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Аннотация. Целью работы является изучение посредством проведения в 2023 г. социологического опроса 

национальных меньшинств тюркских народов и межэтнического взаимодействия в республиках Марий Эл, 

Мордовия, а также в Ульяновской области, где преобладают финно-угорские народы и русские. Авторы 

следуют основополагающим принципам и методам исторических и социологических исследований. 

Применены принцип историзма, социально-конструктивистский подход, а также методы анкетирования, 

сравнительно-исторический, статистический, проведения глубинного интервью, исторической имагологии. 

В изучаемых субъектах РФ в течение 2023 г. было опрошено более 800 молодых людей, опрос проводился в 

региональных столицах: Йошкар-Оле, Саранске, Ульяновске. Во всех 3-х изучаемых регионах большая 

часть опрошенных идентифицировала себя как русские. Результаты показали, что в республиках Марий Эл 

и Мордовия, несмотря на национальный статус, зафиксирован наибольший процент этнически однородных 

семей. В Ульяновской области данный процент гораздо ниже. Подавляющее большинство респондентов во 

всех изучаемых регионах хорошо знакомо со своей национальной культурой. Отдельный блок вопросов был 

посвящен трансграничному взаимодействию. Большую часть населения в рассматриваемых субъектах РФ 

составляют русские, в то же время представители тюркских народов занимают в этих регионах одно из 

значимых мест. Наименьшее воздействие ассимилятивных процессов на тюркское население оказывается в 

Ульяновской области. В Марий Эл и Мордовии очень высока доля тех, кто идентифицирует себя в качестве 

русских, несмотря на свои тюркские и финно-угорские корни. Подавляющее большинство опрошенных не 

видят оснований для межэтнических и межрелигиозных конфликтов. Отсутствие явной конфликтогенности 

определяется в первую очередь традиционным исторически обусловленным тесным взаимодействием и 

контактами соседствующих друг с другом регионов европейской России. 
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Abstract. The purpose of the article is to study interethnic interaction in the regions of the Russian Federation, 

as well as to study the Turkic peoples living as national minorities in neighboring regions of the country, where 
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Finno-Ugric peoples and Russians predominate (the Republics of Mari El, Mordovia; Ulyanovsk region), 

through conducting a sociological survey in 2023. Methodologically, the authors follow the fundamental 

principles and methods of historical and sociological research. The principle of historic ism, a social-

constructivist approach, as well as survey methods, comparative historical, statistical, in-depth interviews, and 

historical imagology were used. More than 800 young people were interviewed in the studied regions of the 

Russian Federation during 2023, the survey was conducted in regional capitals, namely in the cities of 

Yoshkar-Ola, Saransk, Ulyanovsk. In all 3 regions studied, the majority of respondents identified themselves 

as Russians. The results showed that in the Republics of Mari El and Mordovia, despite their national status, 

the largest percentage of ethnically homogeneous families was recorded. In the Ulyanovsk region this 

percentage is much lower. The vast majority of respondents in all studied regions are well acquainted with 

their national culture. A separate block of questions was devoted to cross-border interaction. The majority of 

the population in the subjects of the Russian Federation under consideration are Russians, at the same time, 

representatives of the Turkic peoples occupy one of the most important places in these regions. As the study 

showed, the least impact of assimilation processes on the Turkic population is in the Ulyanovsk region. 

In Mari El and Mordovia there is a very high proportion of those who identify themselves as Russians, despite 

their Turkic and Finno-Ugric roots. An important conclusion, in the authors’ opinion, is that the vast majority 

of respondents do not see any grounds for interethnic and interreligious conflicts. The absence of obvious 

conflict potential is determined primarily by the traditional historically determined close interaction and 

contacts of neighboring regions of European Russia. 
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Введение 

В современных условиях международной не-

стабильности, глобализации и интернационали-

зации культуры проблемы развития этносов и 

сохранения их своеобразия приобретают особую 

актуальность. Возникает необходимость адекват-

ного ответа на возникающие вызовы, которые, с 

одной стороны, связаны с угрозами ассимиляции 

и вестернизации, а с другой – с опасностью роста 

националистических настроений и тенденцией к 

изоляционизму, поэтому важным является изу-

чение исторического опыта взаимодействия 

национальностей в условиях многовекового 

функционирования полиэтнического общества, 

сформировавшегося в рамках российской госу-

дарственности. Проблемы этноконфессионально-

го взаимодействия приобретают особую актуаль-

ность в условиях глобализации и интернациона-

лизации культуры, поднявшего голову терроризма. 

