с мощным миграционным потоком. Страна 
ещё только накапливает опыт как регулирования миграции, фор-
мирования миграционного законодательства, так и выстраивания 
приоритетов миграционной политики, в том числе в сфере адап-
тации и интеграции мигрантов. В этом отношении изучение опыта 
отдельных регионов, Пермского края в частности, презентация 
эффективных практик и проектов востребованы и актуальны  
во всероссийском контексте.
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Р. И. Щукина 

нацИОнаЛьныЕ ОбЩЕСтВЕнныЕ ОбЪЕДИнЕнИя  
В ПЕРмСкОм кРаЕ

Более 20 лет деятельность национально-культурных обще-
ственных объединений (далее – НКО) является неотъемлемой 
составляющей общественно-политической и социокультурной 
жизни Пермского Прикамья.  Процессы создания этих обществен-
ных институтов в Пермском крае совпадают с системной модер-
низацией российского общества как следствием государственных  
реформ 1990-х годов. Коренные преобразования в нашей стране 
после распада Советского Союза не могли не коснуться сферы 
национальных отношений. 

О НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ И ФАКТОРАХ СОЗДАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Изменения идеологической парадигмы и обществен-
ных установок, новые приоритеты и ценности националь-
ной государственной политики в Российской Федерации  
в 1990-х годах были закреплены федеральными нормативными 
актами и способствовали подъёму национального самосозна-
ния народов как в целом в России, так и в её регионах. В этот 
период в нашей стране на государственном уровне принят ряд 
документов, регламентирующих права народов на сохранение 
этнокультурной самобытности с учётом международных норм. 
Рамочная Конвенция о защите прав национальных меньшинств 
разработана Советом Европы,  ратифицирована Россией и всту-
пила в силу в 1998 году 1. Конституцией Российской Федерации 
регламентированы права народов в этнической сфере по различ-
ным направлениям. Так, статья 19 главы 1 гарантирует «равенство 
прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, 

1 Рамочная Конвенция о защите прав национальных меньшинств разработана 
Советом Европы и подписана РФ в 1996 г., ратифицирована РФ 18 июня 1998 г., 
вступила в силу 1 декабря 1998 г. [Электронный ресурс]: Сайт по международному 
праву Conventions. URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=448  
и т. д. (дата обращения: 12.10.2014).
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национальности, языка»; статья 26 главы 2 предусматривает воз-
можность реализации гражданами «прав на пользование родным 
языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обу-
чения и творчества». Принципиальное значение на начальном 
этапе создания национальных организаций имела статья 30 гла-
вы 2, устанавливающая права граждан на объединение и гаран-
тирующая свободу деятельности общественных объединений 2. 
Эти конституционные положения получили развитие в отдельных 
федеральных законах, закрепивших роль и значение гражданских 
институтов в развитии межэтнических отношений. Так, Феде-
ральный закон «Об общественных объединениях» от 19 мая 
1995 года № 82-ФЗ (в ред. от 22.07.2014) конкретизировал проце-
дуру создания и организационно-правовые формы общественных  
объединений.  

В Прикамье также имеется опыт создания обществен-
ных  институтов в разных организационно-правовых формах. 
Была важна в этом законе и трактовка понятия: «Обществен-
ная организация  – неправительственное/негосударственное 
добровольное объединение граждан на основе совместных 
интересов и целей» 3. Применительно к общественным инсти-
тутам  используется и определение «третий сектор» (обще-
ственный). Однако правовое регулирование государством по-
рядка организации и деятельности НКО имеет свои пределы, 
поэтому значительная часть вопросов регулируется нормами 
самих общественных объединений. Они создаются в Перм-
ском крае на основе принципов законности, добровольности, 
самостоятельности и гласности, являясь некоммерческими ор-
ганизациями и действуя на основании уставных документов.

Активность общественного движения по созданию этнически 
ориентированных гражданских институтов была обусловлена 
как объективными, так и субъективными факторами. Востре-

2 См.: Конституция Российской Федерации. CПб., 2012. С. 37.
3 Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 г. 

№ 82-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.)  [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс онлайн. 
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=LAW;n=166116 
(дата обращения: 12.10.2014).
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бованность российским социумом общественных институтов 
можно объяснить весьма сложной социально-экономической 
обстановкой тех лет, возрастающим масштабом социальных 
проблем. Активное формирование общественных объедине-
ний в национальной сфере было обусловлено их возможностью 
и готовностью вместе с государством, органами власти взять 
на себя ответственность за решение этих проблем.  Кроме того, 
идея о необходимости формирования гражданского общества, 
воплотившаяся в конкретном измерении – общественных ин-
ститутах, активно обсуждалась с начала 1990-х годов и в науке, 
и в политике. Со становлением гражданских институтов, которые 
«в современном политологическом дискурсе рассматриваются 
как ядро современного гражданского общества, связывали раз-
витие демократии в постсоветской России» 4.

Таким образом, главными предпосылками создания 
национально-культурных общественных объединений в Перм-
ском крае стали:

– трансформация политической и социально-экономической 
ситуации в России на рубеже 1980–1990-х годов, процесс модер-
низации российского общества в целом и сферы национальных 
(этнических) отношений в частности; 

– полиэтничность России и Пермского Прикамья, стремление 
народов к этнической и культурной консолидации, рост этниче-
ского самосознания народов и этнических групп;

– создание нормативной правовой базы, регламентирующей 
развитие межэтнических отношений и деятельность обществен-
ных объединений, на федеральном уровне и в Пермском крае; 

– усиление роли негосударственных организаций в жизни 
российского сообщества. 

И сегодня  интерес к данной теме не ослабевает и объясняет-
ся дальнейшими преобразованиями общественных отношений: 

4 Молокова М. А. Организации «третьего сектора» как «точки роста» 
потенциала гражданского общества в современной России [Электронный ресурс]: 
Теория и практика общественного развития. Международный научный журнал. 
URL:  http://www.teoria-practica.ru/-6-2011/politics/molokova.pdf  (дата обращения: 
11.11.2014).
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«Стимулируемые и защищаемые правом общественные объеди-
нения вместе с другими институтами гражданского общества 
могут удерживать страну от катастрофы, влиять на происходящие 
процессы» 5. Эта оценка, в первую очередь, относится к нацио-
нальным (этническим) общественным объединениям, которые 
способствуют сохранению единства и целостности России, укреп- 
лению этнополитической стабильности в её регионах. Однако 
роль и место национально-культурных общественных органи-
заций в этих процессах пока недостаточно исследованы. Пред-
ставляется важным на примере опыта Пермского края показать 
формы, методы функционирования национальных общественных 
организаций в полиэтничном регионе, ценностные аспекты их 
взаимодействия с местным сообществом и властными структура-
ми, значимость их деятельности в современной этнокультурной 
ситуации. 

Процессы учреждения НКО в Пермском крае, с одной сторо-
ны,  вписываются в общую канву этнокультурных процессов кон-
ца XX – начала XXI века, с другой – непосредственно составляют 
содержание этнокультурной ситуации и национальной политики 
в целом. Эти НКО имеют ряд общих особенностей. Во-первых, со-
гласно общемировой традиции их в качестве одного из сегментов 
некоммерческих организаций можно отнести к так называемому 
неприбыльному, или третьему сектору. Во-вторых, они сформи-
рованы на добровольной основе по инициативе представителей 
разных народов и этнических групп, проживающих в регионе, 
поэтому их можно назвать объединениями «добровольной актив-
ности».  Для  них характерна деятельность ради общественного 
благополучия, удовлетворения этнокультурных потребностей 
отдельного человека и этнических сообществ в целом. Кроме того, 
особенность этих НКО проявляется в том, что они наравне с дру-
гими гражданскими институтами «выполняют существенную 
роль в процессах формирования и сохранения социального капи-
тала, оздоровления и развития человеческого капитала. Главной 

5 Становление гражданского общества в России (правовой аспект). Саратов, 
2000. С. 141.
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функцией таких организаций является в той или иной степени 
наделение населения властью, вовлечение населения в процесс со-
циальных изменений и активности» 6. Эти центры «добровольной 
активности», по сути, решают вопросы самоорганизации граж-
дан по этническому признаку. Их деятельность свидетельствует, 
в первую очередь, о желании граждан выразить собственные 
этнокультурные интересы или интересы определённой группы 
людей, а ещё – о наличии таких интересов и конкретных потреб-
ностей, а также свободе выбора организационно-правовых форм, 
направлений деятельности.

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРИКАМЬЯ – ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ

На волне общего подъёма в сфере национальных отношений 
конца 1980-х – начала 1990-х годов и становления обществен-
ного движения в Прикамье были воплощены в жизнь инициа-
тивы представителей отдельных этносов по созданию первых 
НКО, организационно-правовые формы которых достаточно 
разнообразны. Так, на волне всплеска национального финно-
угорского движения одной  из первых в 1989 году по инициативе 
коми-пермяцкой интеллигенции была создана Пермская регио-
нальная общественная организация «Общество радетелей коми-
пермяцкого языка и культуры “Югэр” («Луч»), главной целью ко-
торой стало содействие развитию этнокультурной самобытности 
коми-пермяцкого народа. В 1989 году был образован Пермский 
еврейский культурный центр «Менора», основными целями и за-
дачами которого являлось, с одной стороны, возрождение язы-
ка, истории, культуры евреев, с другой – формирование основ 
межэтнического сотрудничества. Также в 1989 году состоялась 
учредительная конференция Областного татаро-башкирского 
общественного центра, местные отделения которого были созда-
ны в городах и районах региона с компактным проживанием татар 
и башкир. За пятилетие с 1990 по 1995 год были учреждены мно-

6 Молокова М. А. Указ. соч. 
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гие  НКО, которые действуют на региональном уровне и в настоя-
щее время. К примеру, отделения общества российских немцев 
«Видергебурт» («Возрождение») в городах Перми, Краснокамске, 
Соликамске созданы в 1990 году. В 1990 году начал работу Удмурт-
ский культурный центр Куединского района. В 1992 году – Перм-
ский славянский культурный центр, Культурно-просветительское 
общество корейцев Пермской области «Ариран» (в 1999 году было 
преобразовано  в корейскую национально-культурную обще-
ственную организацию «Бухаль» («Возрождение»). В 1994 году 
начали свою деятельность Пермский центр польской культуры  
и региональная общественная организация «Азербайджанское 
общество “Далга” («Волна»). Областной марийской культур-
ный центр «Сулий» («Сылва») создан в 1995 году. В следующее 
пятилетие представители разных народов, проявляя инициа-
тиву и реализуя своё право на объединение, использовали на-
копленный коллегами опыт как в плане создания и регистрации, 
так и организации работы. Так, в 1996 году создана общественная 
организация грузин Прикамья «Иверия», объединившая выход-
цев из Грузии разных поколений (в 2008 году эта организация 
преобразована в Пермскую краевую общественную организацию 
грузин имени  Раули Кураспедиани «Иберия»). В том же 1996 году 
без официального статуса начала работать общественная органи-
зация «Украинское общество “Просвита”. Это был первый этап 
в развитии национальных общественных организаций региона.

Второй этап (1996–2000 годы) начался с принятия Феде-
рального закона от 22 мая 1996 года «О национально-культурной 
автономии» (НКА) № 74-ФЗ 7. Этот закон  был воспринят 
как политико-правовой импульс, направленный на самораз-
витие этнических групп как института самосохранения этно-
сов. В областной администрации был разработан план основ-
ных мероприятий по реализации данного нормативного акта,  

7 Федеральный закон «О национально-культурной автономии» 
от 22.05.1996 г. № 74-ФЗ (в ред. от 04.11.2014 № 336-ФЗ) [Электронный ресурс]: 
КонсультантПлюс онлайн. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc; base=LAW;n=166116 (дата обращения: 12.10.2014).
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утверждённый на заседании областного координационного совета 
по национальным вопросам в октябре 1996 года. 

Первой в Прикамье в 1996 году по инициативе еврейского 
культурного центра «Менора» была создана Пермская региональ-
ная еврейская НКА (ПРЕНКА), включающая сегодня несколько 
организаций: воскресную школу, спортивные секции, детский 
сад, работающий по программе с этническим компонентом. При 
автономии действуют молодёжный и семейный клубы, клуб ве-
теранов и клуб любителей книги, которые позволяют углублять 
и расширять направления деятельности, вести работу среди 
пермских евреев с учётом возрастных особенностей. Второй  
в крае была создана региональная НКА татар и башкир, зареги-
стрированная в 1998 году. 

Деятельность НКА как общественного института в соответ-
ствии с законодательством направлена на сохранение самобыт-
ности, развитие языка, национального образования и культуры, 
а также на укрепление единства российской нации и гармониза-
цию межэтнических отношений. 

В ходе этого этапа становления НКО происходило идей-
ное и организационное оформление, освоение форм и методов 
деятельности. Этот этап отмечен в основном мероприятиями 
организационного характера: учредительная конференция, раз-
работка уставных документов, рабочие встречи актива и собра-
ния жителей, регистрация центра и получение юридического  
статуса. 

Возникновение первых  организаций, сформированных по эт-
ническому признаку, аккумулировало процесс становления обще-
ственных структур, представляющих и другие многочисленные 
народы Прикамья. 

Третий этап (условно с 2000-х годов) связан с динамикой 
и эволюцией деятельности НКО, когда их лидерами более осо-
знанно, исходя из практики, ставились цели, совершенствовались 
формы работы, укреплялась организационная структура, созда-
вались новые общественные организации, в том числе на муни-
ципальном уровне. 
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О создании этнокультурной общественной организации рус-
ских говорилось в крае на разных уровнях длительный пери-
од. Проблемное поле обсуждаемых вопросов было достаточно 
широким. Главный из них – целесообразность создания такого 
общественного объединения. К началу 2000-х годов в регионе  
в  течение 10 лет весьма активно и плодотворно действовал 
Пермский славянский культурный центр, имея местные отде-
ления в городах и районах края. Работа Центра при появле-
нии самостоятельных национальных организаций украинцев, 
белорусов, поляков большей частью сводилась к пропаганде 
ценностей русской культуры. Однако почти на каждой из еже-
годных научных конференций по  славянской тематике под-
нималась проблема создания самостоятельной национальной 
общественной организации русских. При этом высказывались 
риски и опасения возможного появления лидера с крайне на-
ционалистическими настроениями. Вторая проблема сводилась 
к формату создания такого общественного объединения. Фор-
мат национально-культурной автономии представлялся некор-
ректным. Рабочей группой из представителей общественности  
и интеллигенции по подготовке уставных документов и учре-
дительного собрания было предложено два возможных вари-
анта статуса организации: «национально-культурный центр» 
и «национально-культурное общество». Исходя из лучших перм-
ских традиций, сути понятия «общество», предполагающего рас-
ширение географии, границ, возможности активного участия жи-
телей региона, а также с учётом целей создаваемого объединения, 
приоритет был отдан второму варианту. Итог дискуссий и обще-
ственной инициативы был подведён на общем собрании по учреж-
дению  пермской региональной общественной организации «Рус-
ское национально-культурное общество», состоявшемся 21 ноября  
2003 года на базе Пермского государственного институ-
та искусства и культуры. Здесь же был принят Устав, избрано  
правление.

В этот период усиливается обращение лидеров НКО к исто-
рическому наследию народов, к их традиционной культуре,  
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художественному творчеству, расширяется круг активистов и на-
правлений деятельности, активизируется обсуждение пробле-
матики с этнокультурным компонентом в средствах массовой 
информации и научно-публицистических работах, усиливается 
позиционирование опыта этнокультурных общественных объ-
единений на региональном, общероссийском и международном 
уровнях. 

Последнее пятилетие деятельности национальных обще-
ственных объединений можно считать четвёртым этапом 
их  развития. Его отличительными особенностями являются 
установление более прочной обратной связи между этниче-
ским сознанием, традиционной культурой и содержанием ра-
боты. В 2008 году в качестве общественных организаций были 
зарегистрированы «Национально-культурный центр удмуртов 
Пермского края» и «Национально-культурный центр чувашей 
Пермского края». Характерной чертой можно назвать и появ-
ление муниципальных ячеек крупных общественных объеди-
нений – Русского национально-культурного общества (на се-
годняшний день – 10 районных центров) и Татарской нацио-
нально-культурной автономии Пермского края (17 районных  
центров).

Нельзя не отметить, что в 2000-е годы начинается новый этап 
институциализации этнических общественных объединений, 
связанный с притоком трудовых мигрантов из стран СНГ и рос-
сийского Северного Кавказа. Изменение и усложнение этниче-
ского состава привело к созданию общественных организаций, 
представлявших «новые» этнические сообщества.

Таким образом, практическая деятельность НКО в настоя-
щее время нацелена на содействие удовлетворению этнических 
потребностей многонационального населения края. Реализация 
этого направления является первоосновой профилактики межэт-
нической напряжённости. 
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О ТЕНДЕНЦИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО
В настоящее время деятельность НКО Пермского края харак-

теризуется рядом положительных тенденций.
1. Расширение географии и этнокультурного многообразия 

деятельности, укрупнение и укрепление организационных 
структур НКО. К примеру, в состав Пермского славянского 
культурного центра входили местные отделения в Березниках, 
Октябрьском, Уинском, Чернушинском и других районах. Отде-
ления Русского национально-культурного общества действуют 
в Суксунском, Куединском районах, городах Соликамске, Чай-
ковском и на других территориях края. Региональная НКА татар 
объединяет 17 местных НКО, действующих на муниципальном 
уровне. На базе Удмуртского культурного центра Куединского 
района в 2008 году создана региональная общественная орга-
низация «Национально-культурный центр удмуртов Пермского 
края», местные удмуртские НКО действуют в городе Чайковском 
и Чернушинском районе. Общественная организация башкир 
Пермского края «Курултай» объединяет курултаи башкир де-
сяти муниципалитетов края. В 2009 году объединились обще-
ства российских немцев Перми, Краснокамска, Губахи и села 
Усть-Качки, создав региональную общественную организацию 
«Общество немцев Пермского края “Видергебурт” («Возрож-
дение»). В июле 2009 года по инициативе НКО финно-угорских 
народов Пермского края (учредители – коми-пермяцкие, коми-
язьвинские, марийские, удмуртские НКО) создано региональ-
ное отделение Общероссийского общественного движения 
«Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации». 
Важным событием стала регистрация пермского региональ-
ного отделения «Ассамблеи народов России» в самом конце  
2014 года.

2. Расширение и углубление сотрудничества, партнёр-
ских отношений НКО с органами исполнительной власти 
и местного самоуправления. Это способствует формированию 
общих принципов и технологий работы, системному подходу 
в решении вопросов этнокультурного развития, ориентации 
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на межэтническое взаимодействие и межэтнический диалог.  
Этническое многообразие Пермского края, являющееся фак-
тором его устойчивого социально-экономического развития, 
делает невозможным решение этнокультурных проблем без 
многопланового  сотрудничества. При этом основным явля-
ется развитие каналов взаимодействия национальных обще-
ственных объединений с краевой властью. Это направление 
на  современном этапе обусловлено требованием времени, 
а поддержка общественных инициатив – важнейший фактор 
сохранения стабильной этнополитической ситуации в крае.  
За последние годы формы и технологии партнёрства значи- 
тельно обновились. 

В 2007 году впервые краевой властью  заключены соглашения 
с руководителями действовавших на тот момент 18 региональных 
НКО. В рамках этих соглашений и выстраивается сегодня сотруд-
ничество. Они являются примером внедрения эффективных тех-
нологий диалога краевой власти и этнически ориентированных 
общественных объединений, действующих в Пермском крае. На-
пример, в соглашении о сотрудничестве Администрации губерна-
тора Пермского края с марийским центром «Памаш» («Родник») 
определены направления совместной деятельности: «постоянное 
взаимодействие и обмен информацией об инициативах, пред-
ставляющих взаимный интерес; совместное участие в проектах 
и мероприятиях, направленных на повышение эффективности 
работы и доверия к органам государственной власти и местного 
самоуправления» 8. Опыт подписания соглашений с НКО крае-
вой властью в настоящее время внедряется на муниципальном 
уровне. В январе 2013 года было заключено соглашение о взаи-
модействии между администрацией Суксунского района и рай-
онной общественной организацией «Марийский национальный 

8 Соглашение о сотрудничестве Администрации губернатора Пермского 
края с НП «Общественный марийский национально-культурный центр г. Перми 
“Памаш” (“Родник”)» от 22.05.2007 // Архив НП «Общественный марийский 
национально-культурный центр г. Перми “Памаш” (“Родник”)».
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культурный центр Суксунского района Пермского края» 9. Значи-
мость этих документов заключается в регламентации основных 
направлений и форм совместной работы, механизмов взаимо-
действия и финансовой поддержки общественных институтов  
и их инициатив.

Непосредственным инструментом поддержки НКО в настоя-
щее время стала подпрограмма «Реализация государственной на-
циональной политики в Пермском крае» (далее – подпрограмма), 
которая является органичной составляющей государственной 
программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти», 
утверждённой постановлением Правительства Пермского края 
от 3.10.2013 года № 1326-п и вступившей в действие 1 января 
2014 года 10.

3. Увеличение числа постоянных площадок для обсужде-
ния актуальных вопросов сферы национальных отношений. 
С 2003 года действует совет руководителей региональных НКО. 
В 2007 году в рамках краевой Программы гармонизации и раз-
вития национальных отношений создан межнациональный обще-
ственный центр «Согласие» на базе краевой библиотеки имени 
А. М. Горького. Имеется опыт работы лаборатории межнацио-
нального общения в городе Чайковском, Центре этнокультурного 
сотрудничества в Суксунском районе. С 2010 года в разных райо-
нах города Перми созданы и действуют общественные центры, 
которые являются базой для развития деятельности НКО. 

Накоплен позитивный опыт работы Общественных приёмных 
для мигрантов, где лидеры и активисты национальных объеди-
нений получают бесплатные консультации юристов, специали-

9 Копия Соглашения о взаимодействии между администрацией Суксунского 
района и районной общественной организацией «Марийский национальный 
культурный центр Суксунского района Пермского края» от 09.01.2013 г. // Архив 
марийского национального  культурного центра Суксунского района Пермского 
края. 

10 Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1326-п 
«Об утверждении государственной программы “Обеспечение взаимодействия 
общества и власти”» (в ред. от 06.12.2013 г. № 1723-п, от 20.12.2013 г. № 1784-п, 
от 16.04.2014 г. № 258-п) [Электронный ресурс]: КонсультантПлюс. URL: http://
base.consultant.ru›regbase/cgi/online.cgi?req (дата обращения: 10.11.2014).  
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стов Управления Федеральной миграционной службы России 
по Пермскому краю по вопросам межнациональных отношений 
и миграционной политики. 

Одной из площадок совместной работы краевой власти и НКО 
является Координационный совет по национальным вопросам, 
действующий в регионе с 1993 года.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК ТЕХНОЛОГИЯ САМОРАЗВИТИЯ НКО

С целью поддержки ресурсного потенциала НКО, кроме 
краевых национальных программ, активно используется про-
ектная деятельность. При этом предметом проектирования яв-
ляются различные этносоциальные субъекты, в том числе НКО, 
а целью – создание условий для их саморазвития, реализация  
приоритетных направлений и видов этнокультурной деятельно-
сти, имеющих общественную и личностную значимость для наро-
дов и этнических групп. В рамках краевых конкурсов социальных 
и культурных проектов объявляются номинации по этнической 
проблематике, например в 2002 и 2003 годах – «Прикамье – наш 
общий дом» и «Прикамью – культуру межнациональных отноше-
ний». Уже в первом конкурсе, проведённом в регионе в 2001 году, 
ставилась цель – расширение взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти с негосударственными неком-
мерческими организациями. В рамках III областного конкурса 
социальных и культурных проектов выделена номинация «При-
камью – культуру межнациональных отношений», ключевая идея 
которой – поддержка толерантного взаимодействия этнических 
групп и народов по сохранению межнационального мира и со-
гласия на территории Пермской области. С 2007 года конкурс по-
лучил статус ежегодного краевого конкурса гражданских и обще-
ственных инициатив. В 2010 году в номинации «Национальные 
(этнические) группы в Пермском крае: развитие языков, культу-
ры, СМИ и гражданского общества» о проектных инициативах 
заявили 20 общественных организаций, девять из них призна-
ны победителями. Все эти проекты – молодёжные и нацелены  
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на сохранение представителями молодого поколения этнокуль-
турных ценностей народов и этнических групп, расширение 
границ межэтнического взаимодействия. Например, в рамках 
реализации проекта-победителя была организована междуна-
родная летняя языковая школа финно-угорской молодёжи. Сим-
воличным было его название – «В единстве – сила». Заявленный 
краевым удмуртским Национально-культурным центром, проект 
был приуроченного к 20-летию деятельности Центра и направ-
лен на популяризацию ценностей культуры пермских (буйских) 
удмуртов на территории края. 

Таким образом, ежегодно в крае проходят конкурсы для не-
коммерческих организаций, где представлена отдельная номина-
ция по проблемам межнациональных отношений. В Перми также 
вот уже несколько лет проводится конкурс социально значимых 
проектов «Город – это мы!» и другие.

Проектная деятельность позволяет объединять потенциал 
органов власти всех уровней и гражданских институтов, пози-
ционировать опыт Пермского края как территории межэтниче-
ского согласия на общероссийском и международном уровнях, 
укреплять имидж самих НКО. Примером в этом плане может 
быть межрегиональный форум «Финно-угорский этнокультурный 
проект: расширение границ». В апреле 2010 года Йошкар-Ола 
(Республика Марий Эл) принимала участников второго такого 
форума. На него съехались представители более 100 организа-
ций и объединений из 32 регионов России, было представлено 
более 150 проектов. Цель форума – анализ и осмысление опыта 
общественных организаций, реализующих проекты в области эт-
нокультурного развития финно-угорских народов и всего много-
национального российского общества. «…Самыми активными 
из гостей были делегации из Пермского края, Коми-Пермяцкого 
округа, Татарстана, Удмуртии, Карелии и Ханты-Мансийского 
автономного округа» 11. Делегация Пермского края здесь пред-
ставила успешный опыт реализации проектов: «Современная 

11 Тихомиров В., Киселев А. Объединяя нации // МК в Марий Эл. 2010. № 19. 
5–12 мая.  
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Финно-Угория», «Межрегиональный фестиваль национальных 
культур финно-угорских народов “Чудный Карнавал” и проект-
ные идеи, например международный летний творческий лагерь 
финно-угорской молодёжи «FUгорт» («Дом будущего»). Обще-
ственным марийским  центром «Памаш» города Перми на секции 
«Опыт развития гражданского общества через этнокультурные 
проекты» был представлен «Круглый стол “Марийский мир”  
с участием марийских коллективов из других регионов России 
(Башкортостан, Удмуртия и Свердловская область). При подве-
дении итогов этот проект отмечен в числе лучших, а марийскому 
центру вручён диплом оргкомитета форума. 

2014 год принёс Пермскому краю новые победы в конкурсах 
проектов всероссийского уровня. 24 июня 2014 года в Казаков-
ском зале Екатерининского дворца Государственного музея-
заповедника «Царицыно» состоялась торжественная церемония 
награждения победителей Всероссийского конкурса проектов 
«Культурная мозаика малых городов и сёл». Наиболее много-
численным было представительство Приволжского федерального 
округа. В трёх основных номинациях – «Культпоход», «Про-
странство жизни» и «Традиции и развитие» – 30 проектов При-
волжья из 122 стали победителями в рамках данного конкурса, 
в том числе семь проектов из Пермского края. Коми-Пермяцкий 
округ представил два проекта-победителя: «От льна-долгунца  
до полотна» Коми-Пермяцкого этнокультурного центра и «Из-
готовление сура» Пермской региональной общественной ор-
ганизации радетелей коми-пермяцкого языка и культуры  
«Югэр» 12.

Все эти проекты нацелены на освоение представителями 
НКО этнокультурных ценностей своего народа, расширение 
границ межэтнического взаимодействия, укрепление единства 
российской нации. 

12 Проекты общества «Югэр» и Коми-Пермяцкого этнокультурного 
центра – победители Всероссийского конкурса проектов [Электронный ресурс]: 
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края. URL: http://
www.minkpo.permkrai.ru/node/1904 (дата обращения: 23.11.2014).  
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РОЛЬ НКО В ПЕРМСКОМ СООБЩЕСТВЕ

Несмотря на то, что национальные объединения имеют раз-
личный статус (региональные и местные), их объединяют цели 
и направления деятельности. Перед общественными органи-
зациями, как правило, стоят две главные задачи: с одной сто-
роны, способствовать сохранению и развитию родного языка 
и культуры; с другой – представлять культуру своего народа 
в пермском сообществе, обеспечивать межнациональное со-
трудничество, содействовать профилактике проявлений этни-
ческого экстремизма. НКО играют важную роль в этнополи-
тической жизни региона. Они принимают непосредственное 
участие в обсуждении и реализации государственной националь-
ной политики, в решении приоритетных для края социальных  
задач. 

Важным при этом является сохранение связей с исторической 
родиной. Часть объединений (татарские, башкирские, чуваш-
ские, удмуртские, марийские НКО) выступают своеобразным 
естественным мостом в национальном строительстве России, 
внося реальный вклад в сохранение целостности страны че-
рез поддержание культурных связей, духовных и этносоциаль-
ных контактов с национальными республиками. При этом от-
работаны технологии реализации совместных этнокультурных 
акций как на территории нашего края, так и за его пределами. 
Так, самый масштабный и массовый  краевой традиционный 
народный праздник татар и башкир Сабантуй ежегодно прово-
дится по инициативе региональной НКА татар и Курултая башкир 
края при поддержке Администрации губернатора Пермского 
края с участием делегаций республик Татарстан и Башкорто-
стан. По инициативе Общественного национально-культурного 
центра марийцев г. Перми организуются традиционные встре-
чи с творческими коллективами Республики Марий Эл. В свою 
очередь, делегации НКО народов Пермского края постоянно 
участвуют в международных, общероссийских и республиканских  
проектах.
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Такие общественные институты, как Пермская региональная 
еврейская НКА, Пермский центр польской культуры, Центр Ар-
мянской культуры Пермского края, Общество российских немцев 
«Видергебурт» и ряд других играют важную роль в укреплении  
международных отношений. К примеру,  Центр Армянской куль-
туры Пермского края в 2006 году с целью расширения российско-
армянского диалога инициировал ряд краевых акций в рамках 
Года Армении в России. 

Пермский центр польской культуры содействует установле-
нию контактов с польской стороной и позиционирует Пермский 
край благодаря своим издательским проектам о знаменитых 
пермских поляках.

Таким образом, деятельность НКО в Пермском крае обшир-
на и многоаспектна. Роль НКО в современных условиях не может 
быть сведена лишь к развитию национальной культуры. Сохране-
ние этнополитической стабильности и межнационального согла-
сия в крае напрямую зависит от гражданской позиции и личност-
ных качеств лидеров НКО, которые в своей работе опираются  
на добровольно предлагаемые ресурсы (пожертвования, трудовой 
вклад,  креативный и интеллектуальный ресурс актива и жителей  
в целом). 

Многофункциональность НКО в этнокультурном простран-
стве региона проявляется в том, что они:

– являются  значимыми субъектами национальной государ-
ственной политики и современных этнокультурных процессов, 
в том числе позиционируют свой опыт и позитивную этнокуль-
турную практику края в целом на региональном, общероссийском 
и международном уровнях; 

– участвуют, говоря современным языком, в формировании  со-
циального заказа на потребности населения в возрождении, разви-
тии и культивировании традиций национальных культур и языков; 

– зачастую выступают медиаторами современных этнопо-
литических процессов на разных уровнях, что в современных 
условиях обретает особую актуальность.



В крае сформировалась позитивная тенденция взаимодей-
ствия между лидерами НКО: они посещают мероприятия друг 
друга, обсуждают и достигают консенсуса в решении сложных 
вопросов. И главный принцип их работы сегодня – открытость. 
На практике этот принцип воплощается в двух направлениях. 
Во-первых, постоянное приглашение представителей разно-
этнических НКО на мероприятия: ходить в гости друг к другу  
в межэтническом общении НКО стало добрым знаком и тра-
дицией. Во-вторых, общественно-политическая значимость их 
деятельности проявляется в реализации совместных проектов 
и акций. Примерами могут служить краевые фестивали нацио-
нальной песни и танца, выставки народных умельцев разных 
национальностей, акции с символическими названиями «На-
циональные традиции – преемственность поколений», «Доброе 
братство – лучшее богатство» и т. д. В июне 2011 года в рамках 
проекта «Белые ночи» был проведён межэтнический фести-
валь «Большой Кавказ» с участием разноэтнических творческих 
коллективов стран СНГ и кавказских регионов России. В 2012– 
2013 годах в крае проходила спартакиада «За межнациональное 
согласие и спортивные принципы отношений».

Ориентированность на объединительные идеи, способность 
к межкультурным коммуникациям в противовес этнической 
замкнутости, обновление актива, усиление работы с молодё-
жью, укрепление авторитета НКО края среди широких слоёв 
населения – вот те направления, которые обусловлены совре-
менной этнополитической ситуацией в России и являются при-
оритетными в публичном пространстве региона в ближайшем  
будущем.  
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№ 
п/п

Наименование национального  
общественного объединения Территория

1 2 3
Азербайджанцы – 3 организации

1 1. Пермское региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Всерос-
сийский Азербайджанский Конгресс»

г. Пермь

2 2. Отделение Общероссийской общественной 
организации «Всероссийский Азербайджанский 
Конгресс» по г. Соликамску

г. Соликамск

3 3. Отделение Общероссийской общественной 
организации «Всероссийский Азербайджанский 
Конгресс» по г. Добрянке

Добрянский 
муниципальный 
район

Армяне – 1 организация
4 1. Региональная общественная организация 

«Центр Армянской культуры Пермского края»
г. Пермь

Башкиры – 6 организаций

5 1. Региональная общественная организация 
башкир Пермского края «Курултай» 

Октябрьский 
муниципальный 
район

6 2. Общественная организация «Курултай  
(собрание) башкир»  

Бардымский 
муниципальный 
район

7 3. Общественная организация «Башкирский 
центр Курултай» башкир

г. Пермь

8 4. Общественная организация «Курултай» баш-
кир города Кунгура

г. Кунгур

9 5. Общественная башкирская организация 
г. Чернушки и Чернушинского района

Чернушинский 
муниципальный 
район

10 6. Курултай башкир Осинского района Осинский 
муниципальный 
район

Белорусы – 1 организация
11 1. Некоммерческое партнёрство «Обществен-

ный центр белорусов Пермской области»
г. Пермь

Евреи – 2 организации
12 1. Пермская региональная еврейская 

национально-культурная автономия (ПРЕНКА)
г. Пермь

13 2. Благотворительный фонд ЕОСКЦ «Хэсэд-
Кохаф»

г. Пермь

Список общественных организаций Пермского края
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1 2 3
Китайцы – 1 организация

14 1. Фонд поддержки и содействия гражданам 
Китайской Народной Республики «Небо»

г. Пермь

Коми-пермяки – 6 организаций
15 1. Региональное отделение Общероссийского 

общественного движения «Ассоциация финно-
угорских народов Российской Федерации»

г. Кудымкар

16 2. Некоммерческое партнёрство «Обществен-
ный коми-пермяцкий национально-культурный 
центр Пермской области»

г. Пермь

17 3. Пермская региональная общественная 
организация «Общество радетелей коми-
пермяцкого языка и культуры “ЮГЭР”

г. Кудымкар

18 4. Автономная некоммерческая организация 
Академия развития творчества «Доживём до 
понедельника»

г. Кудымкар

19 5. Общественное движение «Коми-пермяцкий 
народ»

г. Кудымкар

20 6. Коми-пермяцкая молодёжная общественная 
организация «Томпöлöс»

г. Кудымкар

Коми-язьвинцы – 1 организация
21 1. Некоммерческое партнёрство «Обществен-

ный центр этнокультурного развития коми-
язьвинского народа»

Красновишер-
ский муници-
пальный район

Корейцы – 1 организация
22 1. Корейская национально-культурная обще-

ственная организация Пермского края «Бухаль» 
(«Возрождение»)

г. Пермь

Киргизы – 1 организация
23 1. Пермская региональная общественная орга-

низация «Союз Кыргызстанцев»
г. Пермь

Марийцы – 3 организации
24 1. Пермская региональная общественная орга-

низация «Центр марийской культуры Пермско-
го края “Сулий”»

Суксунский 
муниципальный 
район

25 2. Некоммерческое партнёрство «Обществен-
ный марийский национально-культурный центр 
г. Перми»

г. Пермь

26 3. Общественная организация «Марийский 
национальный культурный центр» Суксунского 
района Пермского края

Суксунский 
муниципальный 
район
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1 2 3
Немцы – 7 организаций

27 1. Региональная общественная организация 
«Общество Российских немцев Пермского края 
“Видергебурт” («Возрождение»)

г. Пермь

28 2. Автономная некоммерческая организация 
«Региональный молодёжный центр немцев 
Прикамья “Волшебный мир”

г. Пермь

29 3. Общественная организация российских 
немцев г. Чайковского «Видергебурт» («Воз-
рождение»)

г. Чайковский

30 4. Общественная организация российских 
немцев г. Березники «Видергебурт» («Возрож-
дение»)

г. Березники

31 5. Общественная организация российских нем-
цев «Видергебурт» («Возрождение»)

г. Соликамск

32 6. Общественная организация российских 
немцев г. Краснокамска «Видергебурт» («Воз-
рождение»)

Краснокамский 
муниципальный 
район

33 7. Общество немцев г. Добрянки «Видергебурт» 
(«Возрождение»)

Добрянский 
муниципальный 
район

Осетины – 1 организация
34 1. Автономная некоммерческая организация 

«Общество “Алания”»
г. Пермь

Поляки – 1 организация
35 1. Пермская общественная организация «Перм-

ский центр польской культуры»
г. Пермь 

Русские – 9 организаций

36 1. Пермская региональная общественная ор-
ганизация «Русское национально-культурное 
общество»

г. Пермь

37 2. Общественная организация – «Пермский 
славянский культурный центр»

г. Пермь

38 3. Общественная организация «Русское обще-
ство»

г. Соликамск

39 4. Некоммерческая общественная организация 
«Верхнекамский центр славянской культуры 
“Правь”»

г. Березники

40 5. Общественная организация «Национальный 
центр русской культуры Куединского района» 
(ОО «НЦРК Куединского района»)

Куединский 
муниципальный 
район
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1 2 3
41 6. Общественная организация «Русский центр» 

Суксунского района
Суксунский 
муниципальный 
район

42 7. Общественная организация «Уинский славян-
ский культурный центр»

Уинский  
муниципальный 
район

43 8. Общественная организация «Славянский 
культурный центр Чернушинского района»

Чернушинский 
муниципальный 
район

44 9. Общественная организация «Центр славян-
ской культуры Октябрьского района»

Октябрьский 
муниципальный 
район

Таджики – 1 организация
45 1. Региональная общественная организация 

«Союз таджиков Пермского края»
г. Пермь

Татары – 18 организаций
46 1. Региональная национально-культурная авто-

номия татар Пермского края
г. Пермь

47 2. Общественная организация «Пермская крае-
вая Федерация национальной борьбы “Корэш”

Уинский му-
ниципальный 
район

48 3. Национально-культурная автономия татар  
г. Перми

г. Пермь

49 4. Общественная организация «Культурный 
центр татар и башкир Бардымского района»

Бардымский 
муниципальный 
район

50 5. Общественная организация «Общественный 
центр татар и башкир города Чернушки и Чер-
нушинского района Пермской области»

Чернушинский 
муниципальный 
район

51 6. Общественная организация «Татарский 
центр» Суксунского района Пермского края

Суксунский 
муниципальный 
район

52 7. Общественно-национальный центр татар 
Берёзовского района

Берёзовский 
муниципальный 
район

53 8. Общественная организация «Татаро-
башкирский общественный центр Уинского 
района Пермской области»

Уинский му-
ниципальный 
район

54 9. Общественная организация «Татаро-
башкирский общественный центр г. Кунгура  
и Кунгурского района Пермской области»

г. Кунгур
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1 2 3
55 10. Общественное объединение «Татаро-

башкирский общественный центр Ординского 
района Пермского края»

Ординский 
муниципальный 
район

56 11. Автономная некоммерческая организация 
«Национально-культурный центр “Дуслык”» 
татар и башкир г. Чайковского»

Чайковский 
муниципальный 
район

57 12. Татаро-башкирский общественный центр  
г. Добрянки

Добрянский 
муниципальный 
район

58 13. Общественная организация «Национально-
культурный центр татар и башкир Куединского 
района»

Куединский 
муниципальный 
район

59 14. Общественный татаро-башкирский центр 
Октябрьского района

Октябрьский 
муниципальный 
район

60 15. Общественный центр татар и башкир Осин-
ского района

Осинский 
муниципальный 
район

61 16. Татаро-башкирский общественный центр 
«Кэрдэшлэр»

г. Соликамск

62 17. Общественный центр татар и башкир  
г. Лысьвы

Лысьвенский 
муниципальный 
район

63 18. Местная национально-культурная авто-
номия татар и башкир Северных территорий 
Пермской области

г. Березники

Узбеки – 2 организации
64 1. Пермская региональная общественная 

(узбекская) организация «Содействие развитию 
межнациональных отношений и культуры “Со-
дружество”»

г. Пермь

65 2. Некоммерческое партнёрство «Обществен-
ный центр узбеков г. Перми»

г. Пермь

Удмурты – 4 организации
66 1. Общественная организация «Национально-

культурный центр удмуртов Пермского края»
Куединский 
муниципальный 
район

67 2. Некоммерческое партнёрство Удмуртский на-
циональный фольклорный ансамбль «Золотая 
осень» («Зарни сизьыл»)

г. Чайковский

68 3. Национально-культурный центр удмуртов 
Чернушинского района

Чернушинский 
муниципальный 
район
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69 4. Некоммерческое партнёрство «Национально-

культурный удмуртский центр г. Чайковского 
“Дэмэн”» («Вместе»)

Чайковский 
муниципальный 
район

Украинцы – 1 организация
70 1. Украинский культурно-деловой фонд Перм-

ского края (Украинский фонд «Прикамье»)
г. Пермь

Чеченцы – 1 организация
71 1. Пермская региональная организация «Содру-

жество»
г. Лысьва

Чуваши – 2 организации
72 1. Общественная организация «Национально-

культурный центр чувашей Пермского края»
Куединский 
муниципальный 
район

73 2. Чувашский национально-культурный центр 
Чернушинского района Пермского края

Чернушинский 
муниципальный 
район
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наРОДы ПЕРмСкОгО кРая

АЗЕРБАЙДжАНЦЫ, самоназвание азербайджанлылар, 
один из народов Закавказья. В основе этнонима  – перевод  
с фарси: «страна огней». Предки азербайджанцев – население 
древних государств Маны (первая половина I  тысячелетия  
до н. э.), Албании Кавказской (вторая половина I тысячелетия 
до н. э. – X век н. э.), Мидии, Атропатены (IV век до н. э. – VII век 
н. э.). После завоевания арабами в VII веке начинается распро-
странение ислама и появляется название Адербейган, или Азер-
байджан. 

Формирование азербайджанского этноса относится к IX–
ХII векам и связано с проникновением и оседанием в Закав-
казье тюркоязычных (огузских) племён. К середине XVIII века 
на территории Азербайджана существовало свыше 15 ханств, 
находившихся в вассальной зависимости от Ирана и Турции. 
Присоединение Северного Азербайджана к Российской империи 
в первой трети XIX века способствовало вовлечению азербай-
джанцев в российскую сферу влияния. После революции 1917 года 
была образована Азербайджанская ССР (апрель 1920 года) в со-
ставе СССР. В декабре 1990 года провозглашена Республика  
Азербайджан. 

Азербайджанский язык принадлежит к юго-западной под-
группе тюркской группы алтайской языковой семьи. Среди азер-
байджанцев также распространены русский, турецкий, персид-
ский языки. Верующие азербайджанцы – мусульмане, в основном 
шииты; сунниты проживают главным образом на севере и западе 
Азербайджана. 

Численность азербайджанцев в мире около 30 млн чело-
век, при том, что в самом Азербайджане – около 8 млн человек. 
Азербайджанцы живут сегодня в Иране, Турции, Грузии, России, 
Узбекистане, Украине, Франции, Голландии, Германии, Ираке, 
Польше, США и других странах. По переписи 2010 года, в РФ про-
живает 603 070 азербайджанцев. В России они преимущественно 
обосновались в Дагестане, Москве, Тюменской области, Санкт-
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Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях, некоторых 
других регионах. 

Первые азербайджанцы приехали в Пермское Прикамье 
в начале 1930-х годов. В тот период на Урале были найдены 
первые месторождения нефти, а центр союзной нефтедобычи 
располагался в Баку. Для организации производства добычи 
нефти в город Краснокамск были направлены азербайджанские 
специалисты. В 2013 году в рамках социального проекта «Вто-
рое Баку» в Краснокамске установлена памятная плита с над-
писью «Бакинским нефтяникам – благодарные краснокамцы».

Во второй половине ХХ века диаспора пополнялась за счёт 
остававшихся в Прикамье выпускников вузов и служащих армии. 
В 1990-е годы началась вторая волна иммиграции из Азербайд-
жана: в Россию из-за сложной политической и экономической 
ситуации на родине стали прибывать мигранты из этой страны. 
Если в 1979 году азербайджанцев в Пермском крае проживало 
2303, то в 1989-м уже 3862, а в 2002 году – 5814. Сегодня в Перм-
ском крае проживает 5626 (по сравнению с 2002 годом сокращение 
на 188 человек) азербайджанцев. Увеличившись за 20 лет более 
чем в два раза, азербайджанская диаспора является самой много-
численной в Пермском крае (по количеству учтённых переписью). 
Отдельную категорию этой диаспоры составляют мигранты – 
граждане Азербайджана, приезжающие в Прикамье на заработки. 
В начале 2000-х годов по количеству мигрантов из стран СНГ 
граждане Азербайджана находились на первом месте. В последние 
годы миграционный приток из Азербайджана стабилизировал-
ся. По данным УФМС России по Пермскому краю, в 2009 году 
на миграционный учёт поставлено 4908 граждан Азербайджана, 
в 2010 – 4986, в 2011 – 5537, в 2012 – 5818, в 2013 году – 4792. 

