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В статье представлен обзор научных исследований проявлений архаизации и неотра&
диционализма в регионах Приволжского федерального округа России (республики Башкор&
тостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашская; Ульяновская, Кировская,
Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Пензенская, Саратовская области и Перм&
ский край). Сбор литературы и ее систематизация производятся исследовательским кол&
лективом Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гумани&
тарного университета в сотрудничестве с коллегами из других научных центров страны.
Материалы размещены в научно&исследовательской базе данных «Российские модели
архаизации и неотрадиционализма в условиях модернизации» (www.neoregion.ru).

Социально&трансформационные процессы здесь, как и по всей стране, развернулись
в 1990&е годы. При этом наиболее заметную в масштабах страны инициативу политичес&
ких преобразований по линии федеративных отношений взял на себя Татарстан. Было за&
фиксировано существенное усиление регионального самосознания у населения респуб&
лики. При этом властные структуры сначала претерпели «татаризацию», а затем «клано&
визацию». Аналогичная картина и в других регионах.

Среди архаизационных тенденций, развернувшихся в условиях модернизации, авторы
выделили тенденции преобладания семейного самоуправления над социальным. Рели&
гиозная архаизация в регионах округа особенно стала заметна там, где ранние формы
религиозных верований бытовали всегда, например у финноязычных (мордва, мари, уд&
мурты) и тюркоязычных (чуваши, кряшены) народов.

Сохранившиеся архаические религиозные практики составили основу религиозной
формы неотрадиционализма. Верования народов Поволжья развивались вокруг двух
главных стержней: аграрного культа, связанного с сельскообщинной организацией, и се&
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мейно&родового культа предков. Тем не менее в регионе в целом доминирует влияние
Русской православной церкви. 

Всплеск политизированной этничности с начала 1990&х годов требовал у региональ&
ных элит новых идеологических конструктов, развернулись поиски доисламских тради&
ций, в основном в жанре фольк&хистори. 

Идеи неотрадиционализма активно развиваются научной, творческой интеллигенцией
национальных республик, поддержаны правительствами и реализуются в форме нацио&
нальных праздников. Вторую жизнь обрели обрядовые традиции весенне&летнего цикла
в среде русского населения национальных республик. 

Ключевые слова: Приволжский федеральный округ, Татарстан, Башкортостан, база дан&
ных, обзор, архаизация, волны архаизации, неотрадиционализм, формы неотрадициона&
лизма.

ВВЕДЕНИЕ
В рамках работы над сбором и систематизацией исследований проявлений архаи%

зации и неотрадиционализма по регионам России коллектив Института фундамен%
тальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета в со%
трудничестве с коллегами из других научных центров страны уже публиковал в дан%
ном издании обзоры литературы по регионам Центрального федерального округа
(Лапшин, 2014), Сибирского и Северо%Кавказского федерального округов (Ламажаа,
Абдулаева, 2014), Южного федерального округа (Ламажаа, Намруева, 2014), Ураль%
ского федерального округа (Ламажаа, Хайруллина, 2015). Эти и другие обзоры, мате%
риалы также размещены в научно%исследовательской базе данных «Российские моде%
ли архаизации и неотрадиционализма в условиях модернизации» (www.neoregion.ru).

В результате обобщения материалов нами была сформирована наиболее общая ре%
гиональная модель, в которой были выделены волны архаизации (неосознанный сти%
хийный социальный процесс массового обращения к архаическим социальным и куль%
турным практикам в условиях социальной неопределенности и даже враждебности) 
и формы неотрадиционализма (процесс осознанного выбора отдельными социальны%
ми группами, движениями традиционных социокультурных практик для поддержки
этнокультурной идентификации, развития традиционной культуры в условиях соци%
альных изменений, модернизационного развития) (Ламажаа, 2015).

Продолжая исследовать региональные варианты подобной модели, рассмотрим
процессы, проходящие в регионах Приволжского федерального округа.