Особенно явно актуальность исследования звучит 

в связи с распространением в последние годы на 

Западе и на Украине неонацизма, вскрывшегося и 

сбросившего маски в ходе специальной военной 

операции, которую начала Россия в 2022 году, по-

этому столь важным становится изучение исто-

рического опыта взаимодействия различных 

народов в условиях многовекового функциони-

рования полиэтнического общества, сформиро-

вавшегося в рамках российской государственно-

сти. Новизна данного исследования заключается 

и в том, что в центре авторского внимания нахо-

дятся анклавные и трансграничные этнотеррито-

риальные группы тюркских народов европейской 

части России. В 2023 году авторским коллекти-

вом было проведено этносоциологическое иссле-

дование молодежи путем анкетирования и опро-

са представителей тюркских народов, компактно 

проживающих в современных условиях на пра-

вах титульных народов на территории 3 регионов 

России (республики Башкортостан, Татарстан, 

Чувашия). Выбор целевой группы не случаен, т. к. 

молодежь податлива на стороннее воздействие, 
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она не отличается устойчивостью мировоззре-

ния, духовных ценностей, находится в поиске 

идеалов и жизненных кумиров, обладает повы-

шенным чувством справедливости. Именно мо-

лодое поколение чаще всего подпадает под влия-

ние радикально настроенных экстремистских, 

религиозных и террористических организаций, 

которые используют его в своих политических 

интересах и целях.  

 

Целью данной работы является изучение 

национальных меньшинств тюркских народов и 

межэтнического взаимодействия в соседних реги-

онах европейской части страны, где преобладают 

финно-угорские народы и русские (республики 

Марий Эл, Мордовия; Ульяновская область). 

В указанных регионах тюркские народы европей-

ской России относятся к национальным меньшин-

ствам, однако составляют значимую часть среди 

их жителей: исходя из итогов переписи населения 

2021 г., в Республике Марий Эл татар насчитыва-

ется 4,33 %, чувашей – 0,54 %; в Республике Мор-

довия: татар – 5,31 %, чувашей – 0,06 %; в Улья-

новской области: чувашей – 5,5 %, татар – 2,4 %. 

Представительство башкир в изучаемых регионах 

несколько ниже. 

 

Обзор литературы 

В историографии интересующей авторов ста-

тьи проблемы имеются исследования, выполнен-

ные в парадигме исторической антропологии и 

посвященные конкретным народам в отдельно 

взятых регионах страны, в то же время специ-

альные историко-антропологические исследова-

ния анклавных этнотерриториальных групп 

тюркских народов европейской России начинают 

появляться лишь в последние годы [1; 2; 3]. 

Однако главной особенностью целого ряда 

субъектов РФ с давних времен стало тесное вза-

имодействие представителей различных этносов, 

проживающих на их территории. Помимо этни-

ческого многообразия здесь, как правило, выде-

ляется и поликонфессиональность, которая игра-

ет существенную роль в процессах национальной 

идентичности. Несмотря на указанную объек-

тивную, исторически сложившуюся особенность, 

с точки зрения историографии проблемы необ-

ходимо отметить, что на данный момент времени 

практически отсутствуют комплексные исследо-

вания, в которых в широком ретроспективном 

разрезе рассматривалась бы история социокуль-

турного взаимодействия отдельных анклавных 

групп тюркских народов с «соседями по общему 

дому», возникавшие этноконфессиональные 

конфликты и процесс межкультурной адаптации.  

Тем не менее при рассмотрении вопросы изу-

ченности данной проблемы обращает на себя 

внимание тот факт, что одним из разрабатывав-

шихся аспектов темы является изучение периода 

становления российской полиэтнической госу-

дарственности в середине XVI–XVIII веках. 

Научное значение и перспективность российской 

истории вышеназванного периода в контексте ее 

полиэтничности одним из первых отметил ав-

стрийский исследователь А. Каппелер [4]. В его 

трудах поднимались такие вопросы, как специ-

фика вхождения нерусских регионов в состав 

России, развитие мультинационального государ-

ства, соотношение «реакции нерусских» на уста-

новление Российского господства и правитель-

ственной политики интеграции этносов. 