Районы компактного проживания азербайджанцев в При-
камье – города Пермь, Березники, Кудымкар, Гремячинский, 
Соликамский, Краснокамский, Карагайский, Добрянский, Лысь-
венский, Пермский, Чернушинский районы.

Они трудятся в самых разных сферах – производствен-
ной, государственной службе, правоохранительных органах.  
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Азербайджанские мигранты второй волны работают преиму-
щественно в сферах розничной торговли (фрукты, сухофрукты, 
одежда) и строительства. Большое количество представите-
лей этого народа занято на лесозаготовках и лесопереработке 
в северо-западных районах Пермского края. В Перми также от-
крыто несколько ресторанов и кафе азербайджанской кухни 
(«Оджаг», «Суфра», «Арзу», «Мейхана», «Бирюса», «Азербайд-
жанская кухня», «Огни Баку» и др.), пользующихся популярно-
стью у местных жителей.

В 1994 году в Перми было создано общество азербайджанцев 
Пермской области «Далга» («Волна»), в цели которого входи-
ли адаптация азербайджанцев в Прикамье, сохранение языка 
и традиций. «Далга» активно участвовала в восстановлении 
и укреплении межхозяйственных связей Российской Федерации 
и Республики Азербайджан, организации визитов руководите-
лей ряда пермских предприятий в Азербайджан по вопросам 
поставки промышленного оборудования. Второе направление 
деятельности организации – сохранение и развитие этнической 
культуры. Так, при участии общества «Далга» в Пермском крае 
была открыта воскресная школа для азербайджанцев.

В 2010 году в Перми прошла конференция по созданию ре-
гионального отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс» («ВАК») – 
одной из крупнейших организаций азербайджанцев в России. 
Пермское региональное отделение «ВАК» зарегистрировано  
в 2011 году.

За годы существования пермским отделением «ВАК» создан 
Молодёжный комитет (входит в структуру Азербайджанской 
молодёжной организации России («АМОР»), организованы рай-
онные подразделения в Коми-Пермяцком округе, Березниках, 
Соликамске, Карагайском, Краснокамском, Добрянском и Чер-
нушинском районах. 

После создания регионального отделения «ВАК» обществен-
ная деятельность азербайджанцев значительно активизирова-
лась. При участии диаспоры в 2011 году прошли «Молодёжный 
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Новруз» и «Дни Азербайджана» в рамках фестиваля «Белые 
ночи». В 2012 году азербайджанцы выступили с инициативой 
проведения краевого праздника «Новруз-байрам 2012», куда были 
приглашены все крупнейшие диаспоры Пермского края. В июле 
этого же года в Пермском краеведческом музее открыта выстав-
ка «С гор Кавказа на берега Камы», в том числе посвящённая 
истории выходцев из Азербайджана в Пермском крае. В ближай-
шее время планируется возобновить работу воскресной школы  
для азербайджанцев.

Активную работу среди молодёжи проводит отделе-
ние «АМОР»: в Пермь приглашаются специалисты из Мо-
сквы для встречи с азербайджанской молодёжью Прикамья, 
сами молодые активисты принимают участие в различных 
акциях и массовых мероприятиях в сфере межнациональных  
отношений.

Пермские азербайджанцы оказывают поддержку своим со-
отечественникам, прибывающим в Пермский край на работу. Так, 
трудовых мигрантов из Азербайджана приглашают в обществен-
ные приёмные по вопросам трудовой миграции, издана «Памятка 
мигранту» на азербайджанском языке, в рамках проекта «Русский 
язык для мигранта» записан «Курс русского языка» с коммента-
риями на азербайджанском языке.

Сегодня азербайджанцы активно участвуют в общественной 
жизни Пермского края, занимаются популяризацией своей эт-
нической культуры, содействуют адаптации соотечественников 
в местном сообществе.

Азербайджанцы Прикамья  
по материалам переписей населения 2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 3244
г. Краснокамск 336
г. Соликамск 267
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1 2
г. Березники 227
г. Лысьва 191
г. Добрянка 143
г. Чайковский 139
г. Кизел 113
Чердынский район  103
г. Кунгур 93
Карагайский район 92
г. Губаха 85
г. Чусовой 82
Пермский район 70
Красновишерский район 55
Горнозаводский район 50
г. Гремячинск 47
Соликамский район 43
г. Александровск 41
Осинский район 36
Кунгурский район 35
Верещагинский район 35
Бардымский район 30
Очёрский район 22
Нытвенский район 19
Чернушинский район 15
Большесосновский район 14
Оханский район 13
Октябрьский район 13
Суксунский район  12
Сивинский район  11
Куединский район 11
Частинский район 10
Уинский район 7
Усольский район 5
пгт Звёздный 4
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1 2
Ординский район  2
Кишертский район 2
Ильинский район 2
Еловский район –
Берёзовский район –
Коми-Пермяцкий автономный округ 95
г. Кудымкар 73
Гайнский район 8
Кудымкарский район 7
Юсьвинский район 3
Кочёвский район 2
Косинский район 1
Юрлинский район 1

Итого 5814

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 2983
г. Соликамск 488
Краснокамский район 263
Карагайский район 217
Лысьвенский район 171
г. Березники 157
Добрянский район 132
Пермский район 117
Чусовской район 106
Губахинский район 92
Кизеловский район 85
Чайковский район 84
г. Кунгур 66
Соликамский район 59
Чердынский район 52
Александровский район 51
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1 2
Гремячинский район 50
Горнозаводский район 37
Нытвенский район 37
Верещагинский район 31
Большесосновский район 29
Чернушинский район 29
Осинский район 28
Красновишерский район 26
Кунгурский район 23
Бардымский район 22
Очёрский район 19
Частинский район 19
Куединский район 18
Оханский район 11
пгт Звёздный 8
Октябрьский район 6
Кишертский район 5
Суксунский район  5
Уинский район 5
Еловский район 4
Ильинский район 2
Сивинский район  2
Усольский район 2
Берёзовский район 1
Ординский район  1
Коми-Пермяцкий округ 83
г. Кудымкар 42
Юрлинский район 16
Гайнский район 9
Юсьвинский район 8
Кудымкарский район 4
Кочёвский район 4
Косинский район –

Итого 5626
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АРМЯНЕ, самоназвание хай, один из народов Закавказья. 
Происхождение этнонима объясняется названием древней ар-
мянской страны Хайяса и именем мифического предка армян-
ского народа Хайка. По другой версии, название происходит 
от провинции государства Урарту под названием Хайк (Хайястан). 
Предки армян, известные под названием мушков и урумейцев, 
пришли в долину верхнего Евфрата в XIII веке до н. э. после 
разрушения Хеттской державы. Этногенез армян протекал в пе-
риод с конца II тысячелетия до н. э. до IV–II веков до н. э., в нём 
участвовали хуррито-урартские народы, лувийцы, хаты и др. Со-
временный армянский народ есть результат сложных этнических 
процессов, продолжавшихся на территории Армянского нагорья 
несколько тысяч лет. 

Армянский язык принадлежит к независимой языковой 
группе внутри индоевропейской семьи. Армянский алфавит 
был создан в 405–406 годах учёным и священником Месропом 
Маштоцем. По вероисповеданию армяне являются христианами. 
Армянская церковь имеет официальное название Армянская Свя-
тая Апостольская Православная Церковь, являясь древнейшей 
государственной христианской церковью в мире (IV век). 

Численность армян в мире составляет 10 млн человек. Из них 
на территории Республики Армения проживает около 3 млн. 
Крупные армянские диаспоры существуют в США – 885 тыс., 
Франции – 800 тыс. человек и др. В России, по данным переписи 
населения 2010 года, проживало 1 182 388 армян.

Проникновение армян в пределы Киевской Руси началось 
в X–XI веках, когда стали устанавливаться торговые и культур-
ные связи между Русью и Закавказьем. Присоединение армян-
ских земель к России происходило после русско-персидских 
и русско-турецких войн XIX века. После революции 1917 года 
была создана Армянская ССР в составе Советского Союза, 
а 23 августа 1990 года провозглашена независимая Республика  
Армения. 

Появление армян в Пермском Прикамье относится 
к XVIII веку. В 1771 году выходец из Персии армянский купец 
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Ованес Лазарян (1735–1801) взял в аренду на шесть лет Билим-
баевский, Добрянский, Очёрский металлургические заводы и со-
ляные промыслы Строгановых в Прикамье. В 1774 году Лазареву 
(Ованесу Лазаряну) пожаловали российское дворянство и герб, 
после чего он купил некоторые вотчины барона Г. Н. Строганова 
и баронессы М. А. Строгановой, став в результате владельцем 
Чёрмозского и Хохловского заводов, соляных промыслов в Усо-
лье и Ленве и огромного массива земель – 1056 десятин. На при-
обретённых землях построил два новых завода: в 1789 году – 
Кизеловский чугуноплавильный и железоделательный завод, 
обладающий богатейшими рудниками, а в 1797 году – Полазнен-
ский железоделательный завод. Главное управление Пермским 
имением Лазаревых находилось в Чёрмозе. В горнозаводских 
центрах прикамских имений Лазаревых создавались библиотеки, 
силами самих служащих ставились драматические и музыкальные 
спектакли, устраивались концерты.

Собственно формирование армянской диаспоры в Прикамье 
относится ко второй половине ХIХ века. Однодневная перепись 
жителей города Перми в 1890 году отметила проживание в городе 
трёх армян. Согласно переписи 1897 года в Пермской губернии 
зафиксировано 26 жителей армяно-григорианского и армяно-
католического вероисповедания, из них 10 человек в западных 
уездах Пермской губернии – Пермском, Кунгурском и Оханском. 
В советский период численность армянского населения в ре-
гионе постоянно увеличивалась. В 1926 году в Верхнекамском, 
Пермском и Кунгурском округах Уральской области проживало 
23 представителя этой национальности, в 1939 году – в Пермской 
области 612 человек, большая часть из них – 91 %, или 554 че-
ловека – мужчины. Прирост армянского населения был вызван 
процессами индустриализации, а также репрессивной политикой 
государства. Ещё большее увеличение численности армян от-
мечено во второй половине ХХ века, когда для учёбы и работы 
в Прикамье стали прибывать выходцы из Армении. Несколько 
десятков семей были размещены в Пермской области (Черну-
шинский и Куединский районы) после землетрясения в Спитаке 
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в 1988 году. Если в 1979 году в Пермской области проживало 
1497 армян, то в 1989 году уже 2477. В 1990-е годы численность 
диаспоры значительно увеличилась. Это было связано с распа-
дом СССР и возникшей в этой связи сложной экономической 
обстановкой в Армении. По данным Всероссийской переписи 
населения 2002 года, численность армян в Пермской области 
составляла 4979 человек, а в 2010 году она незначительно уве-
личилась – до 5464 человек. В последние несколько лет темпы 
миграции армян в Пермский край снизились. Временная же 
миграция из Армении в Прикамье в последние годы стабильно 
увеличивается. По данным УФМС по Пермскому краю, в 2010 году 
в Пермский край прибыло 4030 граждан Армении, в 2011 году – 
5346, в 2012 году – 5854, в 2013 – уже 6133. 

Районы компактного проживания армян Прикамья – города 
Пермь, Березники, Соликамск, Кунгур, Горнозаводский, Добрян-
ский, Карагайский, Краснокамский, Нытвенский, Куединский 
и Чернушинский муниципальные районы.

Армяне трудятся в экономической, политической и культур-
ной сферах Пермского края, в сфере услуг, бизнесе и дорожном 
строительстве. Среди членов диаспоры – крупные бизнесмены, 
чиновники и представители органов власти. В Перми открыты не-
сколько ресторанов и кафе армянской кухни: «Байазет», «Наири» 
и магазины с товарами из Армении. 

Институционально оформление армянской диаспоры про-
изошло 19 сентября 2000 года, когда был открыт «Армянский 
культурный центр г. Перми и Пермской области», позже переиме-
нованный в региональную общественную организацию «Центр 
Армянской культуры Пермского края». С момента создания 
организация ведёт активную общественную и просветительскую 
работу. На её базе созданы Армянский молодёжный центр, Ар-
мянская воскресная школа имени Месропа Маштоца, работают 
ансамбль песни и танца «Крунк», кукольный театр, издаётся 
газета «Ноев ковчег». В 2005 году в Перми открыто консульство 
Республики Армения, а 21 июня 2008 года в столице Прикамья 
состоялась закладка храма Армянской Апостольской Церкви.
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Для сохранения и развития этнической общности армяне еже-
годно проводят мероприятия, посвящённые Дню матери, Пасхе, 
Новому году. В 2011 году широко отмечено 10-летие «Центра Ар-
мянской культуры Пермского края». Летом этого же года в рамках 
проекта «Белые ночи» и при поддержке армянской диаспоры 
прошли Дни Армении в Пермском крае. Крупнейшее событие 
2012 года – организованный армянской диаспорой концерт, по-
свящённый 10-летию воскресной школы им. Месропа Маштоца. 
На торжествах особо отмечено, что, по мнению Министерства 
Диаспоры Армении, пермская школа была признана лучшей 
армянской воскресной школой России. Сегодня в ней обучает-
ся свыше 150 человек. В 2012 году в Пермском краеведческом 
музее открыта выставка «С гор Кавказа на берега Камы», один 
из экспозиционных стендов которой посвящён истории армян 
в Прикамье. В ноябре 2012 года при участии организации пере-
ведена на армянский язык «Памятка мигранту», в рамках проекта 
«Русский язык для мигранта» записаны уроки русского языка 
для армян с комментариями на родном языке.

Сегодня армяне не только активно участвуют в общественной 
и культурной жизни Пермского края, но и сами часто выступают 
инициаторами проведения различных мероприятий. Педаго-
ги «Центра Армянской культуры Пермского края» регулярно 
проводят мастер-классы и просветительские лекции по армян-
ской культуре для жителей и школьников Перми и Пермского  
края.

Армяне Прикамья по материалам  
переписей населения 2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 2367
Пермский район 312
г. Чайковский 232
Чернушинский район 177
г. Березники 148
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1 2
г. Соликамск 140
Нытвенский район 138
Куединский район 109
Горнозаводский район 108
Карагайский район 103
г. Краснокамск 91
г. Кунгур 89
Кунгурский район 87
г. Лысьва 72
г. Александровск 50
г. Чусовой 48
Чердынский район  47
Очёрский район 47
Оханский район 46
Верещагинский район 45
Октябрьский район 42
г. Губаха 42
Красновишерский район 40
Осинский район 38
г. Кизел 38
Соликамский район 35
г. Добрянка 33
Частинский район 29
Большесосновский район 28
Уинский район 25
Ординский район  24
Суксунский район  21
Берёзовский район 21
Ильинский район 18
Сивинский район  17
пгт Звёздный 8
Усольский район 6
Кишертский район 4
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1 2
г. Гремячинск 4
Еловский район 3
Бардымский район 1
Коми-Пермяцкий автономный округ 46
г. Кудымкар 25
Гайнский район 10
Косинский район 3
Кудымкарский район 3
Юрлинский район 3
Кочёвский район 2
Юсьвинский район –

Итого 4979

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 2683
Пермский район 469
Чернушинский район 197
г. Соликамск 190
Чайковский район 156
г. Кунгур 154
Куединский район 136
Карагайский район 135
г. Березники 125
Нытвенский район 100
Краснокамский район 88
Кунгурский район 81
Александровский район 76
Добрянский район 75
Лысьвенский район 74
Горнозаводский район 63
Оханский район 57
Губахинский район 49
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1 2
Верещагинский район 43
Чусовской район 43
Уинский район 38
Соликамский район 34
Октябрьский район 33
Чердынский район  33
Берёзовский район 32
Суксунский район  31
Ильинский район 30
Ординский район  28
Большесосновский район 26
Осинский район 24
Очёрский район 23
Кизеловский район 18
Сивинский район  18
Усольский район 17
Частинский район 16
Красновишерский район 11
пгт Звёздный 10
Гремячинский район 7
Еловский район 4
Кишертский район 2
Бардымский район –
Коми-Пермяцкий округ 35
г. Кудымкар 15
Гайнский район 7
Юрлинский район 5
Косинский район 3
Кудымкарский район 2
Кочёвский район 2
Юсьвинский район 1

Итого 5464
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БАШКИРЫ, самоназвание башкорт, один из тюркских 
народов Поволжья и Приуралья. На Южный Урал предки со-
временных башкир пришли в конце IX – начале X века, до это-
го они – тюркские скотоводческие племена южносибирско-
центральносибирского происхождения – значительное время 
кочевали в приаральско-сырдарьинских степях. С X века сре-
ди башкир начинает распространяться ислам, а вместе с ним 
и арабская письменность. К первой трети XIII века башкиры уже 
приобрели свой этнический облик. В X – начале XIII века баш-
киры находились под влиянием Волжской Булгарии, в 1236 году 
были присоединены к Золотой Орде. После падения Казанского 
ханства башкиры приняли российское подданство (1552–1557). 
В 1919 году образовалась Башкирская АССР. С 1992 года Ре-
спублика Башкортостан существует в составе РФ в качестве  
субъекта.

Башкирский язык относится к кыпчакской группе тюркских 
языков алтайской языковой семьи. Распространены также рус-
ский и татарский языки. Письменность – на основе русского 
алфавита. Верующие башкиры – мусульмане-сунниты.

По итогам переписи 2010 года численность башкир России 
составила 1 584 554 человека. В настоящее время основная часть 
башкирского этноса проживает в Республике Башкортостан, 
группы башкир сформировались также в Свердловской, Орен-
бургской, Курганской областях и Пермском крае.

Территория южных районов Прикамья также относилась 
к зоне расселения северных башкирских племён. Историки счи-
тают, что в Прикамье – по рекам Тулве, Бую и Таныпу – башкиры 
расселялись в XIII–XIV веках. На территорию Прикамья проникли 
башкиры племени гайна, поэтому территорию их расселения чаще 
всего именовали Гайнинской волостью, а её население – гайнин-
скими башкирами. Ко времени прихода в Прикамье башкирское 
племя гайна уже было этнически неоднородным, оно формиро-
валось на стыке западных башкирских плёмен и булгар; видимо, 
гайнинцы ассимилировали и часть древнего местного угорского 
населения. Возможно, в формировании гайнинских башкир при-
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нимали участие и выходцы из Средней Азии, а также ногайцы 
и кипчаки. В конце XVI века в Тулвинском поречье начинаются 
новые этнические процессы. Башкиры в это время занимались 
полукочевым скотоводством и осваивали в основном нижнее 
течение реки Тулвы. В верхнем же течении Тулвы в этот пери-
од на башкирских землях активно в качестве припущенников 
(платя оброк за землю башкирам-вотчинникам) селятся тата-
ры, удмурты, марийцы. На протяжении последующего времени 
в результате активных консолидационных и ассимиляционных 
процессов все этнические компоненты, принимавшие участие 
в заселении Тулвинского поречья, были интегрированы в со-
став этнокультурной общности тулвинских татар и башкир. 
Главная отличительная особенность тулвинских татар и баш-
кир – двойственное и многоуровневое этническое самосознание. 
Двойственность связана с осознанием принадлежности как 
к татарам, так и к башкирам. Этническое самосознание ставит 
определённые сложности и для этноязыкового определения. 
В Бардымском районе Пермского края в 2010 году проживало 
13 849 башкир (54,2 % населения района) и 9050 татар (35,4 %). 
При этом 94,8 % башкир района назвали родным языком татар-
ский. В целом по краю только 22,2 % башкир считали башкирский 
язык родным, а для 54,7 % таким языком был татарский. Препо-
давание в школах идёт на татарском литературном языке. Часть 
исследователей считают язык тулвинских башкир гайнинским 
говором северо-западного диалекта башкирского языка. Другие 
считают говор татар и башкир Прикамья единым и опреде-
ляют его как один из говоров среднего диалекта татарского  
языка. 

До XVI–XVII веков основным занятием расселившихся по те-
чению реки Тулвы было полукочевое скотоводство с использо-
ванием охоты, рыболовства и бортничества. Земледелие, скорее 
всего, носило вспомогательный характер; первые свидетельства 
о нём относятся к первой четверти XVII века. В XIX – нача-
ле XX века земледелие представляло уже ведущую отрасль хо-
зяйства. Огородничество и садоводство имели ограниченное  
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распространение. Важную роль в хозяйстве играло животно-
водство мясо-молочного направления. Одним из древнейших 
занятий являлось бортевое, а затем и пасечное пчеловодство. 
Поселения располагались в широкой пойме Тулвы и по её при-
токам. Основными типами поселений были деревни (авыл). Они 
были многодворными, долгое время в деревнях преобладала 
беспорядочная застройка. Доминирующим типом была откры-
тая усадьба с разрозненно стоящими жилыми и хозяйствен-
ными постройками. Основным типом было срубное жилище, 
но в нескольких вариантах: однокамерное или двухкамерное 
в варианте изба-сени. С начала XX века активно распростра-
няется новый вид жилища – пятистенок. Интерьер его сохра-
нял этнические особенности. Справа или слева от входа устьем 
к противоположной от входа стене располагалась печь. Рядом  
с устьем печи располагались дополнительный очаг и вмазанный 
котёл. Одним из главных элементов встроенной мебели были 
нары (сике), проходящие вдоль всей передней стены. В питании 
широко использовались продукты земледелия, в первую очередь 
злаки: из них делали муку и крупы для каш. Основными блюдами 
были хлеб, мучные изделия, похлёбки и каши. В пищу исполь-
зовалось мясо домашних животных за исключением свинины, 
в основном говядина и баранина. Значительное место в рационе 
питания занимали молочные продукты: молоко, сметана, масло, 
творог, катык (кисломолочный напиток). Из хмельных напит-
ков наибольшей популярностью пользовалась медовуха (бал). 
Основой женского костюма была рубаха туникообразного покроя 
с широким подолом (кулмәк). В комплект традиционной женской 
одежды входили также штаны. Поверх рубахи надевался фартук 
с невысокой грудкой (алъяпкыч). Наиболее древним женским 
головным убором следует считать длинный платок треугольной 
формы (коекча). Пожилые носили коекча с волосником в виде 
мягкой шапочки с пришитыми к краю монетами. В XX веке, 
вплоть до 1950-х годов, единственным женским головным убором 
становятся калфаки. Отличительной особенностью праздничного 
костюма были многочисленные украшения: накосники, нагруд-
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ники, браслеты. Основу мужского костюма составляли рубаха 
и штаны. Характерным головным убором мужчин были тюбе-
тейки, которые шились из плиса или бархата (чёрного, реже – 
бордового или тёмно-зелёного). Они имели невысокий околыш 
и полусферический верх, богато украшались вышивкой цветны-
ми шёлковыми или хлопчатобумажными нитями, расшивались  
бисером. 

Тулвинские татары и башкиры, как и большинство групп татар 
и башкир, являются мусульманами-суннитами. Однако сохраня-
лись и многие архаичные доисламские народные представления. 
Начало нового земледельческого года открывали весенние празд-
ники и обряды, главным из которых был комплекс обрядов с 5-го  
на 6-е или с 6-го на 7 апреля, накануне праздника Благовещения – 
тың тыңлый торган кѳн (слухи слушать такой день). Обрядовый 
комплекс включал в себя гадания, ряженье, приготовление каши 
шайтана. Большим праздником считались дни ледохода – боз 
китә. Самым сложным по содержанию и ритуальной символике 
был праздник Сабантуй, проводившийся после завершения весен-
них посевных работ. Отличительной особенностью календарной 
традиции тулвинских татар и башкир было проведение праздника 
Джиен, по срокам совпадавшего с Сабантуем. На границе лета 
и осени отмечался Ильин день. Праздник Покров – это переход 
от осени к зиме. А вот зимние праздники и обряды оставались 
неразвитыми. Из всего многообразия жанров поэтического фоль-
клора заметно выделяются песни – җыр. Большинство песенных 
текстов и напевов приурочено к семейным праздникам и обрядам: 
проводам в солдаты, свадьбе, гостеванию. Музыкальное исполни-
тельство татар и башкир невозможно представить без баитов – 
сюжетных произведений лироэпического характера, как правило, 
посвящённых трагическим событиям. Богатый пласт народного 
творчества составляют малые жанры фольклора: заклички, приго-
воры, загадки, пословицы, поговорки. Развитой была и традиция 
устной прозы (мифологические рассказы о сотворении мира, ис-
ламские народные легенды, былички и бывальщины, исторические  
и топонимические предания). Компактное проживание в рамках 
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одного района способствует современному развитию националь-
ной культуры.

По данным Первой всеобщей переписи населения 1897 года, 
в шести относящихся к Пермскому Прикамью уездах Пермской 
губернии проживало 38 896 жителей, говорящих на башкирском 
языке. Большая часть из них – в Осинском уезде (34 407).

Башкиры плотно интегрированы в систему общественно-
экономических отношений региона. Традиционная культура со-
храняется в сельской местности.

В XX веке сложились диаспоры башкир в городах Перми, 
Чайковском, Чернушке, Осе и Добрянке. Значительным был при-
ток башкирского населения из северных районов Башкирской 
АССР, которое осело в основном в южных территориях Прикамья: 
Куединском, Октябрьском, Чернушинском, Чайковском районах. 
По данным переписи 2010 года, в Пермском крае проживало 
32 730 башкир (80 % от уровня 2002 года). Места компактного 
проживания башкир в Прикамье сегодня – Пермский, Бардым-
ский, Чернушинский, Осинский и Октябрьский муниципальные 
районы. 

В местах компактного проживания башкир ведётся препо-
давание родного (чаще всего татарского) языка. В Бардымском 
районе также действуют национальные школы с преподава-
нием татарского языка. Вместе с татарами башкиры создали  
в 1990-е годы национальные общественные организации татар 
и башкир, позднее – национальную общественную организацию 
«Национальная культурная автономия татар и башкир Пермской 
области». 

Региональная общественная организация башкир Пермского 
края «Курултай» была создана в 2006 году в городе Чернушке, в её 
состав были включены башкирские общественные объединения 
Чернушинского, Чайковского, Уинского, Куединского, Осинского, 
Бардымского, Октябрьского, Пермского и Кунгурского муни-
ципальных районов и города Перми. С первых дней образова-
ния «Курултая» в Чернушинском районе открыты факультативы 
по изучению башкирского языка, культуры и истории башкир.
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В дальнейшем создавались общественные организации 
на уровне поселений: в деревне Сосновка Уинского района и сё-
лах Кояново и Башкултаево Пермского района. 

С 2006–2007 годов работа «Курултая» была направлена 
на освещение исторических фактов о добровольном вхожде-
нии башкир в состав России, о Башкортостане, о башкирском 
народе. В 2006 году был создан Центр культуры и языка башкир 
«Оран». С его открытия начались культурно-информационные 
акции в районах Пермского края по случаю 450-летия добро-
вольного вхождения башкир в состав России. Это были кон-
церты, конкурсы ремёсел, детских рисунков, представления 
башкирской кухни, лекции об этапах развития башкир в регио-
не. 2 марта 2007 года в городе Чернушке на базе центра «Оран» 
проведена первая межрегиональная конференция «Язык как 
средство приобщения детей к башкирской культуре», в ко-
торой приняли участие педагоги из Бардымского, Октябрь-
ского, Куединского, Осинского, Чайковского и Пермского  
районов. 

С 2007 года «Курултай» возобновил проведение башкирских 
йыйынов и шежере байрам, 11 июня 2007 года в деревне Конюково 
проведён «Башкорт йыйыны». 

Большой общественный резонанс имели прошедшие 
в 2009 году «Дни культуры башкир Пермского края в Республи-
ке Башкортостан», а в 2011 году – «Дни Уфы» в Перми. В рамках 
торжественных мероприятий, посвящённых 200-летию победы 
в Отечественной войне 1812 года, в Перми прошла акция «Се-
верные амуры», участие в которой приняли творческие коллек-
тивы из Башкортостана. В XIX веке башкирские подразделения 
Прикамья принимали участие в Отечественной войне 1812 года. 
Французы назвали башкир «северными амурами». Кроме того, со-
стоялась научно-практическая конференция, посвящённая вкладу 
башкир в победу в Отечественной войне 1812 года. Большую роль 
для развития и популяризации башкирской культуры сыграло 
проведение Всероссийского сельского Сабантуя в Бардымском 
районе в 2013 году. 
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В целом за годы работы организацией созданы фольклорные, 
вокальные и инструментальные ансамбли, в библиотеках открыты 
башкирские секции, проведены межрегиональные культурно-
информационные акции и конференции, изданы книги, DVD-,  
СD-диски и документальные видеоматериалы, снят фильм «Сва-
дебный обряд гайнинских башкир», с 2008 года выпускается 
газета «Пермские башкиры». При «Курултае» башкир города 
Перми создан и работает собственный фольклорный коллектив. 

По инициативе пермских башкир уже несколько лет в Прика-
мье проходит фестиваль культуры тюркских народов «Кочевник».

Для современных этнических процессов этого народа ха-
рактерно пробуждение интереса к языку, этнической истории  
и культуре. 

Башкиры Прикамья по материалам  
переписей населения 2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
Бардымский район 16606
г. Пермь 9526
Чернушинский район 3549
Куединский район 1949
Осинский район 1386
Пермский район 1381
г. Чайковский 1016
Октябрьский район 818
г. Березники 482
г. Краснокамск 375
Нытвенский район 337
г. Добрянка 300
г. Чусовой 290
г. Лысьва 259
Горнозаводский район 231
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1 2
г. Соликамск 205
г. Кизел 197

Уинский район 191

г. Кунгур 187

г. Гремячинск 183

г. Губаха 165

Чердынский район 137

Кунгурский район 121

пгт Звёздный 104

г. Александровск 77

Еловский район 72

Оханский район 57

Берёзовский район 51

Ординский район 48

Соликамский район 47

Красновишерский район 47

Верещагинский район 43

Большесосновский район 41

Суксунский район 36

Карагайский район 35

Ильинский район 33

Очёрский район 29

Усольский район 26

Частинский район 19

Кишертский район 18

Сивинский район 16

Коми-Пермяцкий автономный округ 50

Гайнский район 17

г. Кудымкар 11

Юсьвинский район 10
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1 2
Кудымкарский район 7

Косинский район 2

Кочёвский район 2

Юрлинский район 1

Итого 40 740

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
Бардымский район 13849
г. Пермь  7729
Чернушинский район 2882
Куединский район 1419
Пермский район 1163
Осинский район 987
Чайковский район 771
Октябрьский район 496
г. Березники 368
Краснокамский район 292
Чусовской район 249
Лысьвенский район 243
Добрянский район 236
Нытвенский район 236
г. Соликамск 185
г. Кунгур 162
Горнозаводский район 149
Губахинский район 144
Уинский район 118
Кизеловский район 115
Гремячинский район 112
пгт Звёздный 100
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1 2
Кунгурский район 93
Чердынский район 61
Соликамский район 55
Еловский район 54
Ординский район 50
Оханский район 44
Александровский район 41
Берёзовский район 41
Суксунский район 37
Верещагинский район 31
Красновишерский район 31
Карагайский район 28
Усольский район 23
Большесосновский район 22
Очёрский район 21
Ильинский район 18
Кишертский район 18
Частинский район 11
Сивинский район 9
Коми-Пермяцкий округ 37
Юсьвинский район 12
г. Кудымкар 8
Гайнский район 7
Кудымкарский район 5
Косинский район 4
Кочёвский район 1
Юрлинский район –

Итого 32 730 



162

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 б
аш

ки
р 

в 
ре

ги
он

ах
 Р

ос
си

и

Ре
ги

он
П

ер
еп

ис
ь 

19
70

 г.
П

ер
еп

ис
ь 

19
79

 г.
Д

ол
я 

 
к 

19
70

 г.
П

ер
еп

ис
ь 

19
89

 г.
Д

ол
я 

 
к 

19
79

 г.
П

ер
еп

ис
ь 

20
02

 г.
Д

ол
я 

 
к 

19
89

 г.
П

ер
еп

ис
ь 

20
10

 г.
Д

ол
я 

 
к 

20
02

 г.

РФ
1 1

80
  9

13
1 2

90
 99

4
1,

09
3

1 3
45

 27
3

1,
04

2
1 6

73
 38

9
1,

24
4

1 5
84

 55
4

0,
94

7
П

ер
м

ск
ий

 к
ра

й
47

 8
12

48
 7

52
1,

02
0

52
 3

26
1,

07
3

40
 7

40
0,

77
9

32
 7

30
0,

80
3

С
ве

рд
ло

вс
ка

я 
 

об
ла

ст
ь

21
 42

8
30

 05
1

1,
40

2
41

 50
0

1,
38

1
37

 29
6

0,
89

9
31

 18
3

0,
83

6

Ч
ел

яб
ин

ск
ая

 о
бл

ас
ть

11
7  

53
7

13
3  

68
2

1,
13

7
16

1 1
69

1,
20

6
16

6 3
72

1,
03

2
16

2 5
13

0,
97

7
С

ам
ар

ск
ая

 о
бл

ас
ть

58
00

63
20

1,
09

0
74

95
1,

18
6

78
85

1,
05

2
72

90
0,

92
5

Н
иж

ег
ор

од
ск

ая
  

об
ла

ст
ь

36
9

48
0

1,
30

1
77

2
1,

60
8

90
0

1,
16

6
69

1
0,

76
8

С
ар

ат
ов

ск
ая

 о
бл

ас
ть

27
64

32
97

1,
19

3
40

87
1,

24
0

39
88

0,
97

6
34

89
0,

87
5

Ка
ли

ни
нг

ра
дс

ка
я 

об
ла

ст
ь

25
2

44
6

1,
77

0
50

3
1,

12
8

56
2

1,
11

7
42

0
0,

74
7

Ул
ья

но
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь

39
8

56
8

1,
42

7
13

93
2,

45
3

12
17

0,
87

4
91

4
0,

75
1

О
ре

нб
ур

гс
ка

я 
 

об
ла

ст
ь

37
 50

1
43

 26
9

1,
15

4
53

 33
9

1,
23

3
52

 68
5

0,
98

8
46

 69
6

0,
88

6

Та
та

рс
та

н
28

88
92

56
3,

20
5

19
  1

06
2,

06
4

14
 91

1
0,

78
0

13
 72

6
0,

92
1

Ба
ш

ко
рт

ос
та

н
89

2  
24

8
93

5 8
80

1,
04

9
86

3 8
08

0,
92

3
1 2

21
 30

2
1,

41
4

1 1
72

 28
7

0,
96

0
Уд

м
ур

ти
я

20
05

36
08

1,
80

0
52

17
1,

44
6

43
20

0,
82

8
34

54
0,

80
0

Ре
сп

уб
ли

ка
 К

ом
и

89
9

28
76

3,
19

9
53

13
1,

84
8

31
49

0,
59

3
23

33
0,

74
1

Ки
ро

вс
ка

я 
об

ла
ст

ь
20

6
51

4
2,

49
5

62
4

1,
21

4
51

0
0,

81
7

49
4

0,
96

9



163

Литература

Асфандияров А. З., Асфандиярова К. М. История башкирских сёл Перм-
ской и Свердловской областей. Уфа, 1999; Башкиры // Народы Пермского 
края: Истоки. Становление. Развитие: научно-популярная энциклопедия. 
Пермь, 2010. С. 79–80; Башкиры // Народы России: Атлас культур и рели-
гий. М., 2011. С. 124; Башкиры // Наш многоликий город Пермь: научно-
популярный справочник. Пермь, 2013. С. 6; Би-гайба. Записка башкира о баш-
кирах // Пермские губернские ведомости. 1905. 28 янв.; Ермакова Н. Курултай 
башкир Прикамья состоялся в Куеде // Пермские новости. 2001. 9 фев.; 
История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в. Уфа, 1996; 
Кузеев Р. Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала: этногенет. взгляд 
на историю. Уфа, 1992; Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. М., 
1974; Кулбахтин Н. М. Из истории гайнинских башкир. Уфа, 1996; Мухама-
тьянов Р. Т. О работе курултая башкир Пермского края // Пермский край – 
территория межнационального согласия. СПб., 2013. С. 108–112; Подпря-
тов Н. В. Башкиры-казаки Пермской губернии в XIX в. // Пермский край: про-
шлое и настоящее (к 200-летию образования Пермской губернии): материалы 
междунар. науч.-практ. конфер. Пермь, 1997. С. 23–25; Сулейманова М. Н. 
Пережитки домусульманских верований башкир Пермской области (по мате-
риалам этнографической экспедиции 1991 г. в Бардымском и Пермском райо-
нах) // Традиционная народная культура населения Урала: Материалы между-
нар. науч.-практ. конфер. Пермь, 1997. С. 92–95; Татары и башкиры // Чер- 
ных А. В. Народы Пермского края. История и этнография. Пермь, 2011. С. 212–
265; Тулвинские татары и башкиры: этногр. очерки и тексты. Пермь, 2004; 
Фатыхов А. Гайнинский край. Барда, 1995. (На татар. яз.); Фатыхова Ф. Ф. 
Традиционная и поминальная обрядность башкир Пермской области // 
Традиционная народная культура населения Урала: Материалы междунар. 
науч.-практ. конфер. Пермь, 1997. С. 95–100; Хотинец В. Ю. Этнопсихо-
логический анализ особенностей развития гайнских башкир. Барда, 1997; 
10, 12 фев.; Шумилов Е. Н. Пермские (бардымские) башкиры // Материалы 
по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Пермь, 1994. 
С. 41–43; Чагин Г. Н. Тюркские народы Среднего Урала в «Топографическом 
описании Пермского наместничества 1786 г.»: (текст и комментарии) // 
Научно-информационный вестник истории и этнографии татарского насе-
ления Урала. Екатеринбург, 1999. № 1. С. 103–114; Чагин Г. Н. Этнокультурная 
история Среднего Урала в конце ХVI – первой половине ХIХ в. Пермь, 1995. 
С. 4–55, 332–342; Черных А. В. Традиционный народный календарь татар 
и башкир Прикамья в конце ХIХ – начале ХХ в. // Научно-информационный 
вестник истории и этнографии татарского населения Урала. Екатеринбург, 
1999. № 1. С. 57–77; Черных А. В. Этнический состав населения и особенности 
расселения в южном Прикамье в ХVI – первой четверти ХХ в. // Этнические 
проблемы регионов России: Пермская область. М., 1998. С. 39–113.

А. В. Черных, М. С. Каменских



164

БЕЛОРУСЫ, самоназвание беларусы, один из восточносла-
вянских народов, проживающий преимущественно на северо-
востоке Европы, на территории Белоруссии. Само название 
белорусы восходит к топониму Белая Русь, который закрепил-
ся за белорусскими землями после их вхождения в результа-
те разделов Речи Посполитой в состав Русского государства  
в XVIII веке. 

Этногенез белорусов происходил на территории Верхнего 
Поднепровья, Среднего Подвинья и Верхнего Понемонья (Полоц-
кое княжество) в период с XIV по XVI век. В процессе этногенеза 
принимали участие восточнославянские племена, обитавшие 
на территории современной Белоруссии – дреговичи, кривичи, 
радимичи. Изначально находясь в составе Киевской Руси, эти 
племенные образования в эпоху политической раздробленности 
XIII–XIV веков вошли в состав Великого княжества Литовско-
го, в рамках которого и произошло формирование белорусов. 
Историческая консолидация народа происходила из-за посто-
янных набегов (завоеваний) и ответного сопротивления сосед-
ним литовскому и польскому государствам. Важным этнообра-
зующим фактором для белорусского народа был язык. Западный 
диалект древнерусского языка – древнебелорусский – в Вели-
ком княжестве Литовском выполнял функции государственного  
языка. 

Этническое самосознание белорусов формируется к концу 
XIX века. Как самоназвание этноним белорусы получил широкое 
распространение лишь после образования Белорусской ССР 
в 1919 году. В августе 1991 года в Минске принята Декларация 
о государственном суверенитете Белоруссии (Республики Бе-
ларусь), которая положила начало существования белорусов 
в рамках независимого государства.

Большая часть белорусов расселена по территории современ-
ной Республики Беларусь, где их численность составляет около 
8 млн человек. Общая численность этого народа в мире – около 
10 млн человек. Белорусы также проживают в России, Польше, 
Латвии, Литве и Украине.
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Белорусы говорят на белорусском языке славянской группы 
индоевропейской языковой семьи. Различаются юго-западный, 
северо-восточный диалекты и так называемые полесские гово-
ры. Некоторые исследователи даже выделяют особую группу 
полешуков – жителей Полесья. Для современных белорусов ха-
рактерен русско-белорусский билингвизм. По вероисповеданию 
современные белорусы преимущественно православные, но около 
четверти – католики.

Этнические территории русских и белорусов были сопредель-
ными, поэтому белорусы издавна проживали в западных областях 
России: Смоленской, Орловской, Тверской, Калужской. Массо-
вый характер миграции белорусов в восточные губернии России 
приобрели во второй половине ХIХ века. Основными районами 
расселения стали центральные и северо-западные районы России, 
Урал, Сибирь и Дальний Восток, а также юг России. Согласно 
материалам переписи 1897 года за пределами Белоруссии про-
живало 540 тысяч белорусов. Не прекращался миграционный 
поток и в начале ХХ века. В этот период складываются и город-
ские диаспоры представителей этого этноса в России. В Санкт-
Петербурге в 1910 году проживало около 70 тысяч белорусов, 
составляя вторую по численности этническую группу столицы. 
В советский период добровольные и принудительные миграции 
были связаны с промышленным строительством, коллективи-
зацией сельского хозяйства, раскулачиванием. В годы Великой 
Отечественной войны значительное число белорусов было эва-
куировано в районы Урала и Сибири, часть из них так и осталась 
жить в этих регионах. В послевоенные годы они активно участво-
вали в больших промышленных стройках, в освоении целинных 
земель. Значительную часть миграционного потока обеспечивала 
система организационного набора, привлекавшая переселенцев 
из Белоруссии для работы в лесные посёлки и леспромхозы. 

На протяжении второй половины ХХ века численность бело-
русов в РСФСР постоянно увеличивалась, достигнув в 1989 году 
1 206 000 человек (пятый по численности этнос). В 1991 году, когда 
Белоруссия была провозглашена независимым государством, 
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количество белорусов в России стало снижаться. Причины это-
го явления кроются как в естественном снижении численности 
и миграционном оттоке населения, так и в ассимиляционных 
процессах. За период с 2002 по 2010 год численность белорусов 
в России снизилась с 807 970 до 521 443 человек. Сегодня самые 
значительные группы белорусов проживают в Москве, Санкт-
Петербурге, Калининграде и Карелии.

Появление белорусского населения в пермском регионе про-
изошло в конце ХIХ – начале ХХ века за счёт миграционного 
притока населения из западных губерний России. Первая всеоб-
щая перепись населения 1897 года отметила в западных уездах 
Пермской губернии 92 белоруса, в том числе 51 – в Пермском  
уезде. 

Формирование значительного переселенческого массива бе-
лорусов в Пермском Прикамье в начале ХХ века связано с дея-
тельностью Крестьянского поземельного банка. Пермским от-
делением Крестьянского поземельного банка в 1898 году было 
приобретено большое Сивинское имение в северо-западной ча-
сти Оханского уезда Пермской губернии. Среди переселенцев 
из западных губерний были выходцы из белорусских Виленской, 
Витебской, Гродненской, Минской и Могилёвской губерний. 
В 1910 году в Сивинском имении уже находилось 379 семей пе-
реселенцев из названных губерний, или 2444 человека. Итоги 
освоения белорусами Сивинского имения представлены в мате-
риалах переписи 1926 года. В этот период в Сивинском районе 
Пермского округа Уральской области белорусы занимают вто-
рое место по численности после русских среди всех этнических 
групп и составляют 6,6 % от всего населения района, в котором 
проживало 42 456 человек, то есть более 2811 человек. В «Списке 
населённых пунктов» 1928 года в Сивинском районе отмечено 
164 хутора, посёлка и деревни, в которых белорусы были пре-
обладающим населением. Белорусские хутора просуществовали 
до 1939–1940 годов, когда в результате политики ликвидации 
малодворных поселений почти все они были ликвидированы, а их 
население переселено в более крупные деревни и сёла, в итоге  
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национальный состав многих поселений оказался смешанным. 
Во второй половине ХХ века мы наблюдаем значительное сни-
жение численности белорусов в Сивинском районе, что связано 
как с миграционными процессами, выездом населения за пределы 
района, преимущественно в города, так и ассимиляционными 
процессами, что приводило как к двойственной белорусско-
русской идентичности, так и идентификации части потомков 
белорусов с русским этносом. Перепись населения 1959 года за-
фиксировала в Сивинском районе 898 белорусов, 1979 года – 278, 
1989 года – 162, 2002 года – 90, 2010 года – 49.

