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Приведены результаты исследования, проведенного в трех деревнях Сук-
сунского района Пермского края: Васькино, Иванково, Тебеняки. В данных на-
селенных пунктах компактно проживают марийцы, выделенные этнографами в 
отдельную группу сылвенских марийцев на основании исторически сложив-
шихся отличий в менталитете, культуре, обычаях, обрядах, костюме, языке. В 
исследовании была поставлена цель выяснить значимость для сылвенских 
марийцев этнического и регионального факторов, охарактеризовать особенно-
сти самоидентификации жителей данных деревень.

Ключевые слова: сылвенские марийцы, региональная идентичность, этническая 
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Данная работа является во многом по-
становкой вопроса, определением поля ис-
следования. Этническая группа сылвен-
ских марийцев, компактно проживающая 
в семи деревнях Суксунского района 
Пермского края, является типичным при-
мером замкнутой этнической общности, 
на протяжении сотен лет воспроизводя-
щих характерные для предков обряды, 
традиции, нормы, еще несколько десяти-
летий назад смешанные браки в этих мес-
тах были редкостью. В таких условиях 
элементы культуры и быта сохранили в 
себе отпечаток архаики, с другой стороны, 
долгое проживание по соседству с русски-
ми и татарами определило существование 
в современной марийской культуре слож-
ного синтеза элементов из всех трех куль-

тур. Этим объясняется интерес, который 
проявляют к сылвенским марийцам этно-
графы. Для автора интерес представляет 
то, каким образом представители малочис-
ленной этнической группы, проживающие 
в окружении других народов, сохраняют 
свою «самость», определяют себя и свое 
место в регионе, осознают свою уникаль-
ность и отличие от «другого».

Стоит развести понятия «этническая 
идентичность» и «региональная идентич-
ность». В рамках данной работы автор ос-
новывается на определении Л.М. Дроби-
жевой, этническая идентичность понима-
ется «не только как самоотождествление, 
но и представление о своем народе, его 
языке, культуре, территории, интересах, а 
также эмоциональное отношение к ним и 
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при определенных условиях готовность 
действовать во имя этих представлений» 
[1]. Для определения региональной иден-
тичности используется трактовка 
М.П. Крылова: «совокупность простран-
ственно выраженных, в конечном счете, 
социокультурных отношений, связанных 
с понятием "малая родина"» [3]. 

Сылвенские марийцы – этническая 
группа, компактно проживающая на тер-
ритории Суксунского района Пермского 
края в деревнях Васькино, Иванково, Те-
беняки, Тукманы, Красный Луг, Сызган-
ка, Каменка. Исконной территорией про-
живания марийцев является Ветлужско-
Вятское междуречье (республика Марий 
Эл, прилегающие районы Кировской об-
ласти). Сейчас там проживает 60 % всех 
марийцев. Расселение марийцев на терри-
тории Пермского края происходило в 
эпоху позднего средневековья (XVI–
XVIII вв.) [9]. Среди самих сылвенских 
марийцев бытует легенда об основании 
деревень: «после долгого и трудного пу-
ти, который не всем было дано преодо-
леть, первопроходцы добрались до того 
места, где Сылва делает крутой поворот и 
уходит на Север. Три брата, возглавляв-
шие отряд, взошли на Тисовскую гору. 
Красота открывшейся перед ними мест-
ности, где дремучие леса перемежались 
цветущими лугами, покорила их. И реши-
ли братья, что лучшей земли им не найти. 
Пустил тогда каждый из них по стреле, с 
тем чтобы заметив, где они упадут, се-
литься там со своими людьми. Стрела Ва-
силия упала на берег сылвенского прито-
ка Чулкаш, стрела Ивана – на ту же реку, 
но ближе к Сылве, а стрела Тебеняка – на 
берег Сылвы. Так возникли марийские 
деревни Васькино, Иванково, Тебеняки. 
На другом берегу обосновались татары: 
напротив Тебеняка – Агафон, напротив 
ивана – Юлай. Появились деревни Ага-
фонково и Юлаево» [6]. По историческим 
данным, деревня Тебеняки существует с 
XVII в., а первые упоминания о деревнях 
Васькино и Иванково относятся к 
XVIII в. [8]. Г.Н Чагин пишет: «марийцы 
уходили на новые земли от государствен-

ной эксплуатации, разорительных набе-
гов, притеснений за свою языческую ве-
ру. Но не меньшие притеснения им при-
ходилось испытывать на новых сылвен-
ско-иренских землях. Здесь пришлось 
развернуть хозяйственную деятельность, 
сблизиться с другими народами, а глав-
ное – сплотиться по этническому призна-
ку» [7]. До сегодняшнего дня марийцы, 
проживающие в данной местности, со-
храняют свой язык, обычаи, имеют ярко 
выраженные культурные особенности. 