В рамках того же подхода, связанного с изучени-

ем места и роли регионов и этносов в обще-

ственных и пространственных системах доста-

точно большого масштаба, в отечественной 

исторической науке на современном этапе про-

водит свои исследования В. В. Трепавлов [5]. 

Как отмечалось ранее, изучение националь-

ных вопросов тесно переплетается с религиоз-

ным компонентом, что отразилось в публикациях 

З. М. Абдуллиной, Н. С. Валиханова, М. М. Има-

шевой, Д. М. Исхакова, А. Н. Старостина и дру-

гих. Проблема эволюции полиэтнической россий-

ской государственности на рубеже XX–XXI вв. 

анализировалась и с позиций этнополитической, 

социально-экономической и культурной инте-

грации народов России. Это исследования 

Р. Г. Абдулатипова, Л. Ф. Болтенковой, А. И. Вдо-

вина, Л. М. Дробижевой, Т. Ю. Красовицкой, 

В. А. Тишкова и др. [6; 7; 8; 9; 10, 11]. Конфлик-

тогенные аспекты этнополитических процессов 

затрагиваются в работах В. А. Арсентьева, 

А. Ф. Дашдамирова, А. Г. Здравомыслова, 

В. Ю. Зорина, Н. В. Лысенко, В. А. Михайлова и 

других. Проблема межкультурного взаимодей-

ствия тюркских народов является одним из важ-

нейших направлений научных исследований 

ученых Волго-Уральского региона. Историче-

ский опыт взаимодействия этносов и характер 

современных этнокультурных контактов в Ура-

ло-Поволжье изучались такими учеными, как 

Р. Г. Кузеев, В. В. Пименов, К. И. Козлова, а 
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также продолжают рассматриваться многими 

исследователями и в настоящее время (Н. М. Ар-

сентьев, И. И. Бойко, И. К. Загидуллин, Е. К. Ми-

неева, Ф. Г. Сафин, О. В. Орлова и др.). 

 

Материалы и методы 

Методология исследования носит междисци-

плинарный характер. Тем не менее в методологи-

ческом плане авторы следуют основополагающим 

принципам и методам исторических и социологи-

ческих исследований. Применены принцип исто-

ризма, социально-конструктивистский подход, а 

также методы анкетирования, сравнительно-

исторический, статистический, проведения глу-

бинного интервью, исторической имагологии. 

Принцип историзма предполагает рассмотрение 

процессов и событий в реальном развитии и вза-

имосвязи; объективности – ориентирует иссле-

дователей на всесторонний анализ и оценку ис-

торических явлений во всей их сложности и 

противоречивости. Сравнительно-исторический 

метод позволяет изучать и сравнивать одновре-

менно политические и этноконфессиональные 

процессы, происходящие как по всей России в 

целом, так и в отдельных ее регионах; статистиче-

ский метод на основе количественных данных дает 

возможность оценить основные тенденции поли-

тического и социально-экономического развития 

регионов страны в XX – начале XXI века. Исполь-

зуются также методы социокультурного, этнологи-

ческого, историко-антропологического анализа. 

К теоретико-методологической базе при ана-

лизе межнациональных отношений следует отне-

сти и социально-конструктивистский подход. Он 

сосредоточен на конструировании межэтниче-

ского взаимодействия в контексте определенной 

культуры народа и его исторического развития. 

Социологи-конструктивисты делают акцент на 

то, что биологические особенности не являются 

основанием для иерархии, а отношения власти и 

доминирования во взаимодействии между наро-

дами созданы культурой и идеологией. 

Современные процессы, происходящие в 

главных этноконфессиональных группах, преду-

сматривают использование методов анкетирова-

ния, проведения глубинного интервью, сбора и 

инициирования создания мемуарных источников. 

Все это в совокупности создает комплекс устно-

исторических источников. Важное значение име-

ет использование методов исторической имаго-

логии, опирающейся на конкретно-исторический 

анализ этнокультурных стереотипов коллектив-

ных представлений народов друг о друге.  