Сохранение и бытование комплекса этнической культуры 
характерно для белорусов на территории компактного расселения 
в Сивинском районе. Этнокультурные комплексы белорусов скла-
дывались на основе переселенческих традиций, преимущественно 
восточных регионов Белоруссии. В первой половине ХХ века 
сохранялись традиционные занятия земледелием и животновод-
ством, повсеместно и широко было развито домашнее ткачество. 
Основные поселения – деревни и хутора, планировка деревень – 
уличная. Преобладали однорядные и открытые усадьбы. Тради-
ционное жилище – хата – в первые годы сохраняло традиции 
западного ареала расселения восточных славян: печь ставилась у 
двери устьем к боковой стене. Пространство перед устьем печи 
использовалось для приготовления пищи, здесь же стоял стол. 
Постепенно интерьер утрачивает этнические черты. Традици-
онный женский костюм сохранял лишь некоторые традицион-
ные элементы и состоял из рубахи и холщовой (спадница) или 
шерстяной (андарак) юбки. Традиционные элементы в костюме 
рано замещаются городскими универсальными формами одежды. 
Традиционная кухня вплоть до настоящего времени сохраняет 
некоторые этнические особенности. Среди календарных празд-
ников известны Святки, Пасха, Троица, среди белорусских пере-
селенцев Прикамья отмечены волочебные обходы, обрядность 
Ивана Купала, колядование. Среди семейных традиций большая 
сохранность характерна для свадебной обрядности. Активное 
разрушение комплекса традиционной культуры характерно  
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для второй половины ХХ века, что связано с исчезновением 
компактности расселения белорусов, миграциями в города, ас-
симиляционными процессами. 

Перепись 1920 года отметила в Пермском Прикамье 3250 бе-
лорусов. Их приток в этот период связан с проходившей инду-
стриализацией, повлекшей рабочих с западных территорий Рос-
сии. Большое число белорусов было выслано в Прикамье на спец-
поселение в годы коллективизации. За период с 1926 по 1939 год 
численность белорусов в Пермском Прикамье увеличилась  
в 3,5 раза, составив 13 354 человека. 

В годы Великой Отечественной войны с территории Бело-
руссии вместе с предприятиями было эвакуировано в глубь стра-
ны свыше 1,5 млн человек. В Пермскую область, в частности, 
была эвакуирована Витебская очковая фабрика. Предприятие 
было размещено на базе Суксунского механического завода летом 
1941 года. Вместе с фабрикой в посёлок переехало около 400 семей, 
практически все они в годы войны работали на производстве. По-
мимо работников завода в Суксун направлялись и другие жители 
Витебска. После войны большая часть эвакуированных покинула 
посёлок, но несколько семей остались. Их потомки живут в Суксуне  
и сегодня.

Активные миграции белорусов в Прикамье продолжились 
в послевоенное время. В частности, во время переселенческой 
кампании 1951–1954 годов, которая велась с целью привлечения 
трудовых ресурсов для работы в леспромхозах Молотовской 
области. Всего, по данным отдела по использованию трудовых 
ресурсов Молотовского облисполкома, в Прикамье в период 
кампании переехало на постоянное жительство 4813 этнических 
белорусов. В книгах персонального учёта прибывших указаны 
также и места, откуда они прибыли – чаще всего из районов 
Пинской и Брестской областей.

В результате миграций численность белорусов в Прикамье, 
по данным Всесоюзной переписи населения 1959 года, составила 
32 800 человек, или 1,1 % от всего населения области. В дальней-
шем их численность только снижалась. Это было вызвано как 
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общим сокращением населения (с 1989 года), так и ассимиля-
ционными процессами, отсутствием миграционного притока.  
В результате с 1989 по 2002 год численность белорусов сократи-
лась почти в два раза – с 18 842 до 10 989. Возможно, столь резкое 
сокращение связано и с возвращением белорусов на историче-
скую родину, и с ассимиляцией. Родным языком белорусский 
в 2002 году назвали 18,6 % представителей этого народа против 
34 % в 1989 году. По данным переписи 2010 года, численность 
белорусов в Прикамье составила уже 6570 человек, или 0,25 % 
от населения региона (0,6 % от уровня 2002 года). Наибольшее их 
количество проживает в городах Перми (2479 человек) и Берез-
никах (500 человек), а также Добрянском (303 человека) и Чай-
ковском (280 человек) районах. Места компактного проживания 
практически не сохранились.

Белорусским языком, согласно переписи 2010 года, владеют 
2072 жителя Пермского края. По степени распространённости 
русского языка белорусы занимают одно из первых мест, посколь-
ку 99,9 % (6562 человека) указали, что владеют русским языком. 
Родным белорусский язык назвал 971 человек (14,8 %), при том, 
что русский – 5583 (84,9 %). Данные о возрастном составе также 
демонстрируют влияние ассимиляционных процессов: большая 
часть белорусов – представители старшего поколения. Количе-
ство белорусов в возрасте 20–29 лет в восемь раз меньше, чем 
в возрасте старше 70 лет. 

Общественная деятельность белорусов в Прикамье началась 
в 2000 году, когда в Горнозаводском районе был создан Центр 
белорусской культуры, на базе которого стали работать фоль-
клорный коллектив «Белые росы» и детский ансамбль «Чеботок». 
Под руководством Т. Н. Некрасовой ансамбль «Белые росы» был 
лауреатом и участником нескольких всероссийских и между-
народных конкурсов и смотров художественной самодеятель-
ности. Помимо творческой деятельности коллектив занимается 
популяризацией белорусского языка, культуры, проводит фоль-
клорные экспедиции в районах Пермского края и Белоруссии, 
отмечает национальные праздники белорусов (Коляду, Троицу, 



170

Ивана Купалу, Дажинки и др.). Помещение Центра оформлено 
в виде белорусской избы.

В мае 2003 года в городе Перми было зарегистрирова-
но некоммерческое партнёрство «Общественный центр бе-
лорусов Пермской области». Его цели – сохранение и пропа-
ганда белорусской культуры, а также поиск земляков, в раз-
ное время и по разным причинам оказавшихся на прикамской  
земле.

В 2007 году при поддержке «Общественного центра бело-
русов» в Перми и городах Прикамья проведена выставка заслу-
женного художника РФ С. А. Микулича. «Общественный центр 
белорусов Пермского края» активно участвует в проводимых 
в регионе этнокультурных акциях и мероприятиях. Председа-
тель центра В. С. Максимович с 2006 года возглавляет Совет 
национально-культурных общественных объединений Пермского 
края. В 2012 году в Пермском краеведческом музее в рамках про-
екта «Пермь – наш дом» был открыт стенд, посвящённый истории 
белорусов в Прикамье.

Белорусы Прикамья по материалам  
переписей населения 2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 3947
г. Березники 892
г. Соликамск 514
г. Добрянка 453
г. Чайковский 412
г. Краснокамск 320
г. Чусовой 309
Пермский район 295
Красновишерский район 290

г. Губаха 262
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1 2

г. Лысьва 240
г. Александровск 224
г. Кизел 203
Чердынский район 197
г. Кунгур 163
г. Гремячинск 143
Горнозаводский район 132
Нытвенский район 123
Соликамский район 119
пгт Звёздный 111
Чернушинский район 101
Кунгурский район 99
Сивинский район 90
Верещагинский район 90
Карагайский район 74
Ильинский район 63
Очерский район 62
Усольский район 55
Октябрьский район 47
Осинский район 44
Оханский район 39
Куединский район 37
Кишертский район 32
Берёзовский район 27
Суксунский район 25
Большесосновский район 19
Частинский район 18
Уинский район 15
Еловский район 15
Ординский район 11
Бардымский район 5
Коми-Пермяцкий автономный округ 672

Гайнский район 312
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1 2

г. Кудымкар 106
Юсьвинский район 88
Кочёвский район 75
Косинский район 52
Кудымкарский район 26
Юрлинский район 13

Итого 10 989

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 2479
г. Березники 500
Добрянский район 303
Чайковский район 280
г. Соликамск 268
Пермский район 215
Краснокамский район 196
Чусовской район 187
Красновишерский район 180
Лысьвенский район 142
Александровский район 129
Губахинский район 128
Гремячинский район 86
г. Кунгур 82
Нытвенский район 81
Чердынский район 80
Горнозаводский район 78
Кизеловский район 78
Чернушинский район 58
пгт Звёздный 56
Верещагинский район 52

Кунгурский район 50
Сивинский район 49
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1 2

Соликамский район 46
Усольский район 44
Карагайский район 40
Ильинский район 35
Осинский район 35
Октябрьский район 33
Куединский район 28
Оханский район 28
Очёрский район 24
Кишертский район 20
Берёзовский район 18
Большесосновский район 12
Суксунский район 11
Еловский район 9
Частинский район 8
Бардымский район 7
Уинский район 7
Ординский район 5
Коми-Пермяцкий округ 403
Гайнский район 175
г. Кудымкар 72
Юсьвинский район 49
Кочёвский район 42
Косинский район 41
Кудымкарский район 17
Юрлинский район 7

Итого 6570
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ГРУЗИНЫ, самоназвание картвели (происходит от древнего 
этнонима «карт»). Наименование грузины в русском и европей-
ских языках происходит от персидского и арабского названий 
народа. Грузины – древнее население Кавказа. Крупнейшим го-
сударством древности было Картли с центром в районе Мцхеты, 
известное греко-римским авторам как Иберия, а её население – 
как иберы. В IV веке. Картлийское государство под влиянием 
Византии принимает христианство. В X веке при объединении 
разрозненных территорий под властью Баграта  III было со-
здано государство Сакартвело («страна картвелов»). В XI веке 
при царе Давиде Строителе столицей государства становится  
Тбилиси. 

В дальнейшем в течение нескольких веков за Закавказье ве-
лась борьба между османской Турцией и Ираном, в ходе которой 
грузинский народ подвергался сильному языковому и конфес-
сиональному влиянию. В этих условиях Грузия искала покрови-
тельство у России, что привело в 1783 году к заключению Георги-
евского трактата о вхождении ряда грузинских княжеств в Рос-
сийскую империю, а в начале XIX века грузинские земли оконча-
тельно вошли в состав России. После Октябрьской революции,  
в 1921 году была создана Грузинская ССР. В 1991 году провозглаше-
на суверенная Республика Грузия. На современном этапе внутри 
грузинского этноса выделяется ряд локально-этнографических 
групп – мегрелы, карталинцы, кахетинцы, имеретинцы, гурийцы, 
аджарцы, тушины и др.

Грузинский язык составляет особую картвельскую группу 
кавказской языковой семьи, имеются многочисленные диалекты. 
Письменность грузин появляется в V веке. На современном этапе 
среди грузин также распространён русский язык. Большинство 
представителей этноса – православные, но есть католики (франги) 
и мусульмане (аджарцы и лазы). 

Численность грузин в мире – около 4 млн человек. По-
мимо России они живут ещё в Турции, Иране и Украине.  
По переписи 2010 года, в РФ проживало 157 803 грузина. Бли-
зость хозяйственно-культурного уклада и религии является 
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важным условием успешной интеграции грузин в российское  
общество.

Грузинская диаспора Прикамья формировалась исторически 
с конца XIX века за счёт приезжавших в Пермь торговцев и масте-
ров. В 1897 году первая Всероссийская перепись населения учла 
пять картвелов (так называли выходцев с территории современ-
ной Грузии). В 1939 году грузин в Прикамье проживало 808 чело-
век. В советское послевоенное время грузины приезжали учиться 
в вузы Перми и работать по распределению и на комсомольских 
стройках (г. Березники), служить в рядах Советской Армии. Мно-
гие оставались в Прикамье, составив ядро грузинской диаспоры. 
В 1959 году их численность уже составляла 1269 человек. Зна-
чительная часть мигрантов последнего поколения – беженцы 
из Абхазии и Осетии после конфликтов начала 1990-х годов. Если 
в 1979 году в Прикамье проживало 1007 грузин, то в 2002 году 
уже 1585. В последующие десятилетия их численность в Перм-
ском Прикамье снижалась. Сегодня в Пермском крае проживает 
1138 грузин. Наибольшее количество сосредоточено в городах 
Перми, Березниках, Соликамске, Пермском, Чердынском и Чу-
совском муниципальных районах. Миграция из Грузии в Россию 
также не является интенсивной. В 2010 году на миграционный 
учёт в Пермском крае встали 213 граждан Грузии, в 2011 году – 
274, в 2012 году – 257, в 2013 году – 167.

Среди грузин, живущих в Прикамье, есть бизнесмены 
и строители, представители разных профессий, грузины пред-
ставлены в органах исполнительной и законодательной власти  
Прикамья. 

В 1996 году создана общественная организация грузин При-
камья «Иберия», которая объединила выходцев из Грузии разных 
поколений, оказывала помощь вновь прибывающим. В настоящий 
момент общественная организация носит название Пермская 
краевая общественная организация «Иберия», ей присвоено 
имя основателя общества Раули Кураспедиани. При организа-
ции действуют молодёжный комитет и воскресная грузинская  
школа. 
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В Перми открыты несколько ресторанов грузинской кухни, 
принадлежащих представителям этого народа («Солнечная Ад-
жария», «Батуми», «Сакартвело», «Генацвале» и др.).

При участии грузинской общины в городе Перми построена 
православная церковь, где служба ведётся на русском и грузин-
ском языках. Церковь входит в структуру Пермской епархии 
Русской православной церкви.

Грузины активно участвуют в общественной и культурной 
жизни Пермского края. В 2010 году в рамках этнофутуристиче-
ского фестиваля «Камва» в Перми прошли гастроли грузинского 
ансамбля и состоялась презентация блюд грузинской кухни.  
В 2012 году грузины приняли участие в культурных проектах 
«Большая свадьба» (представлен обряд грузинской свадьбы) 
и выставке «С гор Кавказа – на берег Камы». В рамках деятельно-
сти воскресной школы грузины регулярно проводят праздничные 
мероприятия для своей молодёжи. Они ежегодно справляют День 
Святого Георгия, молодое поколение участвует в различных меро-
приятиях, нацеленных на укрепление межнационального согласия.

Отсутствие интенсивной миграции, близость культур при-
водят к постепенной аккультурации и ассимиляции грузинского 
населения в Прикамье. Между тем в последние годы интерес 
к культуре своего народа, особенно в среде молодёжи, повыша-
ется, что создаёт благоприятные предпосылки для сохранения 
и развития грузинской культуры в Пермском крае.

Грузины Прикамья по материалам  
переписей населения 2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 756
г. Березники 110
г. Соликамск 103
г. Чусовой 58
Пермский район 45
Чердынский район 45
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1 2
Осинский район 39
Красновишерский район 32
г. Краснокамск 32
г. Чайковский 30
Суксунский район 29
Ординский район 25
г. Лысьва 23
г. Добрянка 22
Верещагинский район 19
г. Губаха 17
г. Кизел 17
Чернушинский район 17
Горнозаводский район 16
Бардымский район 14
Нытвенский район 14
г. Кунгур 13
Соликамский район 10
г. Александровск 10
Берёзовский район 7
пгт Звёздный 6
Кунгурский район 6
Уинский район 6
Ильинский район 5
Октябрьский район 5
Очёрский район 5
Усольский район 5
г. Гремячинск 4
Кишертский район 4
Оханский район 3
Карагайский район 2
Сивинский район 1
Большесосновский район –
Еловский район –



180

1 2
Частинский район –
Коми-Пермяцкий автономный округ 28
г. Кудымкар 19
Кочёвский район 4
Гайнский район 3
Косинский район 1
Юсьвинский район 1
Кудымкарский район –
Юрлинский район –

Итого 1585 

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 499
г. Соликамск 93
г. Березники 77
Чусовской район 41
Пермский район 34
Осинский район 28
Чердынский район 27
Соликамский район 26
Суксунский район 25
Добрянский район 24
Лысьвенский район 20
Ординский район 19
Горнозаводский район 18
Губахинский район 18
Краснокамский район 16
г. Кунгур 13
Бардымский район 13
Берёзовский район 11
Красновишерский район 11
Верещагинский район 10
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1 2

Александровский район 9
Кизеловский район 8
Нытвенский район 8
Усольский район 8
Чайковский район 8
Кунгурский район 7
Чернушинский район 7
пгт Звёздный 4
Карагайский район 4
Октябрьский район 4
Кишертский район 3
Сивинский район 3
Уинский район 3
Ильинский район 2
Очёрский район 2
Частинский район 2
Большесосновский район 1
Гремячинский район 1
Еловский район 1
Куединский район 1
Оханский район 1
Коми-Пермяцкий округ 28
г. Кудымкар 21
Кочёвский район 4
Гайнский район 1
Юсьвинский район 1
Косинский район 1
Юрлинский район –
Кудымкарский район –

Итого 1138
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НАРОДЫ ДАГЕСТАНА, дагестанцы – общность коренных 
народов Дагестана, включающая в себя такие этносы, как аварцы, 
даргинцы, кумыки, лакцы, табасараны, цахуры, ногайцы, лезгины, 
таты, рутульцы и другие.

Народы Дагестана являются древним населением Кавка-
за. В V–VI веках на Восточном Кавказе в результате Сасанид-
ского влияния создаются раннефеодальные царства Лакэ, Та-
басаран, Зерихгеран, Кайтаг, Гумик, Серир, Дербент, Маскут, 
на  территориях которых формировались будущие народы  
Дагестана.

После арабо-хазарских войн вместе с арабскими завоевания-
ми в Дагестане началось распространение ислама. В середине 
XI века в Предкавказье появляются половецкие племена кипча-
ков, которые сыграли решающую роль в образовании кумыкского 
народа из населения Прикаспийского Дагестана. 

В начале XVI века Иран и Османская империя вели борь-
бу за обладание Дагестаном. В XIX веке с приходом на Кавказ 
Российской империи земли Дагестана постепенно стали вхо-
дить в её состав. Большая часть территории была присоединена 
по Гюлистанскому договору 1813 года. Окончательное вхож-
дение территорий Дагестана в качестве Дагестанской области 
в состав России произошло после окончания Кавказской войны 
в 1864 году. 20 января 1921 года была образована Дагестанская 
АССР, в 1994 году – Республика Дагестан в составе Российской 
Федерации.

Народы Дагестана относятся к нахско-дагестанской язы-
ковой группе кавказской языковой семьи (аварцы, даргинцы, 
лакцы, табасараны, цахуры, лезгины, рутульцы), тюркской группе 
алтайской языковой семьи (кумыки, ногайцы). Таты относятся 
к индоевропейцам. Подавляющее большинство верующих среди 
нахско-дагестанских и тюркских народов региона – мусульмане, 
в основном – сунниты (шиизм распространён среди некоторых 
лезгин и основной части азербайджанцев).

Численность населения Республики Дагестан в 2010 году 
составляла 2 946 035 человек, за пределами республики посто-



185

янно проживало ещё около 400 тысяч дагестанцев. Наиболее 
крупными по численности народами Дагестана являются авар-
цы (912 090 чел.), даргинцы (589 386), кумыки (503 060), лезгины 
(473 722), лакцы (178 630), табасараны (146 360), агулы (34 160) 
и цахуры (12 769).

В Прикамье народы Дагестана впервые представлены в пере-
писи 1939 года (237 чел.). В 1959 году они отнесены к разделу 
«прочие национальности», но в 1970 году перепись отметила  
в Прикамье уже 673 дагестанца. Наибольшая миграция произо-
шла в период с 1970 по 1979 год, по её итогам в Пермской обла-
сти проживало уже 1366 дагестанцев. В дальнейшем их числен-
ность стабилизировалась. По данным 2010 года, в Пермском крае 
проживало 1358 дагестанцев. Из них наиболее многочисленные 
лезгины (463 чел.), аварцы (305), даргинцы (305), табасараны 
(155) и кумыки (113), что в принципе коррелирует с данными  
о численности этих народов на уровне России. Основные районы 
проживания – города Пермь, Березники, Соликамск, Чайковский, 
а также Чердынский, Красновишерский и Нытвенский муници-
пальные районы. 

Община дагестанцев Пермского края «Ватан» является самой 
молодой из пермских национально-культурных общественных 
организаций. Она была создана в декабре 2012 года инициативной 
группой пермских дагестанцев. В её состав вошли наиболее ува-
жаемые представители крупнейших народов Дагестана – аварцев, 
лезгин, даргинцев, кумыков и других.

С момента создания организации пермские дагестанцы актив-
но участвуют в межнациональных акциях и мероприятиях города 
и края, выходят с собственными инициативами.

В 2011 году при участии местных дагестанцев в Перми прошли 
Дни Дагестана, в 2012 году в Пермском краеведческом музее была 
открыта выставка по истории и культуре народов Дагестана (экс-
понаты через пермскую общину были доставлены из Мугинского 
района Республики Дагестан). В 2013 году по инициативе общины 
в Пермском крае проведены первые в России «Кавказские игры» 
за пределами СКФО в рамках краевой спартакиады «За межнаци-
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ональное согласие и спортивные принципы отношений» на приз 
губернатора Пермского края В. Ф. Басаргина.

Многие пермские дагестанцы уже навсегда связали свою 
жизнь с Пермью. Они трудятся в органах власти, правоохрани-
тельных органах, бизнесе, торговле. Многие молодые спортсмены 
из Дагестана выступают за спортивные федерации Пермского 
края.

Живя за пределами исторической родины, дагестанцы ста-
раются поддерживать связи с родственниками, сохранять свою 
этническую культуру. Многие по несколько месяцев в году живут 
в Дагестане, считая себя при этом жителями Пермского края. 
У дагестанцев большую роль играют родственные связи, близ-
кими родственниками считаются двоюродные и троюродные 
братья. На семейных торжествах или календарных праздниках 
всегда присутствует большое количество родных. 

Между собой дагестанцы общаются на русском языке, родные 
языки поддерживаются, как правило, в семейной среде либо при 
общении с родственниками.

Дагестанцы Прикамья по материалам  
переписей населения 2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 560
Чердынский район 181
г. Березники 61
Пермский район 57
г. Соликамск 57
 г. Чайковский 52
г. Чусовой 44
Соликамский район 38
г. Губаха 33
г. Кунгур 28
пгт Звёздный 28
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1 2
г. Кизел 27
г. Добрянка 25
г. Лысьва 21
Верещагинский район 20
Нытвенский район 15
Куединский район 13
Очёрский район 11
Чернушинский район 11
Горнозаводский район 10
г. Александровск 9
Карагайский район 9
Ильинский район 9
Красновишерский район 7
Большесосновский район 6
Кунгурский район 6
Октябрьский район 6
г. Краснокамск 6
г. Гремячинск 4
Ординский район 3
Усольский район 2
Оханский район 1
Осинский район 1
Кишертский район 1
Бардымский район –
Берёзовский район –
Еловский район –
Сивинский район –
Суксунский район –
Уинский район –
Частинский район –
Коми-Пермяцкий автономный округ 26
Гайнский район 14
г. Кудымкар 7
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1 2

Юсьвинский район 2
Кудымкарский район 2
Кочёвский район 1
Косинский район –
Юрлинский район –

Итого 1388

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 580
Чердынский район 125
Соликамский район 68
Пермский район 58
г. Соликамск 56
Чусовской район 54
Чайковский район 46
г. Березники 41
Добрянский район 36
Карагайский район 35
Губахинский район 35
г. Кунгур 30
Нытвенский район 29
Чернушинский район 26
пгт Звёздный 21
Кизеловский район 16
Красновишерский район 14
Лысьвенский район 14
Очёрский район 12
Верещагинский район 11
Ильинский район 10
Октябрьский район 10
Большесосновский район 9
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1 2

Горнозаводский район 2
Александровский район 2
Куединский район 2
Кунгурский район 2
Оханский район 1
Краснокамский район 1
Бардымский район  –
Берёзовский район  –
Ординский район  –
Гремячинский район  –
Еловский район  –
Кишертский район  –
Осинский район  –
Сивинский район  –
Суксунский район  –
Усольский район  –
Уинский район  –
Частинский район  –
Коми-Пермяцкий округ 12
Гайнский район 5
г. Кудымкар 2
Кудымкарский район 2
Юсьвинский район 2
Кочёвский район 1
Косинский район  –
Юрлинский район  –

Итого 1358
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ЕВРЕИ, самоназвание йегудим (на иврите), йид (на идиш). 
Формирование еврейского народа связывают с периодом II ты-
сячелетия до н. э., когда на территории древнего Ханаана (со-
временный Израиль) произошла интеграция семитоязычных 
скотоводов-кочевников среднего течения Евфрата и земле-
дельцев оазисов Ханаана. Согласно еврейской традиции, запи-
санной в Торе, еврейский народ сформировался в результате 
Исхода из Египта и принятия Закона Торы у горы Синай, где 
появилось государство Иудея. В 586 году до н. э. вавилоняне за-
воевали Иудейское царство, разрушили Иерусалимский храм 
и увели значительную часть евреев в Вавилон (Вавилонское пле-
нение). С падением Нововавилонского царства (539 год до н. э.) 
часть евреев возвратилась в Иудею. С этого времени начинает 
складываться модель этнического развития евреев с символи-
ческим и культурным центром в Израиле и обширной диаспо-
рой. Возникнув первоначально в Месопотамии и Египте, с конца  
I тысячелетия до н. э. диаспора охватывает Северную Африку, 
Малую Азию, Сирию, Иран, Кавказ, Крым, Западное Средизем-
номорье. Завоевание Иудеи Римом (63–37 годы до н. э.) и разгром 
освободительных движений I–II веков н. э. привели к разруше-
нию еврейского государства (70 год н. э.) и изгнанию большого 
числа евреев, пополнивших еврейские общины диаспоры. На-
чиная с XII века, преследование евреев христианской церковью 
привело к их притоку на Святую землю. В 1492 году этот поток 
существенно пополнился евреями, изгнанными из Испании, ко-
торые основали еврейскую общину. В течение первой половины 
ХХ века среди евреев получила распространение идея переселе-
ния на историческую родину – территорию Палестины, находив-
шуюся под властью Великобритании. 14 мая 1948 года, за один 
день до окончания действия британского мандата на Палестину, 
было провозглашено государство Израиль, объединившее ев-
рейские общины, сложившиеся к тому времени на территории  
Палестины. 

Официальным языком Израиля сегодня является иврит, от-
носящийся к семито-хамитской языковой семье, однако большая 
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часть евреев говорит на языке той страны, в которой живёт. 
По языку принято разделять евреев на две субэтнические группы: 
ашкеназов (евреи Западной и Восточной Европы, России, родной 
язык – идиш) и сефардов (евреи Юго-Восточной Европы, Турции 
и Израиля, родной язык – иврит). Большинство верующих евреев 
исповедует иудаизм, который считается национальной религией 
еврейского народа. Обращение в иудаизм происходит через про-
хождение процедуры посвящения, называемой «гиюр», которая 
сопровождается у мужчин обрезанием (брит мила) и окунанием 
в микву как мужчин, так и женщин. В отличие от христианства 
и ислама иудаизм не приветствует миссионерство. 

Сегодня евреи расселены по всему миру, общая их числен-
ность составляет около 13 млн человек, 40 % которых проживает 
в Израиле и 35 % – в США. Значительно представительство этого 
этноса в странах Восточной Европы. Численность евреев в Рос-
сии, по итогам переписи 2010 года, составила 156 801 человек, 
или 0,11 % населения страны.

Первые упоминания о еврейских общинах в Киевской Руси 
относятся к X  веку. Антиеврейские настроения в Западной  
и Центральной Европе в средневековье способствовали появ-
лению еврейских общин в Москве, Новгороде и других городах. 
При Екатерине II во второй половине ХVIII века вследствие раз-
дела Польши и присоединения её областей к Российской империи 
значительное число польских евреев оказалось под влиянием 
России. В СССР в 1934 году была образована Еврейская авто-
номная область.

Пермская еврейская община ведёт своё формальное про-
исхождение от декабриста Григория (Гирша) Перетца, выслан-
ного в 1826 году в Пермь с семьёй. Массовая миграция евреев 
в Прикамье началась после принятия 26 августа 1827 года указа 
«О введении для евреев воинской повинности». Согласно указу 
разрешалось набирать из еврейских общин «кантонистов» – маль-
чиков 8–12 лет для прохождения военной службы. По достижении 
18-летнего возраста их направляли на 25-летнюю военную служ-
бу. Евреи-«кантонисты» проходили свою службу в нескольких  
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внутренних губерниях России, в том числе в Пермской. В перм-
ских батальонах в 1850 году находилось уже 3314 кантонистов, 
2012 из которых проживали в Перми. Известна история деда  
В. И. Ленина – Александра (Израиля) Бланка, принявшего креще-
ние из-за желания поступить в военно-медицинскую академию. 
Он жил и работал в посёлке Юг.

В начале 1840-х годов на участке городского погоста Перми, 
где хоронили евреев-кантонистов, возникло первое еврейское 
кладбище в городе. С середины второй половины XIX века в При-
камье формируется система еврейского образования. Первое 
упоминание о хедере (начальная школа), который располагался 
в молельном доме, относится к 1869 году. В 1886 году еврейская 
община Перми получила разрешение на постройку синагоги. В на-
чале ХХ века одна синагога уже не могла обеспечить нужды всего 
еврейского населения, и в 1913 году была построена каменная 
синагога на улице Екатерининской. 

К концу XIX века в Перми уже существовало организованное 
еврейское сообщество, о чём свидетельствуют материалы Всерос-
сийской переписи населения 1897 года. По данным переписи, ев-
реев в Прикамье насчитывалось 1761 человек (по родному языку). 
Обращает на себя внимание и грамотность евреев. Если в целом 
по губернии процент грамотных был равен 19,2 %, то у евреев он 
составлял 71,5 %. При этом иудеев в Пермской губернии было 
больше, чем евреев. Так, среди иудеев было 325 русскоговорящих, 
11 говорили на немецком, двое – на финском, двое – на черемис-
ском и один языка не указал. Если всех иудеев Пермской губернии 
отнести к евреям, то численность последних к концу XIX века 
может оцениваться в 2105 человек. 

Начавшаяся Первая мировая война намного увеличила ев-
рейское население Пермской губернии в связи с появлением 
беженцев. В Перми помощь беженцам оказывал еврейский об-
щинный совет, находившийся на улице Большой Ямской, 74, 
в доме Вычеславского.

В 1920 году численность евреев в Прикамье составляла уже 
4172 человека, или 0,21% всего населения. В 1939–1940 годах  
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еврейское население Прикамья пополнилось беженцами из Поль-
ши и высланными из западных областей Украины и Белоруссии. 
Значительно пополнила еврейскую общину начавшаяся в первые 
годы Великой Отечественной войны эвакуация населения из за-
падных районов СССР. В годы войны в Перми жили шахматист 
М. Ботвинник, скульптор В. Виленский, художники Н. Альтман, 
А. Каплан, литераторы Осип и Лиля Брик и другие. 

После войны Пермь была привлекательной для еврейской 
молодёжи, желавшей получить высшее образование. В Перми, 
по  воспоминаниям, практически отсутствовала этническая  
дискриминация при приёме в вузы. В 1946 году еврейская община 
Перми обратилась в Совет по делам религиозных культов при Со-
вете министров СССР с ходатайством об открытии синагоги. 
Просьба была удовлетворена, но собираться для богослужений 
разрешили только в частных домах.

Все еврейские обычаи и обряды связаны с религией. Поэтому 
наибольшая устойчивость и сохранность традиционной культуры 
проявились в календарной обрядности. Из религиозных праздни-
ков наиболее значимыми являются Рош а-Шана (Новый год), Йом 
Кипур (Судный день), Песах (Пасха), Шавуот (Пятидесятница), 
Суккот (Кущи), Пурим, Тубишват, Ханука, Лаг Ба-Омер. В пище 
действует правило кашрута (религиозного табу). 

Во второй половине ХХ века в связи с ассимиляционными 
процессами, увеличением количества смешанных браков и от-
сутствием новых массовых миграций происходит некоторое 
снижение численности еврейского населения в Прикамье. Наи-
большее сокращение произошло в период с 1989 по 2002 год, 
 когда началась массовая эмиграция российских евреев в Из-
раиль (в том числе из Пермского края). Всего за период с 1989 
по 2002 год численность евреев в Прикамье сократилась бо-
лее чем в два раза – с 5496 до 2628 человек. По данным Все-
российской переписи населения 2010 года, евреев в Пермском 
крае насчитывается 1860 человек, или 0,07 % от численности 
всего населения региона. Прикамские евреи продолжают оста-
ваться преимущественно городским населением. Наибольшее  
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их число проживает в Перми, Березниках, Соликамске и Крас-
нокамском районе. Мест компактного проживания евреев 
в сельской местности в Пермском крае нет. Среди пермских 
евреев много представителей научной и творческой интеллиген-
ции, представителей органов власти, работников банковского  
сектора.

С 1989 года начинается возрождение еврейской общинной 
жизни Перми: Арон и Броха Бурштейны организуют еврейский 
культурный центр «Менора», на базе которого воссоздаётся 
Пермская еврейская община (ПЕО), объединившая все еврейские 
организации, возникшие в Перми к тому времени. В 1996 году 
на базе ПЕО учреждена Пермская региональная еврейская 
национально-культурная автономия (ПРЕНКА). 

Современная жизнь прикамских евреев сосредоточена вокруг 
нескольких общественных организаций. Самая крупная – Перм-
ская региональная еврейская национально-культурная автономия 
(входит в состав ФЕНКА – Федеральная еврейская национальная 
культурная автономия). Организация базируется в здании сина-
гоги начала ХХ века (ул. Екатерининская, 116) и сотрудничает 
с Иудейским религиозным обществом города Перми (входит 
в Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений 
России – КЕРОиО). Поддержку автономии через благотвори-
тельный фонд «Хэсэд» оказывает американский фонд «Джойнт».

В структуре Автономии функционирует несколько подраз-
делений. Еврейский детский сад «Лаудер Маргалит» работает 
с сентября 2003 года по специально разработанной программе 
под патронажем фонда «Лаудер Маргалит». Программа вклю-
чает в  себя этнокомпонент: дети в игровой форме изучают 
иврит, еврейскую историю и традиции. Еврейская воскресная 
школа начала работать ещё в 1986 году. С 1992 года она была 
включена в систему воскресных школ при посольстве Израиля, 
а с 1998 года – при Еврейском агентстве в России. Выпускники 
школы принимают активное участие в жизни общины и работе 
молодёжного центра «Гилель». Также при Автономии работают 
клуб ветеранов, библиотека, музей, издаются газеты «Йом-йом» 
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(«День за днём»), молодёжная «Хавер» («Друг»), газета «Симха»  
(«Радость»).

Вторая крупная еврейская организация Пермского края – Ев-
рейский общинный центр «ХаБаД Любавич ОрАвнер», входящий 
в структуру ФЕОР (Федерация еврейских общин России). При 
центре действуют детский сад, общеобразовательная школа, 
женский клуб.

Активисты ПРЕНКА и других еврейских общественных 
организаций регулярно принимают участие во всех краевых 
этнокультурных акциях и мероприятиях. В 2005 году Пермская 
еврейская община отметила своё 15-летие циклом праздничных 
мероприятий, в которых приняли участие представители разных 
национальностей. Десятилетие создания ПРЕНКА в 2007 году 
было отмечено масштабной этнокультурной акцией «Мир гла-
зами еврея». В концертной программе принял участие извест-
ный российский артист еврейского происхождения Псой Коро-
ленко, исполнивший песни разных народов мира. В 2011 году 
ПРЕНКА впервые провела цикл мероприятий, посвящённых 
Дню толерантности. На торжественные мероприятия были 
приглашены представители всех общественных национально-
культурных объединений Пермского края. В 2012 году в рам-
ках выставки «Пермь – наш дом» в Пермском краеведческом 
музее открыта экспозиция, посвящённая евреям в Прикамье. 
13 ноября 2013 года в Перми прошёл торжественный вечер 
в честь 100-летия пермской синагоги. На мероприятии присут-
ствовали представители посольства Израиля и руководители 
федеральных еврейских организаций России. Главный раввин 
России Адольф Шаевич высоко оценил стремление еврейской 
общины Пермского края сохранять древние национально-
культурные традиции, а также поблагодарил власти города 
за поддержку пермской синагоги. Главный подарок пермской 
синагоге – священный Свиток Торы – преподнёс Пермский ев-
рейский конгресс. Торжественное внесение Свитка в синагогу 
состоялось 18 ноября 2013 года. Событие широко освещалось  
в СМИ.
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Еврейскими общинами Прикамья регулярно проводятся фе-
стивали национальной культуры «Ханукальные встречи», празд-
ники Суккот, Симхат-Тора, Рош а-Шана и другие.

Евреи Прикамья по материалам  
переписей населения 2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 2220
г. Березники 112
г. Краснокамск 49
г. Соликамск 46
г. Кунгур 28
г. Лысьва 21
г. Губаха 20
г. Чайковский 20
г. Чусовой 18
г. Александровск 10
г. Добрянка 10
г. Кизел 10
Пермский район 9
Кунгурский район 7
Верещагинский район 6
Горнозаводский район 5
Чердынский район 5
Чернушинский район 5
Очёрский район 3
Соликамский район 3
Еловский район 2
Ильинский район 2
Карагайский район 2
Красновишерский район 2
Октябрьский район 2
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1 2

Усольский район 2
Куединский район 1
Нытвенский район 1
Осинский район 1
Оханский район 1
пгт Звёздный 1
Бардымский район  –
Берёзовский район  –
Большесосновский район  –
Кишертский район  –
Ординский район  –
Сивинский район  –
Суксунский район  –
Уинский район  –
Частинский район  –
г. Гремячинск  –
Коми-Пермяцкий автономный округ 4
г. Кудымкар 3
Юрлинский район 1
Гайнский район  –
Юсьвинский район  –
Кудымкарский район  –
Кочёвский район  –
Косинский район  –

Итого 2628

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 1581
г. Березники 65
Краснокамский район 38
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1 2
г. Соликамск 26

Чусовской район 15

Лысьвенский район 14

Чайковский район 14

Пермский район 13

г. Кунгур 12

Добрянский район 11

Губахинский район 7

Кизеловский район 7

Кунгурский район 6

Нытвенский район 6

Александровский район 5

Чернушинский район 5

Верещагинский район 4

Горнозаводский район 4

Соликамский район 4

Оханский район 3

Чердынский район 3

Гремячинский район 2

Еловский район 2

Очёрский район 2

Суксунский район 2

Кишертский район 1

Красновишерский район 1

Октябрьский район 1

Осинский район 1

Сивинский район 1

Усольский район 1

пгт Звёздный  –

Бардымский район  –

Берёзовский район  –
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1 2
Большесосновский район  –
Ильинский район  –
Карагайский район  –
Куединский район  –
Ординский район  –
Уинский район  –
Частинский район  –
Коми-Пермяцкий округ 3
г. Кудымкар 2
Юрлинский район 1
Гайнский район  –
Кудымкарский район  –
Косинский район  –
Кочёвский район  –
Юсьвинский район  –

Итого 1860
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КАЗАХИ, самоназвание казах, один из крупнейших народов 
Средней Азии. Этногенез казахов происходил в условиях дли-
тельного взаимодействия разных кочевых племён. Основу этноса 
составили сакские индоиранские племена. В первой половине  
I тысячелетия н. э. происходили сложные процессы тюркизации, 
связанные с миграцией хунну и других тюркоязычных племён. За-
вершающая стадия тюркизации была связана с включением тер-
ритории современного Казахстана в зону влияния разнородных 
тюркоязычных племён (жуань-жуаней, тюрков-тюцзюе, теле, 
тюргешей, карлуков и др.). Во второй половине XV века появи-
лось Казахское ханство, состоявшее из трёх кочевых объедине-
ний – жузов. С середины XVIII века с расширением Российской 
империи на восток отдельные казахские племена стали принимать 
российское подданство. Этот процесс завершился в 60-е годы 
XIX века в результате присоединения Средней Азии к Российской 
империи. В 1920 году основная территория проживания казахов 
была включена в состав Киргизской АССР; в 1925 году создана 
Казахская АССР, с 1936 года – Казахская ССР. С 1991 года Казах-
стан – независимое государство. 

Казахский язык относится к кыпчакской подгруппе тюрк-
ской группы алтайской языковой семьи. Письменность создана 
на основе кириллицы. По вероисповеданию большинство каза-
хов – мусульмане-сунниты. 

Помимо Казахстана представители этноса проживают в Узбе-
кистане, Кыргызстане, Таджикистане, России и КНР. Всего в мире 
проживает около 14 млн казахов, из них в Казахстане – около 11 млн. 

Казахи как этнос появились относительно недавно. В начале 
ХХ века они не учитывались переписями населения как народ, 
в связи с чем сложно оценить их численность в этот период. Пред-
ки казахов относились к категориям киргиз-кайсацких и кара-
киргизских турецко-татарских наречий. Как национальность 
казахи фиксируются только в 1926 году. В России, по итогам 
переписи 2010 года, проживало 647 732 казаха. 

В Прикамье казахи приезжали в основном в советское вре-
мя с целью получения образования или оставались в регионе 
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после службы в армии. В 1897 году в Пермской губернии на-
считывалось 152 представителя киргиз-кайсацкого наречия. 
В 1926 году в Прикамье проживало всего шесть казахов, однако 
к 1939 году  их численность увеличилась до 616. В дальнейшем 
за счёт миграций количество казахов только увеличивалось. 
По данным переписи 1989 года, в Пермской области отмечено 
2058 казахов. В последующие десятилетия вследствие обще-
демографических процессов, реэмиграции и ассимиляции их 
количество стало снижаться. Переписью 2010 года в Пермском 
крае зафиксировано 677 казахов. Они проживают в Перми, До-
брянке, Березниках, Чайковском, Чернушинском и Октябрьском  
районах. 

Миграционный приток из Казахстана в Пермский край явля-
ется довольно интенсивным (2010 год – 4034 человек, 2011 год –  
3751, 2012 год – 2743, 2013 год – 1508), однако визиты, как прави-
ло, носят частный характер, значительной же трудовой миграции 
этнических казахов не фиксируется.

В связи с небольшим представительством в настоящее время 
общественных организаций казахов в Пермском крае не зареги-
стрировано, однако они принимают участие в различных акциях 
и мероприятиях по межнациональной тематике. Так, в 2012 году 
команда казахов участвовала в краевом межнациональном тур-
нире по бильярду.

Проживающие в Перми казахи – это, как правило, мигранты 
второго или даже третьего поколения, плотно вписанные в обще-
ственную и экономическую жизнь региона.

Казахи Прикамья по материалам переписей населения  
2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 250
Пермский район 40
г. Соликамск 39
г. Березники 36
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1 2
Чернушинский район 31
г. Чайковский  30
г. Добрянка 27
Октябрьский район 27
Чердынский район 24
Бардымский район 22
г. Губаха 21
пгт Звёздный 20
г. Лысьва  18
г. Краснокамск 17
Куединский район 17
Кунгурский район 15
Нытвенский район 14
Соликамский район 13
г. Кизел 12
Большесосновский район 10
г. Кунгур 10
г. Александровск 9
Верещагинский район 8
Суксунский район 8
Берёзовский район 7
Ильинский район 7
Частинский район 7
г. Гремячинск 6
Горнозаводский район 5
Усольский район 5
Ординский район 4
Осинский район 4
Уинский район 4
г. Чусовой 4
Карагайский район 3
Кишертский район 3
Красновишерский район 2
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1 2
Очёрский район 2
Сивинский район 2
Еловский район 1
Оханский район 1
Коми-Пермяцкий автономный округ 17
г. Кудымкар 7
Гайнский район 5
Юрлинский район 3
Юсьвинский район 2
Косинский район  –
Кочёвский район  –
Кудымкарский район  –

Итого 802 

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 208
Пермский район 43
г. Соликамск 29
Краснокамский район 29
Чернушинский район 27
г. Березники 26
Чайковский район 23
г. Кунгур 20
Добрянский район 20
Звёздный 19
Губахинский район 19
Бардымский район 18
Нытвенский район 16
Чердынский район  16
Октябрьский район 15
Лысьвенский район 14
Соликамский район 13
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1 2
Куединский район 11
Кизеловский район 10
Суксунский район  10
Большесосновский район 8
Александровский район 7
Верещагинский район 7
Гремячинский район 7
Карагайский район 7
Берёзовский район 5
Осинский район 5
Чусовской район 5
Ильинский район 4
Кунгурский район 4
Горнозаводский район 3
Кишертский район 3
Уинский район 3
Усольский район 3
Частинский район 3
Очёрский район 2
Ординский район  1
Оханский район 1
Сивинский район  1
Еловский район  –
Коми-Пермяцкий округ 12
г. Кудымкар 5
Юрлинский район 2
Юсьвинский район 2
Гайнский район 2
Кудымкарский район 1
Косинский район  –
Кочёвский район  –

Итого 677
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КИРГИЗЫ, самоназвание кыргыз, один из народов Средней 
Азии. Племена киргизов формировались в среде тюркоязычного 
населения Енисея, Саяно-Алтая, Прииртышья, Восточного Тянь-
Шаня. Енисейские киргизы, расселившиеся в IX–X веках на Тянь-
Шане, составили основное ядро формирующегося этноса. После 
татаро-монгольского нашествия XIII века часть этих племён 
передвинулась на юг в район Памира, объединяясь с местными 
тюркоязычными племенами. Со второй половины XVIII – сере-
дины XIX века киргизы начинают переходить в русское поддан-
ство. В 1924 году была создана Киргизская АССР, в 1936 году – 
Киргизская ССР. С 1991  года Кыргызстан – независимое  
государство. 

Киргизы говорят на киргизском языке тюркской группы 
алтайской языковой семьи, письменность киргизов создана 
на русской графической основе. По вероисповеданию киргизы – 
мусульмане-сунниты. 

В настоящее время в мире проживает около 2,5 млн киргизов, 
наибольшее количество – в Кыргызстане, Казахстане, Узбекиста-
не, КНР. В России в 2010 году проживало 103 422 киргиза. 

Киргизская диаспора в Прикамье сформировалась в по-
следние несколько десятилетий. В период с 1939 по 1979 год 
их количество в разные периоды не превышало 200 человек. 
В 1989 году в Пермской области проживало уже 858 киргизов, 
а в 2010 году – 1003. Рост киргизской диаспоры, в первую очередь, 
обусловлен активной трудовой миграцией последнего десятиле-
тия. В 2010 году на миграционный учёт в Пермском крае встали 
8198 граждан Кыргызстана, в 2011 году – 8000, в 2012 году – 5911, 
в 2013 году – 5413. Трудовая миграция обуславливает активные 
процессы институциализации диаспоры.