30 августа 2014 года был проведен оп-
рос жителей трех деревень – Васькино, 
Иванково, Тебеняки. Данные населенные 
пункты были выбраны, поскольку в них 
сохраняется марийский язык как основ-
ной язык общения, в Иванково ведет дея-
тельность центр марийской культуры 
Пермского края «Сулий». Для детей из 
этих трех деревень в школе д. Васькино 
ведется преподавание родного языка. В 
последние годы именно эта школа стала 
объектом внимания на уровне не только 
Пермского края. Здание старой школы 
было построено в 1936 году. В 2005 году 
истекла лицензия, продлить ее не уда-
лось, поскольку здание было признано 
аварийным, но школа продолжала рабо-
тать до 2011 года. Суксунский районный 
суд признал факт многолетнего незакон-
ного бездействия районной администра-
ции – с 1998 года на ремонт школы не 
выделялось никаких денежных средств. 
Суд возложил на администрацию обязан-
ность обеспечить получение Васькинской 
школой лицензии и надлежащего поме-
щения. Активисты направили обращение 
к финским депутатам Европарламента. 
«Высокопоставленные финны ответили, 
обращаясь к властям края и района, что 
закрывать марийскую школу категориче-
ски нельзя, чтобы небольшой народ не 
потерял свой язык и культурную иден-
тичность»; международный конгресс 
финно-угорских писателей, проходивший 
в Финляндии, подготовил обращение к 
министру образования Пермского края, 
содержащее следующее заявление: «пере-
вод детей в соседние русскоязычные шко-
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лы неминуемо приведет к ассимиляции 
детей мари в русскоязычной среде, а это в 
свою очередь может привести к полному 
исчезновению Сылвенских мари Перм-
ского края» [4]. В 2011 году в Суксуне 
жители трех деревень (Васькино, Тебеня-
ки, Иванково) организуют митинг против 
закрытия школы, в нем приняли участие 
более 50 человек. 1 сентября 2014 года 
новая школа была открыта для детей. 
Один из жителей во время опроса выска-
зал мнение, что школа открыта благодаря 
обращению местных жителей к президен-
ту РФ В.В. Путину во время прямой ли-
нии, однако найти подтверждение такой 
версии не удалось. На открытии школы 
присутствовали краевые чиновники, по-
литики, общественные деятели: губерна-
тор Пермского края В. Басаргин, уполно-
моченный по правам ребенка в Пермском 
крае П. Миков, который обратился к 
школьникам: «Вы счастливые дети! Вы 
разговариваете с детства на двух языках – 
марийском и русском, вы живете в двух 
великих и древних культурах – марийско-
го и русского народов. Цените это, сохра-
няйте и преумножайте культуру своего 
народа» [5]. 

Сказанное выше позволяет предпола-
гать, что среди жителей данной террито-
рии этнический фактор имеет высокую 
значимость, является определяющим в 
структуре идентичности. Представляет 
интерес соотношение в структуре иден-
тичности сылвенских марийцев этниче-
ского и регионального факторов. 

Всего было опрошено 18 человек, из 
них 9 в деревне Тебеняки, 7 – в Васькино, 
2 – в Иванково. Вопросы анкеты были со-
ставлены на основе исследования иден-
тичности в приграничных регионах 
М.П. Крылова и А.А. Гриценко [2]. Ис-
пользование методики, разработанной ав-
торами, представляется приемлемым в 
рамках данной темы, поскольку в рассмат-
риваемом случае можно говорить об этни-
ческой границе – марийские поселения в 
Суксунском районе представляют собой 
обособленный ареал, окруженный татар-
скими и русскими деревнями, несмотря на 

наличие межкультурной коммуникации, 
не произошло ассимиляции малочислен-
ного марийского населения. В анкету бы-
ли добавлены вопросы, направленные на 
выяснение особенностей этнического са-
мосознания, представления о своем этносе 
по отношению к «другому» и определение 
ожиданий по отношению к власти. 

Опрос проводился по стандартизиро-
ванной анкете. В анкету были включены 
следующие вопросы: 

– Хотели бы Вы жить в другом насе-
ленном пункте (да; нет; может быть)? 

– Считаете ли Вы себя жителем глу-
бинки (да; нет)? 

– По национальности Вы? 
– Кем Вы считаете себя (сылвенский 

мариец; мариец (в широком смысле); 
представитель финно-угорской языковой 
группы; житель Пермского края; жи-
тель Суксунского района; россиянин)? 