ВОЛНЫ АРХАИЗАЦИИ
Приволжский федеральный округ (ПФО) считается одной из наиболее плотно 

населенных территорий России. В состав ПФО входит 14 субъектов Федерации (рес%
публики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашская; Уль%
яновская, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Пензенская, Сара%
товская области и Пермский край), в том числе 6 национально%территориальных ад%
министративных единиц, однако лишь в двух регионах титульные нации составляют
более 50% населения (Чувашская Республика и Республика Татарстан). В целом на
территории округа проживают русские (более 70%), татары, башкиры, чуваши, уд%
мурты, мордва, марийцы, коми%пермяки, а также представители других наций, наци%
ональностей и этнических групп.

Социально%трансформационные процессы здесь, как и по всей стране, разверну%
лись в 1990%е годы. При этом наиболее заметную в масштабах страны инициативу пре%
образований по линии федеративных отношений взял на себя Татарстан (Дробижева
и др., 1996).
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Как пишет Л. В. Сагитова, в общественном дискурсе республики тех лет доминиро%
вали две темы: социально%экономической и национально%культурной деградации ре%
гиона. Политическая элита республики в ситуации перераспределения властных ре%
сурсов приводила требования общественных движений в качестве аргументов в поль%
зу передачи ей больших экономических, а затем и политических полномочий. Она
заявляла о своей готовности взять на себя всю ответственность за экономическое 
и культурное процветание региона. Результатами правления правительства, возглав%
ляемого М. Шаймиевым, в первой половине 1980%х годов стали: «мягкое вхождение 
в рынок»; паритетный подход в национальной политике; относительная экономиче%
ская и этнополитическая стабильность. Этносоциологические исследования, прове%
денные в этот период, констатировали усилившееся региональное самосознание у на%
селения республики (Сагитова, Электр. ресурс). Властные структуры сначала претер%
пели «татаризацию», а затем и «клановизацию» (там же; Фарукшин, 1994; Луцкий,
2003). Аналогичная картина и в других регионах. Все они в разной степени восприня%
ли к реализации идеологию «суверенитета», что на практике означало расширение
правовых и фактических полномочий автономных национальных республик: Башкор%
тостана, Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Коми, Мари Эл. Регионализм
распространился на все субъекты Федерации, но в автономиях он был осложнен на%
циональной спецификой. Расширение автономии требовало соответствующей идео%
логии, которая в условиях всеобщей фрустрации и аномии не могла не обратиться 
к элементам архаики.

Среди архаизационных тенденций, развернувшихся в условиях модернизации, ав%
торы выделили тенденции преобладания семейного самоуправления над социальным,
включения членов семьи в рыночные отношения, дифференцированной адаптации 
к рыночным условиям, актуализацию родственных отношений (Шафранская, 2005).
Как пишет Ч. Я. Шафранская, привлекательность семьи как малой группы для сельчан
состоит в ее способности быть материальной опорой, моральной поддержкой, кана%
лом передачи родственных связей, средством удовлетворения потребности в любви,
заботе, принадлежности, способом уйти от одиночества в старости. В этом аспекте
семья для индивида не может конкурировать ни с какой другой социальной группой,
общностью. Особенно ярко эта ее способность проявляется в сельской местности, где
число групп общения не так велико, как в городе (там же).

Религиозная архаизация в регионах округа особенно стала заметна там, где ран%
ние формы религиозных верований бытовали всегда, например у финноязычных
(мордва, мари, удмурты) и тюркоязычных (чуваши, кряшены) народов. Некоторые ру%
дименты доисламских верований прослежены этнографами и у мусульманских наро%
дов региона — татар и особенно башкир, у которых они инкорпорировались в мифо%
логию, демонологию и наиболее архаичные элементы обрядовых практик, синтезиро%
ванные местной мусульманской уммой, например в практике «черного ишанизма».
Подобные практики описаны у башкир еще И. И. Лепехиным. На настоящий момент
и эти синтезированные исламом практики, как правило, утратили свое содержатель%
ное значение, и попытки их возрождения несли явный отпечаток постмодернистской
архаики (Янгузин, 2002: 44–45).