Для написания данной статьи было проведено 

этносоциологическое исследование путем анкети-

рования и опроса молодежи, в т. ч. представителей 

тюркских народов, компактно проживающих на 

современном этапе в качестве национальных 

меньшинств в 3-х субъектах европейской части 

страны (республики Марий Эл, Мордовия; Улья-

новская область), являющихся соседними региона-

ми с республиками, где на правах титульных этно-

сов проживают тюркские народы европейской 

России. Опрос проводился в субъектах РФ с учетом 

социологической выборки и фокусных групп (ано-

нимный опрос более 800 респондентов). 

 

Результаты 

Для реализации задач настоящего исследова-

ния была разработана анкета для проведения эт-

носоциологического исследования путем анке-

тирования и опроса представителей тюркских 

народов, компактно проживающих в современ-

ных условиях на правах национальных мень-

шинств на территории 3 регионов европейской 

России с преобладанием русского и финно-

угорского населения (республики Марий Эл, 

Мордовия; Ульяновская область). 

В изучаемых субъектах РФ в течение 2023 го-

да было опрошено более 800 молодых людей в 

возрастном диапазоне 18–30 лет. Анкета содер-

жала порядка 40 вопросов, при ответе на которые 

анкетируемым предоставлялась возможность 

выбрать один или несколько вариантов. В каче-

стве респондентов также привлекались русские, 

марийцы, мордва и представители других этно-

сов. Опросы проводились в региональных столи-

цах: Йошкар-Оле, Саранске, Ульяновске. Ниже 

приводим обобщенный сравнительный анализ 

полученных результатов. 

С точки зрения этнического состава чуть более 

половины опрошенных пришлось на русских 

(66 %), 11 % составили татары, 9 – % мордва, 8 % – 

марийцы, 6 % – чуваши. Остальные 2 % анкети-

рованных являлись представителями других этни-

ческих групп (украинцы, евреи, армяне, туркмены 

и др.), численность каждой из них была незначи-

тельной, что с точки зрения объективности иссле-

дования не дает возможности включить ответы 

этих респондентов для анализа. 

Гендерное распределение респондентов по 

регионам представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 / Table 1 

Распределение респондентов по гендерной принадлежности / Distribution of respondents by gender 

Регион / Region Мужчины / Males Женщины / Females 

Мордовия 43 % 57 % 

Марий Эл 56 % 44 % 

Ульяновская область 28 % 72 % 

 

В гендерном отношении основная часть ре-

спондентов пришлась на лиц женского пола, что 

составило от общего числа 58 %, мужчины – 42 % 

соответственно (см. табл. 1). Этническая само-

идентификация респондентов оказалась весьма 

разнообразной. Во всех 3-х изучаемых регионах 

большая часть опрошенных идентифицировала 

себя как русские. Процесс ассимилятивного воз-

действия со стороны русского народа прослежи-

вается и в Республике Марий Эл, и в Мордовии. 

Это связано, прежде всего, с этническим проис-

хождением родителей опрошенных. В ряде случа-

ев встречаются и смешанные варианты «русская ‒

чувашка», «русский ‒ мариец» и др.  

Для нас наибольший интерес представляла 

выборка анкет, в которых опрошенные имели от-

ношение к тюркскому происхождению. Напри-

мер, в одной из анкет из Мордовии в качестве 

национальности указано «русский», при том что 

по национальности матерью является татарка, 

отцом – мордвин. В Ульяновской области некото-

рые респонденты указали национальность «рус-

ский», при том что мать является русской, отец – 

из чувашей. Подобные случае не единичны. 

Тем не менее анализ полученных результатов 

говорит о том, что в республиках Марий Эл и Мор-

довия присутствует наибольший процент этниче-

ски однородных семей, судя по ответам респонден-

тов, более половины опрошенных родились в таких 

семьях. В Ульяновской области данный процент 

респондентов гораздо ниже. В результате значи-

тельное количество этнически смешанных браков 

стало одной из причин смены этнической идентич-

ности в пользу доминирующего этноса. Другой 

причиной является проживание в неэтничном, рус-

ском, регионе, каковым является Ульяновская об-

ласть, где превалирует общение на русском языке. 