– Жителей каких территорий Вы счи-
таете своими земляками (Суксунский рай-
он; Пермский край; Коми-Пермяцкий ав-
тономный округ; Республика Марий Эл; 
другое)?  

– Какие характерные черты, отличаю-
щие сылвенских марийцев от других жите-
лей Пермского края, Вы можете назвать?  

– Какие черты отличают сылвенских 
марийцев от луговых марийцев? 

– Можете ли Вы назвать какие-ни-
будь исторические события, природные 
или архитектурные достопримечательно-
сти, известных личностей, которые явля-
ются предметом гордости сылвенских 
марийцев? 

– Как Вы считаете, местные власти 
должны уделять больше внимания сохра-
нению марийской культуры (да; нет; не 
знаю)? 

83 % опрошенных (15 человек) сказа-
ли, что не хотят жить в другом населен-
ном пункте, комментируя ответ: «моя ро-
дина», «где родился – там и пригодился». 
Из трех человек, высказавших желание 
жить в другом населенном пункте, двое 
(11 %) хотели бы жить в большом городе 
(Пермь, Екатеринбург), один – предпочел 
бы более теплый климат.  
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78 % опрошенных (14 человек) счита-

ют, что являются жителями глубинки. 
Соответственно 22 % (4 человека) не счи-
тают себя таковыми, аргументируя ответ 
таким образом: «вот Тукманы это глубин-
ка, а мы нет», «у нас такую школу тут от-
строили, культурный центр есть – какая 
же мы глубинка». 

Все опрошенные определили свою на-
циональность как мариец (марийка). Не-
которые опрошенные уточняли: «чисто-
кровный мариец», «сылвенский мариец». 

Отвечая на пятый вопрос, некоторые 
респонденты выбирали только один (два, 
три) пункт, объясняя, что остальные не 
являются значимыми для них. При под-
счете результатов учитывались все отме-
ченные в анкетах пункты, в зависимости 
от значимости (респонденты отмечали 
числами от одного до шести наиболее 
значимые для них определения) начисля-
лось от ноля до шести баллов, после они 
суммировались. По итогам больше бал-
лов набрали ответы «А» – «сылвенский 
мариец» и «Д» – «россиянин». Интересно 
отметить, что из шести человек, поста-
вивших характеристику «россиянин» на 
первое место, двое мужчин, поясняя от-
вет, обратились к современной политиче-
ской ситуации в Украине. Один их них 
даже возмутился – «россиянин, не украи-
нец же я!». При этом интересно, что при 
ответе на вопрос о национальности ни 
один опрошенный не назвал себя россия-
нином. Можно предположить, что в дан-
ном случае для респондентов характери-
стика «россиянин» приобретает наиболь-
шую значимость в процессе конструиро-
вания в информационном пространстве 
образа врага. По количеству баллов на 
втором месте оказались территориальные 
характеристики: «житель Суксунского 
района», чуть меньше – «житель Перм-
ского края». Меньшей значимостью обла-
дают характеристики «мариец», «пред-
ставитель финно-угорской языковой 
группы». По итогам данных подсчетов 
можно предположить, что для этой общ-
ности в первую очередь имеют значение 
этнически-территориальные факторы, в 

то время как чисто этнический фактор 
имеет меньшую значимость.  

Это подтверждают и ответы на сле-
дующий вопрос – большинство опрошен-
ных среди своих земляков называет жите-
лей Суксунского района (72 %), Пермско-
го края (56 %), тогда как жителей респуб-
лики Марий-Эл земляками считают толь-
ко 33 % опрошенных. В данный вопрос 
был включен вариант ответа «Коми-Пер-
мяцкий автономный округ» (принадлеж-
ность коми-пермяков к финно-угорской 
языковой группе), этот вариант был вы-
бран всего одним опрошенным, что мо-
жет быть показателем низкой значимости 
для сылвенских марийцев этнического 
фактора в широком понимании. В то же 
время принадлежность к сылвенским ма-
рийцам, как малой этнической группе, яв-
ляется наиболее значимой в совокупно-
сти с представлением о значимости тер-
риториальных характеристик. Представ-
ляется, что обособленное существование 
сылвенских марийцев в окружении рус-
ских и татар на протяжении многих веков 
формировало комплексное представление 
о «своих» и «чужих», которое во многом 
и сегодня влияет на самоопределение жи-
телей данной территории.  

В седьмом вопросе респондентам бы-
ло предложено перечислить черты, отли-
чающие сылвенских марийцев от осталь-
ных жителей Пермского края. 28 % опро-
шенных считают, что нет никаких отли-
чий, 56 % указали ментальные характери-
стики, среди которых доброта (2 челове-
ка), милосердие, гостеприимство (2 чело-
века), трудолюбие (2 человека), простота 
(2 человека). 33 % опрошенных выделили 
такие особенности: язык (4 человека), 
традиции, национальные праздники, 
культура (2 человека), обычаи (2 челове-
ка), обряды. 