РЕЛИГИОЗНАЯ ФОРМА НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМА
Сохранившиеся архаические религиозные практики составили основу религиоз%

ной формы неотрадиционализма. Верования народов Поволжья развивались вокруг
двух главных стержней: аграрного культа, связанного с сельскообщинной организа%
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цией, и семейно%родового культа предков. Считается, что наиболее архаичный облик
анимистические представления сохранили представители мордвы. Староверы воз%
рождают свой образ жизни и веру в Пермском крае, Нижегородской и Кировской об%
ластях.

Тем не менее в регионе в целом доминирует влияние Русской православной церк%
ви. Большинство населения ПФО православного вероисповедания (примерно
70–75%); более 20% исповедуют ислам (при этом граждане мусульманского вероиспо%
ведания составляют около 40% приверженцев данной конфессии в России).

В двух традиционно «мусульманских» республиках ПФО — Башкортостане и Та%
тарстане — ислам занимает доминирующее положение. Уфа, столица Башкортостана,
исторически является центром российского ислама и резиденцией муфтия Талгата
Таджутдина, лидера всероссийского Центрального духовного управления мусуль%
ман, а также резиденцией независимого от него Духовного управления мусульман 
Республики Башкортостан (РБ) муфтия Нурмуххамада Нигматуллина. Не менее из%
вестным центром мусульманской духовной жизни является столица Татарстана —
Казань. Башкиры и татары — исторически мусульманские народы с длительной ис%
ламской традицией, задавшей основной вектор возрождения религиозного чувства 
у населения (естественно, наряду с православием для православных народов), но при
этом в отличие, например, от Северного Кавказа, советская модернизация в Башкор%
тостане и Татарстане носила много более форсированный и масштабный характер,
поэтому в массовом сознании исламская традиция была в большей степени прервана
(Бердин, 2015).

Религиозно%административные мусульманские подразделения (муфтиаты, мечети,
молельные дома и отдельные представители данной конфессии — миссионеры) име%
ются практически во всех регионах округа. Также на территории округа осуществля%
ют свою деятельность представители иудаизма (действующие синагоги в Перми, Са%
маре, Уфе, Нижнем Новгороде), католицизма (Пермь, Уфа), лютеранства (Пермь, 
Саратов) и некоторых других конфессий (например, баптисты, а также действующая
в южных областях Поволжья григорианская — «армянская» церковь).

В Башкортостане его исторической особенностью считается сохранение более ус%
тойчивых культов и архаичных религиозных и обрядовых практик, чем в «собствен%
ных» национальных республиках «языческих» народов: чувашей, мари, удмуртов,
мордвы (Религиозные объединения … , 2014). Другой особенностью является доста%
точно заметная экспансия протестантизма. В Башкортостане за последние 20 лет, как
пишет А. Н. Кляшев, закрепились практически все основные направления протестан%
тизма — консервативного, позднего и харизматического направлений (Кляшев, 2011).

В Мордовии исследователи отмечают тенденции религиозного нетрадиционализ%
ма. При этом А. К. Моисеев пишет о нетрадиционализме как уходе от общепринятых
норм, в перспективе грозящем разрушением основ традиционного общественного ус%
тройства (Моисеев, 2011). Таковыми автор считает организации: Свидетели Иеговы,
Поместная церковь христиан Адвентистов седьмого дня г. Саранска, Общество созна%
ния Кришны и др.