С 2007 года в Пермском крае действует региональная обще-
ственная организация «Союз кыргызстанцев». Активисты обще-
ства принимают участие в краевых и городских проектах, среди 
которых  краевой Новруз, «Школа русского языка для мигранта», 
общественные приёмные по вопросам трудовой миграции, спор-
тивные мероприятия.
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Пермские киргизы являются ежегодными победителями го-
родских и краевых турниров по волейболу, который очень по-
пулярен в Кыргызстане.

На высоком уровне в конце 2012 года прошли торжествен-
ные мероприятия, посвящённые пятилетию организации. Уча-
стие в юбилее приняли руководители пермских национально-
культурных центров, органов власти, киргизских диаспор Че-
лябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей 
и Алтайского края.

По итогам мероприятий была выпущена брошюра «Киргизы 
Пермского края: нам пять лет». В 2012 году представители диа-
споры приняли участие в комплектовании стенда, посвящённого 
киргизам в Прикамье, для музейного проекта «Пермь – наш дом». 
В 2013 году при их участии записан «Курс русского языка для 
мигранта» с комментариями на киргизском языке. Киргизы регу-
лярно выступают инициаторами различных акций и мероприятий 
по популяризации киргизской культуры, среди которых акция 
«С Манасом и Токтогулом от Перми до Иссык-Куля», «Вечер 
памяти Чингиза Айтматова» и другие.

Киргизы Прикамья по материалам  
переписей населения 2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 139
г. Чайковский 22
Очёрский район 10
Бардымский район 9
Октябрьский район 9
Осинский район 9
г. Березники 5
г. Краснокамск 4
г. Соликамск 4
г. Добрянка 3
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1 2
Пермский район 3
Суксунский район 3
г. Чусовой 3
г. Лысьва 2
г. Кунгур 1
Верещагинский район 1
Горнозаводский район 1
Ильинский район 1
Оханский район 1
Соликамский район 1
Чернушинский район 1
г. Александровск  –
г. Гремячинск   –
г. Губаха  –
г. Кизел  –
Берёзовский район  –
Большесосновский район  –
Еловский район  –
Карагайский район  –
Кишертский район  –
Красновишерский район  –
Куединский район  –
Кунгурский район  –
Нытвенский район  –
Ординский район  –
Сивинский район  –
Уинский район  –
Усольский район  –
Частинский район  –
Чердынский район  –
Коми-Пермяцкий автономный округ 1

Косинский район 1
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1 2
Гайнский район  –
Кочёвский район  –
г. Кудымкар  –
Кудымкарский район  –
Юрлинский район  –
Юсьвинский район  –

Итого 233

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 716
Краснокамский район 64
Чайковский район 41
Пермский район 34
г. Соликамск 18
г. Березники 17
Суксунский район  14
г. Кунгур 10
Губахинский район 9
Чернушинский район 9
Октябрьский район 7
Осинский район 7
Соликамский район 6
Чусовской район 6
Бардымский район 5
Очёрский район 5
пгт Звёздный 4
Добрянский район 3
Куединский район 3
Лысьвенский район 2
Нытвенский район 2
Усольский район 2
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1 2

Чердынский район  2
Александровский район 1
Верещагинский район 1
Ильинский район 1
Кунгурский район 1
Оханский район 1
Берёзовский район  –
Большесосновский район  –
Горнозаводский район  –
Гремячинский район  –
Еловский район  –
Карагайский район  –
Кизеловский район  –
Кишертский район  –
Красновишерский район  –
Ординский район  –
Сивинский район   –
Уинский район  –
Частинский район  –
Коми-Пермяцкий округ 12
Юрлинский район 12
Гайнский район  –
Косинский район  –
Кочёвский район  –
г. Кудымкар  –
Кудымкарский район  –
Юсьвинский район  –

Итого 1003



216

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 к
ир

ги
зо

в 
в 

ре
ги

он
ах

 Р
ос

си
и

Ре
ги

он
П

ер
еп

ис
ь 

19
70

 г.
П

ер
еп

ис
ь 

19
79

 г.
Д

ол
я 

 
к 

19
70

 г.
П

ер
еп

ис
ь 

19
89

 г.
Д

ол
я 

к 
19

79
 г.

П
ер

еп
ис

ь 
20

02
 г.

Д
ол

я 
 

к 
19

89
 г.

П
ер

еп
ис

ь
20

10
 г.

Д
ол

я 
 

к 
20

02
 г.

РФ
91

07
15

 01
1

1,
64

8
41

 73
4

2,
78

0
31

 80
8

0,
76

2
10

3 4
22

3,
25

1
П

ер
м

ск
ий

 к
ра

й
12

4
12

8
1,

03
2

85
8

6,
70

3
23

3
0,

27
1

10
03

4,
30

5
С

ве
рд

ло
вс

ка
я 

 
об

ла
ст

ь
24

0
69

3
2,

88
8

13
30

1,
91

9
19

23
1,

44
6

63
04

0,
30

5

Ч
ел

яб
ин

ск
ая

  
об

ла
ст

ь
19

8
39

4
1,

99
0

93
1

2,
36

3
60

4
0,

64
9

14
10

0,
42

8

С
ам

ар
ск

ая
 о

бл
ас

ть
60

6
20

2
0,

33
3

56
1

2,
77

7
73

3
1,

30
7

21
05

0,
34

8

Н
иж

ег
ор

од
ск

ая
 

об
ла

ст
ь

83
94

1,
13

3
77

3
8,

22
3

16
1

0,
20

8
82

3
0,

19
6

С
ар

ат
ов

ск
ая

  
об

ла
ст

ь
78

44
3

5,
67

9
11

25
2,

54
0

31
1

0,
27

6
54

7
0,

56
8

Ка
ли

ни
нг

ра
дс

ка
я 

об
ла

ст
ь

28
25

0,
89

3
10

5
4,

20
0

10
9

1,
03

8
48

2
0,

22
6

Ул
ья

но
вс

ка
я 

 
об

ла
ст

ь
28

45
1,

60
7

97
2,

15
6

83
0,

85
6

16
7

0,
49

7

О
ре

нб
ур

гс
ка

я 
 

об
ла

ст
ь

53
3

27
7

0,
52

0
87

5
3,

15
9

39
3

0,
44

9
68

8
0,

57
1

Та
та

рс
та

н
52

11
4

2,
19

2
53

6
4,

70
2

48
2

0,
89

9
11

56
0,

41
7

Ба
ш

ко
рт

ос
та

н
12

4
11

71
9,

44
4

30
6

0,
26

1
30

8
1,

00
7

45
4

0,
67

8
Уд

м
ур

ти
я

21
72

3,
42

9
33

0
4,

58
3

85
0,

25
8

86
0,

98
8

Ре
сп

уб
ли

ка
 К

ом
и

34
24

8
7,

29
4

34
3

1,
38

3
76

7
2,

23
6

73
1

1,
04

9
Ки

ро
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь

63
66

1,
04

8
37

9
5,

74
2

49
0,

12
9

10
5

0,
46

6



217

Литература

Алымкулов А. А. О деятельности кыргызской общины Прикамья // Перм-
ский край – территория межнационального согласия. СПб., 2011. С. 41–42; 
Алымкулов А. А. О деятельности кыргызской общины Прикамья // Пермский 
край – территория межнационального согласия. СПб., 2013. С. 65–66; Вспо-
минаем Чингиза Айтматова [Электронный ресурс]: Народы Пермского края. 
URL: http://www.etnoperm.ru/novosti/65-vspominaem-chingiza-ajtmatova.html 
(дата обращения: 17.12.2013); Дети познакомились с киргизской культурой 
[Электронный ресурс]: Народы Пермского края. URL:  http://www.etnoperm.
ru/novosti/56-deti-poznakomilis-s-kirgizskoj-kulturoj.html (дата обращения: 
17.12.2013); Киргизы // Народы Пермского края: Истоки. Становление. Раз-
витие: научно-популярная энциклопедия. Пермь, 2010. С. 85–86; Киргизы // 
Народы России: Атлас культур и религий. М., 2011. С. 227; Киргизы // Наш 
многоликий город Пермь: научно-популярный справочник. Пермь, 2013.  
С. 17; Каменских М. С. Ключевые проекты по социальной адаптации ми-
грантов в Прикамье // Пермский край – территория межнационального 
согласия. СПб., 2011. С. 8–9.

М. С. Каменских



218

КИТАЙЦЫ, самоназвание ханьжэнь, также чжунгожэнь, 
крупнейший народ Восточной Азии. Предки китайцев обитали  
в долине реки Хуанхэ, в северном Китае. Начало древнекитайской 
цивилизации принято связывать с древней земледельческой 
культурой Яншао (IV тысячелетие до н. э.), китайская этническая 
общность формируется в период древнего царства Чжоу (XI век 
до н. э.). Этногенез китайцев на протяжении последних двух тысяч 
лет проходил при участии целого ряда народов, многие из кото-
рых основывали в Китае правящие династии, но в дальнейшем 
были ассимилированы: в XIII веке – монголы (династия Юань), 
в XVII веке – маньчжуры (династия Цин). В 1911 году образована 
Республика Китай. Однако после продолжительной гражданской 
войны в 1949 году китайское государство было разделено на мате-
риковую Китайскую Народную Республику и расположившуюся 
на острове Тайвань Республику Китай. Разделение сохраняется 
и по сей день. 

Китайский язык составляет основу сино-тибетской языковой 
семьи. При этом в нём существует множество диалектов, которые 
существенно варьируются. Несмотря на диалектное дробление, 
орфографически диалекты используют практически одни и те 
же иероглифы. Китайское письмо является сильным объединяю-
щим культурным элементом. Традиционными религиями Китая 
считаются буддизм, конфуцианство и даосизм. 

В мире сегодня проживает около 1,5 млрд китайцев, из них 
1,3 млрд – в Китайской Народной Республике. Китайские диа-
споры численностью свыше 2 млн человек существуют также 
в Индонезии (7,6 млн), Таиланде (7 млн), Малайзии (6,6 млн), 
Сингапуре (3,6 млн), США (3,4 млн) и других странах.

В России китайская диаспора никогда не была многочислен-
ной. Первые китайцы появились в стране в конце XIX века в свя-
зи с промышленным освоением территорий Дальнего Востока 
и Маньчжурии. К 1914 году, по разным оценкам, их численность 
в России достигла 100 тысяч человек. Однако Гражданская война 
стала причиной постепенного оттока китайских мигрантов. Лишь 
некоторые из них остались в стране после 1917 года. В 1926 году 
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в СССР проживало 10 247 представителей этого народа.  
В 1950-е годы около 10 000 китайцев получили образование или 
прошли практику в городах СССР, в 1959 году в Советском Со-
юзе проживал 25 781 китаец. Но в связи с осложнением отно-
шений между СССР и КНР численность китайской диаспоры 
вновь снизилась, в 1979 году их проживало в СССР 12 021 че-
ловек. Следующий этап в истории российских китайцев свя-
зан с либерализацией экономической жизни в России в начале  
1990-х годов, спровоцировавшей «челночную» торговую мигра-
цию из Китая в Россию, которая сейчас идёт на спад. По переписи 
2002 года, в Российской Федерации проживало 34 577 китайцев, 
а в 2010 году – 28 943. 

В Прикамье китайская диаспора начала формироваться 
на рубеже XIX–XX веков. Во время Русско-японской войны 
1904–1905 годов Пермская губерния была местом размещения 
китайцев, выдворенных с Дальнего Востока на период воен-
ных действий. В годы Первой мировой войны из-за дефицита 
рабочих рук на оборонных заводах Пермской губернии труди-
лось до 10 тысяч китайцев. Многие из них после революции 
1917 года принимали участие в Гражданской войне (в Пермском 
крае установлены два мемориала китайцам – участникам Граж-
данской войны – в сёлах Троица и Елово). В 1950–1960-е годы  
в Молотовской области трудились практиканты из КНР (около 
1000 человек). Часть из них осталась жить в Прикамье навсег-
да, завела семьи. Новый период истории китайцев в регио-
не – 1990–2000-е годы. В это время в Прикамье, как и во всей 
России, появились «челночные» торговцы, которые составили 
основу современной китайской диаспоры в Пермском крае. 
Китайцы, живущие в настоящее время в Прикамье, занима-
ются в основном торговлей и средним бизнесом. С 2008 года 
китайцев также призывают на сельскохозяйственные работы 
в Большесосновский район. В последние годы увеличивает-
ся количество студентов из КНР, получающих образование 
в пермских вузах. В Перми также открыты представительства 
нескольких крупных китайских компаний.
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Всего в 2010 году в Пермском крае проживал 271 китаец, 
большая их часть – в городе Перми (241 человек). При этом ко-
личество трудовых мигрантов, прибывающих в регион, в разы 
выше численности диаспоры. В 2010 году в Пермский край при-
было 1709 граждан КНР, в 2011 году – 1197, в 2012 году – 1425, 
в 2013 году – 1268.

Китайцы регулярно справляют национальные праздники,  
поддерживают язык и культуру, связи с КНР. В Перми работает 
несколько ресторанов китайской кухни, самый крупный из них – 
«Великая стена». В отличие от других этнических диаспор среди 
китайцев практически нет случаев принятия российского граж-
данства. 

С 1998 года действует Гуманитарное сообщество содействия 
лицам китайской национальности «Тяньма», имеющее целью 
«оказание информационной и юридической поддержки гражда-
нам КНР в Прикамье и развитие культурных и экономических 
связей Пермского края и КНР». В 2011 году в Перми зарегистри-
рована некоммерческая организация «Фонд поддержки и содей-
ствия гражданам Китайской Народной Республики “Небо”. При её 
участии в Перми ежегодно проводится празднование Нового года 
по лунному календарю, издана монография по истории китайцев, 
в 2012 году организован и проведён первый городской открытый 
форум «Пермь – Восток», посвящённый Китаю. В рамках проекта 
«Пермь – наш дом» китайцы принимали участие в формировании 
выставочного стенда, посвящённого истории китайцев в Перм-
ском Прикамье.

Современная китайская диаспора представлена двумя основ-
ными категориями, которые существуют автономно друг от дру-
га: челночные торговцы, студенты и бизнесмены (представите-
ли торговых компаний, крупного бизнеса и т. д.). В последние 
годы ощущается приток трудовых мигрантов для сельскохозяй-
ственных работ. Для китайцев характерны сохранение языка  
и культуры.
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Китайцы Прикамья по материалам переписей населения  
2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 47
г. Соликамск 14
г. Березники 9
г. Губаха 3
г. Лысьва 3
г. Чайковский 3
г. Добрянка 2
Бардымский район 2
Березовский район 1
г. Гремячинск 1
Суксунский район 1
г. Александровск  –
г. Кизел  –
г. Краснокамск  –
г. Кунгур  –
г. Чусовой  –
Большесосновский район  –
Верещагинский район  –
Горнозаводский район  –
Еловский район  –
Ильинский район  –
Карагайский район  –
Кишертский район  –
Красновишерский район  –
Куединский район  –
Кунгурский район  –
Нытвенский район  –
Октябрьский район  –
Ординский район  –
Осинский район  –
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1 2
Оханский район  –
Очёрский район  –
Пермский район  –
Сивинский район  –
Соликамский район  –
Уинский район  –
Усольский район  –
Частинский район  –
Чердынский район  –
Чернушинский район  –
Коми-Пермяцкий автономный округ  –
Косинский район  –
Гайнский район  –
Кочёвский район  –
г. Кудымкар  –
Кудымкарский район  –
Юрлинский район  –
Юсьвинский район  –

Итого 86 

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 241
г. Березники 8
г. Соликамск 6
Пермский район 3
Краснокамский район 2
Октябрьский район 2
Суксунский район  2
Александровский район 1
Губахинский район 1
Добрянский район 1
Лысьвенский район 1
Соликамский район 1
Усольский район 1
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1 2
Чусовской район 1
г. Кунгур  –
пгт Звёздный  –
Бардымский район  –
Берёзовский район  –
Большесосновский район  –
Верещагинский район  –
Горнозаводский район  –
Гремячинский район  –
Еловский район  –
Ильинский район  –
Карагайский район  –
Кизеловский район  –
Кишертский район  –
Красновишерский район  –
Куединский район  –
Кунгурский район  –
Нытвенский район  –
Ординский район   –
Осинский район  –
Оханский район  –
Очёрский район  –
Сивинский район   –
Уинский район  –
Чайковский район  –
Частинский район  –
Чердынский район   –
Чернушинский район  –
Коми-Пермяцкий округ  –
Гайнский район  –
Косинский район  –
Кочёвский район  –
г. Кудымкар  –
Кудымкарский район  –
Юрлинский район  –
Юсьвинский район  –

Итого 271
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КОМИ-ПЕРМЯКИ , коренное население Прикамья. 
До 1920-х годов называли себя пермяками, пермичами, пермя-
нами. В настоящее время используется этноним коми-пермяки. 

Ранняя история этногенеза коми-пермяков в исследованиях 
учёных интерпретируется неоднозначно. По одной из версий, 
предками народа были древние племена северо-восточной части 
Пермского Прикамья, оставившие после себя археологические 
памятники ананьинской, гляденовской и ломоватовской куль-
тур I тысячелетия до н. э. – I тысячелетия н. э. По другой версии, 
формирование пермской финноязычной общности началось за 
границами современного Пермского края, в XII–XIII веках – 
предки коми-пермяков продвинулись в Прикамье и оттеснили 
проживавшее здесь ранее угорское население. К прямым предкам 
коми-пермяков исследователи относят племена родановской 
археологической культуры XV века. 

В течение нескольких столетий до конца XVIII века происхо-
дили процессы этнической консолидации народа. На эти процессы 
повлияло присоединение территории расселения коми-пермяков 
в 1472 году к Русскому государству, включение части территорий 
с 1558 года в вотчинное имение Строгановых. С одной стороны, 
данные события способствовали культурному и экономическо-
му развитию территории, с другой стороны – содействовали 
ассимиляционным процессам у коми-пермяков. Важным этапом 
их этнического развития явилось создание в 1925 году Коми-
Пермяцкого национального округа в составе Уральской области. 
С 1977 года – Коми-Пермяцкий автономный округ Пермской 
области. В 1992 году Коми-Пермяцкий автономный округ стал 
самостоятельным субъектом РФ. С 2005 года Коми-Пермяцкий 
округ вошёл в состав Пермского края с особым административ-
ным статусом.

Коми-пермяцкий язык относится к пермской ветви финно-
угорской группы уральской языковой семьи. Письменность осно-
вана на кириллице с добавлением двух букв. На территории  
Коми-Пермяцкого округа выделяются два наречия и восемь диа-
лектов коми-пермяцкого языка.
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Коми-пермяки по вероисповеданию – православные хри-
стиане. Распространение христианской веры связано с деятель-
ностью епископа Ионы, крестившего Пермь Великую в 1462 году. 
В северных районах округа в прошлом действовали старооб-
рядческие общины. Известно, что в Гайнском районе на рубеже 
XIX–XX веков существовали общины беспоповцев спасовского 
толка и представителей белокриницкого согласия. Некоторые 
элементы старообрядческой культуры до сих пор прослежива-
ются в религиозных обычаях коми-пермяков. Почитая основные 
христианские праздники и святыни, коми-пермяки, вместе с тем, 
наполнили их своим содержанием, соответствующим народно-
му мировоззрению и ритуалам. Так, в определённые празднич-
ные дни продолжали совершаться жертвоприношения (быкобой 
в день Флора и Лавра, забой баранов в Ильин день, куриц на Го-
лендуху и т. п.), в Крещение отгоняли святочных духов, в Великий 
четверг совершали магические обряды, способствующие бла-
гополучному ведению хозяйства в течение года. Своеобразны 
поверья, запреты и правила, связанные с рождением ребёнка, 
проводами солдата, свадьбой и похоронами. До настоящего вре-
мени можно наблюдать трепетное почитание культа предков, 
которое проявляется в похоронно-поминальной обрядности, 
представлении о мыже – каре умерших предков. Широко бы-
туют поверья о колдунах и знахарях, о низших демонических 
персонажах. При ведении хозяйственных дел коми-пермяки за-
частую опираются на лунный календарь и народные приметы.

В 2010 году в Российской Федерации коми-пермяками на-
звали себя 94 456 человек, из них в Пермском крае проживало  
81 084 человека. 

В коми-пермяцком этносе принято выделять несколько этно-
графических групп: северную (камско-косинскую) на территории 
Гайнского, Косинского и Кочёвского районов; южную (иньвен-
скую) на территории Юсьвинского и Кудымкарского районов; 
зюздинскую (верхнекамскую) на территории Кировской области; 
в прошлом также язьвинскую в Красновишерском районе Перм-
ского края, которую в последние годы некоторые исследователи 
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определяют как самостоятельную этническую общность. Ранее 
учёные выделяли обособленную оханскую этнографическую 
группу коми-пермяков, отмечавшуюся в статистических источ-
никах в районе верхнего течения реки Обвы до начала XX века, 
к середине XX века она была ассимилирована.

Традиционные занятия коми-пермяков – земледелие и ско-
товодство. В северных районах большое значение имели охота 
и рыболовство. Повсеместно до середины XX века были развиты 
домашнее ткачество, покраска ткани, кузнечное дело, обработка 
дерева, местами – гончарное ремесло, валекатство и другие про-
мыслы. Подсобное значение также имели сезонная заготовка 
дров для заводов и другие отхожие работы. В советское время 
развивалась лесозаготовительная и обрабатывающая промыш-
ленность. Большое значение продолжают иметь сбор и заготовка 
ягод и грибов. Коми-пермяки устраивали свои поселения у рек, 
ключей, на крупных трактах. В советское время появились лес-
ные посёлки. Преобладала беспорядочная и рядовая планировка 
поселений, которая с конца XIX века заменяется уличной. Было 
распространено несколько типов устройства усадьбы: одноряд-
ные, когда хозяйственные постройки ставились непосредственно 
за жилой частью, Т-образные – хозяйственный двор пристраи-
вался перпендикулярно к задней части жилища, двурядные – 
хозяйственный комплекс размещался параллельно жилищу, и их 
крыши примыкали друг к другу. На севере округа у лупьинских 
коми-пермяков использовалась связь кошелем, в которой жилая 
и хозяйственная части ставились рядом, и каждая из них покры-
валась одним из скатов крыши, образуя единый архитектурный 
комплекс. Жилище состояло из двух (изба, сени) или трёх частей 
(изба – керку, сени – посöдз, клеть – чом, заменявшаяся в поздних 
вариантах второй жилой избой). Продолжением двора были ам-
бар и ледник. В отдалении от дома, ближе к водным источникам, 
ставились бани. Жилая изба – двухъярусный четырёхугольный 
сруб. Нижний ярус использовался как подсобное помещение, 
служил местом хранения продуктов. Интерьер избы северорус-
ского варианта: печь находилась в одном из ближних к входу 
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углов (чаще с северной стороны), устьем к передней стене, перед-
ний угол был расположен напротив двери по диагонали от печи. 
Вход в подполье устраивался рядом с входом в избу у печи, в 
поздних вариантах переносится за печь. Вдоль периметра избы 
размещались лавки, у переднего угла – стол, над входом от печи 
до боковой стены – полати. Помещение перед устьем печи слу-
жило кухней, считалось женской частью дома, в поздних вари-
антах оно отделяется от остальной избы дощатой перегородкой. 
В XX веке распространяются пятистенные дома, печь перемеща-
ется в центральную часть избы, разделяя её на кухню и комнату, 
появляется покупная мебель. Традиционный женский костюм 
состоял из длинной рубахи (йöрнöс), сарафана (дубас, сушин, 
ситцевый сарафан), передника – запона, поясов – йи, покром. 
Девушки на голове носили налобные повязки. Головные уборы 
замужних женщин были нескольких видов. На юге округа была 
известна шамшура, на севере – преимущественно кокошник, 
за исключением параллельного бытования шамшуры в некото-
рых поселениях Кочёвского и Косинского районов. На рубеже 
XIX–XX веков на смену древним формам приходит головной 
убор в виде мягкой шапочки – моршень. На территории, близкой 
к Пожвинскому и Майкорскому заводам, до середины XX века 
были распространены вязаные косынки, характерные для завод-
ского населения Прикамья. Поверх названных головных уборов 
надевался тканый плат, позднее – самодельные или покупные 
платки, полушалки и шали. Мужчины носили рубаху-косоворотку, 
полосатые штаны (вешьян, гач) широкого покроя, пояса – тель-
ники, кушаки, на голове валяные колпаки, шапки-ушанки. Вся 
одежда изготавливалась из самотканого льняного холста, только 
на праздники и в более позднее время (вторая половина XX века) 
использовали одежду, сшитую из покупной ткани. Верхняя су-
конная и холщовая одежда – шабуры, понитки, гуни. На зиму 
из овчины шили шубы (пась) и тулупы. На ногах носили узор-
чатые вязаные чулки, носки, онучи (нямöт). Из обуви были 
распространены лапти – нинкöм (с округлым носком, на се-
вере – с косым), поверх лыка их оплетали берестой, опушали  
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холстом, через который продевали шерстяные белые, чёрные или 
красные пояски (вонь). Кожаные коты и бахилы были известны 
в основном в северных районах, некоторые женщины имели ко-
жаные ботинки (чарки) кустарного ремесленного производства. 
Валяная обувь появилась поздно, носили валенки с высоким го-
ленищем и короткие пимы, которые наподобие лаптей опушали  
холстом.

Центром развития национальной культуры коми-пермяков 
является город  Кудымкар, где сосредоточены основные 
культурно-просветительские и образовательные учреждения. 
Хранилищем народной истории и быта стал Коми-Пермяцкий 
краеведческий музей им. П. П. Субботина-Пермяка. В городе 
действуют Коми-Пермяцкий национальный драматический 
театр им.  М.  Горького и Коми-Пермяцкий этнокультурный 
центр. Богата своими произведениями коми-пермяцкая лите-
ратура (А. Н. Зубов, М. П. Лихачёв, М. Д. Вавилин, В. Я. Баталов, 
В. В. Климов и др.) и художественная культура (А. В. Оньков, 
А. Мошев). В каждом районе существуют фольклорные коллек-
тивы, широко известны ансамбль «Шондiбан» («Лик солнца»), 
этнографические коллективы «Кукушка» и «Мича асыв» («Ясное  
утро»). 

Изучением коми-пермяцкой культуры и современных этно-
культурных процессов занимаются крупнейшие научные и обра-
зовательные учреждения Кудымкара и Перми, в том числе Отдел 
истории, археологии и этнографии Пермского научного центра 
УрО РАН (г. Пермь), Институт истории, языка и традиционной 
культуры коми-пермяцкого народа Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета (г. Пермь), а также 
научные учреждения за пределами Пермского края. Исследова-
телей интересуют вопросы уникальных явлений традиционной 
культуры народа, истоки и развитие этноса, межкультурная ком-
муникация. Основные результаты их работы публикуются в на-
учных, научно-популярных и методических изданиях.

С целью сохранения и развития этнической культуры 
в  1988  году в Кудымкаре представителями коми-пермяцкой  
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интеллигенции было учреждено Общество радетелей коми-
пермяцкого языка, истории и культуры «Югöр». В Перми 
с 2002 года начало свою деятельность коми-пермяцкое зем-
лячество, которое с 2004 года официально оформилось в Не-
коммерческое партнёрство «Общественный коми-пермяцкий 
национально-культурный центр Пермской области». Основные 
цели Центра сегодня: повышение и развитие национального 
самосознания коми-пермяцкого населения Пермского края, 
содействие созданию благоприятных условий для сохранения 
и развития национально-культурных традиций, исторической 
и национально-культурной самобытности коми-пермяков. 
В 2012 году в Кудымкаре зарегистрирована общественная мо-
лодёжная организация «Томпöлöс». Организация также ведёт 
активную работу среди коми-пермяцкой молодёжи.

Сегодня многое делается для сохранения и развития коми-
пермяцкого языка. С 2010 года в Пермском крае официально 
празднуется День коми-пермяцкого языка, издаётся первая 
в истории газета на коми-пермяцком языке «Кама кытшын». 
6 декабря 2013 года в Коми-Пермяцком округе начала своё веща-
ние первая молодёжная Интернет-радиостанция «Том-радио». 
Программы радиостанции выходят на русском и коми-пермяцком 
языках. С 2006 года в Пермском крае воплощён в жизнь проект 
«Новый коми-пермяцкий учебник». Реализация этого проекта 
позволила с 6,3 процента обеспеченности учебной литературой 
школ округа в 1999 году выйти на 100 процентов к концу 2013 года. 
На коми-пермяцком языке издаются газеты и журналы «Коми 
говк», «Сизимок», «Силькан» и другие.

Большую консолидирующую роль сыграло проведение 
в 2012 году I Съезда коми-пермяцкого народа. С инициативой 
его проведения выступили краевые власти и коми-пермяцкая 
общественность. Съезд призван дать новый импульс обще-
ственной активности представителей самого коми-пермяцкого 
народа и вывести работу по сохранению его этнической иден-
тичности на качественно новый уровень. Всего в работе съезда  
приняли участие 265 делегатов – представителей районов Коми-
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Пермяцкого округа, а также коми-пермяцких землячеств горо-
дов Перми, Сыктывкара и Москвы. По итогам работы съезда 
был издан сборник документов на русском и коми-пермяцком  
языках.

В настоящее время для коми-пермяков характерно продолже-
ние ассимиляционных процессов, утрата языка и самосознания. 
Вместе с тем в последние годы наблюдается интерес к народным 
традициям, фольклору и их возрождение. Так, в местных поселе-
ниях возрождаются народные праздники («Зажинки», «Быкобой», 
«Васильев вечер»), развивается событийный туризм, опираю-
щийся на этнокультурные традиции (фестивали «Ай да рыжик», 
«Гажа тыри ёр», «Уральский валенок», «Юный маэстро кухни»), 
складываются международные связи и сотрудничество с другими 
финно-угорскими территориями (Международная летняя школа 
коми-пермяцкого языка, 2010–2013 годы).

Коми-пермяки Прикамья по материалам  
переписей населения 2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 9403
Пермский район 2525
г. Березники 1661
г. Краснокамск 1060
Нытвенский район 886
г. Добрянка 760
Карагайский район 702
г. Соликамск 545
Верещагинский район 488
г. Чусовой 439
г. Чайковский 418
Ильинский район 360
Соликамский район 326
г. Александровск 316
Оханский район 275
г. Губаха 241
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1 2
Кунгурский район 233
г. Лысьва 227
Усольский район 225
Чердынский район 200
Красновишерский район 198
г. Кунгур 187
Очёрский район 175
Сивинский район 169
Горнозаводский район 144
Ординский район 125
г. Кизел 110
Осинский район 108
Большесосновский район 96
г. Гремячинск 85
Чернушинский район 77
Частинский район 76
Берёзовский район 63
Кишертский район 55
пгт Звёздный 50
Куединский район 44
Еловский район 36
Суксунский район 35
Октябрьский район 30
Бардымский район 13
Уинский район 12
Коми-Пермяцкий автономный округ 79 959
Кудымкарский район 25 187
г. Кудымкар 19 574
Юсьвинский район 12 878
Кочёвский район 10 299
Косинский район 6128
Гайнский район 5893
Юрлинский район 368

Итого 103 505
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Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 7301
Пермский район 1956
г. Березники 1052
Краснокамский район 865
Нытвенский район 713
Красновишерский район 572
Карагайский район 537
Добрянский район 521
г. Соликамск 436
Верещагинский район 374
Чусовской район 363
Чайковский район 356
Ильинский район 229
Александровский район 208
Губахинский район 203
Соликамский район 203
Оханский район 202
Кунгурский район 189
Лысьвенский район 171
Ординский район  145
Усольский район 137
Сивинский район  135
г. Кунгур 123
Чердынский район  122
Очёрский район 116
Горнозаводский район 103
Большесосновский район 97
Осинский район 86
Частинский район 85
Чернушинский район 62
Берёзовский район 56
Гремячинский район 56
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1 2

пгт Звёздный 51
Кишертский район 46
Кизеловский район 42
Октябрьский район 36
Куединский район 34
Суксунский район  34
Еловский район 33
Бардымский район 13
Уинский район 11
Коми-Пермяцкий округ 63 010
Кудымкарский район 20 732
г. Кудымкар 15 015
Юсьвинский район 9965
Кочёвский район 8298
Косинский район 4710
Гайнский район 4044
Юрлинский район 246

Итого 81 084
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КОМИ-ЯЗЬВИНЦЫ 1, или язьвинские пермяки, коренная 
этническая общность в Прикамье. В конце XIX – начале XX века 
обозначались этнонимом «пермяки», который сохраняется в на-
родной речи и сегодня. Этноним «язьвинцы», «коми-язьвинцы» 
литературного происхождения, появился от названия реки, по бе-
регам которой расположены их поселения. Коми-язьвинцы от-
деляют себя в языковом и историческом отношении от других 
коми этнических общностей. Одни исследователи считают их 
этнической группой коми-пермяцкого народа, другие выделяют 
язьвинских пермяков как самостоятельную этническую общ-
ность коми. 

Формирование группы началось до прихода русских в между-
речье Камы, Вишеры, Колвы. С приходом русского населения 
предки коми-язьвинцев мигрировали в верховья реки Язьвы, 
где в отдалённости от коми-пермяцкого и русского народов со-
хранили свой язык, и где завершились процессы формирования 
их этнической общности. Впервые коми-язьвинские земли упо-
минаются в 1579 году. В писцовых книгах М. Кайсарова 1624 года 
упоминаются 10 населённых пунктов по течению реки Язьвы 
в 56 дворов. Административно эти поселения относились к по-
госту Губдор. 

В языковом плане коми-язьвинцы относятся к пермской ветви 
финно-угорской группы уральской языковой семьи. От коми-
пермяцкого языка язьвинцев отличают особая система гласных, 
качественно-вокальное ударение, сохранение архаичной лексики.  
Одни исследователи считают язьвинское наречие наречием коми-
пермяцкого языка, другие – выделяют его в самостоятельный, 
третий язык коми – коми-язьвинский.

В религиозном отношении у коми-язьвинцев распространено 
как официальное православие, так и старообрядчество. Старооб-
рядческая вера, начавшая распространяться в XVIII веке, способ-

1 Учитывая, что Пермский край – исконная территория компактного прожи-
вания коми-язьвинцев, сравнительные данные о численности в регионах России 
не приведены. В переписях 2002 и 2010 годов в разбивке на районы коми-язь-
винцы также не отражены.
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ствовала сохранению их языковых и этнокультурных особенно-
стей, поэтому большинство этнически идентифицирующих себя 
коми-язьвинцев в настоящее время исповедуют православную ре-
лигию в старообрядческом варианте, относятся к беглопоповско-
му согласию Новозыбковской епархии, но есть и православные.

В 1897 году в Верх-Язьвинской волости проживало 3843 че-
ловека. По данным переписи 1926 года, в пределах Чердынско-
го уезда показано 3163 «пермяка» по языку. В более поздних 
переписях населения коми-язьвинцев записывали русскими. 
Учёный В. И. Лыткин в исследованиях 1949–1953 годов насчитал 
3,6 тысячи язьвинских пермяков, свободно говорящих на родном 
языке. По переписи 2002 года, в Красновишерском районе коми-
пермяками записались 198 человек и 688 отнесли себя к коми. 
По итогам переписи 2010 года, в Пермском крае коми-язьвинцами 
записались 436 человек, что отражено в материалах переписи 2.

Коми-язьвинцы проживают на исторически сложившейся 
территории вдоль течения реки Язьвы, в настоящее время – 
Верх-Язьвинское сельское поселение Красновишерского муни-
ципального района Пермского края. Носители языка остаются 
в селе Верх-Язьва, деревнях Паршакова, Антипина, Ванькова 
и других. Традиционным хозяйственным занятием язьвинских 
пермяков было земледелие. Большое значение имели охотни-
чий и рыболовный промыслы. На рубеже XX–XXI веков на-
чало развиваться предпринимательство, имеются лесозагото-
вительный промысел, частные животноводческие хозяйства. 
Раньше преобладали небольшие поселения, позже объединяв-
шиеся в крупные деревни. Первоначально поселения имели бес-
порядочный тип застройки, позже – уличный, с ориентировкой 
окон на южную сторону. Усадьбы двухрядные (жилище и хозяй-
ственный двор) с Г-образной и параллельной связями. Жилище  
трёхкамерное (изба, сени, клеть – чом, или вторая изба) с вы-

2 Данные получены в результате запроса Администрации губернатора 
Пермского края в Управление федеральной службы государственной статистики 
по Пермскому краю. В опубликованных материалах переписи коми-язьвинцы 
отнесены к коми-пермякам.
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соким крыльцом на столбах. Планировка в избе северорусская. 
Двор строился двухэтажным, с въездом на поветь. Традиционный 
костюм коми-язьвинцев бытовал до 1930–1940-х годов. Пожилые 
женщины носили синие и набивные косоклинные дубасы, моло-
дые – цветастые прямого покроя сарафаны, девушки – юбки и 
кофты. Замужние женщины на голове носили кокошник с полу-
круглым очельем и острыми краями, поверх кокошника надевали 
платок. В начале XX века кокошник начали заменять моршнем 
(шапочка в виде чепца). Девичьим головным убором была налоб-
ная повязка лопшанка. Мужской костюм состоял из холщовых 
штанов, рубахи-косоворотки, валяного колпака. Обязательным 
атрибутом женского и мужского костюмов был пояс. Из верхней 
одежды были распространены понитки, шабуры, кафтаны, шубы. 
На современном этапе женский комплекс из разноцветного сара-
фана с рубашкой, пояса, платка, моршня для венчаных и мужские 
рубаха с кафтаном сохраняются как ритуальная молельная одеж-
да, обязательная при посещении церкви. Обувь была кожаная 
(коты, кöмкöт), плетёная (лапти) и валяная (валенки). 

Христианские старообрядческие традиции широко выражены 
в праздничной и семейной обрядности коми-язьвинцев; при этом 
сохраняются некоторые элементы дохристианских верований 
и обычаев, схожие с коми-пермяцкими и русскими северного 
Прикамья. Как и у южных коми-пермяков, в похоронном обряде 
язьвинские пермяки на сороковой день вывешивают на стену 
избы одежду умершего. Существовал обычай высаживать на 
могилах деревья хвойных пород. Был известен свадебный обряд 
со сватовством, наряду с ним до середины XX века широко быто-
вал обычай увода невесты «крадом». Из праздников своеобразной 
была встреча сарчика (трясогузки), приуроченная к Николину 
дню 22 мая. Среди коми-язьвинцев распространены предания 
о появлении деревень, о древнем народе чуди, о богатырях, сказ-
ки, былички. Богат малый жанр фольклора. Поэтическое творче-
ство в большей степени русскоязычное.

В 1939–1940 годах в коми-язьвинских деревнях вводилось 
образование на родном языке, но с использованием письмен-
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ности, созданной на основе диалектов Коми-Пермяцкого округа. 
Вновь внимание к сохранению и развитию этнического свое-
образия коми-язьвинцев было обращено только в 1990-х годах. 
С 1993 года на территории компактного проживания офици-
ально проводится ежегодный национальный праздник «Сар-
чик (трясогузка) приносит весну». В его рамках организуются 
научно-практические конференции по проблемам возрожде-
ния и сохранения культуры и языка коми-язьвинцев с участи-
ем российских и зарубежных учёных. Праздник имеет боль-
шое значение для поддержания идентичности и культуры этого  
народа. 

С 1995 года сначала в МОУ «Паршаковская СОШ» (Л. Н. Анти-
пина и А. Л. Паршакова) начинается работа по изучению истории, 
культуры и языка коми-язьвинцев, а с 1998 года ещё в двух школах 
района. В настоящее время по данной тематике ведутся учебные 
часы, факультативы и кружки, в том числе в дошкольных группах. 
В 2003 году Пермским книжным издательством выпущен коми-
язьвинский букварь, автором которого стала учитель МОУ «Пар-
шаковская СОШ» А. Л. Паршакова. Это событие имело огромное 
историческое и этнокультурное значение. Впервые был введён 
алфавит, который учитывает особенности коми-язьвинского 
языка, положено начало развитию коми-язьвинской письмен-
ности. Уже изданы учебные, методические пособия по изуче-
нию языка, русско-коми-язьвинский словарь, сборник стихов 
на коми-язьвинском языке. В районной газете «Красная Вишера» 
с 2006 года на русском и коми-язьвинском языках выходит еже-
месячная страница «Народные традиции», отражающая основные 
события в жизни коми-язьвинцев.

В 2006 году в деревне Антипиной в специальном помещении 
открыт музей коми-язьвинского народа. Участие в формировании 
экспозиций принимали как профессиональные учёные-краеведы, 
так и местные жители и учащиеся школ. При сельском Доме 
культуры создан творческий коллектив «Реченька», репертуар 
которого построен на культурных и языковых традициях коми-
язьвинцев. 
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В 2005 году зарегистрировано некоммерческое партнёр-
ство «Общественный центр этнокультурного развития коми-
язьвинского народа». Организация осуществляет общую коор-
динацию деятельности по возрождению, сохранению и развитию 
коми-язьвинской культуры. 

На современном этапе у коми-язьвинцев наблюдаются слож-
ные процессы, связанные с формированием этнической идентич-
ности. С одной стороны, сегодня они полностью русскоязычны 
и утратили многие элементы традиционной культуры. С другой 
стороны, идёт активный процесс возрождения национальной 
культуры, становления и развития языка, который ранее сохра-
нялся только в устной форме. Признание на государственном 
и международном уровне коми-язьвинцев позволит объектив-
но оценить этнокультурную систему народов финно-угорской 
группы, даст импульс новому видению этнокультурных проблем, 
национально-культурному развитию.
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КОРЕЙЦЫ РОССИЙСКИЕ. Корейцы самоназвание чо-
сонсарам, хангуксарам, корёсарам, один из народов Юго-
Восточной Азии. Вопрос об этногенезе корейцев остаётся  
дискуссионным, однако большинство ученых сходятся во мнении, 
что в формировании корейцев принимали участие несколько 
групп, при этом этнообразующей общностью стали протоал-
тайские племена, которые мигрировали на Корейский полу-
остров и смешались с местным населением. К названию госу-
дарства Корё (918–1392) восходит один из основных этнонимов,  
а в X–XIV веках происходит формирование корейцев в единый 
этнос. До середины ХХ века Корея в разные периоды находилась 
под протекторатом Китая и Японии.

В 1945 году войска СССР освободили от Японии северную 
часть Кореи, а войска США – южную. В результате гражданской 
войны между севером и югом страны в 1950–1953 годах террито-
рия проживания корейцев была разделена на два государства – 
Корейскую Народно-Демократическую Республику и Республику 
Корею. Разделение сохраняется и по сей день. 

Корейцы говорят на изолированном корейском языке. Диа-
лекты: северо-восточный, северо-западный, юго-восточный, юго-
западный, центральный, чеджудо. Письменность (корейское пись-
мо «хангыль») оформилась с середины XV века. Традиционные 
верования – анимизм, шаманство. В IV–VI веках в Корею проник 
буддизм, в период «Трёх государств» (I век до н. э. – VII век) – так-
же конфуцианство и даосизм. С XVIII века на территории Кореи 
начинает распространяться христианство.

Общая численность корейцев в мире около 70 млн чело-
век. Корейцы являются основным населением двух государств: 
Республики Корея (44 млн человек) и Корейской Народно-
Демократической Республики (22,5 млн человек). Крупные ди-
аспоры этого народа живут в Китае (2 млн человек), Японии 
(600  тыс.), США (500 тыс.), Узбекистане (180 тыс.) и России 
(150 тыс. человек).

Начало миграции корейцев в Россию относится ко второй 
половине XIX века, после появления в 1860 году российско-
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китайской границы, выходящей к местам компактного прожи-
вания корейцев. К 1915 году численность корейцев на Дальнем 
Востоке превышала 100 тысяч человек, причем в Приморском 
крае они составляли почти треть всего населения (в некоторых 
районах – до 90 %). Большинство корейцев переселялось в Рос-
сию с семьями, на длительное время. Переселенцы стремились 
получить русское подданство. С этим связана и постепенная 
эволюция представлений о собственной идентичности: сегодня 
большинство российских корейцев ведёт своё происхождение 
от предков, переселившихся на Дальний Восток, и не ассоции-
рует себя с корейцами, живущими в Южной Корее и Корейской 
Народно-Демократической Республике. В 1937 году мигриро-
вавшие в Россию корейцы были депортированы в советские 
республики Средней Азии. В 1945 году количество советских 
корейцев выросло за счёт присоединения к СССР Южного Са-
халина (сахалинские корейцы). 

Социальная адаптация в пределах Советского Союза и за-
крытие школ с преподаванием на корейском языке в 1940-е годы 
привели к массовому распространению русского языка среди 
корейской молодёжи, что способствовало получению образова-
ния. В середине 1950-х годов корейцы были реабилитированы 
и получили право вернуться на Дальний Восток, но большая 
часть осталась на новых местах или переселилась в центральные 
и южные районы СССР. После реабилитации начались активный 
выход корейцев из сферы сельского хозяйства и овладение новы-
ми профессиями. В 1990-е годы усилилась этнокультурная актив-
ность корейского населения РФ: началось создание региональных 
культурных обществ, художественных коллективов и проведение 
традиционных национальных праздников. На сегодняшний день 
российские корейцы практически полностью русскоязычны, 
значительная часть приняла православие. 