Как показал опрос, процент уроженцев регио-

нальных столиц среди респондентов относитель-

но невысок. Лидером среди изучаемых регионов 

по численности приезжих из разных регионов и 

городов РФ является Ульяновская область. Как 

видно из анкет, география приехавших в данный 

субъект страны весьма обширна: гг. Астрахань, 

Пенза, Сызрань, Нижегородская и Саратовская 

области и др. Республики Марий Эл и Мордовия 

идут практически вровень по числу респонден-

тов, прибывших в республиканскую столицу из 

города/района собственного региона. В условиях, 

когда большинство респондентов оказались при-

езжими в крупный мегаполис, они переживали 

проблему адаптации и социализации, следствием 

которой вполне мог стать феномен «дрейфа 

идентичности». В то же время для большинства 

опрошенных национальная принадлежность яв-

ляется достаточно важным фактором. 

Все три региона продемонстрировали подобные 

результаты. Так, при ответе на вопрос о значимости 

этнической принадлежности в Марий Эл для трети 

(37 %) респондентов она является очень значимой, 

для наибольшего числа опрошенных (60 %) – зна-

чимой. Схожесть в ответах продемонстрировали 

Марий Эл и Ульяновская область, где до 10 % ре-

спондентов выбрали вариант «очень значима» и 

50 % – «значима». В этой связи отметим, что среди 

исследуемых регионов по признанию важности 

национальных корней особенно выделяется Марий 

Эл, поскольку никто из опрошенных не выбрал ва-

рианты «мало значима», «совсем не значима», «за-

трудняюсь ответить». В противовес этому можно 

назвать республику Мордовия, где более 30 % 

участников соцопроса затруднились с ответом на 

поставленный вопрос. 

В отношении конфессиональной принадлеж-

ности представителей изучаемых регионов 

напрашивается вывод о том, что респонденты 

республик Марий Эл, Мордовия, Ульяновской 

области в большей степени исповедуют право-

славие (70 %, 75 %, 72 % соответственно), затем 

идет ислам (10 %, 12 %, 22 % соответственно). 

В качестве других религий были отмечены буд-

дизм, иудаизм. Кроме того, отметим, что 20 % 
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респондентов в Марий Эл, 8 % – в Мордовии и  

10 % – в Ульяновской области являются атеистами.  

Что касается соблюдения религиозных обря-

дов, то в национальных республиках большин-

ство респондентов отрицательно ответили на 

данный вопрос (не соблюдают религиозные об-

ряды в Марий Эл – 58 %, Мордовии – 67 %). 

В противоположность национальным субъектам, 

в Ульяновской области зафиксирована иная кар-

тина – большинство опрошенных соблюдают ре-

лигиозные обряды (62 %). Во многом это связано 

с тем, что в полиэтничном регионе с преоблада-

нием русского населения представители нацио-

нальных меньшинств стремятся к сохранению 

своей национальной идентичности, испытывая 

«тоску по родине». 

При ответе на вопрос об отношении к вступле-

нию в брак с представителями других националь-

ностей большинство респондентов ответили поло-

жительно. Говоря о выборе партнера определенной 

этнической принадлежности, наибольшее одобре-

ние у респондентов из Ульяновской области вызы-

вает брак с русскими (40 %), татарами (27 %), 

мордвой (13 %), чувашами (7 %), украинцами 

(7 %). Участники соцопроса из Марий Эл могли бы 

вступить в брак с русскими (30 %), марийцами 

(21 %), украинцами (12 %), татарами (8 %), чува-

шами (8 %). В Мордовии самыми популярными 

ответами были следующие: с русскими (52 %), 

мордвой (19 %), татарами (7 %). Степень упомина-

ния других национальностей (марийцы, мордва, 

удмурты, украинцы, евреи, народы Северного Кав-

каза) невелика. Доля же тех, для кого националь-

ность не имеет значения, колеблется от 2 до 10 %. 

Наибольший процент по данному показателю 

наблюдается в Республике Мордовия.  

Отрадно, что подавляющее большинство ре-

спондентов во всех рассматриваемых регионах 

хорошо знакомо со своей национальной культу-

рой (Ульяновская область – 89 %, Мордовия – 

91 %, Марий Эл – 79 %). Среди национальных и 

религиозных праздников, которые отмечают ре-

спонденты, мусульмане традиционно называли 

Курбан-Байрам, Рамадан и Ураза-Байрам, право-

славные – Рождество Христово, Масленицу, Пас-

ху, Крещение (Богоявление). Интересно, что в 

списке национальных и религиозных праздников 

также оказались День Победы, Новый год, День 

России, которые следует отнести к государствен-

ным и календарным праздникам. Можно предпо-

ложить, что ряд опрошенных считают синони-

мичными понятия «национальный» и «государ-

ственный» праздник. 