В Удмуртии исследователи пишут об этнофутуризме. Причем изначально он воз%
ник как художественное течение, впоследствии его приверженцы стали говорить 
о мировоззрении. Удмуртские художники%концептуалисты, озабоченные ретрансля%
цией традиционной культуры в современность, стали проводить форумы идеологов 
и практиков течения, фестивали. Этнофутуризм назван ими методом выживания
культуры, которая находится в кризисе (Уколова, 2009; Колчева, 2008).
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА
НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМА

Всплеск политизированной этничности с начала 1990%х годов требовал от регио%
нальных элит новых идеологических конструктов, которые отнюдь не всегда коррели%
ровали с исламом. Шли своеобразные поиски доисламских традиций, в основном 
в жанре фольк%хистори.

В Башкортостане наиболее известны в этом плане фантастические «открытия»
фольхисторика С. Галлямова, утверждавшего происхождение английского языка от
«башкордского», четырехтысячелетнюю историю эпоса «Урал%батыр» и возводивше%
го этногенез башкир к древним курдам, шумерам, и т. д. Из менее известных авторов
«архаизирующей» фольк%хистори в РБ можно вспомнить А. Дильмухаметова, И. Зи%
анбердина, Р. Ямалетдинова, В. Путенихина и др.

В Татарстане номенклатура подобной «удревняющей» фольк%хистори еще более
широка. Наиболее известны книги А. Каримуллина, утверждающего происхождение
языка индейцев майя от татарского языка, Г. Еникеева с версиями «ордынства» в сти%
ле Носовского и Фоменко и т. д. К сожалению, в этот тренд включились и уважаемые
представители академической науки, например И. Р. Тагиров (Тагиров, 2000).

Борьба с архаизирующей и политизированной фольк%хистори, различения и про%
тивопоставления традиции и архаики в некоторых случаях вызвали совмещение науч%
ной и общественной рефлексии. Так, в Башкортостане сложилось идейное течение
традиционалистов республики, авторы которого осознанно пропагандируют в каче%
стве региональной идеологии одну из версий неотрадиционализма, в которой традиция
не противопоставляется инновациям, а само общество развивается на основе традиции
(Бердин, 2007). «Генетические» истоки теории традиционализма Башкортостана они
находят в оригинальном опыте синтеза традиционализма и марксизма (А. А. Андре%
ев, А. И. Селиванов, З. Я. Рахматуллина).

Идейная группа традиционалистов Башкортостана состоит прежде всего из моло%
дых ученых%гуманитариев (А. Т. Бердин, А. М. Буранчин, Р. Р. Вахитов, И. В. Деми%
чев, Р. Д. Карамышев, Ю. М. Юсупов), объединивших вокруг себя сторонников тради%
ционализма. Одним из наиболее заметных проектов традиционалистов Башкортостана
стал сайт «РБ–XXI век», созданный ими в 2008 г. (www.rb21vek.com). Другим проек%
том явился дискуссионный клуб «Дискурс» во главе с А. Ш. Бадрановым на базе баш%
кирского студенческого землячества в Москве.

Важной особенностью традиционалистов Башкортостана является повышенное
внимание к исторической, социокультурной и этнополитической специфике Башкор%
тостана (Бердин, 2012).

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ФОРМА
НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМА

В научно%просветительском плане идеи неотрадиционализма в Башкортостане ас%
социировались главным образом с деятельностью Института гуманитарных исследо%
ваний Республики Башкортостан (ИГИ РБ), структурного подразделения Академии
наук Республики Башкортостан. На его базе работает «Шежере%Центр», проводящий
исследования родословных, истории кланов, включая источниковедческий и этноге%
нетический аспекты, осуществляющий на заказ восстановление генеалогий (шежере).

Группа сотрудников ИГИ РБ также осуществила амбициозный научный проект
«История башкирских родов»: периодический выпуск серии сборников документов
на академическом уровне, каждый том серии был посвящен отдельному башкирскому
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клану: «Гирей», «Еней», «Балыксы», «Унлар» и т. д. (всего планируется выпуск как
минимум 26 томов, охватывающих историю более 40 башкирских клановых объедине%
ний). По признанию участников, серия «История башкирских родов» — это один из
результатов целенаправленной неотрадиционалистской стратегии команды ИГИ РБ,
намеченной еще в момент ее сложения (Вопросы … , 2014: Электр. ресурс).