В настоящее время на территории постсоветского простран-
ства проживают свыше 500 тысяч «корё сарам», из которых 
153 156 человек – в РФ. Значительные диаспоры корейцев сфор-
мировались также в Узбекистане и Казахстане.
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На территории Прикамья корейцы появились в начале 
ХХ века. В 1905 году при Кирилло-Мефодиевском училище ра-
ботали классы русского языка для корейцев, известны факты 
крещения по православному обычаю. Несколько сот корейцев 
работали на заводах Пермской губернии в годы Первой миро-
вой войны. В 1920 году при Пермском губкоме работало Корей-
ское бюро, было открыто отделение Всероссийского корейского 
союза, издавалась газета «Голос пермских корейских рабочих» 
на корейском языке. В первой половине ХХ века количество пред-
ставителей этого  народа в Прикамье не превышало 200 человек, 
после 1959 года вследствие миграций из Средней Азии корей-
ской молодежи их численность стала расти, составив в 2010 году 
555 человек. Корейцы проживают преимущественно в городах 
Перми, Чайковском и Краснокамском муниципальном районе. 
В последние годы численность российских корейцев в Пермском 
крае увеличивается за счёт миграции из стран СНГ. 

Профессиональные занятия российских корейцев в Пермском 
крае разнообразны: сфера государственного управления, культу-
ра, образование, медицина, предпринимательская деятельность 
в различных отраслях хозяйства. 

14 марта 1992 года в Перми была зарегистрирована Корейская 
общественная организация «Ариран», которая в 1999 году была 
преобразована в Корейскую национально-культурную обществен-
ную организацию Пермской области «Бухаль» («Возрождение»). 
Ежегодно корейская община Прикамья официально празднует 
Новый год по лунному календарю. 

Организация постоянно принимает участие в различных 
проектах просветительского характера. В 2011 году южнокорей-
ская телекомпания ЕBS при участии Администрации губерна-
тора Пермского края сняла документальный фильм об истории 
и культуре народов Пермского края. В 2012 году в Прикамье 
в рамках краевой целевой Программы развития и гармониза-
ции национальных отношений прошёл цикл торжественных  
мероприятий, посвящённых 20-летию пермской корейской обще-
ственной организации «Ариран». 
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Общественная организация корейцев также занимается под-
держкой и развитием популярных в современной России на-
циональных корейских видов спорта, в частности олимпийского 
тхэквондо. Помимо этого корейцы принимали участие в целом 
ряде знаковых проектов Пермского края. Например, в рамках 
реализации музейного проекта «Пермь – наш дом» был сформи-
рован стенд по истории корейцев Пермского края, организован 
мастер-класс по традиционному корейскому пению.

С 2013 года КНКОО «Бухаль» входит в состав «Обществен-
ного объединения корейцев России», при содействии которого 
в Перми открыто региональное отделение организации.

В 2014 году отмечена знаменательная дата – 150-летие про-
живания корейцев в России. По этому поводу была выпущена 
книга «Корейцы в Пермском крае: очерки истории и этнографии», 
Пермь с концертной программой посетил Государственный театр 
музыкальной комедии Республики Казахстан. В рамках мероприя-
тий также работала передвижная выставка «История корейцев 
в Прикамье».

Современные корейцы уже полностью русскоязычны и пере-
няли многие элементы русских традиций, однако целые ком-
плексы традиционной культуры, такие как кухня, семейные от-
ношения, воспитание и другие, продолжают сохранять. Рост 
экономического и политического влияния Республики Корея 
возрождает интерес к своей истории у современной корейской 
молодёжи в России.

Корейцы Прикамья по материалам переписей населения  
2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 263

г. Чайковский 58
г. Березники 24
г. Краснокамск 20
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1 2
Нытвенский район 17
Пермский район 14
г. Добрянка 13
г. Кунгур 12
г. Лысьва 11
г. Соликамск 10
Кунгурский район 6
г. Александровск 4
г. Губаха 4
Красновишерский район 4
Чердынский район 4
г. Чусовой 4
Октябрьский район 3
Очёрский район 3
Уинский район 3
Карагайский район 2
г. Кизел 2
Осинский район 2
Оханский район 2
Чернушинский район 2
Верещагинский район 1
Горнозаводский район 1
Еловский район 1
Ильинский район 1
Кишертский район 1
Ординский район 1
Усольский район 1
Бардымский район  –
Берёзовский район  –
Большесосновский район  –
г. Гремячинск  –
пгт Звёздный  –
Куединский район  –
Сивинский район  –
Соликамский район  –
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1 2
Суксунский район  –
Частинский район  –
Коми-Пермяцкий автономный округ 10
Кудымкарский район 4
г. Кудымкар 3
Кочёвский район 2
Косинский район 1
Гайнский район  –
Юрлинский район  –
Юсьвинский район  –

Итого 504 

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 370
Чайковский район 45
г. Березники 21
Пермский район 21
Нытвенский район 11
Краснокамский район 10
Добрянский район 9
г. Соликамск 7
г. Кунгур 6
Кунгурский район 6
Лысьвенский район 5
Чусовской район 5
Ильинский район 4
Карагайский район 4
Куединский район 4
Губахинский район 3
Оханский район 3
Чернушинский район 3
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1 2
Александровский район 2
Октябрьский район 2
Берёзовский район 1
Большесосновский район 1
Верещагинский район 1
Осинский район 1
Суксунский район  1
Уинский район 1
Усольский район 1
пгт Звёздный  –
Бардымский район  –
Горнозаводский район  –
Гремячинский район  –
Еловский район  –
Кизеловский район  –
Кишертский район  –
Красновишерский район  –
Ординский район   –
Очёрский район  –
Сивинский район   –
Соликамский район  –
Частинский район  –
Чердынский район   –
Коми-Пермяцкий округ 7
Кудымкарский район 3
г. Кудымкар 1
Косинский район 1
Кочёвский район 1
Юрлинский район 1
Гайнский район  –
Юсьвинский район  –

Итого 555
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ЛАТЫШИ, самоназвание латвиеши, один из народов юго-
восточной Прибалтики. Предками латышей были древние бал-
тийские племена, пришедшие в бассейн рек Венты, Лиелупе (Аа), 
Даугавы, Гауя в конце III – II тысячелетии до н. э. К I тысяче- 
летию н. э. на этой территории образуется несколько родствен-
ных племенных групп (латгалы, латгальцы, курши, земгалы, 
селы), принявших участие в этногенезе латышей. В X–XII веках 
на землях латгалов возникают первые государственные обра-
зования – княжества Талава, Ерсика и Кокнесе, находившие-
ся в сфере культурного влияния немецких княжеств. С конца 
XII века началась немецкая колонизация территорий традицион-
ного проживания латышей, которые вошли в состав Ливонского 
ордена и других немецких княжеств. В 1561 году земли латышей 
становятся зависимыми от Великого княжества Литовского, 
позднее – от Речи Посполитой. В 1629 году западная часть отошла 
к Швеции. В XVIII веке в результате Северной войны и разделов 
Польши 1772 и 1795 годов территория традиционного прожива-
ния латышей включена в состав Российской империи. Территория 
современной Латвии входила в состав российских Лифляндской, 
Курляндской и Витебской губерний. С 1920 по 1940 год Латвия 
существовала как независимое государство, с 1940 по 1990 год – 
в составе СССР. С 1990 года Латвия – независимое государство. 

Латышский язык принадлежит к балтской (летто-литовской) 
группе индоевропейской языковой семьи. Формирование пись-
менности латышей на латинской графической основе относится 
к концу XVI века. К середине XIX века на основе среднелатыш-
ского диалекта сложился литературный язык. Верующие латыши 
в основном протестанты (главным образом лютеране), есть также 
католики.

Сегодня в мире проживает около 1,5 млн латышей. Поми-
мо Латвии они живут в Литве, Белоруссии, России. В 2010 году 
Всероссийская перепись населения отметила 18 979 латышей 
(с 1989 года сокращение в 2,5 раза). 

Формирование латышского населения Пермского Прикамья 
начинается на рубеже ХIХ–ХХ веков. Первые сведения о латыш-
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ском населении региона появляются в материалах первой Всерос-
сийской переписи населения 1897 года, которая учла в Пермской 
губернии 25 латышей (из них 24 – мужчины, одна женщина). Все 
они проживали в городской местности. Среди наиболее рас-
пространённых занятий латышей, как и других прибалтийских 
народов того времени – частная служба, железные дороги, вы-
плавка и добыча руды.

Более значительный приток латышей в Прикамье приходится 
на начало ХХ века, он был связан с реализацией аграрных реформ 
в России. В Оханском уезде Пермской губернии латышами было 
основано несколько хуторских поселений на землях Сивинского 
имения Крестьянского поземельного банка. Позднее хутора были 
известны как деревня Латышная Сивинского района. Все латыши, 
обосновавшиеся в Оханском уезде, были выходцами из Лифлянд-
ской губернии. В хуторских поселениях они сохраняли родной 
язык, элементы традиционной культуры. 

В годы Первой мировой войны из западных губерний страны 
на восток двинулось большое количество беженцев. Для помощи 
им по всей стране создавались различные общества, в том числе 
занимавшиеся проблемами беженцев, а после – их реэвакуаци-
ей. Свои общественные организации создавали и латыши. Так, 
в Перми в декабре 1917 года было зарегистрировано Пермское 
латышское общество. После окончательного установления Со-
ветской власти в 1919 году была создана подконтрольная власти 
альтернативная латышская организация «Циня», которая воз-
никла в январе 1919 года. Как следует из источников, латышский 
культурно-просветительский клуб «Циня». В 1921 году работала 
латышская секция Бюро национальных меньшинств, существо-
вавшего при Пермском губкоме. 

По итогам Всесоюзной переписи населения 1920 года латы-
ши были зафиксированы на территории Пермского (1249 чел.), 
Верхнекамского (28), Кунгурского (195) и Сарапульского 
(203) округов, всего 1675 человек. Однако после окончания  
Гражданской войны и провозглашения независимости Латвии 
произошёл значительный отток латышского населения из губер-
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нии. По данным 1926 года, численность латышей снизилась почти 
в три раза, составив 448 человек. 

В годы Великой Отечественной войны, когда из западных 
областей страны началась эвакуация, в Молотовскую область 
в числе других эвакуированных прибывали и латыши. Известно, 
что много латышских семей жило в Суксунском районе. Они при-
были в июле 1941 года из Риги, Елгавы, Валки, Песиса и других 
городов. Во второй половине ХХ века начавшееся промышленное 
развитие Пермской области, строительство крупных предприя-
тий, требовавших квалифицированных кадров, стали стимулом 
нового притока мигрантов-латышей. В 1979 году их численность 
достигла максимального значения – 1127 человек. 

В дальнейшем, вплоть до начала ХХI века, число представи-
телей этого народа стало резко снижаться, особенно в период 
с 1989 по 2002 год – с 857 до 204 человек. Это связано и с выездом 
латышей на историческую родину, и с отсутствием новых мигра-
ций, и с ассимиляционными процессами. В 2010 году в Пермском 
крае проживало 136 латышей. 

В настоящий момент латыши практически не заметны в со-
циокультурном пространстве региона. Они не имеют обществен-
ных институтов внутри этнической общности, не существует  
и мест их компактного проживания. Отдельные элементы тради-
ционной культуры сохраняются в сельской местности третьим 
поколением латышских переселенцев. Наибольшее количество 
латышей проживает в городе Перми.

Латыши Прикамья по материалам переписей населения  
2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 88
г. Соликамск 18
г. Березники 10
г. Добрянка 8
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1 2
г. Краснокамск 6
Соликамский район 6
г. Чайковский 6
Верещагинский район 5
г. Губаха 5
Нытвенский район 5
Чердынский район 5
Красновишерский район 4
г. Кунгур 4
Пермский район 3
пгт Звёздный 3
Усольский район 3
Берёзовский район 2
Горнозаводский район 2
г. Кизел 2
Карагайский район 2
Кунгурский район 2
г. Лысьва 2
Суксунский район 2
г. Чусовой 2
г. Александровск 1
Ильинский район 1
Куединский район 1
Осинский район 1
Октябрьский район 1
Чернушинский район 1
Бардымский район  –
Большесосновский район  –
г. Гремячинск  –
Еловский район  –
Кишертский район  –
Ординский район  –
Оханский район  –

Очёрский район  –
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1 2
Сивинский район  –
Уинский район  –
Частинский район  –
Коми-Пермяцкий автономный округ 3
Гайнский район 2
г. Кудымкар 1
Кудымкарский район  –
Кочёвский район  –
Юсьвинский район  –
Косинский район  –
Юрлинский район  –

Итого 204

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 72
Краснокамский район 7
Добрянский район 6
Губахинский район 5
г. Соликамск 5
Нытвенский район 4
Пермский район 4
Карагайский район 3
Верещагинский район 3
г. Березники 2
г. Кунгур 2
Соликамский район 2
Сивинский район  2
Чайковский район 2
Чердынский район  2
Чусовской район 2
Ильинский район 1
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1 2
Лысьвенский район 1
Октябрьский район 1
Суксунский район  1
Усольский район 1
Берёзовский район 1
Александровский район  –
Бардымский район  –
Большесосновский район  –
Горнозаводский район  –
Гремячинский район  –
Еловский район  –
пгт Звёздный  –
Кизеловский район  –
Кишертский район  –
Красновишерский район  –
Куединский район  –
Кунгурский район  –
Ординский район   –
Осинский район  –
Оханский район  –
Очёрский район  –
Уинский район  –
Частинский район  –
Чернушинский район  –
Коми-Пермяцкий округ 7
Гайнский район 4
г. Кудымкар 2
Юсьвинский район 1
Косинский район  –
Кудымкарский район  –
Кочёвский район  –
Юрлинский район  –

Итого 136
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МанСи, самоназвание меньдси, моансь (устар. вогулы), один 
из коренных малочисленных народов России. В письменных ис-
точниках XII века известен под именем югры (вместе с хантами), 
с XIV века – под названием вогулы, вогуличи. Этноним «манси» 
начал распространяться с 1930-х годов. Северных манси вместе 
с хантами называли остяками. 

Этногенез манси происходил в ходе слияния племён ураль-
ской неолитической культуры, угорских и индоевропейских пле-
мён, двигавшихся во II–I тысячелетиях до н. э. с юга через Запад-
ную Сибирь и территорию современного Северного Казахстана. 

Язык манси принадлежит к обско-угорской подгруппе финно-
угорской группы уральской языковой семьи. Имеет много диа-
лектов. Сегодня среди манси также распространён русский язык. 
Верующие манси – православные, однако сохраняется и традици-
онный шаманизм: почитание природных стихий, промысловые 
культы. Долгое время продолжали практиковаться обряды по-
клонения медведю.

В настоящее время манси компактно проживают на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области, 
а также в Свердловской области. Большое влияние на станов-
ление этноса оказали контакты с ненцами, татарами, хантами, 
русскими.

Россия является единственным местом компактного прожи-
вания манси, небольшие общности есть также в Украине и Ка-
захстане. В 2010 году в России проживало 12 269 манси, из них 
6080 – в Ханты-Мансийском автономном округе. Следует от-
метить, что в последние 50 лет численность манси в стране была 
не только стабильной, но и начала расти со второй четверти 
ХХ века. С 1970 по 2010 год количество манси увеличилось на 48 % 
(с 7609 до 12 269). Этот факт можно связать с социальными льгота-
ми для коренных малочисленных народов. Стремление получить 
эти льготы стимулирует граждан, имеющих мансийские корни, 
указывать своё мансийское происхождение.

В Прикамье манси предположительно проникли из Заура-
лья в начале II тысячелетия н. э. Кроме того, существует версия 
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об автохтонном (пермском) происхождении этнической общно-
сти на основе местных угорских племён. Согласно этой версии 
первоначально манси были расселены на Южном Урале и его 
западных склонах. Под влиянием колонизации коми и русских 
они переселились в Зауралье.

По письменным источникам XVI века, манси населяли верхо-
вья рек Косьвы и Яйвы. В XVIII–XIX веках ареалами компактного 
поселения этноса оставались верховья реки Вишеры (вишерские, 
или чердынские манси) и несколько деревень по реке Чусовой 
(чусовские, или кунгурские манси). 

В 1897 году на территории Пермской губернии, включавшей 
современную территорию Свердловской области, проживало 
2838 манси, из них 272 человека – в границах современного Перм-
ского края. В 1989 году их было 29, в 2002 году – 31, в 2010 году – 
уже 23, из них по пять в Перми и Красновишерском районе, по 
три – в Березниках и Кунгуре, два – в Ординском районе, по 
одному – в Горнозаводском, Кунгурском, Кизеловском, Чайков-
ском районах, ЗАТО Звёздный. 

Традиционными занятиями манси являются охота и рыбо-
ловство. Данный тип хозяйствования был присущ чердынским 
манси, которые, кроме промыслов, занимались оленеводством. 
У чусовских манси в XIX веке преобладали земледелие и ско-
товодство, отхожие промыслы. Поселения чердынских манси 
дольше сохраняли традиционные черты, в отличие от чусовских 
(кунгурских). В поселении (пауль) проживало по две-три семьи, 
они располагались на расстоянии одного-двух дней пути друг 
от друга. Жилище представляло собой срубную избу с берестя-
ной крышей, часто без фундамента, с земляным полом. В стене 
прорубалось одно небольшое окно. Внутри жилища находились 
открытый очаг (чувал) и нары для ночлега. Временным жилищем 
для манси служил чум, изготовленный из жердей, покрытый 
шкурами или берестой. У обрусевших манси с конца XVIII века 
распространяется северорусский тип жилища. Традиционная 
женская одежда манси – платье на кокетке, халат, на голову наки-
дывали большой платок; мужская – штаны, рубаха, пояс. Верхней 



261

одеждой мужчин и женщин была сшитая из оленьих шкур мехом 
внутрь малица (моолча) или мехом наружу парка. В сильные мо-
розы надевали меховую накидку с капюшоном (гусь). Охотничьей 
промысловой одеждой был луз (суконная одежда без рукавов, 
с незашитыми боками, с пришитыми изнутри спереди и сзади 
карманами). На ногах носили меховые или суконные чулки, обувь 
из кожи и меха. С конца XVIII века среди манси распространяет-
ся одежда, схожая по крою с русской. Элементы традиционного 
костюма дольше оставались в быту промысловиков. Фольклор 
манси богат преданиями, мифами, сказками, песнями, драмати-
ческими сценками. 

На современном этапе традиционный уклад жизни манси 
в Прикамье сохраняет семья Бахтияровых, проживающая в вер-
ховьях реки Вишеры в Красновишерском районе. Общественных 
организаций манси в Пермском крае не создано.

Манси Прикамья по материалам переписей населения  
2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
Красновишерский район 10
г. Березники 5
Карагайский район 4
г. Пермь 4
г. Кизел 2
Бардымский район 1
Горнозаводский район 1
г. Краснокамск 1
Кунгурский район 1
Усольский район 1
Чердынский район 1
г. Александровск  –
Берёзовский район  –
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1 2
Большесосновский район  –
Верещагинский район  –
г. Гремячинск  –
г. Губаха  –
г. Добрянка  –
Еловский район  –
Ильинский район  –
Кишертский район  –
Куединский район  –
г. Кунгур  –
г. Лысьва  –
Нытвенский район  –
Октябрьский район  –
Ординский район  –
Осинский район  –
Оханский район  –
Очёрский район  –
Пермский район  –
Сивинский район  –
г. Соликамск  –
Соликамский район  –
Суксунский район  –
Уинский район  –
Частинский район –
г. Чайковский  –
Чернушинский район  –
г. Чусовой  –
Коми-Пермяцкий автономный округ  –
Кудымкарский район  –
Кочёвский район  –
Косинский район  –
г. Кудымкар  –
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1 2

Гайнский район  –
Юрлинский район  –
Юсьвинский район  –

Итого 31

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 5
Красновишерский район 5
г. Березники 3
г. Кунгур 3
Ординский район  2
Горнозаводский район 1
пгт Звёздный 1
Кизеловский район 1
Кунгурский район 1
Чайковский район 1
Александровский район  –
Бардымский район  –
Берёзовский район  –
Большесосновский район  –
Верещагинский район  –
Гремячинский район  –
Губахинский район  –
Добрянский район  –
Еловский район  –
Ильинский район  –
Карагайский район  –
Кишертский район  –
Краснокамский район  –
Куединский район  –
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1 2

Лысьвенский район  –
Нытвенский район  –
Октябрьский район  –
Осинский район  –
Оханский район  –
Очёрский район  –
Пермский район  –
Сивинский район   –
г. Соликамск  –
Соликамский район  –
Суксунский район   –
Уинский район  –
Усольский район  –
Частинский район  –
Чердынский район   –
Чернушинский район  –
Чусовской район  –
Коми-Пермяцкий округ  –
Гайнский  район  –
Косинский район  –
Кочёвский район  –
г. Кудымкар  –
Юсьвинский район  –
Юрлинский район  –
Кудымкарский район  –

Итого 23
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МАРИЙЦЫ, самоназвание мари, марий. В дореволюционных 
источниках и официальных документах марийцы указаны как че-
ремисы. Основная этническая территория – Среднее Поволжье, 
где на основе древнего населения происходило формирование 
марийского народа. 

Начало этногенеза марийцев относится к первой половине  
I тысячелетия до н. э. Область формирования марийских племён – 
правобережье Волги между устьями рек Суры и Цивиля. Основу 
марийцев составили потомки ананьинской археологической куль-
туры, испытавшие влияние позднегородецких племён (предков 
мордвы). Из этого района марийцы расселялись в восточном 
направлении вплоть до реки Вятки.

В VIII веке предки марийцев взаимодействовали с готами, 
позднее с Хазарским каганатом и Волжской Булгарией. Между 
XII–XV веками марийцы входили в состав Золотой Орды, а поз-
же – Казанского ханства. В 1552 году марийские земли стали 
частью Российского государства. До 1917 года большая часть 
марийской территории входила в состав Казанской губернии 
Российской империи. В 1920 году был создан автономный округ 
в составе РСФСР, с 1936 года – Марийская АССР, а с 1992 года –
Республика Марий Эл в составе РФ.

Марийский язык относится к волжской ветви финно-угорской 
группы уральской языковой семьи. Основная часть марийцев про-
живает в Республике Марий Эл, а также на сопредельных террито-
риях Поволжья и Приуралья. Поволжские марийцы делятся на два 
крупных субэтноса – горные мари и луговые мари. За пределами 
основной территории сложилась этнографическая группа восточ-
ных марийцев, к ним относят марийское население Татарстана, Баш-
кортостана, Удмуртии, Пермского края и Свердловской области. 

Многие марийцы являются православными христианами.  
Но массовая их христианизация, проходившая в XVIII–XIX веках, 
не была завершена, поэтому значительная часть народа сохраняет 
этническую веру.

На сегодняшний день марийцы являются одним из крупней-
ших финно-угорских народов России, их численность, по данным 
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переписи 2010 года, составила 547 605 человек. Помимо Республи-
ки Марий Эл марийцы компактно проживают в Башкортостане, 
Кировской и Свердловской областях, Удмуртии. Небольшие диа-
споры этноса представлены в Украине, Казахстане и Белоруссии.  

Начало массовой миграции марийцев в Приуралье, в том чис-
ле в районы южного Прикамья, приходится на вторую половину 
XVI века. Первые сведения о проживании марийцев в Сылвенско-
Иренском поречье известны по писцовым книгам 1623– 
1624 годов. В 1678–1679 годах в Кунгурском уезде уже насчиты-
валось 100 марийских юртов с мужским населением в 311 чело-
век. Формирование происходило за счёт переселенцев из двух 
районов: Среднего Поволжья, основной этнической территории 
марийцев, и из Уфимского уезда (территория современной Ре-
спублики Башкортостан). Марийское переселенческое движение 
на Урал заканчивается к середине XVIII века. Потомки тех пере-
селенцев до сих пор проживают в деревнях Тебеняки, Красный 
Луг, Каменка, Иванково, Васькино, Тукманы Суксунского муници-
пального района, Тляково, Верх-Тюш Октябрьского муниципаль-
ного района и Нижняя Солянка Кишертского муниципального 
района. В XIX веке выходцами с севера Башкирии было основано 
несколько новых марийских деревень на территории современ-
ных Чернушинского и Октябрьского муниципальных районов, 
в том числе Текловка и Баймурзино. 

Основой хозяйственных занятий пермских марийцев было 
земледелие и животноводство. Основные земледельческие куль-
туры – рожь, ячмень, овёс, горох, репа, пшеница. Из техниче-
ских культур выращивали лён и коноплю. Марийские поселения 
авыл располагались по берегам рек. Среди пермских марийцев 
доминируют усадьбы с закрытым двором, когда хозяйствен-
ные постройки стояли вплотную к жилой избе. Усадебный ком-
плекс включал в себя, кроме жилой, несколько хозяйственных 
построек: амбары клат, погребы-ледники вынем, бани монча, 
колодцы колеч. Жилищем марийцев, как и всех народов края, 
являлась срубная изба порт. Наиболее ранним следует считать 
двухкамерное жилище – жилое помещение и сени. Своеобразным 
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был внутренний интерьер марийского жилища. Одну четвёртую  
часть дома занимала печь коҥга, над входной зоной располага-
лись широкие полати шелдрамбал, от входной стены к переднему 
углу шла лавка олымбал, вдоль передней стены также проходила 
лавка (либо широкая лавка-нары). В переднем углу стоял стол  
ӱстел. 

Структура традиционной системы питания соотносилась 
с основными хозяйственными занятиями марийцев. Разнообраз-
ными были хлебные изделия: кроме хлеба из ржаной муки пекли 
пресные лепёшки лоп-лоп, оладьи шушо мелна, блины мелна. 
В пищу употребляли молоко шор и продукты его переработки. 
Из мясных продуктов чаще всего употребляли мясо домашних 
животных: баранину, говядину, свинину, конину, домашних птиц – 
гусей, кур. Традиционным напитком был квас, хмельными на-
питками – брага пурага, медовуха мӱ пурага. 

Основу марийского женского костюма составляла белая руба-
ха туникообразного покроя тувыр, орнаментированная вышив-
кой по подолу, вороту, рукавам, грудному разрезу. Рубаха носи-
лась в комплекте с белым распашным кафтаном туникообразного 
покроя шовыр. Поверх кафтана подпоясывался тканый узорный 
пояс ӱштö. Марийские женщины носили холщовые белые или 
пестрядинные штаны. С начала XX века белый традиционный 
костюм сменился пестрядинной одеждой. Девичьим головным 
убором была такия в виде шапочки из монет, бисера и бусин, 
раковин каури, нашитых на холщовую основу. Поверх такия на-
девали белый холщовый треугольный (реже четырёхугольный) 
платок солык. У уральских марийцев бытовал яркий и богатый 
женский традиционный головной убор шыҥашовычо. Мужской 
старинный костюм состоял из белой с вышивкой рубахи и штанов, 
на смену белой рубахе, так же как и в женском костюме, пришла 
рубаха из красно-чёрной клетчатой пестряди с многоцветной вы-
шивкой. На голове мужчины носили валяные войлочные шляпы. 
Традиционным видом обуви были лапти. 

Большинство восточных марийцев избежало христианиза-
ции и до настоящего времени сохранило языческие верования. 



270

Как и у большинства земледельческих народов, у них наиболее 
развитыми были семейные и аграрные культы. Верховным бо-
жеством считали Великого, Большого Бога Куго Юмо. К каждо-
му божеству в определённых случаях обращались с просьбами, 
приносили жертвы. Элементы христианства проникали к сыл-
венским марийцам, в первую очередь, от соседнего русского 
населения. Среди почитаемых святых у марийцев – Николай Чу-
дотворец и Илья-пророк. Семейные обряды марийцев Прикамья, 
как и других народов, связаны с рождением и смертью человека, 
проводами в солдаты, заключением брака. Начало нового зем-
ледельческого года они, как и многие другие народы Поволжья 
и Приуралья, ознаменовывали празднованием Великого дня 
Куэче, совпадавшего с православной Пасхой. Большим весенним 
праздником был Ага-пайрам (праздник сохи). Накануне Егорье-
ва дня (6 мая) сылвенские марийцы проводили обряд изгнания 
из деревни злого духа сӱрем ужо, или шайтана, бытующий до на-
стоящего времени в деревне Красный Луг Суксунского района. 
На окончание весенних полевых работ приходилось совершение 
языческих молений Кӱсö арня (неделя молений). Кӱсö кече (день 
моления) сначала проводился в каждой деревне, а затем жители 
деревень собирались на общее моление. Среди зимних праздни-
ков марийцы отмечали Святки Шортдёл и Масленицу Ӱарня. 
Многие элементы традиционной культуры продолжают активно  
бытовать.

К 1897 году в Пермской губернии проживало 15 687 марий-
цев (черемис), из них непосредственно в Кунгурском уезде – 
181 человек. Большая часть проживала в Красноуфимском уез-
де (15345). После разделения Красноуфимского уезда между 
Пермской и Свердловской областями на территории Прикамья 
также появилось  несколько деревень с компактным прожи-
ванием марийцев. В 1939 году в Пермской области проживало 
3923 марийца. В послевоенный период численность марийцев 
ещё возросла за счёт трудовой миграции из регионов Поволжья,  
составив 5646 человек. В дальнейшем численность представи-
телей этого народа стабилизировалась. А за счёт компактного 
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проживания марийцы сумели избежать влияния ассимиляции 
во второй половине ХХ века. С середины ХХ века формируется 
городская диаспора марийцев, как из сельского населения Перм-
ской области, так и мигрировавших из сопредельных регионов. 
Максимальной численности марийское население Пермской 
области достигло в 1989 году – 6576 человек. В последние два 
десятилетия фиксируется его сокращение. В 2010 году числен-
ность марийцев составила 4121 человек.

В 1990-х годах проходят процессы консолидации марийцев 
в рамках деятельности национальных общественных центров. 
Так, в 1990 году при Тебеняковской начальной школе создан 
детский народный коллектив «Эр Чолпан». В 1996 году в Суксун-
ском районе – Центр марийской культуры «Сулий» («Сылва»), 
с 2008 года – Центр марийской культуры «Сулий» Пермского 
края. Одновременно с краевым Центром с 2005 года работает 
и марийская организация Суксунского района. 

Марийцы города  Перми организационно объединились 
и создали в 2003 году Общественный марийский национально-
культурный центр города Перми, при котором создан творческий 
коллектив «Памаш» («Родник»).

Творческая марийская интеллигенция регулярно представ-
ляет традиционную культуру своего народа на мероприятиях 
разных уровней, активно участвует во всероссийском марийском 
движении, съездах «Мер Канаш» (г. Йошкар-Ола), марийских 
и финно-угорских форумах. В 2011 году в Пермском крае про-
шёл цикл торжественных мероприятий, посвящённых 15-летию 
Центра «Сулий». 11 марта 2012 года в Перми прошла первая 
региональная конференция марийцев, участие в которой при-
няли делегации краевого центра, Суксунского и Октябрьского 
муниципальных районов – всего около 70 человек. Активную 
работу ведут марийцы города Перми. При их участии проводят-
ся ежегодные акции «Марийские встречи на Пермской земле» 
с приглашением творческих марийских коллективов из разных 
регионов России, Республики Марий Эл, Свердловской области, 
Удмуртии, Башкортостана и Санкт-Петербурга. Эти творческие 



272

встречи, как правило, завершаются обсуждением актуальных тем 
в рамках круглых столов и конференций. 

И сегодня марийцы Пермского края сохраняют язык и куль-
туру своего народа, даже в условиях городской среды. Регулярно 
организуемые мероприятия, активное общение с марийцами 
из других регионов, контакты с Республикой Марий Эл создают 
благоприятные предпосылки для сохранения и развития марий-
ской культуры в Пермском крае.

Марийцы Прикамья по материалам переписей населения  
2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
Суксунский район 1517
г. Пермь 999
г. Чайковский 516
Октябрьский район 381
Чернушинский район 272
г. Березники 191
Чердынский район 160
Пермский район 142
г. Добрянка 135
г. Соликамск 85
г. Гремячинск 83
г. Губаха 83
Куединский район 81
г. Кизел 66
г. Кунгур 64
г. Чусовой 64
г. Александровск 57
г. Краснокамск 57
Горнозаводский район 50
Кишертский район 49
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1 2
пгт Звёздный 43
г. Лысьва 39
Соликамский район 30
Нытвенский район 25
Красновишерский район 22
Карагайский район 15
Уинский район 15
Кунгурский район 14
Очёрский район 13
Осинский район 11
Оханский район 11
Верещагинский район 10
Усольский район 10
Берёзовский район 7
Ильинский район 7
Ординский район 7
Большесосновский район 6
Бардымский район 5
Сивинский район 5
Еловский район 4
Частинский район 1
Коми-Пермяцкий автономный округ 43
Гайнский район 18
Юсьвинский район 5
Кочёвский район 7
г. Кудымкар 7
Юрлинский район 3
Косинский район 2
Кудымкарский район 1

Итого 5395
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Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
Суксунский район 1275
г. Пермь 800
Чайковский район 376
Октябрьский район 298
Чернушинский район 227
г. Березники 120
Добрянский район 98
Пермский район 94
Куединский район 79
г. Соликамск 58
Губахинский район 55
г. Кунгур 48
Александровский район 47
Краснокамский район 46
Гремячинский район 45
Чусовской район 45
пгт Звёздный 43
Лысьвенский район 39
Горнозаводский район 34
Нытвенский район 32
Кизеловский район 28
Кишертский район 28
Чердынский район  22
Карагайский район 17
Верещагинский район 14
Уинский район 14
Кунгурский район 13
Соликамский район 12
Усольский район 11
Осинский район 10
Красновишерский район 8
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1 2
Берёзовский район 7
Ильинский район 6
Оханский район 6
Очёрский район 6
Сивинский район  6
Большесосновский район 5
Бардымский район 4
Еловский район 4
Ординский район  4
Частинский район 3
Коми-Пермяцкий округ 34
Гайнский район 13
г. Кудымкар 7
Кочёвский район 5
Юсьвинский район 4
Косинский район 2
Юрлинский район 2
Кудымкарский район 1

Итого 4121
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МОЛДАВАНЕ, самоназвание молдовень, народ, живущий 
на территории Приднестровья, Восточного Прикарпатья, Бе-
лоруссии, Украины, России, Румынии. Наиболее ранние сведе-
ния о молдаванах относятся ко II–I тысячелетиям до н. э. В этот 
период там жили земледельческие племена волохов, близкие 
к фракийцам Балканского полуострова. С XII века в Восточном 
Прикарпатье в результате этнического взаимодействия волохов 
и восточных славян формируется молдавский этнос. В XVI веке 
Молдавское княжество (другое название – Бессарабия) попало 
под иго Османской империи. В конце XVIII – начале XIX века 
в результате русско-турецких войн Бессарабия вошла в состав 
России. В 1918 году она была оккупирована Румынией. Из При-
днестровских районов современной Молдавии и некоторых смеж-
ных территорий в 1924 году была создана Молдавская АССР. 
После присоединения Бессарабии в 1940 году Молдавская АССР 
переименована в Молдавскую ССР. В 1991 году провозглашена 
независимая Республика Молдова. 

Молдавский язык относится к романской группе индоевро-
пейской языковой семьи, письменность составлена на основе 
кириллицы. Большинство представителей этноса – православные.

В мире проживает около 3,5 млн молдаван, из них 2,7 млн – 
на территории Молдавии. В России в 2010 году проживало 
156 400 молдаван. Кроме России они проживают также в Украине, 
Казахстане и Приднестровье, небольшие диаспоры есть в Италии, 
Португалии и Румынии. 

В Прикамье молдаване появились ещё в начале ХХ века, но их 
численность была незначительной. В 1939 году в Пермской области 
проживало 366 молдаван. Значительные их миграции в Прикамье 
произошли во второй половине ХХ века, особенно в период 1950–
1970-х годов. В 1959 году в Прикамье проживало 1487, а в 1970 году 
уже 3560 представителей этого народа (рост более чем в два 
раза). В последующие периоды количество молдаван в Прикамье 
снижалось. В 2010 году их численность составила 1389 человек. 

Сегодня молдаване отмечены почти во всех районах Перм-
ского края, наибольшее количество – в Перми, Березниках,  
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Александровске, Соликамске, Коми-Пермяцком округе, Чердын-
ском, Горнозаводском районах. 

В последние годы отмечается всплеск трудовой миграции 
из Молдавии в Россию, в том числе в Прикамье, что создаёт 
условия для роста диаспоры в ближайшие годы. По данным 
УФМС по Пермскому краю, ежегодно в регион приезжает около 
500 граждан Молдавии (2010 год – 490, 2011 год – 506, 2012 год – 
579, 2013 год – 454), некоторые из них остаются жить в регионе. 
Трудовые мигранты из Молдавии работают на лесозаготовках, 
в сфере строительства и ЖКХ. 

Общественные организации молдаван в Прикамье на текущий 
момент не созданы.

Молдаване Прикамья по материалам переписей  
населения 2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 601
г. Березники 165
г. Соликамск 97
Чердынский район 91
Горнозаводский район 72
г. Александровск 70
г. Добрянка 66
Соликамский район 60
Пермский район 58
г. Краснокамск 47
г. Губаха 45
г. Чусовой 45
Нытвенский район 41
г. Чайковский 39
г. Лысьва 35
Красновишерский район 34
г. Кунгур 33
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1 2
Карагайский район 25
Осинский район 25
Усольский район 25
Ильинский район 21
г. Кизел 18
Кунгурский район 18
пгт Звёздный 17
Кишертский район 14
г. Гремячинск 13
Сивинский район 13
Чернушинский район 11
Берёзовский район 10
Еловский район 10
Куединский район 10
Верещагинский район 9
Ординский район 9
Оханский район 7
Октябрьский район 5
Суксунский район 5
Большесосновский район 4
Очёрский район 4
Частинский район 1
Бардымский район –
Уинский район –
Коми-Пермяцкий автономный округ 100
Гайнский район 25
Юсьвинский район 20
г. Кудымкар 17
Косинский район 12
Кудымкарский район 9
Юрлинский район 9
Кочёвский район 8

Итого 1973 
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Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 418
г. Березники 107
г. Соликамск 70
Добрянский район 56
Краснокамский район 50
Чердынский район 49
Горнозаводский район 48
Соликамский район 45
Пермский район 42
Александровский район 39
г. Кунгур 35
Чусовской район 35
Красновишерский район 29
Лысьвенский район 28
Осинский район 26
Чайковский район 24
Нытвенский район 23
Усольский район 22
Губахинский район 21
Карагайский район 20
Ильинский район 17
Кизеловский район 9
Кунгурский район 9
Сивинский район 9
Берёзовский район 7
Гремячинский район 7
Еловский район 7
Ординский район 7
Чернушинский район 7
пгт Звёздный 6
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1 2
Верещагинский район 6
Оханский район 6
Суксунский район 6
Кишертский район 5
Октябрьский район 4
Очёрский район 4
Куединский район 3
Большесосновский район 2
Бардымский район 1
Уинский район –
Частинский район –
Коми-Пермяцкий округ 80
Гайнский район 17
г. Кудымкар 16
Юсьвинский район 12
Кочёвский район 10
Кудымкарский район 9
Косинский район 8
Юрлинский район 8

Итого 1389 
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МОРДВА – крупнейший по численности из финно-угорских 
народов Поволжья России, состоящий из двух субэтносов: 
мокша (самоназвание мокшет) и эрзя (самоназвание эрзят). 
Различия между субэтносами настолько серьёзны, что в науке  
по сей день существует мнение о бытовании двух народов. Од-
нако в академической традиции представители мордовского 
народа рассматриваются как носители двойной идентичности: 
разделяя себя на мокшу и эрзю, они при этом ощущают себя  
мордвой.

Историки соотносят формирование мордвы с археологиче-
скими памятниками городецкой культуры на территории Средней 
и Нижней Оки. До XIII века мордва расселялась на территории 
между Окой на западе и Сурой на востоке. Эрзя заселяли север-
ную часть этого региона, а мокша – южную. В XI–XIII веках пред-
ки мордвы активно контактируют с русским населением. В этот 
же период часть мордовских земель входит в состав русских кня-
жеств. Завершение их вхождения в состав Русского государства 
произошло после падения Казанского ханства. 

После ХVI века мордва стала активно расселяться по всей 
территории страны. Уже в первой половине XVII века мокшане 
и эрзяне переселяются за Волгу, а в XVIII веке широко расселя-
ются по Самарской, Уфимской и Оренбургской губерниям. В этот 
период, по мнению ряда учёных, сложилась отличительная черта 
мордвы – дисперсность расселения, характерная и для миграций 
в последующие периоды. 

В период до 1917 года представители этого этноса компактно 
проживали на территориях Саратовской, Симбирской и Казан-
ской губерний. В 1928 году в составе Средне-Волжской области 
создаётся Мордовский округ, а с 1934 года земли компактно-
го проживания мордвы были выделены в Мордовскую АССР. 

7 декабря 1990 года была принята Декларация о государственно-
правовом статусе Республики, которая с 1994 года носит название 
Республика Мордовия.

Мордва проживает преимущественно на территории  
Российской Федерации (Мордовия, Самарская, Пензенская, 
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Оренбургская и Ульяновская области). Небольшие группы живут 
в Украине, Казахстане и Узбекистане.

Мордовские эрзянский и мокшанский языки относятся 
к волжской подгруппе финно-угорской группе уральской язы-
ковой семьи. Для значительной части мордвы на современном 
этапе родным является русский язык. Почти все верующие – 
православные. Однако до сих пор бытуют религиозные верова-
ния и представления, восходящие к дохристианскому периоду. 
Последняя перепись населения отметила в России 744 237 пред-
ставителей этого народа. 

Пермское Прикамье не было территорией традиционного 
расселения мордовского народа, мордовское население фор-
мировалось в основном за счёт более поздних миграций конца 
ХIХ – ХХ века и не было многочисленным в регионе. По пере-
писи 1897 года, на территории Пермской губернии проживало 
65 человек, считавших мордовский язык родным. Следую-
щий этап миграции мордвы на территорию Прикамья связан  
с периодом 1930-х годов. Индустриализация, строительство 
новых предприятий, а также репрессии вызвали как добро-
вольную, так и принудительную миграции в Прикамье из дру-
гих регионов, в том числе и Среднего Поволжья. Всесоюзная 
перепись населения 1939  года зафиксировала в Пермской 
области 2333 человека мордовской национальности. Более 
активные миграции мордвы с территории Мордовской АССР 
и сопредельных территорий начались в послевоенный пери-
од, когда в стране активно шла переселенческая кампания,  
в ходе которой людей из густонаселённых районов агитиро-
вали переезжать в лесные и лесостепные зоны РСФСР, в том 
числе в Молотовскую (Пермскую) область. По данным пере-
селенческого отдела Облисполкома Молотовской области, 
в период с 1952 по 1954 год в область для работы приехало 
1176 человек мордвы. Они, как и другие переселенцы в При-
камье, призывались в основном на работы в леспромхозы 
и колхозы. За счёт переселенцев этого периода на террито-
рии современного Краснокамского муниципального района 
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сложился ареал компактного расселения мордвы в деревнях 
Брагино, Бусырята, Васёнки, Никитино.

Прекращение активных миграций в последующий период 
обусловило снижение численности мордвы в регионе. Причи-
на не только в том, что многие из тех, кто приехал, не смог-
ли закрепиться на новом месте и возвращались, но и в том, 
что отсутствие прямых контактов с местами исторического 
проживания мордвы, отсутствие условий для изучения род-
ного языка привели к усилению ассимиляционных процес-
сов. При этом в период с 1970 по 1989 год численность морд-
вы была стабильной, а с 1989 по 2010 год уменьшилась с 4150  
до 1431 человека. 

Сегодня наиболее крупные группы проживают в Перми, Крас-
нокамском районе и Березниках. Как и в предыдущие периоды, 
у мордвы преобладает дисперсный характер расселения. Наибо-
лее компактным ареалом расселения в крае остаются несколько 
деревень в Стряпунятском сельском поселении Краснокамского 
муниципального района. Своеобразные этнические черты этой 
группы народа ярче всего продолжают выражаться у старшего 
поколения в языке, кулинарной традиции и до недавнего време-
ни – в некоторых календарных праздниках. 

Общественной организации мордвы Пермского края  
не создано.

Мордва Прикамья по материалам переписей населения  
2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 836
г. Краснокамск 217
г. Чайковский 154
г. Березники 144
г. Чусовой 75
Пермский район 71
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1 2
г. Соликамск 70
г. Губаха 65
г. Добрянка 65
Горнозаводский район 61
г. Лысьва 56
Чердынский район 53
Красновишерский район 40
Соликамский район 39
г. Гремячинск 36
г. Кизел 34
Оханский район 31
Чернушинский район 27
г. Александровск 25
г. Кунгур 25
пгт Звёздный 24
Верещагинский район 23
Кунгурский район 21
Нытвенский район 21
Осинский район 18
Карагайский район 14
Очёрский район 13
Октябрьский район 12
Бардымский район 8
Большесосновский район 7
Усольский район 7
Куединский район 6
Кишертский район 5
Ординский район 5
Уинский район 5
Частинский район 5
Берёзовский район 3
Еловский район 3
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1 2
Суксунский район 3
Ильинский район 2
Сивинский район 2
Коми-Пермяцкий автономный округ 32
Гайнский район 15
г. Кудымкар 6
Кудымкарский район 5
Юсьвинский район 4
Кочёвский район 2
Косинский район –
Юрлинский район –

Итого 2363

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 518
Краснокамский район 140
Чайковский район 103
г. Березники 80
Пермский район 55
Лысьвенский район 46
г. Соликамск 45
Губахинский район 39
Горнозаводский район 35
Чусовской район 33
Добрянский район 31
Кизеловский район 23
Гремячинский район 22
Красновишерский район 20
Чернушинский район 20
г. Кунгур 19
Нытвенский район 18
Оханский район 18
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1 2
Осинский район 15
Соликамский район 14
Усольский район 13
Александровский район 12
Верещагинский район 12
Кунгурский район 12
Чердынский район 12
пгт Звёздный 9
Карагайский район 9
Октябрьский район 5
Очёрский район 5
Большесосновский район 3
Ильинский район 3
Кишертский район 3
Ординский район 3
Уинский район 3
Берёзовский район 2
Еловский район 2
Сивинский район 2
Частинский район 2
Куединский район 1
Суксунский район 1
Бардымский район –
Коми-Пермяцкий округ 23
Гайнский район 10
Кочёвский район 5
Кудымкарский район 4
г. Кудымкар 3
Юсьвинский район 1
Косинский район –
Юрлинский район –

Итого 1431
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НЕМЦЫ, самоназвание дойч, дайч, один из народов Цент-
ральной Европы. Основу немецкого этноса составили древне-
германские племенные объединения франков, саксов, баваров, 
алеманнов и т. д. В первые века н. э. в состав древних германцев 
вошло романизированное кельтское население на юго-западе 
и юге Германии. После объединения отдельных немецких земель 
под эгидой Пруссии в 1878 году завершилось объединение немец-
кой нации. С этим временем связано и появление литературного 
немецкого языка. 