В национальных республиках большинство не 

носит национальную одежду или ее элементы, 

встречаются лишь единичные примеры среди 

мусульманского населения, проживающего в ис-

следуемых регионах. 

При ответе на вопрос «Как Вы оцениваете 

состояние межнациональных отношений?» ста-

новится ясным, что в изучаемых субъектах РФ 

преобладает спокойное отношение представите-

лей одних этносов к другим. В Ульяновской об-

ласти, например, большинство (93 %) респонден-

тов указало на то, что в регионе межэтнические 

отношения нормальные, спокойные, остальные 

затруднились ответить на данный вопрос. 

В Мордовии 85 % опрошенных ответили, что от-

ношения нормальные, спокойные, 15 % увидели 

трудности в выборе ответа. В Марий Эл ситуация 

несколько сложнее: 75 % назвали их дружествен-

ными, 22 % отметили, что в целом нормальные, 

но временами ухудшаются, 3 % считают, что от-

ношения в регионе напряженные. 

При ответе на вопрос, испытывают ли ре-

спонденты чувство неприязни к представителям 

каких-либо национальностей, проживающих в их 

регионе, во всех регионах преобладают отрица-

тельные ответы (Марий Эл – 79 %, Мордовия – 

94 %, Ульяновская область – 96 %). 

При ответе на вопрос «К представителям ка-

ких национальностей, проживающих в Вашем 

регионе, Вы относитесь с большей симпатией?», 

были получены следующие результаты.  

Анализ данных таблицы 2 демонстрирует, что 

в изучаемых регионах наибольшую симпатию 

население испытывает к русским (Ульяновская 

область – 68 %, Марий Эл – 40 %, Мордовия – 

39 %), после которых идут марийцы, мордва, та-

тары. Во всех 3-х субъектах в наименьшей сте-

пени симпатия отмечается к выходцам с Север-

ного Кавказа.  

Отдельный блок вопросов социологического 

исследования был посвящен трансграничному 

взаимодействию. В анкете были указаны наибо-

лее крупные пограничные населенные пункты 

(соответственно, с анклавными группами насе-

ления) между регионами с преобладанием тюрк-

ских этносов. Отвечая на вопрос, «Какие нацио-

нальности являются основными в Вашем 

районе?», жители ответили следующим образом: 

затруднились ответить (в Ульяновской области – 
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32 %, в Мордовии – 34 %, в Марий Эл – 22 %,), 

указали чувашей (в Ульяновской области – 5 %, 

в Мордовии – 4 %, в Марий Эл – 14 %,), русских 

(в Ульяновской области – 48 %, в Мордовии – 

52 %, в Марий Эл – 47 %,), татар (в Ульяновской 

области – 11 %, в Мордовии – 10 %, в Марий Эл – 

17 %). При опросе респондентов, проживающих 

в Ульяновской области, также была названа 

мордва (4 %); в Мордовии же при выборе вари-

анта «марийцы» в анкетах неоднократно указы-

валось, что марийских населенных пунктов на 

территории республики нет.  

Среди населенных пунктов, где компактно 

проживают представители соседних этносов ре-

спонденты из Марий Эл указали: Мари-

Турекский, Моркинский, Волжский районы (та-

тары); Звениговский, Горномарийский районы 

(чуваши); из Мордовии: села Белозерье, Криво-

зерье, Тарханы, Буртасы (татары); из Ульянов-

ской области: поселок Сурское, село Чеботаевка 

(татары); поселок Николаевка, село Баевка 

(мордва); село Чувашская Решетка (чуваши). 

Во всех случаях указано доброжелательные и 

спокойные отношения между этносами.  