На вопрос об отличиях сылвенских ма-
рийцев от других марийцев 22 % опро-
шенных ответили, что таких различий нет. 
56 % выделили отличия в языке (10 чело-
век), в костюме (5 человек), в обычаях. 
Один человек сказал, что сылвенские ма-
рийцы «в неприкосновенном виде сохра-
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нили язык, культуру, костюм». Один чело-
век отметил различия во внешности. 17 % 
опрошенных отметили, что культура, язык 
и быт сылвенских марийцев изменились 
под влиянием совместного проживания на 
одной территории с русскими и татарами. 
Один человек отметил такое отличие сыл-
венских марийцев, как демократичность. 

В качестве предмета гордости сылвен-
ских марийцев опрошенные называли: 
50 % – личностей, коллективы, организа-
ции (композитор Евдокимов, написавший 
гимн для республики Марий Эл, писатель 
Васильев, ансамбль «Эр Чоплан» («Утрен-
няя звезда»), центр марийской культуры 
Пермского края «Сулий» и др.); 17 % – 
географические объекты (река Сылва, Ти-
совская гора), были ответы – «красивая 
природа», «родина – вот и гордимся», «об-
рядами и песнями»; 28 % (5 человек) отве-
тили «не знаю». 

По мнению 83 % опрошенных, мест-
ные власти должны больше внимания 
уделять сохранению марийской культу-
ры. Среди положительно ответивших на 
вопрос респондентов, часть считала, что 
власть работает в этом направлении («и 
так помогают – проводят праздники, кон-
церты», «власть работает – вот школу по-
строили»), они говорили о необходимо-
сти продолжения этой работы. Другая 
часть респондентов считает, что власть на 
местном уровне не выполняет своих 
функций («бросили нас, начальству ниче-
го не надо», «местная власть вообще не 
работает, нет МСУ…»). Два человека 
сказали, что не видят необходимости в 
участии местных властей в сохранении 
марийской культуры, один из них счита-
ет, что это дело краевых властей. Один 
респондент ответил «не знаю».  

По результатам анкетирования можно 
говорить о достаточном единстве в иссле-

дуемой общности относительно самоопре-
деления и отсутствии значимых расколов, 
несмотря на различия в половозрастной 
структуре опрошенных. Предполагается, 
что в обыденной жизни сылвенских ма-
рийцев наибольшую значимость имеют 
региональные особенности, осознание 
общности на основе принадлежности к 
«малой родине» – большинство опрошен-
ных считают земляками жителей Суксун-
ского района, значительная часть опро-
шенных в первую очередь считают себя 
жителями Суксунского района. Но учиты-
вая то, что большинство опрошенных в 
первую очередь считают себя сылвенски-
ми марийцами, необходимо отметить на-
личие в региональной составляющей и эт-
нической подоплеки. Название этнической 
группы «сылвенские марийцы» отражает 
и территориальную, и этническую принад-
лежность. В первую очередь, сильно вос-
приятие себя как представителя именно 
этой этнической группы, проживающего 
именно на этой конкретной территории, 
что и обеспечивает сохранение уникаль-
ной культуры. Осознавая свою принад-
лежность к финно-угорской языковой 
группе, сылвенские марийцы, по данным 
анкетирования, не ощущают общности с 
родственными им в этом плане коми-пер-
мяками, удмуртами. Однако является по-
казательным факт, что при угрозе закры-
тия школы и вероятности утраты возмож-
ности изучения детьми родного языка 
группа активистов обращается к финским 
депутатам Европарламента за помощью. 
Международный резонанс сыграл свою 
роль в деле сохранения Васькинской шко-
лы. Вероятно, что значимость принадлеж-
ности к финно-угорской языковой группе 
актуализируется в кризисных ситуациях, в 
то время как в обыденной жизни большую 
значимость имеют другие факторы. 
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SYLVA’S MARI PEOPLE:  
THE RATIO OF ETHNIC AND REGIONAL IDENTITY 

 
M.V. Ivanova 

 
The article presents the results of the research, which was carried out in three villages of the 

Suksun region of Perm Krai: Vaskino, Ivankovo, Tebenyaki. These settlements are densely inhabited 
by the Mari, who are distinguished by ethnographers as a separate group of the Sylva’s Mari people 
on the basis of historically developed differences in mentality, culture, customs, ceremonies, national 
clothes, and language. The object of this research is to find out the importance of ethnic and regional 
factors for the Sylva’s Mari people, and to characterize the features of self-identification by the 
habitants of these villages. 
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