Общая численность немцев в мире – около 80 млн человек. 
Значительные их группы живут в Италии, Венгрии, Чехии, Польше 
и Казахстане. В Российской Федерации проживает 394 138 немцев, 
основная часть – в Сибирском федеральном округе. 

Немецкий язык относится к западногерманской подгруппе 
германской группы индоевропейской языковой семьи. По рели-
гиозной принадлежности немцы – лютеране, католики, распро-
странены также сообщества баптистов и меннонитов.

Появление немцев в России отмечено ещё в Средние века, не-
мецкие специалисты приглашались в Россию при Иване Грозном, 
Петре I. Плановое заселение России немецкими крестьянами-
колонистами началось в 1763 году при Екатерине II и длилось 
до 1842 года. Немецкие колонии были образованы в Поволжье, 
Причерноморье и на Волыни. Позднее, к концу XIX века, образо-
вались немецкие поселения на Северном Кавказе, Урале, в Сиби-
ри, Казахстане и Центральной Азии. Эти переселенцы составили 
основу субэтнической группы российских немцев.

В Прикамье же появление немцев относится к XVIII веку. 
Становление Урала как промышленного региона России, актив-
ное строительство уральских горных заводов происходило при 
непосредственном участии немцев. Многие из них внесли суще-
ственный вклад в развитие науки, инфраструктуры, культуры, 
медицины Пермского Прикамья. Под руководством Вильгельма 
Георга де Геннина был построен Егошихинский завод, с которого  
началась история Перми. Первым пермским губернатором был 
Карл Фёдорович Модерах. Под его руководством происходит 
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активное строительство города Перми и развитие его инфра-
структуры. Современник Модераха, выдающийся врач Фёдор 
Христофорович Граль, стал основоположником пермской ме-
дицины. Среди известных немцев конца XIX – начала XX века 
следует назвать целую плеяду учёных, участвовавших в станов-
лении первого уральского университета в Перми: это Александр 
Германович Генкель, один из первых ректоров Пермского универ-
ситета Андрей Александрович Рихтер, доктор медицины Виктор 
Карлович Шмидт (1865–1932) и другие. Объединяющим центром 
немцев в Перми стала лютеранская кирха, построенная общиной 
в 1864 году.

По данным Первой всеобщей переписи населения 1897 года, 
на территории шести западных уездов Пермской губернии 327 че-
ловек назвали родным языком немецкий. Из них бóльшая часть – 
256 человек – проживали в Пермском уезде, а 184 – в губернском 
городе.

Сельское немецкое население на территории южного При-
камья появилось на рубеже XIX–XX веков, когда немцами было 
основано несколько небольших деревень: Николаевка Первая, 
Николаевка Вторая, Нижняя Григорьевка и другие (на терри-
тории современных Октябрьского и Чернушинского районов). 
Основу переселенцев составили выходцы с территорий западных 
губерний России (современных Украины и Белоруссии). Во время 
Первой мировой войны в Прикамье наблюдался новый приток 
немецких переселенцев из западных губерний. В марте – апреле 
1916 года в Кунгурский и Осинский уезды было переселено свыше 
семи тысяч немецких колонистов из Гиршенгофской колонии 
Виндавского уезда и колонии Крейцбург Лифляндской губернии. 
Значительная часть этих переселенцев покинула Прикамье в пер-
вые послереволюционные годы. К 1926 году в Прикамье прожи-
вало 818 немцев. Увеличение численности немецкого населения 
происходило и в 1930-е годы. Форсированная индустриализация 
привела на земли Западного Урала значительное число специали-
стов, в том числе и немецкого происхождения. Одновременно 
в северные посёлки Пермского края попали «раскулаченные» нем-
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цы. Не обошли местное немецкое население и волны репрессий. 
К 1939 году немецкое население Пермской области составляло 
уже 2672 человека. 

Наиболее значительное переселение немцев в Прикамье 
приходится на годы Великой Отечественной войны. По указу 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года 
«О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» 
в разные районы СССР были насильственно депортированы 
немцы с Поволжья, Украины, Кавказа. Они сыграли большую 
роль в истории прикамских городов – Березников, Соликамска, 
Краснокамска и других. В итоге, по переписи 1959 года, в Перм-
ской области проживало уже 38 928 немцев. Но в дальнейшем их 
численность только снижалась. В начале 1990-х годов в России 
началась активная реэмиграция немцев на историческую родину, 
в Германию. С 1989  по 2010 год численность прикамских немцев 
сократилась с 15 326 до 10 152 в 2002 году и до 6252 – в 2010 году. 
Сегодня немцы проживают преимущественно в Перми, Соликам-
ске, Березниках, Чайковском.

Комплекс традиционной культуры особенно ярко проявлялся 
в немецких деревнях Октябрьского и Чернушинского районов. 
Деревни отличались уличной планировкой, под одной крышей 
ставились хозяйственные и домашние постройки. Внутри дома 
существовало разделение на комнаты. Помимо хлебопекарной 
печи для обогрева дома и приготовления пищи использовался ка-
мин. Традиционная пища – куриная лапша (нудль), суп с клёцками 
(клейз), суп с капустой (краутцуп), тушёная и квашеная капуста, 
открытые и закрытые пироги с различными начинками, сладкие 
пироги (кухе, пироген), разнообразные колбасы (ливерная, кровя-
ная, картофельная и т. д.), копчёное мясо, рыба. Из традиционных 
напитков предпочитали кофе. Долгое время сохранялась специ-
фика в одежде: кофта с юбкой как основа женского костюма, сва-
дебный костюм и его обязательный атрибут – венок невесты. В ка-
лендарном цикле основные праздники – Рождество (Вайнахтен), 
Пасха (Oстерн), Троица (Пфинкстен). У депортированных немцев 
в отрыве от прежних мест компактного проживания сохранялись 
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лишь отдельные комплексы традиционной культуры. Прежде 
всего, это проявилось в сохранении праздников традиционного 
календаря, семейной (свадебной и похоронно-поминальной) 
обрядности. Из материальной культуры в большей степени со-
хранялась национальная кухня. 

Общества российских немцев «Wiedergeburt» («Возрожде-
ние») появились в начале 1990-х годов в разных городах Прика-
мья: Соликамске, Березниках, Перми. В Пермскую региональную 
общественную организацию вошли структурные подразделения 
немецких организаций Краснокамска, Кизела, Лысьвы, Губахи, 
Чайковского и села Усть-Качки. В 2010 году в Перми органи-
зована местная пермская немецкая национально-культурная  
автономия.

Большую роль в консолидации прикамских немцев  
сыграло принятие целевой комплексной программы социально-
экономического и культурного развития российских немцев 
Пермской области на 1997–2006 годы. В 1996 году в Прикамье 
впервые прошли Дни немецкой культуры.

Главным направлением в работе общества «Wiedergeburt» 
является организация курсов немецкого языка. Эта работа прово-
дится во всех Центрах встреч российских немцев. Детский театр 
танца «Lallen» в Перми под руководством А. Райника, возникший 
при Центре встреч, хор «Junge Stimmen» под руководством Е. Ера-
стовой, образованный в 1996 году при кирхе детско-юношеский 
клуб «Traum» под руководством Л. Пунгиной в селе Усть-Качке 
возрождают, сохраняют и популяризируют культуру российских 
немцев.

Для старшего поколения многие годы работает Клуб сеньо-
ров, где бывшие трудармейцы говорят на родном языке, вспо-
минают молодость, поют немецкие песни, делятся с молодёжью 
жизненным опытом, передавая национальные и культурные тра- 
диции. 

Активна также издательская деятельность, связанная с исто-
рией этого народа в Прикамье (книги «Немецкие хутора При-
камья», «Трудовая армия Прикамья», «Искусство российских 
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немцев Пермского края», краткий биографический сборник «За-
мечательные немцы Прикамья» и другие).

Продолжается работа Молодёжного клуба. К наиболее ин-
тересным молодёжным проектам можно отнести акцию по воз-
ложению венков к памятнику жертв политических репрессий, 
в память о 70-летии депортации немцев, сплав «По реке памяти» 
в места спецпоселений, участие в экологической акции «Зелёная 
планета» во Всемирный день древонасаждения. Сегодня немецкая 
молодёжь работает над реализацией проекта «Подари сказку» 
по созданию мультфильма для онкобольных детей Перми. 

В последние годы с большим общественным резонансом 
прошли «Дни немецкой культуры», юбилейный фестиваль ПРОО 
«Wiedergeburt» «Нам 20 лет», «Рождественский подарок» с вы-
ставкой из 32 кукол в народных немецких костюмах шестнад-
цати земель Германии. Выставка побывала во многих городах 
Пермского края и Удмуртии. Ярким событием для города стали 
юбилейные концерты театра «Lallen», который в 2012 году отпразд-
новал своё 20-летие. Ежегодно в декабре организация проводит 
мероприятия, связанные со встречей Рождества.

Немцы активно участвуют в мероприятиях Уральского региона, 
Пермского края, города Перми, среди которых выставка «Пермяки 
с Запада» в рамках проекта «Пермь – наш дом», «Новогодний 
хоровод», «Наш многоликий город Пермь», благотворительный 
баскетбольный матч «Спорт спасает жизнь», этнопроект «Древо 
жизни» в рамках проекта «Живая Пермь» и другие.

В современной жизни Пермского края немцы по-прежнему за-
метны в политике, управлении, культуре, науке и искусстве. В эт-
нокультурном развитии немцев Прикамья наблюдаются сложные 
и противоречивые тенденции: рост этнического самосознания, 
выражающийся в повышении интереса к национальной культуре, 
языку и истории, сопровождается существенными ассимиляци-
онными процессами. 
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Немцы Прикамья по материалам переписей населения  
2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 2056
г. Соликамск 1684
г. Березники 1396
г. Краснокамск 454
г. Кизел 453
Красновишерский район 361
г. Александровск 343
Пермский район 284
г. Гремячинск 277
г. Губаха 272
Чердынский район 250
Соликамский район 249
Нытвенский район 193
г. Добрянка 181
г. Чайковский 175
г. Лысьва 173
Кунгурский район 149
г. Кунгур 146
г. Чусовой 145
Горнозаводский район 111
Чернушинский район 93
Усольский район 53
Октябрьский район 50
Верещагинский район 44
Осинский район 39
Очёрский район 36
Ординский район 29
Оханский район 28
пгт Звёздный 20
Карагайский район 20
Куединский район 18
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1 2
Ильинский район 16
Сивинский район 16
Бардымский район 12
Частинский район 12
Суксунский район 11
Еловский район 10
Кишертский район 9
Берёзовский район 8
Уинский район 8
Большесосновский район 5
Коми-Пермяцкий автономный округ 263
Гайнский район 165
г. Кудымкар 35
Юсьвинский район 23
Косинский район 20
Юрлинский район 8
Кудымкарский район 6
Кочёвский район 6

Итого 10 152

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 1396
г. Соликамск 1019
г. Березники 800
Краснокамский район 272
Красновишерский район 211
Кизеловский район 208
Александровский район 196
Пермский район 193
Губахинский район 186
Гремячинский район 169
Соликамский район 145
Чердынский район 139
Нытвенский район 127
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1 2
Добрянский район 114
Чусовской район 113
Лысьвенский район 112
Чайковский район 104
Кунгурский район 86
г. Кунгур 81
Горнозаводский район 67
Усольский район 59
Чернушинский район 55
Верещагинский район 38
Очёрский район 24
Осинский район 21
Октябрьский район 20
Ординский район 19
пгт Звёздный 16
Оханский район 16
Карагайский район 12
Куединский район 10
Частинский район 10
Берёзовский район 9
Ильинский район 8
Сивинский район 8
Уинский район 8
Суксунский район 7
Еловский район 6
Кишертский район 5
Бардымский район 4
Большесосновский район 4
Коми-Пермяцкий округ 155
Гайнский район 92
г. Кудымкар 24
Юсьвинский район 15
Косинский район 11
Кочёвский район 7
Кудымкарский район 4
Юрлинский район 2

Итого 6252
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гласия. СПб., 2011. С. 80–81; Румов В. «Возрождение» для созидания // Звез-
да. 1992. 4 июня; Сборовский В. Ваш ответ, господин министр? // Пермские 
новости. 1998. 27 марта; Флюг И. Автономия российских немцев: на расши-
ренном правлении общества немцев г. Перми принято решение на основании 
Федерального закона «О национально-культурной автономии» приступить 
к созданию в Перми немецкой национально-культурной автономии // Мест-
ное время. 1996. 8 окт.; Церковь построена на средства немцев // Содруже-
ство. Газета национально-культурных общественных организаций Перми 
и Пермского края. 2005. 29 дек.; Чагин Г. Н., Черных А. В. Народы Прикамья: 
очерки этнокультурного развития. Пермь, 2002; Шлейнинг Д. Соприкоснув-
шись с немецкой культурой // Народы Пермского края. Альманах. Пермь, 
2007. С. 46–47; Немцы // Народы Пермского края. История и этнография / 
Д. И. Вайман, Т. Г. Голева, М. С. Каменских, С. А. Шевырин, А. В. Черных 
(науч. рук.). Пермь, 2014. Т. 2. С. 142–191.

Д. И. Вайман, М. С. Каменских
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ОСЕТИНЫ, самоназвание ирон, дигорон, один из народов 
Северного Кавказа. В этногенезе осетин участвовало как авто-
хтонное население Кавказа, так и пришлые ираноязычные сар-
маты, объединившиеся в I веке н. э. под именем аланов. После 
Великого переселения народов часть аланов осталась на Северном 
Кавказе, перейдя на оседлый образ жизни. В IX веке образова-
лось сильное Аланское государство, включавшее территории 
Центрального Кавказа и Предкавказскую равнину. Находясь под 
сильным влиянием Византии, Алания в IX–X веках приняла хри-
стианство. В XIII веке аланы были завоеваны татаро-монголами, 
в результате чего предки осетин мигрировали в горные районы 
Кавказа, где сумели сохранить этническую традицию. 

Язык осетин относится к северо-восточной ветви иранской 
группы индоевропейской семьи языков. Имеет два диалекта: 
иронский (лёг в основу литературного языка) и дигорский. Пись-
менность с XIX века – на основе русского алфавита. 

Верующие осетины – православные. Большинство испове-
дует православие, проникшее в VI–VII веках из Византии, позже 
из Грузии, с XVIII века – из России. Меньшинство осетин ис-
поведует ислам, воспринятый в XVII–XVIII веках от кабардинцев. 
Сохранились языческие верования и обряды. 

Осетинские территории в числе первых на Северном Кавказе 
в 1774 году были присоединены к Российской империи. Влади-
кавказ стал первой российской крепостью на Кавказе. В 1921 году 
Осетия вошла в состав Горской Советской Республики, получив 
статус автономной области в 1924 году, а в 1936 году была преоб-
разована в Северо-Осетинскую Автономную Советскую Социа-
листическую Республику (СОАССР). В составе Грузинской ССР 
в 1922 году была создана Юго-Осетинская автономная область, 
в которую вошли территории, частично заселённые осетинами. 
С 1991 года – Республика Северная Осетия – Алания в составе 
РФ. Также с 2008 года существует Республика Южная Осетия, 
выделившаяся из Грузии. 

Общая численность осетин в мире – около 700  тысяч. 
В 2010 году численность осетин в России составила 528 515 чело-
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век. Наибольшее их количество проживает в Северной Осетии – 
Алании. В России они проживают также в Москве, Республике 
Кабардино-Балкарии, Ставропольском и Краснодарском краях. 
За рубежом осетины компактно проживают в Южной Осетии. 
Небольшие общины представлены в Грузии, Турции и Сирии.

Сведения о первых осетинах, живших в Прикамье, относятся 
к переписи 1926 года, в материалах которой отражено прожива-
ние одного представителя этого народа. К 1939 году их числен-
ность составляла уже 122 человека. По итогам переписи 2010 года 
в Пермском крае зафиксировано проживание 312 осетин. Они 
представлены в основном городским населением и расселены 
по территории края дисперсно. Больше всего осетин проживает 
в Перми, Березниках и Соликамске. 

Осетинское «Общество “Алания” было создано в Перми 
в 2006 году, в его состав вошли наиболее уважаемые представи-
тели диаспоры, внёсшие значительный вклад в развитие края.

Осетины принимают активное участие в проводимых на терри-
тории Перми акциях и мероприятиях. В 2009 году при участии орга-
низации в городской библиотеке им. А. С. Пушкина прошли торже-
ственные мероприятия, посвящённые 150-летию со дня рождения 
основоположника осетинской литературы К. Л. Хетагурова. Боль-
шой интерес пермяков вызвал «День Северной Осетии – Алании», 
прошедший в Перми летом 2011 года. В мероприятии приняли 
участие творческие коллективы и ансамбли из Северной Осетии.

Пермские осетины участвовали в формировании выставоч-
ного стенда экспозиции «Пермь – наш дом», представляли свой 
номер на этнокультурном проекте «Большая свадьба».

Современная осетинская община уже плотно вписана и инте-
грирована в жизнь Перми, осетины представлены во всех сферах 
жизнедеятельности пермского общества – органах власти, биз-
несе, спорте, культуре.  
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Осетины Прикамья по материалам переписей населения  
2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 169
Чердынский район 42
г. Соликамск 38
г. Березники 31
г. Чайковский 18
г. Губаха 15
Соликамский район 15
г. Добрянка 11
Пермский район 8
Берёзовский район 7
пгт Звёздный 6
г. Лысьва 5
Нытвенский район 5
г. Чусовой 5
Горнозаводский район 4
г. Кизел 4
Ординский район 4
Куединский район 3
Чернушинский район 3
Верещагинский район 2
Ильинский район 2
Карагайский район 2
Осинский район 2
Оханский район 2
Суксунский район 2
Частинский район 2
Большесосновский район 1
г. Гремячинск 1
г. Краснокамск 1
Кишертский район 1
г. Кунгур 1
Октябрьский район 1
Очёрский район 1
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1 2
Сивинский район 1
Уинский район 1
г. Александровск –
Бардымский район –
Еловский район –
Красновишерский район –
Кунгурский район –
Усольский район –
Коми-Пермяцкий автономный округ 15
Гайнский район 7
г. Кудымкар 6
Кочёвский район 2
Косинский район –
Кудымкарский район –
Юрлинский район –
Юсьвинский район –

Итого 431

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 148
г. Соликамск 26
Пермский район 21
г. Березники 20
Чердынский район 15
Берёзовский район 9
Губахинский район 9
Добрянский район 6
Чернушинский район 6
Чусовской район 5
Чайковский район 4
Лысьвенский район 4
Осинский район 4
Карагайский район 3
Нытвенский район 3
Соликамский район 3
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1 2
Частинский район 3
Горнозаводский район 3
пгт Звёздный 2
Ильинский район 2
Куединский район 2
Оханский район 2
Гремячинский район 1
Кизеловский район 1
Краснокамский район 1
г. Кунгур 1
Октябрьский район 1
Ординский район 1
Очёрский район 1
Суксунский район 1
Александровский район –
Бардымский район –
Большесосновский район –
Верещагинский район –
Еловский район –
Кишертский район –
Красновишерский район –
Кунгурский район –
Сивинский район –
Уинский район –
Усольский район –
Коми-Пермяцкий округ 4
Гайнский район 2
г. Кудымкар 2
Кудымкарский район –
Косинский район –
Кочёвский район –
Юрлинский район –
Юсьвинский район –

Итого 312 
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ПОЛЯКИ, самоназвание поляци, один из славянских наро-
дов Восточной Европы. Формирование польского народа свя-
зано с консолидацией отдельных западнославянских племён: 
полян, слензан, мазовшан, вислян, поморян и других. На процесс 
формирования поляков повлияло образование древнепольско-
го государства (X–XI века), сопротивление немецкой агрессии 
(XIII–XV века), образование единого польского государства (XIV–
XV века), объединение с Великим княжеством Литовским (1569)  
и образование многонационального государства Речи Посполи-
той. В конце XVIII века процесс консолидации осложнился раз-
делами польских земель между Россией, Австрией и Пруссией 
(1772, 1793, 1795). Значительная часть восточных районов Польши 
отошла к России. С 1918 года Польша становится самостоятель-
ным государством. 

Польский язык относится к западнославянской подгруппе 
славянской группы индоевропейской языковой семьи. Письмен-
ность – на основе латинского алфавита. По вероисповеданию 
большинство поляков – католики.

Общая численность поляков в мире более 55 млн человек. 
В Республике Польша в 2000 году насчитывалось 38 644  поля-
ка. Значительные группы проживают в Белоруссии (395,7 тыс.), 
Литве (235 тыс.), Украине (144,1 тыс.), США (3,8 млн), Франции 
(300 тыс.), Канаде (255 тыс.) и других странах мира. В России 
в 2010 году зафиксировано проживание 47 125 поляков. 

В 1830-е годы в Перми проживали ссыльные – участники вос-
стания 1830–1831 годов. Пермская губерния была одной из 14 ад-
министративных территорий, предназначенных для ссылки по-
ляков, «обнаруживших противоправительственные стремления». 
Местами ссылки стали шесть уездов губернии, в том числе Кун-
гурский, Соликамский, Красноуфимский, Оханский, Шадринский, 
Чердынский и Верхотурский. Кроме того, Пермская губерния от-
носилась к числу так называемых «внутренних губерний» России, 
где было разрешено селиться отбывшим срок каторги и ссылки. 
Значительные группы поляков проживали преимущественно 
в крупных городах Прикамья: Перми, Кунгуре, Соликамске. 
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Польская ссылка в Пермской губернии участников восстания 
1863–1864 годов закончилась в начале 1890-х годов. Во второй 
половине ХIХ – начале ХХ века, когда Царство Польское уже 
плотно интегрировалось в российскую экономику, многие по-
ляки, имея хорошее образование и желание трудиться, делали 
карьеру в отдалённых от центра губерниях России, где всегда был 
высокий спрос на квалифицированных специалистов. К концу 
XIX века число поляков, постоянно проживавших в Перми, до-
стигло 739 человек, что составляло более 1,5 % от всего населе-
ния города. По переписи 1897 года, в западных уездах Пермской 
губернии был отмечен 1091 поляк. Социальный состав поляков 
на рубеже XIX–XX веков характеризовался высокой долей дво-
рянства и крестьянства и небольшим числом мещанства, а также 
высоким уровнем образования. Отмечается занятость поляков 
в XIX веке в медицине, фармацевтике, науке, на государственной 
гражданской и военной службе, в промышленности и на транс-
порте. Дисперсное расселение поляков на территории Пермского 
края не способствовало сохранению их традиционной культуры. 
В материальном комплексе достаточно рано начали преобладать 
черты городского образа жизни. Благодаря стараниям поль-
ской общественности в 1875 году в Перми был открыт католи-
ческий храм. Поляки продолжали отмечать Рождество, Пасху, 
Смигус-Дынгус («Мокрый понедельник»), Миколайки (День 
святого Миколая) и др. В храме проводились обряды крещения  
и венчания. 

Значителен вклад поляков в развитие культуры, искусства 
и образования Пермской губернии. Среди известных поль-
ских деятелей Прикамья – архитекторы А. Б. Турчевич-Глумов 
и Р. Карвовский; организатор первого книжного магазина в Перми 
Ю. Пиотровский; директора народных училищ И. Грацинский 
и А. Раменский, музыканты Л. Винярский, которого называли 
«пермским штраусом», Г. Терпиловский (джазовый фестиваль его 
имени второе десятилетие проходит в Перми). В ХХ веке приток 
польского населения в регион был обусловлен началом Первой 
мировой войны, вызвавшей миграции из прифронтовых губерний 
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на восток. В 1920-е годы в Прикамье начинает действовать Поль-
ское бюро при губкоме, способствующее реализации конкретных 
направлений новой национальной политики, однако их деятель-
ность вскоре была прекращена. В конце 1920-х годов в Прикамье 
появляются сотни поляков, высланных из западных районов 
Советского Союза в связи с проведением ускоренной коллекти-
визации на селе. В 1930-е годы к ним присоединяются жертвы 
массовых репрессий. Очередная волна переселенцев связана с 
выселением поляков из восточных районов Польши, вошедших 
в состав СССР в 1939 году. В 1959 году в Пермской области про-
живало 2464 поляка, в дальнейшем по причине отсутствия новых 
миграций их численность начала постепенно сокращаться. В 1989 
году в Пермской области проживало 1183 поляка, а в 2010 году 
уже 510. Поляки расселены по Пермскому краю дисперсно и со-
ставляют преимущественно городское население. Большая часть 
проживает в Перми и Кунгуре.

В 1994 году в Перми открыт Пермский центр польской куль-
туры. Важнейшее направление его деятельности – просветитель-
ская работа. При Центре работает «Школа польской культуры», 
летом – лингвистические лагеря на исторической родине. Ведётся 
работа по изучению и публикации материалов о судьбах поляков 
в России. Изданы книги: «Пермские поляки» (2001), «Поляки 
Прикамья» (2004), «Поляки Пермского края: очерки истории 
и этнографии» (2009), «Дневники Н. Бунды» (2011).

При участии Центра в городе проходят фестивали польского 
кино, научные конференции. Летом 2010 года по инициативе 
Пермской Полонии Кунгур и польский Величка стали городами-
побратимами и обменялись делегациями. Летом 2011  года 
Польшу посетила группа школьников из Кунгура. В 2012 году 
Пермским центром польской культуры совместно с Пермским 
государственным гуманитарно-педагогическим университетом 
проведена международная научно-практическая конференция  
«Поляки в истории и культуре Урала», участие в которой приня-
ли учёные из Польши и нескольких регионов России. По итогам 
конференции был издан сборник материалов.
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Пермские поляки активно взаимодействуют с официальными 
представительствами и общественными организациями Перм-
ского края, РФ и Польши.

Поляки Прикамья по материалам переписей населения  
2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 261
г. Березники 65
г. Соликамск 38
г. Чайковский 31
г. Краснокамск 28
Берёзовский район 25
Большесосновский район 20
г. Губаха 20
г. Добрянка 18
г. Кунгур 18
г. Лысьва 18
г. Кизел 15
Верещагинский район 14
г. Александровск 12
Горнозаводский район 12
г. Гремячинск 11
Еловский район 11
г. Чусовой 10
Ильинский район 9
Карагайский район 7
Кишертский район 6
Красновишерский район 4
Куединский район 4
Кунгурский район 4
Нытвенский район 3
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1 2

Октябрьский район 3
Ординский район 3
Осинский район 3
Оханский район 2
Очёрский район 2
Пермский район 2
Сивинский район 2
Соликамский район 2
Суксунский район 1
Бардымский район –
Уинский район –
Усольский район –
Частинский район –
Чердынский район –
Чернушинский район –
Коми-Пермяцкий автономный округ 48
Гайнский район 21
Юсьвинский район 12
Кудымкарский район 5
г. Кудымкар 5
Косинский район 2
Юрлинский район 2
Кочёвский район 1

Итого 742

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 193
г. Березники 35
Чайковский район 26
г. Соликамск 25
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1 2
Краснокамский район 20
Кизеловский район 16
Пермский район 16
Чусовской район 16
Добрянский район 14
Губахинский район 11
Красновишерский район 11

Нытвенский район 11

Чердынский район  9

г. Кунгур 8

Лысьвенский район 8

Александровский район 7

Гремячинский район 6

пгт Звёздный 5

Верещагинский район 5

Горнозаводский район 5

Кишертский район 4

Осинский район 4

Очёрский район 4

Соликамский район 4

Ильинский район 3

Усольский район 3

Чернушинский район 3

Октябрьский район 2

Частинский район 2

Берёзовский район 1

Большесосновский район 1

Куединский район 1

Кунгурский район 1

Суксунский район  1

Бардымский район –
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1 2
Еловский район –
Карагайский район –
Ординский район  –
Оханский район –
Сивинский район  –
Уинский район –
Коми-Пермяцкий округ 29
Гайнский район 15
Юсьвинский район 5
г. Кудымкар 3
Косинский район 2
Кудымкарский район 2
Кочёвский район 1
Юрлинский район 1

Итого 510 
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РУССКИЕ, один из самых многочисленных народов Евразии, 
крупнейший по численности народ России и Пермского края. 

В мире проживает около 150 млн русских. По итогам пере-
писи 2010 года в России проживало 111 016 896  русских, или 
80,9 % от населения страны. Русские проживают также в Украине, 
Белоруссии, США, Польше, Великобритании и других странах. 

Становление русского народа исторически находилось в пря-
мой связи с его расселением. Учёными начало этногенеза русских 
относится к IX–X векам, когда ряд восточнославянских племён 
объединился в Древнерусское государство со столицей в Кие-
ве. Процесс консолидации был осложнён начавшейся полити-
ческой раздробленностью и татаро-монгольским нашествием  
XIII–XIV веков. Начальный этап формирования русских как этно-
са пришёлся на XIV век и связан с возникновением Московской 
Руси с центром в Москве. После этого русские начали активно 
осваивать земли Волго-Окского бассейна (в том числе Прикамье) 
и двигались далее на восток евразийского континента. В XV – на-
чале XVI века русские окончательно сформировались как народ.

Русский язык относится к восточнославянской группе славян-
ской ветви индоевропейской языковой семьи. Русские – право-
славные христиане, отдельную этноконфессиональную группу 
составляют старообрядцы. 

Прикамские земли известны русским уже с XI века, именно 
тогда в летописях появляются упоминания о Перми. Однако 
в этот период и на более позднем этапе, в XIV–XV веках, появле-
ние русских носило стихийный и эпизодический характер. Перво-
начально русскими осваивались территории Верхнего Прикамья, 
Перми Великой, где уже в конце XV – начале XVI века начинает 
складываться очаг русского старожильческого населения. Основу 
русского населения Прикамья на этом этапе заложили выходцы 
из районов Русского Севера. В XVII веке начинается процесс 
активного освоения южных районов. Русское население, выход-
цы Русского Севера и Севера Прикамья, осваивает территорию 
поречья Сылвы и Ирени. В этот же период русские появляются 
в Южном Прикамье в нижнем течении Тулвы, по левобережью 
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Камы. Основной поток миграций в Прикамье, как и в предыдущий 
период, шёл из районов Европейского Севера России. В освоении 
южных районов наряду с выходцами Русского Севера прини-
мали участие переселенцы с Вятки, нижней Камы и Поволжья. 
С середины XVII века Прикамье приняло миграционную волну, 
связанную с расколом Русской церкви; переселение в регион 
старообрядческого населения продолжалось в течение двух ве-
ков. По числу старообрядческого населения Пермская губерния 
к концу ХIХ века занимала одно из первых мест в России.

В XVIII веке возникновение горной металлургии на Урале 
проходило при непосредственном участии местного населения, 
прежде всего, русских крестьян. Из местного крестьянского 
населения формировались кадры работных людей для заводов. 
Одновременно появление на Среднем Урале заводов и заводских 
поселений обусловило приток новой рабочей силы из централь-
ных промышленных районов России. Формирование русского 
населения в последующие периоды происходило в основном 
за счёт внутренних миграций. В XIX веке активно осваивались 
самые южные районы Прикамья. 

По причине нескольких волн колонизации русское население 
Прикамья не было однородным. Традиционно принято выделять 
несколько этнографических групп. Традиции русских Северно-
го Прикамья сохраняют близость северорусским традициям. 
А в Южном Прикамье происходило взаимодействие северной 
и среднерусской традиций. 

Старообрядческое население представлено разными согла-
сиями, из которых наиболее многочисленными являются часо-
венные, поморские и белокриницкие. По культурно-бытовым 
особенностям старообрядцы несколько отличались, сохраняя 
архаичные черты традиционной культуры.

Особенностью этнокультурных традиций Прикамья как ча-
сти Уральского региона была значительная численность горно-
заводского населения. Многие формы костюма, праздничного  
фольклора складывались под влиянием городских традиций. 
Горнозаводское русское население также рассматривается 
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как отдельная этнографическая группа русских. В некоторых  
районах (например, на Суксунском, Тисовском заводах) заводское 
население имело и обособленное самосознание, чётко проти-
вопоставляло себя соседнему крестьянскому населению. От-
дельная этнографическая группа – русские Юрлинского района 
Коми-Пермяцкого округа, оказавшиеся изолированными коми-
пермяцким населением.

Русские принесли в Прикамье традиции пашенного земледе-
лия; наряду с земледелием развивалось животноводство. В север-
ных районах Прикамья большое значение имели охота и рыболов-
ство. Развивались и домашние ремёсла, обработка дерева, ткаче-
ство. В XIX веке активно распространяются кустарные промыслы 
и ремёсла. Основной тип поселений – деревни и сёла, имевшие 
различную планировку: беспорядочную, рядовую, притрактовую. 
К началу XX века большинство поселений имело уличную плани-
ровку. Типология усадебного комплекса различалась в северных 
и южных районах Прикамья. На севере преобладали усадьбы 
с закрытым двором – однорядные или двухрядные; в южных 
районах – как закрытые (одно-, двух- и трёхрядные), так и с от-
крытым двором – покоеобразные, либо с раздельно стоящими 
хозяйственными и жилыми постройками. Преобладающим типом 
жилища было двухкамерное (изба-сени) или трёхкамерное (изба-
сени-изба, изба-сени-клеть); постепенно широкое распростра-
нение получают пятистенки. Интерьер жилища севернорусского 
варианта: печь ставилась сбоку от входа устьем к передней стене, 
напротив входа по диагонали от печи располагался передний, 
или красный угол. Значительную часть интерьера составляла 
встроенная мебель – полати, лавки, полки-полицы, в переднем 
углу располагали стол. Традиционный женский костюм – также 
севернорусского типа, его основу составляли рубаха с сарафа-
ном, постепенно сменившиеся кофтой и юбкой. Головные уборы 
девушек – ленты, налобные повязки, платки. Женские головные 
уборы – кокошники, шамшуры, сборники, повойники, чехлики, 
моршни, наколки. Мужской костюм состоял из пестрядинной 
рубахи туникообразного покроя и штанов (портов) из полосатой 
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пестряди. При общей типологии костюмного комплекса русского 
населения Прикамья отдельные районы сохраняли характерную 
специфику традиционного костюма. На особенности системы 
питания повлияли как природно-географические факторы, так 
и специфика хозяйственной деятельности. Основу питания со-
ставляли продукты земледелия и животноводства, в северных 
районах значительное место принадлежало продуктам охоты, 
собирательства и рыболовства. Традиционный календарь русских 
Прикамья, земледельческий в своей основе, сохраняет близость 
к севернорусским вариантам календарной обрядности. Основные 
празднично-обрядовые комплексы – святочный, масленичный, 
пасхальный, троицко-семицкий, жатвенный. Основой структуры 
народного календаря послужил церковный православный ка-
лендарь, важнейшие комплексы обрядности приурочены к глав-
ным христианским праздникам: Рождеству, Крещению, Пасхе, 
Троице, Петрову и Ильину дням, Покрову. Развитыми были ком-
плексы семейной обрядности, связанные с рождением ребён-
ка, проводами в солдаты, свадебная и похоронно-поминальная 
обрядность. Традиционная обрядность и мировоззренческие 
представления сохранили многие архаичные черты и испыта-
ли, как и явления материальной культуры, влияние традиций 
соседних народов: коми-пермяков, татар, башкир, манси, уд-
муртов, марийцев. Традиционный фольклор отличается много-
образием поэтических, прозаических и музыкальных жанров. 
Среди прозаических жанров бытуют предания, легенды, мифо-
логические рассказы, развита сказочная традиция. Поэтические 
и музыкальные жанры представлены обрядовым фольклором: 
свадебным, рекрутским, похоронно-поминальным; календар-
ный поэтический фольклор менее развит. Наиболее массовое 
распространение имела необрядовая лирика. В Прикамье за-
фиксированы лишь фрагменты архаичного жанра фольклора – 
героического эпоса (былины); широко бытовали исторические 
песни. Богатый пласт народного творчества составляют малые 
жанры фольклора: заклички, приговоры, загадки, пословицы,  
поговорки. 
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На протяжении XIX–XXI веков русские всегда составляли 
наибольшую часть населения региона. Самая низкая доля русско-
го населения по отношению к остальным национальностям была 
зафиксирована в 1959 году – 80,9 %, самая высокая – в 2002 году 
– 85,2 %. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года 
2 191 423 жителя Пермского края отнесли себя к русским, что со-
ставило 83,2 % от населения региона.

Пермская региональная общественная организация «Русское 
национально-культурное общество» работает в крае с ноября 
2003 года. В активе Общества: межвузовский конкурс по русскому 
языку,  молодёжный праздник «Говорим на родном языке», про-
екты общественного центра «Дом дружбы народов Пермского 
края», музыкальный фестиваль песен на национальных языках  
«Песни дружбы», «Школа русского языка для мигранта». Но 
главным, ключевым мероприятием общественной организации  
является Межрегиональный форум «Русский мир», в рамках ко-
торого ежегодно проводятся всероссийские научно-практические 
конференции и фестивали народного творчества.

Форум «Русский мир» традиционно проводится при под-
держке Администрации губернатора Пермского края. Местами 
проведения форума, начиная с 2004 года, стали исторические 
города и территории с богатой «биографией»: Соликамск, Кун-
гур, Усолье, Ильинский, Чердынь, Суксун, Пермь, Оса, Добрянка, 
Чусовой, Куеда.

Цель форума – возрождение и поддержка не только русских 
культурных и исторических традиций, бытовавших в Пермском 
крае, но и традиций межнационального культурного общения 
народов региона. Обязательной частью форума является его 
научная составляющая – ежегодные конференции, актуальная 
проблематика которых собирает в Перми учёных из различных 
городов России. Темы конференций всегда связаны с русской 
культурой, обычаями, традициями, их историческим звучанием 
и современным социальным значением. Например, на Всероссий-
ской научно-практической конференции «Историческая память 
Отечества и русский мир» в 2009 году обсуждались проблемы 



325

собирания русской культуры в начале XXI века, вопросы её суще-
ствования в контексте глобализации, взгляд на русскую культуру 
и искусство глазами молодых учёных. На конференции 2011 года 
«Русский мир и социокультурное единение народов России» рас-
сматривались формы кросскультурного взаимодействия, пробле-
мы полиэтничности и моноэтничности, роль русской культуры 
и русского языка как интегрирующих сил России, значение малых 
городов в сохранении этнокультурной самобытности русских 
и других народов России, а также целостность национальной куль-
туры в её региональных различиях и национальные культурные 
индустрии в условиях мультикультурности.

Для жителей Пермского края форум «Русский мир» – это  
прежде всего масштабный праздник, включающий в себя вы-
ступления фольклорных коллективов и конкурсы, ярмарки про-
дукции народных ремёсел и мастер-классы.

В каждой из территорий, где проходит форум, его организа-
торы стараются подчеркнуть уникальность местных достопри-
мечательностей, открыть новые исторические и памятные места, 
обратить внимание на современное звучание древних традиций. 

Большую роль в развитии русского языка в России и за ру-
бежом начинает играть международный форум «Русский язык 
между Европой и Азией», который с 2013 года начал проходить 
в Перми. В данном мероприятии принимали участие делегации 
из десяти стран, ведущие российские учёные и лингвисты. В пер-
спективе мероприятие должно стать регулярным. 

Русское национально-культурное общество имеет районные 
организации в 11 муниципалитетах Пермского края. Развитием 
и популяризацией традиционной русской культуры в Прикамье 
занимаются также Славянский культурный центр, региональ-
ное отделение Российского фольклорного союза, Пермский дом 
народного творчества «Губерния», в крае работает несколько 
образцовых творческих коллективов. Помимо РНКО в регионе 
есть ещё ряд организаций, в том числе националистического 
толка, выступающих от имени русского народа («Русский образ», 
«Русская Пермь» и др.).
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В начале XXI века, с одной стороны, наблюдается исчезно-
вение многих явлений традиционной народной культуры, с дру-
гой – заметен повышенный интерес к народным промыслам 
и ремёслам, музыкальному творчеству. Фольклорные коллективы 
и мастера декоративно-прикладного искусства представляют 
своеобразие народной художественной культуры русских При-
камья. Увеличивается количество мероприятий и их участников, 
связанных с традиционной русской культурой.

Русские Прикамья по материалам переписей населения  
2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 898 479
г. Березники 157 600
г. Чайковский 95 419
г. Соликамск 95 008
Пермский район 79 554
г. Лысьва 77 533
г. Чусовой 69 732
г. Кунгур 65 366
г. Краснокамск 63 895
г. Добрянка 57 297
Нытвенский район 43 809
Верещагинский район 41 732
Чернушинский район 41 621
Кунгурский район 40 686
г. Губаха 39 890
г. Александровск 33 291
Чердынский район  31 818
Осинский район 30 661
г. Кизел 28 255
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1 2

Горнозаводский район 26 690
Красновишерский район 24 992
Очёрский район 24 068
Карагайский район 23 039
Октябрьский район 21 745
Куединский район 20 162
Ильинский район 20 144
Суксунский район  18 296
Оханский район 16 862
Сивинский район  16 756
Соликамский район 16 462
Берёзовский район 15 023
Кишертский район 14 297
Большесосновский район 14 214
Частинский район 14 142
г. Гремячинск 13 874

Ординский район  13 741

Усольский район 12 572

Еловский район 12 349

Уинский район 8540

пгт Звёздный 8081

Бардымский район 2018

Коми-Пермяцкий автономный округ 51 946

Юрлинский район 11 649

г. Кудымкар 11 607

Юсьвинский район 10 245 

Гайнский район 9811

Кудымкарский район 4110 

Кочёвский район 2325

Косинский район 2199

Итого 2 401 659
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Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 823 333
г. Березники 142 180
Пермский район 89 915
Чайковский район 87 853
г. Соликамск 87 229
Лысьвенский район 68 886
Чусовской район 64 296
Краснокамский район 63 379
г. Кунгур 61 642
Добрянский район 51 987
Нытвенский район 40 011
Чернушинский район 39 057
Верещагинский район 38 863
Кунгурский район 37 293
Губахинский район 33 105
Александровский район 28 025
Осинский район 26 716
Чердынский район  22 598
Горнозаводский район 22 550
Очерский район 21 628
Карагайский район 21 204
Кизеловский район 20 118
Красновишерский район 19 297
Ильинский район 18 739
Октябрьский район 18 164
Куединский район 17 437
Суксунский район  16 734
Соликамский район 15 753
Оханский район 15 390
Сивинский район  14 288
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1 2

Берёзовский район 13 882
Усольский район 13 491
Ординский район  12 399
Большесосновский район 12 361
Частинский район 12 337
Кишертский район 12 029
Гремячинский район 10 945
Еловский район 10 194
Уинский район 7312
пгт Звёздный 7301
Бардымский район 1874
Коми-Пермяцкий округ 49 628
г. Кудымкар 12 790
Юрлинский район 9234
Юсьвинский район 9083
Гайнский район 8645
Кудымкарский район 4867
Кочёвский район 2661
Косинский район 2348

Итого 2 191 423
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ТАДжИКИ, самоназвание тоджик, один из народов Средней 
Азии. В этногенезе таджиков участвовали многие древние народы 
Средней Азии: согдийцы, бактрийцы, сакские племена, парфяне, 
парканцы и другие. С VI века заметно усиливается проникновение 
тюрок в Среднюю Азию. С эпохи арабских завоеваний в VIII веке 
на этой территории распространяется ислам. Тюркская культура 
оказала значительное влияние на культуру древнего населения. 
Однако таджики – единственный из народов Средней Азии, со-
хранивший древний индоевропейский язык. Они раньше других 
сложились в самостоятельную народность, уже к X веку сформи-
ровался литературный язык. 

В XI–XIII веках таджикские земли в разное время входили 
в состав ираноязычных государств Саманидов и Гуридов, когда 
были заложены основы этнической культуры таджиков. В даль-
нейшем таджики находились под властью тюрко-монгольских 
династий Средней Азии. С 1860 года территории проживания 
таджиков вошли в состав Российской империи.

В 1924 году Таджикистан вошёл в состав СССР в качестве 
автономной республики в составе Узбекской ССР. 16 октября 
1929 года была образована Таджикская ССР. В 1991 году Тад-
жикская ССР стала независимым государством – Республикой 
Таджикистан.

Таджикский язык относится к западноиранским языкам иран-
ской группы индоевропейской языковой семьи. По вероиспове-
данию большинство таджиков – мусульмане-сунниты.

Общая численность таджиков в мире около 14 млн человек. 
Из них на территории Таджикистана проживает 4,7 млн человек. 
Значительная часть таджиков проживает в северном и централь-
ном Афганистане, Иране, Узбекистане, Киргизии, Казахстане. 
По сведениям 2010 года, в Российской Федерации насчитывалось 
200 303 таджика. 

Формирование таджикского населения в Прикамье нача-
лось в XX веке, в период 1930-х годов. Всесоюзная перепись 
1926 года не зафиксировала проживание таджиков в Пермском 
Прикамье (как и в Уральской области), тогда как в 1939 году 
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их было уже 474. После этого значительных миграций не на-
блюдалось. Существенное увеличение численности таджиков 
произошло в 1990–2000-е годы. Главные причины миграции: 
сложная социально-экономическая ситуация в республиках 
бывшего СССР, вызванная распадом государства в 1991 году, 
гражданская война и нестабильная политическая ситуация в Тад-
жикистане в начале 1990-х годов. Если в 1989 году в Пермской 
области постоянно проживало 863 таджика, то в 2002 году уже 
1953, а в 2010 году – 3548. 