Праздник Шежере%байрамы (праздник родословной) был поддержан на прави%
тельственном уровне. И этот конструкт получил широкую популярность в народе,
пробудив интерес к своим родословным у людей без различия национальностей.

Архаичной традицией, которая ныне приобрела значение неотрадиционалистско%
го явления, стало, например, ежегодное проведение национального праздника Сабан%
туй у татар, башкир. Это народный праздник окончания весенних полевых работ, пер%
воначальная цель которого, вероятно, заключалась в задабривании духов плодородия
с тем, чтобы благоприятствовать хорошему урожаю в новом году (Шарафутдинов,
2005). Эти доисламские истоки обряда не помешали ему прочно вписаться в бытовую
празднично%обрядовую практику обоих мусульманских народов. Сабантуй уверенно
отмечается историками на протяжении досоветского периода. В советский период
Сабантуй проводился повсеместно, но на поселковом, максимум — районном уровне.
В Башкортостане и Татарстане сейчас он утвержден в статусе официального респуб%
ликанского праздника, поскольку, как считается, содействует сохранению межнаци%
онального согласия и социальной стабильности и является важным средством укреп%
ления семьи и консолидации башкирской или татарской нации.

Подобный праздник есть и у чувашей (Акатуй), марийцев (Агапайрэм), мордвы
(Балтай), удмуртов (Гербер). Сабантуй имеет федеральное распространение, органи%
зуется всероссийский сельский Сабантуй, отмечается Сабантуй и за рубежом, часто
сочетается с торжествами официального характера. Например, башкирский Сабан%
туй (hабантуй) отмечался в 2014 г. в Эстонии, в г. Таллине и Палдиски, с приглашени%
ем официальных делегаций из Башкортостана и рядом мероприятий (возложение
цветов к памятнику башкирскому национальному герою Салавату Юлаеву в Палдис%
ки, шествия, официальные приемы, семинары), совмещаясь с 260%летним юбилеем со
дня смерти Салавата Юлаева (Материалы … , 2014).

Благожелательное внимание ученых и общественников Башкортостана обраща%
лось на «педагогический потенциал некоторых экологических праздников», напри%
мер праздника Летний Нардуган (Рахматуллина, 2000) (календарный Праздник Солн%
ца, отмечаемый летом и зимой, бытовал, помимо башкир, у части татар, кряшен, чува%
шей, мордвы, удмуртов), Сюмбель, Карга%туй (Вороний праздник) — были попытки их
возродить даже на уровне некоторых детсадов и школ.

Вторую жизнь обрели обрядовые традиции весенне%летнего цикла в среде русско%
го населения национальных республик. Общенародным праздником стала Пасха,
проводятся фольклоризированные праздники Троица и Иван Купала. Возрождение
традиционных обрядов и праздников началось при помощи работников культуры 
и образования с привлечением к этому процессу представителей разных этносов 
и конфессий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обзор исследований архаизации и неотрадиционализма в регионах Урало%Повол%

жья показывает нам пеструю картину проходящих процессов, острота которых обус%
ловлена прежде всего этнокультурными особенностями каждого из регионов, состав%
ляющих Поволжский федеральный округ. Здесь очевидны и волны архаизации, 
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и формы неотрадиционализма. Из первых наиболее заметна была политическая вол%
на архаизации на примере Татарстана, где, как пишут исследователи, было зафикси%
ровано значительное усиление регионального самосознания у населения республики
и где властные структуры сначала претерпели «татаризацию», а затем и «клановиза%
цию». Всплеск политизированной этничности с начала 1990%х годов требовал у реги%
ональных элит новых идеологических конструктов, развернулись поиски доислам%
ских традиций, в основном в жанре фольк%хистори.