При ответе на вопрос «Испытываете ли Вы 

влияние другой национальности, если да, то в 

чем это проявляется?», респонденты дали сле-

дующие ответы: язык (в Ульяновской области – 

9 %, в Мордовии – 8 %, в Марий Эл – 17 %), 

праздники и обряды (в Ульяновской области – 

7 %, в Мордовии – 0 %, в Марий Эл – 14 %), пи-

ща (в Ульяновской области – 13 %, в Мордовии – 

17 %, в Марий Эл – 22 %), жилище, посуда 

(в Ульяновской области – 7 %, в Мордовии – 1 %, 

в Марий Эл – 0 %), одежда (в Ульяновской обла-

сти – 11 %, в Мордовии – 11 %, в Марий Эл – 

17 %), затруднились ответить (в Ульяновской 

области – 53 %, в Мордовии – 63 %,в  Марий Эл – 

49 %). В Марий Эл респонденты также выбрали 

среди вариантов ответа «религию» (8 %). 

Таблица 2 / Table 2 

Этнические симпатии респондентов, % 1 / Ethnic sympathies of respondents, % 1 
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Большая симпатия 

40 4 9 ‒ 25 ‒ 22 ‒ ‒ Марий Эл 

39 ‒ 7 16 ‒ ‒ 38 ‒ ‒ Мордовия 

68 ‒ 12 ‒ ‒ 2 18 ‒ ‒ Ульяновская область 

Меньшая симпатия, 

неприязнь 

‒ ‒ 10 21 ‒ 19 ‒ 46 4 Марий Эл 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 3 ‒ 89 8 Мордовия 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 17 ‒ 80 3 Ульяновская область 

 

Обсуждение и заключение1 

Проведенное исследование позволило прийти к 

следующим выводам. Большую часть населения в 

———— 
1 Совокупный результат может быть не равен 100 %, по-

скольку каждый респондент мог выбрать 3 ответа на по-

ставленный вопрос. 

изучаемых регионах составили русские, тем не 

менее представители тюркских народов занима-

ют в них одно из существенных мест. Из всех 

регионов, в которых проводилось анкетирование, 

наименьшее воздействие ассимиляционных про-

цессов на тюркское население оказывается в 
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Ульяновской области. Представители татарского и 

чувашского этносов, проживающих здесь, чтут 

свою национальную культуру, отмечают нацио-

нальные праздники. Необходимо отметить, что 

среди опрошенных отношение, в частности к та-

тарам, в Ульяновской области, миролюбивое, бла-

гожелательное. 

В Марий Эл и Мордовии очень высока доля 

тех, кто идентифицирует себя в качестве русских, 

несмотря на тюркские и финно-угорские корни 

своего происхождения, высока доля респондентов 

из этнически смешанных семей и тех, кто считает 

родным для себя русский язык, что можно объяс-

нить разнонаправленными миграционными пото-

ками, формирующими население региональных 

мегаполисов. Процесс воздействия со стороны 

русского этноса прослеживается в обеих нацио-

нальных республиках. Это связано, прежде всего, 

с этническим происхождением родителей. В ряде 

случаев встречаются и смешанные варианты 

«русская ‒ чувашка», «русский ‒ мариец» и др. 

Тюркские народы, проживающие в нацио-

нальных субъектах, если так можно выразиться, 

более «прохладно» относятся к национальным и 

религиозным традициям. Среди них высок про-

цент тех, кто не религиозен, не носит националь-

ную одежду или ее элементы, в то время как 

представители тюркских народов, проживающих 

в Ульяновской области, показали более высокий 

уровень религиозной самоидентификации и при-

верженности национальным элементам кульут-

ры, что можно объяснить феноменом «тоски по 

родине», т. е. проживая в иноэтничном окруже-

нии, значительная часть респондентов стремится 

подчеркнуть этим свое отличие от окружающих, 

дабы не раствориться в общей массе населения. 

Отношение большей части респондентов к 

характеру этноконфессиональных отношений, 

сложившихся в их регионах, положительное. 

Подавляющее большинство не видят оснований 

для межэтнических и межрелигиозных конфлик-

тов и не помнят о них, что является результатом 

продуманной политики региональных и феде-

ральных властей в данной сфере, а также тради-

циями совместного бесконфликтного прожива-

ния разных этнических групп в течение 

длительного времени. В то же время во всех ре-

гионах имеется меньшинство, которое находится 

в сомнении по поводу данного вопроса, некото-

рые из них подвержены интолерантным настрое-

ниям и указывают на определенные проблемы в 

этноконфессиональной сфере. В частности, в 

Республике Марий Эл 3 % опрошенных считают, 

что отношения в регионе напряженные. 
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