Наибольшая численность таджиков отмечена в городах Пер-
ми, Березниках, Соликамске, Краснокамске, а также в Пермском 
районе. В летний период диаспора значительно увеличивается 
за счёт временных трудовых мигрантов. В новых социально-
экономических условиях таджики прочно заняли несколько сфер 
деятельности, в которых они представлены массово: розничная 
торговля, строительство, сельское хозяйство. В последние годы 
таджики заняты также в сфере пассажирских перевозок, осо-
бенно такси. 

На развитие и численный рост таджикской диаспоры 
влияет миграция из Таджикистана последнего десятилетия. 
В 2010 году на миграционный учёт в Пермском крае был по-
ставлен 17 321 гражданин Таджикистана, в 2011 году – 17 888, 
в 2012 году – 20 649, в 2013 году – 21   538. Очевидно, что в бли-
жайшие годы приток мигрантов из Таджикистана будет стабильно  
расти.

В 2001 году была создана общественная организация пермских 
таджиков – некоммерческое партнёрство «Таджикская общи-
на», которая в 2004 году зарегистрировалась как некоммерче-
ское партнёрство «Общественный центр таджиков г. Перми», 
позднее переименованное в «Союз таджиков Пермского края». 
В числе задач Союза – решение организационных и социально-
экономических вопросов жизни общины, культурные контакты 
с Таджикистаном.

При участии организации и краевых властей в 2006 году про-
ведено масштабное этносоциологическое исследование, по ито-
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гам которого издана монография «Этносоциальные процессы  
в таджикской диаспоре Пермского края на современном этапе». 
Таджикская диаспора активно участвует в культурной жизни 
города, выходит с собственными инициативами. Так, в 2008 году  
на базе краевой библиотеки им. А. М. Горького прошли Дни 
таджикской поэзии. Значимым для города было проведе-
ние в 2010 году Дней таджикской культуры. Большой интерес 
вызвали мастер-классы по традиционной таджикской куль-
туре, проведённые в 2012 году в рамках выставки «Пермь –  
наш дом».

Пермские таджики принимают участие в различных акциях 
и мероприятиях городского и краевого уровня по социальной 
адаптации мигрантов из Таджикистана – общественных приём-
ных по вопросам миграции, школах русского языка для мигранта 
и других. В 2013 году при участии таджикской диаспоры записан 
«Курс русского языка для мигранта» с переводом на таджикский 
язык.

Таджики Прикамья по материалам переписей населения  
2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 1282
Пермский район 98
г. Березники 85
г. Соликамск 70
г. Чайковский 63
г. Краснокамск 57
г. Лысьва 42
Чердынский район 34
г. Губаха 23
г. Кизел 19
г. Кунгур 17
г. Добрянка 15
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1 2
Красновишерский район 14
Нытвенский район 13
Осинский район 11
Кунгурский район 10
Чернушинский район 9
г. Чусовой 8
Верещагинский район 6
Ординский район 6
Соликамский район 6
Ильинский район 5
Оханский район 5
Очёрский район 5
Частинский район 5
пгт Звёздный 4
Октябрьский район 4
г. Александровск 3
Карагайский район 3
Суксунский район 3
Кишертский район 2
Куединский район 2
Усольский район 2
Большесосновский район 1
Горнозаводский район 1
Сивинский район 1
Бардымский район –
Берёзовский район –
г. Гремячинск –
Еловский район –
Уинский район –
Коми-Пермяцкий автономный округ 19
г. Кудымкар 5
Кудымкарский район 5
Кочёвский район 4
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1 2
Юсьвинский район 3
Гайнский район 2
Косинский район –
Юрлинский район –

Итого 1953

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 1688
Пермский район 297
г. Соликамск 295
Губахинский район 201
г. Березники 169
Краснокамский район 121
пгт Звёздный 82
Чусовской район 77
Ильинский район 63
г. Кунгур 58
Чайковский район 58
Чердынский район  45
Добрянский район 39
Лысьвенский район 38
Соликамский район 38
Красновишерский район 33
Карагайский район 32
Кизеловский район 29
Горнозаводский район 25
Кунгурский район 23
Оханский район 15
Октябрьский район 12
Ординский район  12
Верещагинский район 11
Чернушинский район 10
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1 2

Бардымский район 8
Куединский район 8
Осинский район 8
Суксунский район  7
Частинский район 6
Большесосновский район 5
Сивинский район  5
Нытвенский район 4
Усольский район 4
Очёрский район 3
Гремячинский район 2
Берёзовский район 1
Кишертский район 1
Уинский район 1
Александровский район –
Еловский район –
Коми-Пермяцкий округ 14
Кудымкарский район 8
г. Кудымкар 3
Юсьвинский район 3
Гайнский район –
Косинский район –
Кочёвский район –
Юрлинский район –

Итого 3548
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ТАТАРЫ, самоназвание татарлар, один из тюркских наро-
дов Поволжья, Приуралья и Сибири. Относительно этногенеза та-
тар существует несколько точек зрения: тюрко-татарская теория; 
булгаро-татарская теория; татаро-монгольская теория. Начало 
проникновения в Приуралье и Поволжье тюркоязычных племён 
относится к III–IV векам н. э. Оседая в Приуралье и Поволжье, 
они перенимали черты местного финно-угорского населения.  
В V–VII веках имела место ещё одна волна продвижения тюркских 
народов в районы Сибири, Приуралья и Поволжья, связанная  
с существованием Тюркского каганата. В V–VIII веках тюрками 
Поволжья и Приазовья было создано государство Волжская 
Булгария. В XIII–XV веках, когда большинство тюркоязычных 
племён входило в состав Золотой Орды, проходили этноконсо-
лидационные процессы, приведшие к созданию в XV–XVI веках 
Казанского, Астраханского, Сибирского и Крымского ханств.

Казанско-татарская народность сложилась в Казанском 
ханстве в XV–XVI веках. Окончательные консолидационные 
процессы, в результате которых в единый народ были объеди-
нены различные этнотерриториальные группы, завершились 
во второй половине XIX – начале XX века. В 1920 году образо-
вана Татарская Советская Республика, в 1922 году – Татарская 
АССР. С 1990 года существует Республика Татарстан в составе РФ.

Татары делятся на три основные этнотерриториальные груп-
пы: волго-уральские (проживают преимущественно в Татарстане, 
Башкортостане и регионах Поволжья), сибирские (Тюменская, 
Омская, Кемеровская области) и астраханские (Астраханский 
край, Приазовье). При этом самой многочисленной группой счи-
таются татары волго-уральские. Но они также неоднородны, 
среди них выделяют несколько субэтнических и субконфессио-
нальных общностей – казанские татары, касимовские татары, 
мишари, кряшены. 

Татарский язык относится к булгаро-кипчакской подгруп-
пе кипчакской группы тюркской ветви алтайской языковой се-
мьи. В татарском языке выделяют западный (мишарский), сред-
ний (казанско-татарский) и восточный (сибирско-татарский)  
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диалекты. Литературный язык сформировался на основе среднего 
диалекта. До 1927 года татары использовали арабскую графику, 
заменённую в 1927 году латинским алфавитом, а в 1939 году – ки-
риллицей с добавлением специальных знаков. Среди татар также 
распространён русский язык. Большая часть татар – мусульмане-
сунниты, за исключением православных кряшен. 

В мире проживает около 7 млн татар, большая часть из ко-
торых – в России. По данным переписи 2010 года, в Российской 
Федерации проживало 5 310 649 татар, при этом 2 012 571 из них – 
в Татарстане. Татарское население представлено практически 
во всех регионах страны. Наиболее крупные этнотерриториаль-
ные образования сложились в Башкортостане, Челябинской, 
Ульяновской, Свердловской, Московской и Оренбургской об-
ластях. Кроме России большие группы татар живут в Казахстане, 
Украине, Туркмении, Киргизии, Азербайджане и Турции.

Пермские татары как самостоятельное этнотерриториальное 
образование относятся к приуральской подгруппе (вместе с на-
селением других областей Урала и Республики Башкортостан) 
волго-уральской группы татарского этноса. Пермские татары 
не единая в этнографическом отношении группа. В Прикамье 
сформировалось несколько групп татар, отличающихся некото-
рыми особенностями самосознания и отдельными чертами тради-
ционной культуры. Наиболее крупной и консолидированной груп-
пой можно считать татар, расселённых в поречье Сылвы и Ирени 
(сылвенско-иренских татар) – в Берёзовском, Кишертском, Кун-
гурском, Лысьвенском, Октябрьском, Ординском, Суксунском, 
Уинском и Чернушинском муниципальных районах Пермского 
края. К муллинской группе относят татар деревень Кояново, Баш-
култаево и Янычи Пермского муниципального района. Жители 
этих деревень только во второй половине XIX века стали считать 
себя татарами, хотя ранее это население считалось башкирским. 
На территории Прикамья издавна протекали активные контак-
ты татар и башкир, поэтому в некоторых случаях достаточно 
сложно провести этнокультурную границу между этими двумя 
этносами, как, например, в поречье Тулвы, где также проживает 
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значительное число татар (Бардымский муниципальный район). 
Татарское и башкирское население Тулвинского поречья этно-
графы относят к единой этнографической группе – тулвинским 
татарам и башкирам. Несколько особняком стоит татарское на-
селение деревень Куединского муниципального района, которые 
исторически и географически тяготеют к татарскому населению 
северо-запада Башкирии. 

В конце XIX века татарское население Пермского Прикамья 
составляло 15 958 человек (включая мишарей и тептярей), в то 
время татары были третьей по численности общностью после 
русских и коми-пермяков. В 1926 году татарское население При-
камья составляло 61 480 человек, а в 1939 году – уже 80 727. Зна-
чительным был приток татарского населения во второй половине 
ХХ века, особенно в годы эвакуации (в том числе крымских татар) 
и послевоенной переселенческой кампании из регионов Повол-
жья (в первую очередь из Татарской АССР) в северные районы 
Прикамья. В результате к 1959 году в Пермской области прожи-
вало уже 165 829 татар. В последующие несколько десятилетий 
их численность стабилизировалась, а после начала сокращаться. 
В 2002 году перепись учла 136 597 татар, а в 2010 году – только 
115 544. На территории Сылвенско-Иренского поречья последней 
переписью населения учтено 34 580 татар, в том числе в Берёзов-
ском районе – 2775 человек, Кишертском – 397, Кунгурском – 
3929, Лысьвенском – 5068, Октябрьском – 10 474, Ординском – 
2508, Уинском – 3793, Суксунском – 1543, Чернушинском – 4093, 
что составляет 29,9 % от всего татарского населения Пермского  
края.

Кроме районов традиционного проживания значительные 
группы представителей этого народа сформировались сегодня 
в городах Перми, Чайковском, Березниках, Кунгуре и Соликам-
ске. Татары плотно интегрированы в экономическую систему 
региона, однако по-прежнему большое количество татар занято 
в сельском хозяйстве.

Во второй половине XIX – начале XX века ведущей отраслью 
хозяйства пермских татар было земледелие. Животноводство 
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в хозяйстве имело мясо-молочное направление, шерсть и кожа 
являлись важным сырьём для домашних промыслов. Огородни-
чество долгое время оставалось недостаточно развитым. К наи-
более ранним занятиям следует отнести охоту, бортничество 
и рыболовство. Значительное место среди хозяйственных занятий 
занимали также домашние и кустарные промыслы и ремёсла. 
Поселения (авыл) располагались, как правило, у реки и имели 
беспорядочную застройку, с XIX века постепенно деревни при-
обретают уличную планировку. Жилище (чаще двухкамерное или 
трёхкамерное) – срубная изба юрт, зба. Планировка усадьбы 
особенная у каждой территориальной группы. В северной преоб-
ладает однорядная, двухрядная или покоеобразная планировка 
с закрытым двором, в южной – открытый двор с разрознен-
но стоящими постройками: хлевами (азбар), сараями (лапаз), 
погребом-ледником, колодцами, амбарами. Интерьер жилища, 
с одной стороны, сохранял многие традиционные элементы тюрк-
ского жилища, а с другой – испытал влияние соседнего русского 
населения. Традиционная печь, расположенная справа или слева 
от входа, имела дополнительный очаг и вмазанный котёл (чуен). 
Основу питания составляли продукты земледелия и животновод-
ства. Традиционный костюм имел много общих черт с одеждой 
других групп татар. Основой женского костюма также была руба-
ха кулмэк. Одежда изготавливалась преимущественно из узорных 
тканей домашнего производства. Рубаха носилась в комплек-
се с передником ал чупрек, алъяпкыч, запон. Сложными были 
женские головные уборы: косынка коекча, волосник магалайча, 
повязка из позумента битлек. Наиболее распространённым го-
ловным убором постепенно становятся калфаки (известно не-
сколько видов). Женский костюм дополнялся многочисленными 
серебряными украшениями. Мужской костюм татар был менее 
разнообразен. Он включал рубаху и штаны. Рубаха чаще всего 
шилась из пестряди в мелкую клетку и орнаментировалась раз-
ноцветной вышивкой или ткачеством. 

По вероисповеданию сылвенско-иренские татары – мусульма-
не, однако сохраняли многие доисламские верования, особенно 
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в духов природы и построек. Известен культ местночтимых свя-
тых – газизов. В календарной обрядности наиболее развёрнутыми 
были весенние праздники и обряды Плаущення, Тың тыңлау 
торган кѳн, приходившиеся в ночь с 6 на 7 апреля, когда совер-
шались гадания. Также отмечались проводы ледохода боз китy 
и праздник мая май байрам. Было известно два варианта прове-
дения Сабантуя: до начала посевных работ и после их завершения. 
В комплекс Сабантуя входил обряд карга ботка – воронья, гра-
чиная каша. К осеннему времени приурочивалось празднование 
Покрова и гостевание – әртиле. К русским престольным празд-
никам и ярмаркам в русских сёлах приурочивался приём гостей 
в татарских деревнях. Отмечались и мусульманские праздники 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид. До настоящего времени 
сохраняются многие жанры традиционного фольклора: предания, 
мифологические рассказы, бытовые сказки, гостевые, свадебные, 
рекрутские, колыбельные и лирические песни, баиты.

Региональная национально-культурная автономия (РНКА) 
татар и башкир Пермской области начала свою деятельность 
9 декабря 1989 года, в 2008 году организация поменяла статус 
на краевой, с 2013 года существует как Национально-культурная 
автономия татар Пермского края. На сегодняшний день органи-
зация имеет 17 отделений в районах региона. 

В Пермском крае работает 44 школы, где ведётся изучение та-
тарского языка, проводятся олимпиады по татарскому языку, при-
обретается современная методическая и учебно-методическая 
литература.

Выпускаются газеты на татарском языке: краевая «Халык 
чишмэсе» («Народный родник») и «Тан» («Рассвет») в Бардым-
ском муниципальном районе. Краевое радио готовит передачи 
«Кардэшлэр» («Земляки») на татарском языке. В Бардымском 
районе есть местное телевещание на татарском языке.

Созданная в 1996 году краевая федерация по борьбе «корэш» 
является одной из сильнейших в России. Ежегодно прикамские 
спортсмены становятся победителями и призёрами всероссий-
ских и всемирных соревнований, а Пермский край традиционно 
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занимает третье общекомандное место после Татарстана и Баш-
кортостана.

Автономия регулярно выходит с инициативами по проведе-
нию различных акций и мероприятий, многие из которых уже 
стали доброй традицией. Это и ежегодный краевой Сабантуй, 
и традиционный городской фестиваль народного творчества 
«Пермь Талантлары», «Ягафаровские чтения», Дни национальной 
культуры и другие.

Большое консолидирующее значение для татар имело про-
ведение в Пермском крае в 2011 году Всероссийского фестиваля 
татарского фольклора «Тугэрэк уен» с участием фольклорных 
коллективов и исполнителей из 15 регионов России. Не менее 
значимым событием стал IV Всероссийский сельский Сабантуй, 
проведённый в 2013 году в селе Барда Пермского края. На празд-
ник приехали 50 тысяч человек из 35 регионов России. В скачках 
на празднике участвовало более 50 наездников, а в соревнованиях 
по национальной спортивной борьбе «корэш» состязались около 
100 борцов-батыров. По единодушному мнению гостей и участ-
ников праздника, пермский Сабантуй по уровню организации 
значительно превзошёл все предыдущие.

С 2014 года в Пермском крае заведена традиция проведения 
краевого сельского Сабантуя, первый такой прошёл в селе Уинском.

Современное татарское население Пермского края, особен-
но в местах компактного проживания в сельской местности, 
бережно сохраняет традиционную культуру и язык. В крупных 
городах края даже проходят специальные культурно-массовые 
мероприятия, ориентированные на татарское население, в том 
числе на молодёжь. Вместе с тем общедемографические процессы, 
урбанизация влияют на постепенное исчезновение отдельных 
элементов материальной и духовной культуры татарского наро-
да. Необходимо также отметить движение в сторону обретения 
пермскими татарами собственной идентичности, отличной от 
других российских этнографических групп татар.
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Татары Прикамья по материалам переписей населения  
2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 40 112
Октябрьский район 12 664
Бардымский район 9025
г. Березники 6610
г. Лысьва 5843
г. Чайковский 5277
г. Кизел 4481
Уинский район 4468
Кунгурский район 4280
Пермский район 4275
Чернушинский район 4107
г. Чусовой 3846
г. Губаха 3329
Берёзовский район 3129
Ординский район 2879
г. Гремячинск 2668
г. Краснокамск 2351
Куединский район 2339
Суксунский район 1753
г. Кунгур 1581
г. Добрянка 1575
Горнозаводский район 1471
г. Соликамск 1323
г. Александровск 1007
Нытвенский район 899
Осинский район 641
Чердынский район 513
пгт Звёздный 457
Кишертский район 451
Красновишерский район 408
Соликамский район 239
Большесосновский район 199
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1 2
Оханский район 199
Усольский район 190
Ильинский район 176
Верещагинский район 166
Очёрский район 165
Карагайский район 117
Еловский район 112
Частинский район 92
Сивинский район 80
Коми-Пермяцкий автономный округ 1100
Гайнский район 637
Юсьвинский район 199
г. Кудымкар 127
Косинский район 50
Кудымкарский район 45
Юрлинский район 22
Кочёвский район 20

Итого 136 597

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 34253
Октябрьский район 10 474
Бардымский район 9050
Лысьвенский район 5068
г. Березники 4949
Пермский район 4436
Чайковский район 4424
Чернушинский район 4093
Кунгурский район 3929
Уинский район 3793
Чусовской район 2954
Берёзовский район 2775
Кизеловский район 2609
Ординский район 2508
Губахинский район 2347
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1 2
Куединский район 2171
Краснокамский район 2031
Гремячинский район 1772
Суксунский район 1543
г. Кунгур 1479
Добрянский район 1236
г. Соликамск 1116
Горнозаводский район 1096
Александровский район 690
Нытвенский район 652
Осинский район 525
пгт Звёздный 442
Кишертский район 397
Чердынский район 291
Красновишерский район 254
Соликамский район 197
Усольский район 193
Оханский район 161
Верещагинский район 151
Большесосновский район 147
Ильинский район 140
Очёрский район 136
Карагайский район 99
Еловский район 88
Частинский район 62
Сивинский район 47
Коми-Пермяцкий округ 766
Гайнский район 427
Юсьвинский район 132
г. Кудымкар 98
Косинский район 40
Кудымкарский район 36
Кочёвский район 20
Юрлинский район 13

Итого 115 544
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УДМУРТЫ, самоназвание удмурт, удморт, укморт, один 
из древних коренных народов Приуралья. Устаревшее назва-
ние – вотяки. Основой для формирования древних удмуртов по-
служили автохтонные племена северного и среднего Предуралья 
и Прикамья, выделившиеся из прапермской этнолингвистической 
общности. С конца I тысячелетия н. э. земли удмуртов находились 
в зависимости от Волжской Булгарии, а позже – Золотой Орды 
и Казанского ханства. Североудмуртские земли вошли в состав 
России с присоединением Вятской земли в 1489 году. Вхождение 
всех удмуртских земель в состав Русского государства происходит 
после 1557 года. Возникновение государственности удмуртов 
связано с образованием в 1920 году Вотской автономной области 
(с 1932 года – Удмуртская АО), в 1934 году создана Удмуртская 
АССР, а в 1991 году – Удмуртская республика.

Удмуртский язык относится к пермской ветви финно-угорской 
группы уральской языковой семьи. Основная часть удмуртов – 
православные христиане, однако некоторые периферийные груп-
пы этноса избежали даже формальной христианизации. 

В мире проживает около 570 тыс. удмуртов, из них в России, 
по результатам последней переписи населения, – 552 299 человек. 
Основная часть удмуртского народа проживает в Республике 
Удмуртия, за её пределами – в республиках Башкортостан, Та-
тарстан, Марий Эл, Кировской и Свердловской областях, в Перм-
ском крае. Помимо России небольшие группы удмуртов живут 
в Казахстане и Украине.

Переселение удмуртов в Прикамье началось в конце XVI века. 
Причин было несколько: присоединение Казанского ханства 
к Русскому государству, русская колонизация Среднего Поволжья, 
постепенное распространение крепостного права и православно-
го христианства, а позднее – рекрутской повинности. Значитель-
ная часть удмуртов, осевших в южном Прикамье, обосновалась 
в верховьях реки Буй. Впервые деревни буйских удмуртов упо-
минаются в 1673 году. В результате переселенческих процессов 
на территории современного Куединского муниципального райо-
на Пермского края сформировалась компактная локальная группа 
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буйских удмуртов. Отдельные группы проникали и в другие райо-
ны Прикамья  – Тулвинское и Сылвенско-Иренское поречье, где 
ассимилировались и влились в состав пермских татар и башкир.

Удмурты Куединского района избежали христианизации и со-
хранили язычество как основу религиозно-мифологической кар-
тины мира. Религиозные воззрения удмуртов-язычников группи-
ровались вокруг семейно-родовых и аграрных культов. Проживая 
длительное время в иноконфессиональном окружении, удмурты 
испытали влияние со стороны исламских и христианских тра-
диций.

Основными хозяйственными занятиями были земледелие 
и животноводство, вспомогательное значение имели пчеловод-
ство, рыболовство. Развитыми оставались домашние промыслы 
и ремёсла. Основной тип поселения – деревни (гурт), которые 
до середины XIX века сохраняли беспорядочную застройку, а за-
тем были распланированы. Усадебный комплекс куединских 
удмуртов – открытый, с незамкнутым двором. При таком рас-
положении жилой дом ставится отдельно от хозяйственных по-
строек, которые располагаются, как правило, по периметру или 
в задней части двора. Отличительными особенностями удмурт-
ской усадьбы были постройки кенос и куала. Кенос, неболь-
шой срубный одноэтажный амбар-клеть, располагался недалеко 
от дома, использовался для хранения утвари, одежды, продуктов. 
Куала считалась домашней святыней, там совершались семейные  
и родовые моления. Основным жилищем удмуртов было срубное 
жилище, наиболее ранний его тип – однокамерная изба с пристро-
енными сбоку сенями. Распространённым являлось двухкамер-
ное жилище из жилого помещения и сеней (изба-сени). Широко 
бытовал и трёхкамерный вариант жилища из двух изб с сенями 
посередине (изба-сени-изба). С начала XX века активно распро-
страняются дома-пятистенки. Интерьер жилища куединских 
удмуртов близок внутреннему убранству татар и башкир. Печь 
в доме располагалась справа или слева от входа, по диагонали  
от печи находился передний угол. Вдоль всей передней стены 
шли широкие нары дюз. Основу традиционного питания со-
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ставляли продукты земледелия. Из злаковых культур (пшеницы, 
ячменя, проса, овса) готовили крупы для варки каш. Из пше-
ничной и ржаной муки пекли кислый хлеб нянь, известны были 
и пресные лепёшки куар нянь. Традиционными блюдами были 
и остаются блины из кислого теста табань, пресные шанежки 
с начинкой перепечь, медовые шарики чумер. Повседневным 
блюдом были различные супы шыд. Широко использовалось 
в питании молоко и продукты его переработки. Среди мясных 
продуктов в пищу употреблялось мясо домашних животных, за 
исключением свинины. Из напитков был распространён квас сур. 
Особое значение имели обрядовые блюда во время языческих 
молений и жертвоприношений. Из мяса жертвенных животных 
варился бульон, на бульоне варили кашу куриськон ӝук. Дли-
тельное проживание в татарско-башкирском окружении привело 
к тому, что костюм куединских удмуртов приобрёл схожие черты 
с костюмом этих народов. Основой женского костюма служила 
рубаха дэрем туникообразного покроя с широким подолом. По-
верх рубахи носили фартук ашшет, азькышет. Обязательным 
элементом женского костюма были штаны. Основой головного 
убора как девушек, так и женщин был манлай – матерчатый 
чепец, украшенный двумя рядами серебряных монет. Девушки 
и молодушки поверх манлая надевали повязку из позумента 
с бахромой – укочачак, сясяк. Сверху надевали вязаный полоса-
тый головной убор колпак, спускающийся на затылок и на спи-
ну. Женщины поверх манлая носили полотенчатый головной 
убор чалма. Особенность женского костюма – многочисленные 
серебряные украшения. Основу мужского костюма составля-
ли рубаха туникообразного покроя, выполненная из клетчатой 
пестряди, и полосатые штаны. Особый белый комплект одежды 
существовал для молений. Молельный костюм использовался 
и как погребальный. Религиозные воззрения удмуртов-язычников 
группировались вокруг семейно-родовых и аграрных культов. 
Традиционные черты во многом сохраняли семейные обря-
ды: праздники по случаю рождения ребёнка, перехода в новый 
дом, а также рекрутские, свадебные и похоронно-поминальные  
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обряды. Годовой круг праздников и обрядов открывали подго-
товка и празднование главного годового праздника – Великого 
дня Быдӟымнал, совпадавшего с православной Пасхой. В цикл 
весенних обрядов входил также обряд ву келян, йо келян (прово-
ды воды, льда). Весенне-летний период народного календаря был 
более всего наполнен праздниками-молениями, которые прово-
дились обычно после весенних полевых работ. Осенний период 
начинался с празднования Илин нунал – Ильина дня, отмечав-
шегося как день нового урожая. Большим осенним праздником 
считалось завершение осенних полевых работ Сӥӟьыл куриськон 
(Осенний куриськон, осеннее прошение). Зимний цикл празд-
ников и обрядов включал зимнее моление Тол вӧсь и праздник 
Масленицы Вӧй. 

Образование на родном языке, как и его преподавание, на-
чалось у пермских удмуртов со второй половины ХIХ века, когда 
были открыты в сёлах первые школы. В годы советской власти, 
особенно в послевоенный период, большинство удмуртских на-
циональных школ перешли на общую программу, преподавание 
родного языка прекратилось. Сегодня удмуртский язык как пред-
мет преподаётся в Киргинской основной общеобразователь-
ной школе Куединского района, а также в ряде школ в местах  
с компактным проживанием удмуртского населения сохраняется 
этнокомпонент (с. Кипчак, Б. Гондырь, Гожан).

Значительная часть из числа современных удмуртов пере-
селились в Прикамье с территории Удмуртии и других областей 
и республик в советское время. Крупные городские диаспоры 
удмуртов сложились в городах Перми, Чайковском, Березни-
ках, Чернушке. Большое число удмуртов в разные периоды осе-
ло в  приграничных с Удмуртией Большесосновском и Вере-
щагинском районах. В 2010 году в Пермском крае проживало 
20 819 представителей этого народа. По количеству удмуртского 
населения Пермский край занимает четвёртое место в России.

В последние годы в среде куединских удмуртов активизиро-
валось национально-культурное движение. Возрождаются язы-
ческие моления, образовательные учреждения используют опыт 
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народной педагогики, появляются музеи или музейные уголки 
традиционного быта. 

С 1990 года активно работает удмуртская общественность, 
активизируются культурные связи с Удмуртской Республикой. 
В 1990 году в селе Большой Гондырь был создан Удмуртский 
культурный центр Куединского района, однако деятельность 
организации ограничивалась местным уровнем. С 2001 года 
в Большегондырском доме культуры открыт музей удмуртской 
культуры, в библиотеке села Кирга оформлен уголок «Культура 
и быт удмуртов».

В 2008 году в Куединском районе зарегистрирован «Нацио-
нально-культурный центр удмуртов Пермского края». Органи-
зация занимается сохранением и возрождением традиционной 
культуры буйских удмуртов. При поддержке организации раз 
в три года проводится летнее моление «Элен вӧсь», а в 2011 году 
впервые проведено зимнее моление «Тол вӧсь».

Большую роль в культурной жизни района и Пермского края 
играет ансамбль «Тюрагай» («Жаворонок»), который работает 
более 30 лет, известен за пределами Пермского края и имеет ста-
тус народного коллектива. В 2003 году создан детский ансамбль 
«Зардон» («Заря»). Общественные центры удмуртов существуют 
также в Чернушинском и Чайковском муниципальных районах.

Современное этнокультурное развитие прикамских удмуртов 
протекает в условиях общего сокращения численности населения 
и урбанизации, которые негативно сказываются на сохранении 
традиционной культуры в местах компактного проживания уд-
муртов. Однако интерес к истории своего народа, контакты с Уд-
муртской Республикой, большая общественная работа и развитие 
этнотуризма создают благоприятные условия для сохранения 
культуры удмуртов в Пермском крае.
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Удмурты Прикамья по материалам переписей населения  
2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 6253
Куединский район 5571
г. Чайковский 3067
Чернушинский район 2289
Пермский район 1276
Верещагинский район 862
г. Березники 757
г. Краснокамск 618
Нытвенский район 522
Большесосновский район 366
г. Чусовой 326
Горнозаводский район 323
г. Добрянка 317
г. Гремячинск 304
Очёрский район 303
г. Александровск 288
г. Губаха 252
г. Лысьва 246
Карагайский район 239
г. Соликамск 235
Кунгурский район 153
г. Кизел 150
г. Кунгур 143
Осинский район 136
Чердынский район  115
Сивинский район  114
Частинский район 111
пгт Звёздный 101
Ильинский район 84
Соликамский район 84
Красновишерский район 83
Оханский район 82
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1 2
Октябрьский район 77
Еловский район 55
Усольский район 36
Бардымский район 31
Кишертский район 29
Суксунский район  28
Ординский район  22
Берёзовский район 18
Уинский район 7
Коми-Пермяцкий автономный округ 199
Юсьвинский район 59
Гайнский район 56
г. Кудымкар 43
Кочёвский район 17
Кудымкарский район 13
Юрлинский район 7
Косинский район 4

Итого 26 272

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 4847
Куединский район 4695
Чайковский район 2599
Чернушинский район 2360
Пермский район 1019
Верещагинский район 519
г. Березники 490
Краснокамский район 486
Нытвенский район 398
Добрянский район 233
Большесосновский район 223
Чусовской район 211
Очёрский район 207
Горнозаводский район 206
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1 2
Гремячинский район 192
Александровский район 184
Карагайский район 175
Лысьвенский район 174
г. Соликамск 167
Губахинский район 159
Кунгурский район 121
г. Кунгур 108
Осинский район 95
Кизеловский район 83
Частинский район 81
Сивинский район  76
пгт Звёздный 74
Оханский район 74
Ильинский район 57
Октябрьский район 54
Чердынский район  54
Красновишерский район 48
Соликамский район 39
Усольский район 35
Еловский район 27
Бардымский район 26
Суксунский район  26
Кишертский район 21
Ординский район  16
Берёзовский район 13
Уинский район 6
Коми-Пермяцкий округ 141
Гайнский район 39
г. Кудымкар 33
Юсьвинский район 33
Кочёвский район 14
Кудымкарский район 11
Юрлинский район 7
Косинский район 4

Итого 20 819
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УЗБЕКИ, самоназвание узбек, крупнейший по численности 
народ Средней Азии. Происхождение этнонима связывают с на-
званием одной из групп кочевников восточной части Золотой 
Орды со времён хана Узбека. Этногенез узбеков протекал на тер-
ритории Средней Азии, в нём принимали участие как пришлые 
тюркоязычные племена, так и древние центральноазиатские 
иранские народы. Тюрки стали проникать в регион с начала на-
шей эры. В I тысячелетии н. э. происходил процесс сближения 
и слияния тюркских и иранских этнических групп. Этнические 
процессы формирования узбеков активизировались в XI–XII ве-
ках, а завершение складывания этнической общности относят 
к XIV–XV векам. В XVI–XVII веках на территории Узбекистана 
находились государства Шейбанидов и Аштарханидов, период 
правления которых закончился раздробленностью. Со второй 
половины XIX века эти ханства вошли в состав Российской им-
перии. Осенью 1917 года создана Туркестанская АССР в составе 
РСФСР, а в 1924 году – Узбекская ССР. С 1991 года существует 
независимое государство Узбекистан.

Узбекский язык относится к тюркской группе алтайской язы-
ковой семьи; письменность – на основе русской графики. По ве-
роисповеданию узбеки – мусульмане-сунниты. 

Общая численность узбеков в мире – около 30 млн человек, 
из них около 80 % проживает на территории Узбекистана. Зна-
чительная часть узбеков обосновалась в других государствах 
Средней Азии – Таджикистане, Киргизии, Туркмении, Казахстане, 
Афганистане. Численность узбеков в РФ, по переписи 2010 года, 
составила 289 862 человека.

В Прикамье представители этого народа начинают приез-
жать только в первые десятилетия советской власти, во всяком 
случае, до Всесоюзной переписи 1939 года их количество было 
незначительным (до 1926 года они не учитывались как отдельный 
народ), в 1926 году в Прикамье проживали два узбека, а в 1939 году  
их было уже 854. Во второй половине ХХ века представители  
узбекского народа оставались в Пермской области на постоян-
ное место жительства после окончания вузов, службы в рядах  
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Советской Армии. Максимальной численности в советское время 
узбекская этническая группа достигла в 1989 году, когда в Перм-
ской области было зафиксировано 2956 узбеков. Значительное 
изменение их численности в регионе произошло в последнее де-
сятилетие в связи с начавшейся трудовой миграцией. По данным 
переписи 2010 года, в Пермском крае зафиксировано 4215 уз-
беков.

Значительная часть представителей этого этноса, постоян-
но проживающих в Прикамье, – городское мужское население. 
По краю они расселены дисперсно. Наибольшее их число сосре-
доточено в Перми, Березниках, Соликамске и Пермском районе.

По количеству прибывающих в регион временных мигрантов 
Узбекистан в последние несколько лет занимает первое место. 
В 2010 году в Пермский край на работу прибыл 17 891 гражданин 
Узбекистана, в 2011 году – 22 877, в 2012 году – 27 466, в 2013 году – 
24 392. Очевидно, что в ближайшие десятилетия прирост узбек-
ского населения в Прикамье может продолжиться.

Прикамские узбеки представлены в таких сферах эконо-
мики региона, как строительство, торговля и сельское хозяй-
ство. Труд граждан Узбекистана также активно используется 
управляющими компаниями ЖКХ при проведении ремонтных 
работ различного характера. Многие узбеки работают водите-
лями маршрутных такси. В Перми и Пермском крае также ра-
ботает несколько ресторанов узбекской кухни (кафе «Узбечка»,  
«Узбекистон» и др.).

Общественные организации узбеков Прикамья появились 
в 2000-е годы. В 2008 году была зарегистрирована Пермская ре-
гиональная общественная (узбекская) организация «Содействие 
развитию межнациональных отношений и культуры “Содруже-
ство”. В 2009 году в Перми зарегистрировано Некоммерческое 
партнёрство «Общественный центр узбеков г. Перми», куда 
вошли наиболее влиятельные представители узбекской общины 
Перми и Пермского края. Основная деятельность этой общины 
направлена на содействие адаптации соотечественников, при-
езжающих в Пермский край работать. 
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Узбеки традиционно принимают участие в краевых и город-
ских проектах, среди которых выставка «Пермь – наш дом», 
краевой «Новруз», «Школа русского языка для мигранта», обще-
ственные приёмные по вопросам трудовой миграции, спортивные 
мероприятия. Команда узбекской диаспоры ежегодно становится 
победителем или призёром краевых межнациональных турниров 
по футболу. Большой интерес пермяков вызвали мастер-классы 
по узбекской культуре в рамках выставки «Пермь – наш дом»  
в 2012 году, а в 2013 году при участии пермских узбеков записан 
«Курс русского языка для мигранта» с комментариями на узбек-
ском языке.

На сегодняшний день узбеки являются самой динамично 
развивающейся диаспорой Пермского края. Они сохраняют язык 
и культуру своего народа, взаимодействуют с местным сообще-
ством и другими национально-культурными центрами Пермского 
края.

Узбеки Прикамья по материалам переписей населения  
2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 972
г. Березники 170
г. Соликамск 112
Чердынский район 65
г. Лысьва 47
Пермский район 42
Чернушинский район 37
Бардымский район 36
г. Добрянка 36
г. Чайковский 36
г. Краснокамск 35
г. Кунгур 35
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1 2
Октябрьский район 34
г. Чусовой 29
г. Кизел 23
г. Губаха 22
Верещагинский район 19
Красновишерский район 18
Горнозаводский район 16
Нытвенский район 16
Берёзовский район 15
Кунгурский район 15
Очёрский район 15
Осинский район 14
Соликамский район 13
г. Александровск 12
Сивинский район 12
Куединский район 11
г. Гремячинск 10
Карагайский район 9
Ординский район 6
Усольский район 6
Кишертский район 5
Суксунский район 3
Частинский район 3
Большесосновский район 2
Оханский район 2
Уинский район 2
Ильинский район 1
пгт Звёздный 1
Еловский район –
Коми-Пермяцкий автономный округ 31
г. Кудымкар 12
Юсьвинский район 8
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1 2
Кочёвский район 5
Кудымкарский район 4
Гайнский район 2
Косинский район –
Юрлинский район –

Итого 1988 

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 2382
г. Березники 307
г. Соликамск 187
Пермский район 151
Краснокамский район 138
Добрянский район 96
г. Кунгур 84
Губахинский район 76
Бардымский район 58
Чердынский район 58
Чусовской район 47
пгт Звёздный 46
Верещагинский район 44
Чайковский район 38
Октябрьский район 36
Соликамский район 35
Карагайский район 32
Кунгурский район 32
Александровский район 30
Лысьвенский район 30
Чернушинский район 27
Горнозаводский район 25
Очёрский район 25



368

1 2

Гремячинский район 21
Нытвенский район 20
Оханский район 20
Берёзовский район 19
Усольский район 19
Ильинский район 16
Уинский район 12
Кизеловский район 10
Осинский район 10
Красновишерский район 9
Куединский район 9
Суксунский район 9
Кишертский район 8
Сивинский район 7
Большесосновский район 3
Частинский район 2
Еловский район 1
Ординский район –
Коми-Пермяцкий округ 43
г. Кудымкар 16
Кудымкарский район 6
Гайнский район 3
Косинский район 3
Юсьвинский район 3
Кочёвский район 2
Юрлинский район –

Итого 4215
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УКРАИНЦЫ, самоназвание украинцы, один из восточно-
славянских народов. По вопросу этногенеза украинцев в со-
временной науке существует несколько теорий. Согласно самой 
распространённой, украинцы являются одной из восточнославян-
ских групп, выделившихся из единой древнерусской народности 
в XIV–XV веках. Именно тогда в русских источниках встречается 
понятие «Малая Русь», обозначавшее юго-западную Галицкую 
Русь, где проживали предки украинцев. Центром формирования 
украинской народности было Поднепровье – Киевщина, Полтав-
щина и южная Черниговщина. 

Начиная с XIII века украинцы подвергались венгерскому, 
литовскому, польскому и молдавскому завоеваниям. С конца 
XV века на территорию Украины совершались набеги татарских 
ханов с территории Крыма и Северного Причерноморья. Борьба 
с иноземными завоевателями способствовала консолидации 
украинского народа. Важнейшую роль при этом сыграло воз-
никновение казачества и первой формы государственности – 
Запорожской Сечи, которая стала политическим оплотом укра-
инцев. Определяющим моментом истории этого этноса стало 
создание в результате освободительной войны под руководством 
Богдана Хмельницкого украинского государства – Гетманщины 
и его вхождение в состав России на правах автономии. Осталь-
ные украинские земли вошли в состав Русского государства 
в XVIII веке после разделов Речи Посполитой.

Слово «Украина» происходит от названия южной и юго-
западной частей древнерусских земель, на которых сегодня рас-
полагается государство Украина. Это слово и послужило основой 
для этнонима «украинцы». 

Украинцы говорят на украинском языке восточнославянской 
группы славянской ветви индоевропейской языковой семьи, так-
же распространён русский язык. Верующие украинцы в большин-
стве – православные, в западных районах также греко-католики 
(униаты).

Общая численность украинцев в мире составляет около 
46 млн человек, из них в Украине проживает 37,5 млн (2010).  
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Они живут также в Польше, Белоруссии, Германии, Словакии, 
Румынии, Канаде, США, Бразилии, странах СНГ. В России 
в 2010 году проживало 1 927 988 украинцев.

Формирование украинского населения в Пермском Прикамье 
приходится на вторую половину ХIХ века и связано с миграци-
онным притоком представителей этого народа в регион, однако 
миграции того периода не были значительными. По материалам 
первой Всероссийской переписи населения 1897 года, в шести 
относящихся к Пермскому Прикамью западных уездах Пермской 
губернии проживал 181 украинец (в Пермском уезде проживало 
97 человек, Оханском – 30, Кунгурском – 32, Соликамском – 10, 
Чердынском – 4, Осинском – 8). Территория Пермского Прикамья 
в начале ХХ века стала местом переселения незначительной части 
украинских крестьян в Сивинское имение Крестьянского позе-
мельного банка, находившееся в Оханском уезде Пермской губер-
нии. К 1911 году сюда переселились 32 семьи. Большинство из них 
были выходцами из Киевской, Каменец-Подольской, Ковенской 
и Херсонской губерний. Общая численность переселенцев со-
ставила 176 человек. Часть украинских переселенцев расселилась 
хуторами, другая основала деревни и образовала товарищества.  
В 1920–1921 годах при Бюро национальных меньшинств Перм-
ского губисполкома существовало украинское отделение – Украй-
бюро. В рамках своей работы оно проводило собрания, ставило 
спектакли «с просветительской целью». 

По данным 1926 года, численность украинцев составила уже 
748 человек. 

Новый приток украинского населения в регион в начале  
1930-х годов связан с реализацией политики индустриализации 
и коллективизации сельского хозяйства страны. 

С территории Украинской ССР на Урал в 1930–1931 годах 
было выслано 32 127 семей, что составляло почти четверть от чис-
ла всего «спецконтингента» региона. На территории современ-
ного Пермского края спецссылка дислоцировалась в следующих 
районах: Чердынский, Березниковский, Косинский, Гайнский, 
Кыновской, Кудымкарский. 
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В результате эвакуации населения в 1941 году с Украины 
в Прикамье было вывезено несколько промышленных пред-
приятий с инженерным и административным персоналом. Самые 
крупные из них – строительный трест «Славпромстрой» (Харь-
ковская область), размещённый в Березниках, химические цеха 
Рубежинского, Горловского, Винницкого и Константиновского 
заводов, разместившие своё производство на базе Молотовского 
химического завода им. Орджоникидзе (ныне – ОАО «Камтэкс-
химпром»), Керченский коксохимический завод, эвакуированный 
вместе с персоналом в Губаху, а также Киевский станкострои-
тельный завод им. А. М. Горького, переместивший производство 
в город Кизел.

В послевоенные годы отмечена наибольшая численность 
украинского населения в регионе. В 1959 году в Пермской обла-
сти проживало 71 985 украинцев, почти в три раза больше, чем 
в 1939 году.

В дальнейшем крупных миграций на территорию Прикамья 
с Украины не было. Большинство прибывавших в Пермь были 
отслужившими в армии либо выпускниками украинских вузов, на-
правленными по распределению на Урал. Многие именно в Перм-
ском крае сделали профессиональную карьеру. 

В последние несколько десятилетий украинцы достаточно 
быстро и органично вписывались в этнокультурную среду рус-
ского населения, что неизбежно приводило к ассимиляционным 
процессам. Эти причины стали основными факторами сниже-
ния численности украинского населения региона в последние 
два десятилетия. Так, в 2002 году в Пермской области и Коми-
Пермяцком автономном округе проживало 25 948 украинцев, что 
в два раза ниже уровня 1989 года. В 2010 году украинцами себя 
назвали уже только 16 269 человек.

Мест компактного проживания украинцев в Пермском крае 
не отмечено. Наибольшая численность украинцев сегодня со-
средоточена в крупных городах региона. 

Общественную деятельность по сохранению и популяризации 
своей культуры пермские украинцы начали ещё в 1990-е годы. 
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В ноябре 1996 года начала свою работу пермская общественная 
организация «Украинское общество “Просвита”. 9 марта 2001 года 
(в день рождения Т. Г. Шевченко) инициативной группой перм-
ских украинцев создан культурно-деловой центр «Украинский 
дом». У организации были установлены партнёрские отношения 
с посольством Украины в РФ. В октябре 2005 года «Украинский 
дом» был переименован в Украинский культурно-деловой фонд 
«Прикамье». 

Ещё одно общество было зарегистрировано в Прикамье 
в 2011 году – АНО «Уральско-Украинское содружество в области 
культуры, науки, спорта и творчества, развития межнациональ-
ного согласия».

В настоящий момент украинское национально-культурное 
движение Пермского края развивается: украинцы представлены 
в массовых этнокультурных акциях и мероприятиях. В 2012 году 
они приняли участие в формировании стенда об украинцах При-
камья в рамках выставки «Пермь – наш дом».