Среди архаизационных тенденций в условиях модернизации выделяются тенден%
ции преобладания семейного самоуправления над социальным. Религиозная архаи%
зация в регионах округа особенно стала заметна там, где ранние формы религиоз%
ных верований бытовали всегда, например у финноязычных (мордва, мари, удмурты)
и тюркоязычных (чуваши, кряшены) народов.

Сохранившиеся архаические практики составили основу форм неотрадиционализ%
ма, прежде всего религиозного. Верования народов Поволжья развивались вокруг
двух главных стержней: аграрного культа, связанного с сельскообщинной организа%
цией, и семейно%родового культа предков. Тем не менее в регионе в целом доминиру%
ет влияние Русской православной церкви. Процессы религиозного неотрадициона%
лизма переплелись с формами этнографического, обрядово%праздничного неотради%
ционализма, развиваемыми научной, творческой интеллигенцией национальных
республик, поддержанными правительствами.

Разные трактовки наблюдаемых социальных процессов, в частности традициона%
лизма и неотрадиционализма, в работах исследователей делают актуальным необхо%
димость всероссийского масштабного исследования на единой концептуальной осно%
ве и терминологической базе.
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VOLGA FEDERAL DISTRICT: ARCHAIZATION AND NEO7TRADITIONALISM 
IN THE SOCIAL AND CULTURAL LIVES OF ITS REGIONS
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(INSTITUTE OF HUMANITARIAN STUDIES, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN, UFA)

The article provides an overview of existing research of the manifestations of archaization and
neo%traditionalism in the regions which are part of the Volga Federal District (Ulyanovsk, Kirov,
Nizhny Novgorod, Samara, Penza, Saratov oblasts, the Republics of Bashkortostan, Mari El, Mordo%
via, Tatarstan, Udmurtia, Chuvashia, and Perm Krai). The selection and systematization of literature
is being done by a research team from the Institute of Fundamental and Applied Studies, Moscow
University for the Humanities, in partnership with colleagues from other research centers throughout
Russia. The materials are published as part of the research database “Russian Models of Archaization
and Neo%traditionalism in the Conditions of Modernization” (www.neoregion.ru).

In the Volga Federal District, like in the rest of the country, social transformation began in the
1990s. Tatarstan has been known for the most conspicuous effort to change the federal relations. 
A significant rise in regional identification has been observed here, with the structures of power
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undergoing “Tatarization” followed by “clanization”. A similar picture could be noted in other regions
as well.

Among the archaization trends developing under the conditions of modernization, we have singled
out the prevalence of family self%government rather than the social one. Religious archaization in the
regions of the Volga District was especially conspicuous in the areas where early forms of religious
beliefs have always prevailed, e.g. among the Finnic (Mordva, Mari, Udmurts) and Turkic (Chuvashes,
Kriashens) peoples.

The archaic religious practices that have been preserved until now have formed the basis of neo%
traditionalist religious forms. The religious beliefs of the Volga peoples have been centered around
two main foci: an agrarian cult linked to rural communities and the family/tribal cult of ancestors.
Nevertheless, the Russian Orthodox Church has come to be the overall dominating power in the
region.

An upsurge in politicized ethnic identity that began in the early 1990s has demanded that the
regional elites come up with new ideological constructs. A search for pre%Islamic traditions has com%
menced, mostly taking the shape of folk history.

Ideas of neo%traditionalism are being actively developed by scholars and artists in Russia’s ethnic
republics; they get the support of regional governments and find their way into ethnic festivals.
Among the Russian population of the ethnic republics, the folk traditions of the agricultural year are
gaining a second life.

Keywords: Volga Federal District, Tatarstan, Bashkortostan, database, overview, archaization,
waves of archaization, neo%traditionalism, forms of neo%traditionalism.
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