Современные украинцы Пермского края практически пол-
ностью русскоязычны и приняли культурные нормы местного 
сообщества. Украинский язык и культура сохраняются фраг-
ментарно. Близость религии и особенностей языка способству-
ет аккультурационным процессам, а также не создаёт условия 
для «консервации» традиционной культуры в иноэтничной  
среде.

Украинцы Прикамья по материалам переписей населения  
2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 10 099
г. Березники 2116
г. Соликамск 1224
г. Чайковский 1101
г. Добрянка 772
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1 2
г. Губаха 736
г. Чусовой 701
Пермский район 694
г. Краснокамск 624
г. Кизел 621
Чердынский район 542
г. Александровск 506
Горнозаводский район 502
г. Лысьва 482
г. Кунгур 441
пгт Звёздный 353
Красновишерский район 331
Нытвенский район 330
Чернушинский район 304
г. Гремячинск 303
Соликамский район 293
Кунгурский район 218
Осинский район 206
Очёрский район 188
Верещагинский район 178
Карагайский район 164
Ильинский район 144
Большесосновский район 112
Оханский район 104
Октябрьский район 101
Усольский район 98
Ординский район 95
Куединский район 80
Частинский район 78
Берёзовский район 74
Сивинский район 74
Еловский район 73
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1 2
Суксунский район 69
Кишертский район 63
Уинский район 32
Бардымский район 16
Коми-Пермяцкий автономный округ 706 
Гайнский район 236
г. Кудымкар 153
Юсьвинский район 107
Кудымкарский район 67
Юрлинский район 49
Косинский район 48
Кочёвский район 46

Итого 25 948 

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 6507
г. Березники 1267
г. Соликамск 740
Чайковский район 729
Пермский район 517
Добрянский район 494
Губахинский район 426
Чусовской район 420
Краснокамский район 390
Горнозаводский район 336
Кизеловский район 311
Лысьвенский район 309
г. Кунгур 284
Александровский район 251
Нытвенский район 215
Чердынский район 209
пгт Звёздный 206
Красновишерский район 192
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1 2
Чернушинский район 187
Гремячинский район 174
Соликамский район 174
Кунгурский район 137
Осинский район 136
Верещагинский район 118
Очёрский район 111
Бардымский район 102
Усольский район 97
Карагайский район 91
Ильинский район 90
Оханский район 83
Большесосновский район 75
Ординский район 65
Берёзовский район 60
Сивинский район 58
Куединский район 56
Октябрьский район 55
Частинский район 52
Суксунский район 49
Кишертский район 41
Еловский район 39
Уинский район 19
Коми-Пермяцкий округ 397
Гайнский район 131
г. Кудымкар 91
Юсьвинский район 61
Кудымкарский район 34
Косинский район 28
Юрлинский район 27
Кочёвский район 25

Итого 16 269



378

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 у
кр

аи
нц

ев
 в

 р
ег

ио
на

х 
Ро

сс
ии

Ре
ги

он
П

ер
еп

ис
ь 

19
70

 г.
П

ер
еп

ис
ь 

19
79

 г.
Д

ол
я 

 
к 

19
70

 г.
П

ер
еп

ис
ь 

19
89

 г.
Д

ол
я 

к 
19

79
 г.

П
ер

еп
ис

ь 
20

02
 г.

Д
ол

я 
 

к 
19

89
 г.

П
ер

еп
ис

ь 
20

10
 г.

Д
ол

я 
 

к 
20

02
 г.

РФ
3 3

45
 88

5
3 6

57
 64

7
1,

09
3

4 3
62

 87
2

1,
19

3
2 9

42
 96

1
0,

67
5

1 9
27

 98
8

0,
65

5
П

ер
м

ск
ий

 к
ра

й
47

 7
91

44
 0

18
0,

92
1

45
 7

11
1,

03
9

25
 9

48
0,

56
8

16
 2

69
0,

62
7

С
ве

рд
ло

вс
ка

я 
 

об
ла

ст
ь

80
 75

6
81

 98
2

1,
01

5
82

 21
5

1,
00

3
55

 47
8

0,
67

5
35

 56
3

0,
64

1

Ч
ел

яб
ин

ск
ая

  
об

ла
ст

ь
11

5 3
90

11
1 9

10
0,

97
0

10
9 6

15
0,

98
0

76
 99

4
0,

70
2

50
 08

1
0,

65
0

С
ам

ар
ск

ая
 о

бл
ас

ть
66

 73
1

78
 57

0
1,

17
7

81
 72

0
1,

04
0

60
 72

7
0,

74
3

42
 16

9
0,

69
4

Н
иж

ег
ор

од
ск

ая
 

об
ла

ст
ь

29
 80

7
29

 11
2

0,
97

7
33

 34
4

1,
14

5
24

 24
1

0,
72

7
17

 65
7

0,
72

8

С
ар

ат
ов

ск
ая

  
об

ла
ст

ь
10

6 6
57

10
3 3

61
0,

96
9

10
1 8

32
0,

98
5

67
 25

7
0,

66
1

41
 94

2
0,

62
4

Ка
ли

ни
нг

ра
дс

ка
я 

об
ла

ст
ь

48
 04

4
54

 65
6

1,
13

8
62

 75
0

1,
14

8
47

 22
9

0,
75

3
32

 77
1

0,
69

4

Ул
ья

но
вс

ка
я 

 
об

ла
ст

ь
11

 30
5

12
 96

6
1,

14
7

17
 71

0
1,

36
6

15
 58

8
0,

88
0

10
 48

4
0,

67
2

О
ре

нб
ур

гс
ка

я 
 

об
ла

ст
ь

11
3 0

64
10

4 9
71

0,
92

8
10

2 0
17

0,
97

2
76

 92
1

0,
75

4
49

 61
0

0,
64

5

Та
та

рс
та

н
16

 86
8

28
 57

7
1,

69
4

32
 82

2
1,

14
9

24
 01

6
0,

73
2

18
 24

1
0,

75
9

Ба
ш

ко
рт

ос
та

н
76

 00
5

75
 57

1
0,

99
4

74
 99

0
0,

99
2

55
 24

9
0,

73
7

39
 87

5
0,

72
2

Уд
м

ур
ти

я
10

 26
7

11
 14

9
1,

08
6

14
 16

7
1,

27
1

11
 52

7
0,

81
4

83
32

0,
72

3
Ре

сп
уб

ли
ка

 К
ом

и
82

 95
5

94
 15

4
1,

13
5

10
4 1

70
1,

10
6

62
 11

5
0,

59
6

36
 08

2
0,

58
1

Ки
ро

вс
ка

я 
об

ла
ст

ь
15

 97
1

13
 04

5
0,

81
7

18
 88

5
1,

44
8

11
 39

9
0,

60
4

77
18

0,
67

7



379

Литература 

Виват, гетман Качуровский // Пермские новости. 2010. 26 марта; 
Вознюк А. Н. Украинский дом // Жизнь национальностей. 2001. № 4. С. 19; 
Дружба народов // Газета Business-class. 2012. № 34 (399); Кобыхно Н. Е. 
С надеждой на успех // Народы Пермского края. Альманах. Пермь, 2007. 
С. 30–31; Лунегова Г. Где мать, там и родина // Жизнь национальностей. 
2001. № 4. С. 19–21; Справка ЦК КП(б) Об эвакуации строительных ор-
ганизаций с Украины // Советская Украина в годы Великой Отечествен-
ной войны. Т. 1. Киев, 1985. С. 262; Суслов А. Б. Спецконтингент в Перм-
ской области (1929–1953 гг.). Екатеринбург; Пермь, 2003. С. 351; Неком-
мерческое партнёрство «Украинский дом» // Пермь великая – Пермь 
многоликая. Национально-культурные центры и автономии Прикамья 
– кто есть кто? Буклет. Пермь, 2002. С. 13; Украинцы // Народы Пермско-
го края: Истоки. Становление. Развитие. Пермь, 2010. С. 130; Украинцы 
// Народы России: атлас культур и религий. М., 2011. С. 98; Украинцы // 
Наш многоликий город Пермь: научно-популярный справочник. Пермь, 
2013. С. 8; Украинцы // Народы Пермского края. История и этнография / 
Д. И. Вайман, Т. Г. Голева, М. С. Каменских, С. А. Шевырин, А. В. Черных 
(науч. рук.). Пермь, 2014. Т. 2. С. 224–247.

А. В. Черных, М. С. Каменских



380

ЦЫГАНЕ, самоназвание рома. В современной науке оконча-
тельно утвердилась точка зрения, согласно которой прародиной 
цыган является Индия. Предки цыган покинули Индию в конце 
I тысячелетия н. э. Из Индии они прошли через территорию 
современных Ирана, Афганистана и Армении, частично осели 
на этих землях и составили основу существующих до настоя-
щего времени этнографических групп цыган данных регионов. 
Далее произошло разделение: часть цыган двинулась в сторону 
Палестины и Египта, где и осталась, часть направилась на терри-
торию Византии. Пробыв в Византии около 300 лет, в середине 
XV века цыгане расселились по Юго-Восточной и Восточной, 
а затем по Центральной и Западной Европе, в дальнейшем – 
по Африке и Америке. В результате сложной этнической истории 
сформировались разные этнографические группы цыганско-
го народа, каждую из которых отличает особый диалект, веро-
исповедание, занятия, свой уклад жизни, традиционный костюм, 
мировоззрение, разная степень сохранности традиционных  
институтов. 

В Россию цыгане попали двумя путями: через балканские стра-
ны в XV–XVI веках и через Германию и Польшу в XVI–XVII веках. 
В России проживают представители нескольких этнографических 
групп цыган, самые многочисленные – русские цыгане и цыгане 
кэлдэрары. Многие из них не имеют постоянного места про-
живания.

Все группы цыган связывает общность происхождения и язы-
ка. Цыганский язык относится к особой индоарийской группе 
индоевропейской языковой семьи. Среди цыган есть мусульмане, 
католики, православные. 

Сегодня представители этноса расселены по всему миру. 
Общая их численность, по разным оценкам, составляет от 6 
до  10  млн человек. Численность в РФ по итогам переписи  
2010 года – 204 958 человек. Цыгане проживают также в США, 
Испании, Румынии, Болгарии, Молдавии и Украине.

Время появления в Прикамье первых цыганских кочевых та-
боров неизвестно. Таборы русских цыган кочевали уже в XIX веке. 
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Русские цыгане вели полукочевой образ жизни, в летнее время 
совершали переезды, а на зиму останавливались в деревнях, 
где снимали избы. В XX веке постепенно происходит переход рус-
ских цыган к оседлой жизни. Многие таборы перешли к оседлости 
после принятия постановления Совета Министров РСФСР № 685 
от 20 октября 1956 года, которое предусматривало суровое на-
казание для цыган, занимающихся бродяжничеством. В 1959 году 
в Пермской области было зафиксировано проживание 941 цыгана. 
В последующие годы их численность постепенно увеличивалась 
за счёт естественного прироста. По данным переписи 2010 года, 
в Пермском крае проживало 1654 цыгана. Однако эти данные 
заведомо неполные, реальная численность цыганского населе-
ния несколько больше, поскольку часть цыган предпочитают в 
официальных документах записываться под другими этнони-
мами: например, русские (русские цыгане), татары (крымские 
цыгане), румыны, бессарабы (молдавские цыгане). Среди цыган 
сохраняются многие формы традиционной социальной организа-
ции общины-табора, многие элементы традиционной культуры. 
В Прикамье также представлены несколько этнографических 
групп цыган: русская рома – «русские цыгане», молдавские, крым-
ские и среднеазиатские цыгане (люли).

Несмотря на свою относительную немногочисленность, цы-
ганское население Пермского края расселено достаточно широко 
как в городской, так и в сельской местности. Компактно цыгане 
проживают в городе Перми (микрорайоны Чапаевский, Январ-
ский, Камский Орджоникидзевского района, микрорайон Южный 
Свердловского района) и Октябрьском муниципальном  районе 
Пермского края (посёлок Щучье Озеро). Кроме того, цыгане ком-
пактно проживают в городах Соликамске, Кунгуре, Березниках, 
Кизеловском, Краснокамском, Куединском и Нытвенском муни-
ципальных районах.

Наиболее распространёнными занятиями цыганского на-
селения являются уличная торговля, кустарное производство  
металлических изделий, разведение скота и огородничество, 
временные сельхозработы в совхозах, гадания, уличное попро-
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шайничество, покупка и перепродажа цветных металлов. Источ-
ником доходов также выступают социальные государственные 
пособия – пенсии, пособия при рождении ребёнка и т. д. 

В 2005 году проведено этносоциологическое исследование цы-
ган, по итогам которого издана книга «Этносоциальные процессы 
в цыганских общинах Пермской области на современном этапе».

Для адаптации и интеграции цыган в местное сообщество 
принимаются самые различные меры. В частности, в микрорайоне 
Чапаевский, где на сегодняшний день проживает свыше 300 цы-
ган, на базе местного совета территориального самоуправления 
работает квартальный комитет, занимающийся проблемами цы-
ганского населения (с привлечением наиболее уважаемых лидеров 
общины). В микрорайоне также работает центр досуга «Чарана», 
где цыганские дети ставят спектакли, занимаются спортом, рису-
ют, готовятся к школе. Сами представители цыганской общины 
активно участвуют в городских субботниках, на территории 
микрорайона ежегодно 14 апреля, в Международный день цыган, 
проходит национальный цыганский праздник «Котляры». Цыгане 
участвуют и в общественной жизни Октябрьского муниципально-
го района Пермского края, особенно в Щучьеозёрском сельском 
поселении. 

Общественных организаций цыган в Пермском крае на дан-
ный момент не создано.

Цыгане Прикамья по материалам переписей населения  
2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 862
Октябрьский район 141
г. Краснокамск 130
г. Чайковский 75
г. Березники 62
Чердынский район 55
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1 2

Куединский район 35
Нытвенский район 34
г. Чусовой 25
г. Александровск 19
г. Кунгур 16
Верещагинский район 15
г. Добрянка 15
г. Соликамск 14
Еловский район 14
Усольский район 14
Кунгурский район 13
Красновишерский район 12
Пермский район 12
Соликамский район 10
Чернушинский район 7
г. Кизел 6
г. Гремячинск 5
г. Губаха 5
Ординский район 3
Осинский район 2
Суксунский район 2
г. Лысьва 2
Очёрский район 1
Бардымский район –
Берёзовский район –
Большесосновский район –
Горнозаводский район –
Ильинский район –
Карагайский район –
Кишертский район –
Оханский район –
Сивинский район –
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1 2
Уинский район –
Частинский район –
Коми-Пермяцкий автономный округ –
Гайнский район –
г. Кудымкар –
Кудымкарский район –
Юсьвинский район –
Кочёвский район –
Косинский район –
Юрлинский район –

Итого 1606

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 810
Октябрьский район 124
Краснокамский район 119
г. Березники 78
г. Кунгур 65
Куединский район 62
Чайковский район 58
г. Соликамск 53
Нытвенский район 39
Чусовской район 39
Губахинский район 29
Кизеловский район 25
Пермский район 25
Соликамский район 20
Чердынский район  19
Еловский район 17
Добрянский район 15
Александровский район 12
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1 2
Чернушинский район 9
Верещагинский район 7
Красновишерский район 5
Кунгурский район 5
Ординский район  5
Большесосновский район 4
Горнозаводский район 3
Оханский район 3
Суксунский район  2
Гремячинский район 1
Осинский район 1
пгт Звёздный –
Бардымский район –
Берёзовский район –
Ильинский район –
Карагайский район –
Кишертский район –
Лысьвенский район –
Очёрский район –
Сивинский район  –
Уинский район –
Усольский район –
Частинский район –
Коми-Пермяцкий округ –
Гайнский район –
Косинский район –
Кочёвский район –
г. Кудымкар –
Кудымкарский район –
Юсьвинский район –
Юрлинский район –

Итого 1654
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ЧЕЧЕНЦЫ, самоназвание нахчо, один из народов Северного 
Кавказа. Предки современных чеченцев – носители древних ар-
хеологических культур Северного Кавказа и степей Предкавказья. 
В VIII–XII веках в горной зоне Чечни и Дагестана сформировалось 
государственное образование Сарир. После монголо-татарского 
нашествия степная Затеречная и частично Чеченская равнина 
вошли в состав Золотой Орды. В XVI–XVII веках Кавказский 
перешеек был объектом постоянных притязаний Османской 
империи (с её вассалом – Крымским ханством), Ирана и России. 
В конце XVIII века русские войска заняли левый берег Терека, где 
проходила Кавказская военная линия, основали военные крепо-
сти от Моздока до Владикавказа. К 1840 году на территории Чечни 
и Дагестана складывается теократическое государство – имамат 
Шамиля. После 1864 года Чечня окончательно вошла в состав 
Российской империи.

После установления Советской власти на Кавказе в 1922 году 
образована Чеченская автономная область в составе РСФСР, 
в  1934  году объединена с Ингушской автономной областью 
в Чечено-Ингушскую автономную область, с 1936 года – Чечено-
Ингушская АССР. В феврале 1944 года около 500 тысяч чеченцев 
и ингушей были насильственно высланы в Казахстан. В январе 
1957 года Чечено-Ингушская АССР, упразднённая в 1944 году, 
была восстановлена. Депортированным чеченцам и ингушам 
разрешили вернуться на родину. В настоящий момент Чеченская 
Республика является субъектом РФ. 

Чеченцы говорят на чеченском языке нахско-дагестанской 
группы кавказской языковой семьи. Распространён также русский 
язык. Письменность – на основе русского алфавита. Верующие 
чеченцы – мусульмане-сунниты. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 
численность чеченцев, проживающих на территории России, 
составляет 1 431 360 человек. Чеченцы живут также в Турции, 
Казахстане и ряде европейских стран.

В Прикамье данные о первых чеченцах (4 человека) зафикси-
рованы в материалах Всесоюзной переписи населения 1926 года,  
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в 1939 году их было уже 148 человек, а в 1959 году чеченцы и ин-
гуши отнесены в переписи к категории «прочие национальности».  
В послевоенный период миграция чеченцев из Шалинского рай-
она Чечено-Ингушской АССР в Прикамье отмечена в конце  
1970-х годов в рамках кампании по освоению Нечерноземья. 
В Большесосновском районе несколько семей остались на посто-
янное жительство. В результате к 1989 году численность чеченцев 
составила уже 764 человека. В начале 1990-х годов местная диаспо-
ра начала увеличиваться за счёт прибывавших к своим родствен-
никам из районов боевых действий. В настоящий момент числен-
ность чеченцев сокращается. В 2002 году их было в Прикамье 899,  
а в 2010 году – уже 611.

Более всего чеченцев проживает в Перми, Большесосновском, 
Карагайском и Пермском районах, а также в Соликамске. Чеченцы 
в Пермском крае занимаются в основном предпринимательством, 
лесозаготовками и строительством, работают в правоохрани-
тельных органах. 

С 2001 года на территории Пермской области действует пред-
ставительство Президента Чеченской Республики. В 2003 году 
между Пермской областью и Чеченской Республикой было под-
писано Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве,  
в рамках которого было принято пять межведомственных доку-
ментов в сферах здравоохранения, культуры и спорта, молодёж-
ной политики, а также в правоохранительной сфере. 

Пермское общество чеченцев и ингушей «Содружество» на-
чало свою работу в 2007 году. В правление общины вошли наи-
более уважаемые и известные чеченцы и ингуши Прикамья, среди 
которых много бизнесменов, представителей административных 
структур, спортсменов. 

Основной своей задачей чечено-ингушская община ставит со-
действие землякам в решении вопросов, связанных с адаптацией 
и устройством в пермском обществе, с обеспечением гармонич-
ного межнационального и межконфессионального диалога в крае, 
также чеченцы занимаются популяризацией своей этнической 
культуры среди населения региона.
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В 2004 году организованы Дни чеченской культуры в При-
камье, завершившиеся акцией «Мы вместе», которая была про-
ведена в городе Перми. В 2008 году в Прикамье в рамках краевой 
целевой программы гармонизации национальных отношений 
организована этнокультурная акция «Два народа – две судьбы». 
В рамках этого проекта проведён ряд мероприятий, в числе ко-
торых концертные выступления молодёжных творческих кол-
лективов Пермского края и артистов из Чеченской Республики, 
творческие встречи в формате свободного общения с представи-
телями творческой интеллигенции и общественности. 

Чеченцы и ингуши Перми активно участвуют в акциях и меро-
приятиях по межнациональной тематике, выходят с собственными 
инициативами. Так, «Содружество» ежегодно бывает представле-
но в краевых и городских мусульманских праздниках – Новруз, 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, на форуме «Мусульманский мир» 
и других. Спортивная команда чечено-ингушской общины регу-
лярно принимает участие в краевых межнациональных турнирах 
по волейболу и футболу. В Пермском крае тренируется много 
спортсменов – выходцев из Чеченской Республики. При участии 
пермских чеченцев в августе 2014 года была сформирована фокус-
группа для выходцев с Северного Кавказа для выработки мер  
по формированию национальной политики города Перми.

Чеченцы Прикамья по материалам переписей населения  
2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 145
Большесосновский район 109
Карагайский район 63
Чердынский район 55
Пермский район 51
г. Соликамск 40
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1 2
г. Кунгур 39
Осинский район 36
г. Чусовой 33
Верещагинский район 28
Оханский район 27
Сивинский район 27
Суксунский район 22
г. Лысьва 19
г. Чайковский 18
Чернушинский район 17
Октябрьский район 16
Соликамский район 15
Берёзовский район 13
Очёрский район 13
г. Березники 12
Нытвенский район 12
Кунгурский район 11
Красновишерский район 10
г. Добрянка 9
Бардымский район 8
Еловский район 6
Ординский район 5
г. Краснокамск 5
г. Александровск 4
г. Кизел 4
г. Губаха 3
Кишертский район 3
Усольский район 2
пгт Звёздный 1
Ильинский район 1
Уинский район 1
Частинский район 1
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1 2
г. Гремячинск –
Горнозаводский район –
Куединский район –
Коми-Пермяцкий автономный округ 15
Юсьвинский район 12
Кочёвский район 2
Юрлинский район 1
Гайнский район –
Косинский район –
г. Кудымкар –
Кудымкарский район –

Итого 899

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 84
Большесосновский район 63
Карагайский район 61
Пермский район 53
г. Соликамск 50
г. Кунгур 31
Осинский район 31
Оханский район 27
г. Березники 21
Чусовской район 16
Чердынский район 14
Соликамский район 13
Верещагинский район 12
Октябрьский район 11
Красновишерский район 10
Кунгурский район 10
Сивинский район  9
Губахинский район 8
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1 2
Суксунский район  8
Чернушинский район 7
Берёзовский район 6
Добрянский район 6
Лысьвенский район 6
Краснокамский район 5
Бардымский район 4
Ординский район  4
Очёрский район 4
пгт Звёздный 3
Кишертский район 3
Еловский район 2
Нытвенский район 2
Александровский район 1
Чайковский район 1
Частинский район 1
Горнозаводский район –
Гремячинский район –
Ильинский район –
Кизеловский район –
Куединский район –
Уинский район –
Усольский район –
Коми-Пермяцкий округ 24
Юсьвинский район 16
Юрлинский район 4
Кочёвский район 3
г. Кудымкар 1
Гайнский район –
Косинский район –
Кудымкарский район –

Итого 611
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ЧУВАШИ, самоназвание сувар, или суваз, суас. Среди чува-
шей выделяют две крупные этнографические группы – верховые 
(вирьял) и низовые (анатри). Промежуточное положение зани-
мают средненизовые чуваши (анат енчи), по культуре близкие 
к низовым, а по языку – к верховым. Предки чувашей – тюркские 
племена булгар, проникшие в Поволжье в VII–VIII веках из се-
верокавказских и приазовских степей. На территории Повол-
жья предки чувашей активно взаимодействовали с местными 
финно-угорскими племенами, в т. ч. ассимилировали некоторую 
их часть. В 1551 году чувашские земли вошли в состав Русского 
государства. В составе Российской империи территории чувашей 
входили в Казанскую губернию и сопредельные территории.  
С 1920 года создана Чувашская автономная область в составе 
РСФСР, а с 1925 года – Чувашская АССР. В 1992 году в составе РФ 
в качестве субъекта образована Чувашская Республика.

Чувашский язык относится к булгарской группе тюркской 
ветви алтайской языковой семьи. В XVIII веке у чувашей создаётся 
письменность на основе русской графики. После вхождения в со-
став России они начинают принимать христианство. Этот процесс 
завершился к середине XVIII века. Большинство современных 
верующих чувашей – православные христиане. Часть чувашей, 
проживавшая вне Чувашии, приняв ислам, отатарилась. Совре-
менные верования чувашей сочетают элементы православия 
и язычества. В некоторых местностях Поволжья и Приуралья 
сохранились селения чувашей-язычников.

В мире проживает около 1,5 млн чувашей, из них большая 
часть – в России. Общая численность чувашей, по данным Всерос-
сийской переписи населения 2010 года, составляет 1 435 872 чело-
века. Чуваши проживают в Татарстане, Башкортостане, Самар-
ской и Ульяновской областях. Небольшие группы живут в Казах-
стане и Украине.

Первые сведения о чувашском населении Пермского При-
камья относятся к ХVII веку. В этот период чуваши из мест тра-
диционного проживания стали активно переселяться в более 
южные районы Приуралья (современная территория Башкорто-
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стана). Отдельные группы переселенцев проникали и в южные 
районы Пермского Прикамья, в поречье Сылвы и Ирени. Пере-
писные книги 1678–1679 годов Д. Жукова и П. Ахматова отметили 
в Кунгурском уезде сложный и полиэтничный состав населения, 
который включал татар, марийцев, удмуртов и чувашей, а также 
русских. Однако в ХVII веке миграции чувашей в Прикамье были 
незначительными. Активные их миграции на пермскую землю на-
чались в конце XIX века. По данным Первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 года, в Пермской губернии 
было отмечено 67 чувашей, большая часть из них проживала 
в Пермском уезде. 

Формирование нескольких чувашских посёлков и хуторов 
в Пермском Прикамье в начале ХХ века связано с деятельностью 
Крестьянского поземельного банка. Его Пермским отделением 
в 1898 году было приобретено большое имение в северо-западной 
части Оханского уезда Пермской губернии, которое было названо 
Сивинским. С 1900 года земли в Сивинском имении стали при-
обретать переселенцы из разных губерний России, в том числе 
чуваши. Среди прочих этнических групп они составляли лишь не-
значительную часть переселенцев. Вторая территория, освоенная 
чувашами в этот период, – Богородская волость Красноуфимского 
уезда (ныне – Октябрьский район), где также возникает несколько 
чувашских хуторов и посёлков. 

С 1927 года из-за голода и аграрного перенаселения начи-
нается активное проникновение чувашей в соседние регионы, 
в т. ч. на территорию Прикамья. Основной поток переселенцев 
пришёлся на южные районы: Еловский, Куединский, Чайковский, 
Чернушинский, что было обусловлено близостью железной до-
роги, соединяющей Урал и Поволжье. 

Чуваши не основывали новых населённых пунктов, а селились 
в уже существующих. На территории современного Куединского 
района они компактно поселились в деревнях Дойной, Коровино, 
Батманах, Дубленёвке, Абрамовке, Чиганде и селе Пантелеевке.  
На территории Чернушинского и Еловского районов чуваши так-
же обосновались в нескольких деревнях. В начале 1930-х годов 
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в деревнях, где они проживали, были открыты национальные шко-
лы, в которых велось преподавание на родном языке. В 1939 году 
в Пермской области проживал уже 8821 чуваш. 

Переселение из разных районов Чувашии, дисперсное про-
живание в русских деревнях не способствовали сохранению 
всего комплекса традиционной культуры, вели к ассимиляцион-
ным процессам. Родным языком в настоящее время в основном 
владеет лишь старшее поколение. Люди среднего возраста, 
как правило, понимают родной язык, но не говорят на нём. 
Молодёжь не владеет родным языком. Этнические черты со-
храняют лишь некоторые элементы культуры. В современных 
чувашских домах обстановка схожа с русской, в конструкции 
печи сохраняется дополнительный очаг с подвешиваемым над 
шестком или вмазанным котлом куран для приготовления пищи, 
продолжают сохраняться традиции национальной кухни, осо-
бенно праздничной. Готовят традиционный круглый пирог с ба-
раниной хуплу, пирожки из пресного теста, сваренные в котле, 
куран кукли. Сохраняются традиционные молочные блюда, 
среди которых творожные сырки чакат, кисломолочный на-
питок уйран. Образцы традиционного костюма сохраняются 
в основном лишь те, что были привезены из Чувашии. В редких 
семьях сохраняется полный комплект традиционного костюма, 
однако встречаются разного покроя и орнаментации рубахи 
(от белых до цветных, в зависимости от места переселения), 
женские головные орнаментированные полотенца сурпан, жен-
ские головные уборы с монетами хушпу, женские украшения из 
серебряных монет. Самостоятельный комплекс традиционного 
костюма у пермских чувашей не сложился. В традиционном 
календаре наблюдается значительное восприятие элементов 
русской культуры, лишь отдельные праздники и праздничные 
циклы сохраняют чувашские названия и некоторые элемен-
ты традиционной обрядности. В большей степени этнические 
черты сохранили семейные праздники, обряды. Традиционный 
фольклор сохраняется – это песенный фольклор (лирические, 
обрядовые, плясовые, игровые песни), прозаические жанры 
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(сказки, предания, мифологические рассказы). До 1970-х го-
дов сохранялись гусли и игра на них. Часты межэтнические  
браки. 

Вторая волна миграций началась в послевоенный период, 
когда Молотовская область начала активно развиваться и нуж-
далась в трудовых ресурсах. В этот период также фиксируется 
прирост чувашского населения. Всего, по данным переселен-
ческого отдела облисполкома Молотовской области, в период  
с 1951 по 1955 год сюда для работы приехало 7872 чуваша, из них 
6452 прибыли в 1952 году. Максимальная численность чувашей 
в Прикамье зафиксирована Всесоюзной переписью населения  
1959 года – 15 293 человека, в дальнейшем их количество только 
снижалось. В 1970–1990-е годы вопросы этнокультурного разви-
тия прикамских чувашей, сохранения их языка и культуры не ста-
вились, что в значительной степени способствовало их интегра-
ции и постепенному «растворению» в среде местного населения. 

По итогам переписи 2010 года в Пермском крае проживало 
4715 чувашей (0,18 % от численности населения региона), в то 
время как в 2002 году их численность составляла 7033 человека 
(0,25 %). Компактные места проживания чувашей исторически 
сложились на юге Прикамья – в Чернушинском, Куединском  
и Чайковском муниципальных районах.

Работа по сохранению и развитию чувашской культуры на-
чалась только с 2000-х годов при участии местных чувашских ак-
тивистов, учёного сообщества и областных властей. Изначально 
рассматривались варианты создания национально-культурной 
автономии. 6 декабря 2001 года в деревне Дойной Куединского 
района состоялся практический семинар по теме «Национально-
культурная автономия как институт самоорганизации этноса», 
в ходе которого было принято решение создать инициативную 
группу по формированию автономии. 16 апреля 2002 года в Дой-
ной состоялась учредительная конференция по созданию ре-
гиональной национально-культурной автономии чувашей Перм-
ской области «Юрату» («Любимые»). Участие в ней приняли  
38 представителей из населённых пунктов с компактным  
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проживанием чувашей. В Совет автономии вошли руководите-
ли 11 местных объединений. 4 июня 2002 года Дойную посетил 
президент Конгресса чувашей Г. Н. Архипов, а 6 июня 2002 года 
в деревне состоялся первый традиционный чувашский праздник 
«Акатуй». В конце сентября 2002 года делегация чувашей Перм-
ской области приняла участие в V Чувашском национальном 
конгрессе, на котором впервые был заслушан отчёт о работе 
чувашей Пермской области.

С 2002 года чуваши Прикамья ведут активную работу по 
сохранению своей традиционной культуры: проводят чуваш-
ский праздник «Акатуй», участвуют в мероприятиях для чу-
вашей всероссийского и межрегионального уровней, в этно-
культурных акциях и мероприятиях народов Пермского края. 
Большую роль в сохранении и популяризации традиционной 
чувашской культуры играет фольклорный ансамбль «Юрату» 
из деревни Дойной, в Чернушке работает детский творческий 
коллектив «Щирла». Первые годы общественная организа-
ция чувашей Пермской области работала в статусе автономии,  
а в 2008 году была зарегистрирована в качестве общественной 
организации «Национально-культурный центр чувашей Перм-
ского края (НКЦЧПК)».

Сегодня она является одной из ведущих общественных 
национально-культурных организаций Пермского края. Базо-
вый центр НКЦЧПК – деревня Дойная Куединского района, 
однако работа центра распространяется и на другие поселения 
Куединского, Еловского, Чернушинского районов, с которыми 
выстроены партнёрские отношения. 

В 2007 году в Чернушинском районе чувашский центр был 
открыт в селе Ананьино. В Еловском районе в настоящее время 
общественная работа ведётся преимущественно в Суганском 
сельском поселении и селе Дуброво. 

На высоком уровне 22 декабря 2012 года прошли торжествен-
ные мероприятия, посвящённые 10-летию общественной деятель-
ности «Национально-культурного центра чувашей Пермского 
края». На мероприятии был представлен доклад об итогах работы 
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за 10 лет, концерт чувашских коллективов и приглашённых гостей, 
презентация чувашской кухни. Организация регулярно участвует 
в краевых и межрайонных мероприятиях, выходит с инициатива-
ми о реализации проектов по развитию культуры межэтнического 
диалога, сохранению и популяризации традиционной культуры 
чувашей в Прикамье.

В последние несколько лет численность чувашей в Пермском 
крае продолжала сокращаться, однако негативные тенденции 
ассимиляции и аккультурации, наметившиеся в 2002 году, уже 
не так явно прослеживаются, а по ряду позиций, связанных с со-
хранением родного языка, даже преломились. Данные переписи 
свидетельствуют, что в среде чувашского населения произошёл 
рост национального самосознания, особенно в городской диа-
споре, который мог быть обеспечен возрождением обществен-
ного национально-культурного движения чувашей как в России 
в целом, так и конкретно в Пермском крае. 

Чуваши Прикамья по материалам переписей населения  
2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 1627
Куединский район 866
г. Чайковский 817
Чернушинский район 600
Еловский район 335
г. Березники 262
Пермский район 221
г. Соликамск 182
Чердынский район 162
Октябрьский район 151
г. Губаха 143
г. Краснокамск 132
г. Добрянка 130
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1 2
Соликамский район 102
Нытвенский район 100
г. Чусовой 100
г. Лысьва 96
Осинский район 81
Горнозаводский район 79
г. Кизел 74
г. Александровск 73
Очёрский район 64
Красновишерский район 63
г. Кунгур 62
Кунгурский район 56
Оханский район 54
г. Гремячинск 39
пгт Звёздный 46
Частинский район 39
Верещагинский район 35
Большесосновский район 29
Карагайский район 23
Сивинский район 18
Усольский район 17
Ильинский район 12
Ординский район 12
Суксунский район 10
Берёзовский район 9
Кишертский район 9
Бардымский район 6
Уинский район 6
Коми-Пермяцкий автономный округ 91
Гайнский район 39
г. Кудымкар 16
Юсьвинский район 14
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1 2
Юрлинский район 11
Кудымкарский район 4
Косинский район 4
Кочёвский район 3

Итого 7033*

* Включая записавшихся как чаваши, собственно чувашами себя на-
зывали 7010 человек.

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 1139
Чайковский район 599
Куединский район 582
Чернушинский район 447
Еловский район 181
г. Березники 174
Пермский район 167
г. Соликамск 100
Октябрьский район 91
Краснокамский район 85
Добрянский район 84
пгт Звёздный 79
Губахинский район 78
Лысьвенский район 69
Чусовской район 69
Нытвенский район 60
Горнозаводский район 59
Осинский район 50
Александровский район 49
г. Кунгур 48
Кунгурский район 42
Чердынский район 41
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1 2
Оханский район 40
Очёрский район 39
Кизеловский район 34
Красновишерский район 29
Частинский район 29
Гремячинский район 28
Соликамский район 27
Верещагинский район 25
Большесосновский район 22
Сивинский район 16
Усольский район 16
Карагайский район 13
Ординский район 10
Кишертский район 8
Суксунский район 7
Берёзовский район 6
Ильинский район 5
Бардымский район 3
Уинский район 3
Коми-Пермяцкий округ 62
Гайнский район 25
г. Кудымкар 15
Юсьвинский район 9
Юрлинский район 5
Кудымкарский район 4
Косинский район 2
Кочёвский район 2

Итого 4715
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ЭСТОНЦЫ, самоназвание ээстласед, до XIX века называли 
себя маарахвас («народ своей земли»), один из народов При-
балтики.

Эстонский этнос сформировался в результате смешения древ-
него населения Восточной Прибалтики и пришедших с востока  
в III тысячелетии до н. э. финно-угорских племён. Позднее во-
брал в себя восточно-финно-угорские, балтские, германские 
и славянские элементы. Во II тысячелетии н. э. части террито-
рии, заселённой эстонцами, в разное время входили в состав 
Ливонского ордена, Дании, Речи Посполитой, Швеции. В ходе 
Северной войны 1700–1721 годов Эстония была присоединена 
к Российскому государству. В феврале 1918 года была провоз-
глашена независимая Эстонская Республика, в течение ноября 
1918 – января 1919 года существовала Эстонская Советская Ре-
спублика. В 1940 году Эстония стала одной из союзных республик 
СССР, а в 1991 году провозгласила независимость. 

Эстонский язык относится к западно-финской ветви финно-
угорской группы уральской языковой семьи. Верующие эстонцы 
в основном лютеране, есть также православные.

У эстонцев выделяется особая этническая группа сету, 
некоторые учёные называют её самостоятельной этнической  
общностью. Сету проживают в Печорском районе Псковской 
области России, в юго-восточной части Эстонии. От остальных 
эстонцев их отличают сохранение архаичных древнеэстонских 
черт в культуре, восприятие восточно-славянских элементов, 
приверженность православному вероисповеданию и особенности  
языка. 

Всего в мире проживает около 1 млн эстонцев, из них 920 ты-
сяч (2010) проживает в Эстонии. Они также живут в Швеции, 
США, Канаде, Финляндии. В России в 2010 году проживало 
17 875 эстонцев.

На территории Пермского Прикамья эстонцы переселя-
лись в поисках земель в ходе аграрной реформы в конце XIX – 
начале XX века. В 1895 году жители острова Хийумаа (Даго)  
Эстляндской губернии основали поселение Даго (Новопетровка) 
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бывшей Аскинской волости Бирского уезда Уфимской губернии, 
ныне – Октябрьский район Пермского края. В Оханском уезде 
эстонцы с помощью Крестьянского поземельного банка приоб-
ретали землю и основывали хуторские поселения. Эти эстонцы 
были выходцами из Эстляндской и Лифляндской губерний, а так-
же сету из Псковской губернии. Кроме того, компактные сельские 
поселения эстонцев существовали в Сивинском и Октябрьском 
районах, а также непродолжительное время в Ершовской во-
лости Осинского уезда. Первоначально они селились хуторами 
и небольшими деревнями. С ликвидацией хуторской системы 
эстонцы Сивинского района переселились в соседние русские 
деревни и сёла, в Октябрьском районе – в моноэтничную де-
ревню Новопетровку, в которой продолжают проживать до на-
стоящего времени.

Основными занятиями эстонцев в Прикамье были земледелие 
и животноводство. Вспомогательное значение имели пчеловод-
ство, охота, собирательство, рыболовство. Эстонцы ценились 
как умелые ремесленники и промысловики, они занимались бон-
дарным и кузнечным делом, выделкой кожи, мыловарением, 
ткачеством, шитьём обуви. На территории Прикамья эстонцы 
первоначально обустраивали усадебный комплекс в традици-
онном прибалтийском варианте – с объединёнными под одной 
крышей хозяйственной ригой и жилым помещением в один ряд, 
позднее стали размещать жилище и хозяйственный двор раз-
дельно. Кроме того, эстонцы приобретали готовые дома местных 
жителей. В основе жилой части был деревянный четырёхугольный 
сруб. Дом обычно делился на несколько частей, по планировке он 
повторял как известные типы жилища в Эстонии с разделением 
на кухню и несколько комнат, так и дома соседнего русского на-
селения со связкой изба-сени. До середины XX века эстонские 
дома отличались крытой дранкой крышей (в Сивинском районе), 
особым устройством печи, которая имела «тёплую стенку» с ко-
ленчатым дымоходом, приделанную у шестка плиту и подтопок. 
В комплексе народной одежды уже в конце XIX – начале XX века 
преобладали городские фасоны костюма. До середины XX века 
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продолжали использовать вместе с покупными домотканые тка-
ни. Мужской одеждой были рубаха, штаны, верхняя одежда в 
виде пиджака или куртки. Женский костюм состоял из рубахи 
и юбки. Общей для мужчин и женщин верхней одеждой были 
длиннополые пальто из шерстяной (суконной) ткани и меховые 
овчинные шубы. Этническую специфику сохраняли шерстяные 
вязаные варежки, перчатки, носки и чулки. Эти элементы одежды 
остаются востребованными и в начале XXI столетия. Традици-
онной обувью являлись кожаные «поршни» и «чубрики», были 
распространены лыковые и берестяные лапти, вязанные из льня-
ных верёвок лапти-пакальники, валенки и пимы. В религиозном 
отношении эстонцы – лютеране, есть и православные. Тради-
ционные ритуалы, народные обычаи сохранялись в семейной 
среде и праздничной культуре этого народа до середины XX века. 
В Октябрьском районе в свойственной эстонцам традиции с под-
жиганием ствола липы продолжает праздноваться Иванов день  
(Липка). 

В советское время большое число эстонцев появилось в При-
камье в годы раскулачивания и репрессий, эвакуации и депорта-
ции во время Второй мировой войны. В результате в 1959 году 
в Пермской области проживало 1128 представителей этого на-
рода. В последующие годы значительных миграций эстонцев  
не наблюдалось, и их численность начала постепенно сокращать-
ся. В 2010 году в Пермском крае проживал 101 эстонец.

Характерной чертой эстонской группы Пермского Прикамья 
является её разобщённость. В их среде рано начали проявляться 
ассимиляционные процессы, что привело к уменьшению числен-
ности эстонцев в Прикамье. Небольшими центрами по изучению 
истории, сохранению элементов материальной культуры эстон-
ского населения Пермского Прикамья можно назвать школьные 
музеи Октябрьского района.
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Эстонцы Прикамья по материалам переписей населения  
2002 и 2010 годов

Территория Постоянно проживало  
в 2002 году

1 2
г. Пермь 71
Октябрьский район 20
Горнозаводский район 11
г. Соликамск 10
г. Чусовой 10
Сивинский район  8
г. Березники 7
г. Краснокамск 7
Красновишерский район 6
г. Кунгур 6
г. Александровск 5
г. Чайковский 5
Чернушинский район 5
Чердынский район  4
г. Добрянка 2
пгт Звёздный 2
Ильинский район 2
Карагайский район 2
Куединский район 2
Осинский район 2
г. Кизел 1
Кунгурский район 1
г. Лысьва 1
Нытвенский район 1
Оханский район 1
Пермский район 1
Соликамский район 1
Бардымский район –
Берёзовский район –
Большесосновский район –
Верещагинский район –
г. Гремячинск –
г. Губаха –
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1 2
Еловский район –
Кишертский район –
Уинский район –
Ординский район  –
Очёрский район –
Суксунский район  –
Усольский район –
Частинский район –
Коми-Пермяцкий автономный округ 2
Кочёвский район 1
г. Кудымкар 1
Гайнский район –
Юсьвинский район –
Кудымкарский район –
Косинский район –
Юрлинский район –

Итого 196

Территория Постоянно проживало  
в 2010 году

1 2
г. Пермь 38
Октябрьский район 14
Горнозаводский район 7
Чусовской район 6
г. Кунгур 5
г. Березники 4
г. Соликамск 3
Чайковский район 3
Верещагинский район 2
Добрянский район 2
Пермский район 2
Сивинский район  2
Чернушинский район 2
Гремячинский район 1
Ильинский район 1
Красновишерский район 1
Краснокамский район 1
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1 2
Карагайский район 1
Лысьвенский район 1
Осинский район 1
Чердынский район  1
Александровский район –
Бардымский район –
Берёзовский район –
Большесосновский район –
Губахинский район –
пгт Звёздный –
Еловский район –
Кизеловский район –
Кишертский район –
Куединский район –
Кунгурский район –
Нытвенский район –
Ординский район  –
Оханский район –
Очёрский район –
Соликамский район –
Суксунский район  –
Уинский район –
Усольский район –
Частинский район –
Коми-Пермяцкий округ 3
Кочёвский район 1
г. Кудымкар 1
Юрлинский район 1
Гайнский район –
Юсьвинский район –
Кудымкарский район –
Косинский район –

Итого 101 
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Н 21 Народы Пермского края: этническая история и совре-
менное этнокультурное развитие. Словарь-справочник / 
Под ред. А. В. Черных, М. С. Каменских, А. А. Субботиной,  
С. В. Неганова / СПб.: Изд-во «Маматов», 2014. – 416 с.

В справочнике на основе опубликованных, архивных и полу-
ченных в результате полевых исследований источников рассмо-
трены основные исторически сложившиеся этнические общности 
Пермского края, их история, обстоятельства появления и пребы-
вания, вклад в освоение и развитие региона. Всего представлены 
31 аналитическая статья.

В статьях отражены общие вопросы этнической истории 
рассматриваемых народов, их история в Прикамье, а также со-
временная деятельность. Дополнительно в каждой статье пред-
ставлены данные о численности рассматриваемых народов  
в районах Прикамья по результатам переписей населения 2002  
и 2010 годов, а также сравнительные показатели численности 
данного народа в регионах с сопоставимым хозяйственно-
историческим укладом и этнической историей в Приволжском 
и Уральском федеральных округах.
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