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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам этнической идентич-
ности, языка и культуры чувашей, проживающих на юго-западе Республи-
ки Татарстан: в Буинском, Дрожжановском и Тетюшском муниципальных 
районах. Рассматриваются исторические предпосылки заселения чувашей 
в изучаемый регион, особенности развития, современные реалии этнокуль-
турного функционирования. Одновременно с положительной тенденцией 
сохранения самоидентичности, активной работой национально-культурных 
автономий, выявляются также отрицательные факты, такие как ухудшение 
демографической ситуации, отток молодежи из местности в крупные города.
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В регионах России, отличавшихся своей многонаци-
ональностью, накоплен значительный опыт успеш-
ного решения национальных вопросов. Республика 

Татарстан исторически служит примером формирова-
ния традиций уважения к другим культурам, межнаци-
онального мира и конструктивного межрелигиозного 
диалога. Одним из основных нормативно-правовых ак-
тов республики, по вопросам национальной политики, 
является «Концепция государственной национальной 
политики в Республике Татарстан», утвержденная в 2008 
г., Указом первого Президента РТ М.Ш. Шаймиева. Во 
втором разделе документа отмечается: «Особенностью 
Татарстана являются полиэтничность и поликонфессио-
нальность населения республики, развитие которого ха-
рактеризуется тесным этнокультурным взаимовлиянием 
и взаимопроникновением традиций представителей, 
проживающих на территории современного Татарстана 
народов…» [16].

По последним данным, на территории Татарстана 
проживают представители 175 национальностей. Тре-
тьим по численности народом в республике (после татар 
и русских) являются чуваши. Согласно данным Всерос-
сийской переписи населения 2020–2021 гг., в РТ числен-

ность чувашей составляет 90474 человека [12]. Свыше 20 
% чувашей (от общей численности) проживают на юго-
западе Татарстана: в Буинском (7442 человека, 18,6% от 
общей численности жителей района), Дрожжановском 
(8801 человек, 42%) и Тетюшском (3791 человек, 18,5%) 
муниципальных районах. По статистическим данным 
2015–2021 гг., в этих районах было расположено около 
70 населенных пунктов, с чувашским или преимуще-
ственно чувашским населением [1, с. 648-708; 4; 14].

Большая часть чувашских сел и деревень этого ре-
гиона была основана после присоединения Казанского 
ханства к Московскому государству. Вплоть до середи-
ны XVII в. южные районы современной Чувашии, а также 
территории юго-западных районов и закамской части 
Татарстана, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Сара-
товской областей представляли собой «дикое поле», и 
здесь не проживало оседлое население [7, с. 330]. В кон-
це XVI – XVII вв. на южных и восточных границах Русского 
царства, для защиты от крымско-ногайских набегов, ста-
ли сооружать засечные черты (система оборонительных 
заграждений и укреплений, состоящая из лесных зава-
лов (засек, валов, рвов, частоколов) и других естествен-
ных преград) – Карлинская засечная черта (1580-е гг.), 
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Алатырско-Тетюшская укрепленная линия (начало XVII 
в.) [15, с. 4]. С укреплением восточных границ Русского 
государства в Среднем Поволжье возникли условия, не-
обходимые для нормального хозяйственного развития. 
Чувашские крестьяне, из северо-восточных, централь-
ных и частично северных районов Горной стороны (Чу-
вашского края) переселялись в «дикое поле» на разных 
условиях. Часть их заселяла новые земли, имея на руках 
официальную грамоту властей, обязывающую их нести 
ясачные повинности и платить оброк, другая переселя-
лась в качестве служилого населения с условием несе-
ния военной службы [8, с. 34]. Так, в XVII в. служилыми 
чувашами было основано село Большое Бисярино (ныне 
Тетюшский район РТ). В 1782 г. здесь проживало 170 че-
ловек. Это селение в разное время находилось в составе 
удельного имения либо в частном владении, затем жи-
тели были отнесены в разряд государственных крестьян 
[15, с. 26]. Аналогичным образом служилыми чувашами 
были основаны селения Альшихово (Буинский район 
РТ), Убей, Старое Ильмово, Новое Ильмово, Дуваново, 
Чувашское Дрожжаное [3, с. 312] (все – Дрожжановский 
район РТ) и др. В конце XVII – начале XX в. чувашские 
селения Правобережья Татарстана (Предволжья) отно-
сились к Тетюшскому уезду Казанской, Буинскому и Сим-
бирскому уездам Симбирской губерний.

В юго-западных районах Татарстана сложились куль-
тура, быт и диалект характерный для степной подгруп-
пы (хирти) этнографической группы низовых (анатри) 
чувашей. Этнолокальные группы местного чувашского 
населения дифференцируются по географическому по-
ложению, культурным особенностям, характеристике 
производственных, бытовых и семейно-родственных 
связей, а также самоидентификации. Такие группы пред-
ставляют кусты селений: Рунгинский, Убеевский, Про-
лей-Кашинский, Шемякино-Бесяринский и др. [15, с. 22]. 
В границах современного Буинского района располо-
жена группа чувашских населенных пунктов – Тахаръял 
(Девятиселье). Чуваши данной группы совместно прово-
дили обряды, моления, праздники. На рубеже XIX–XX в. в 
нее входило 9 чувашских селений: Альшеево, Бюрганы, 
Кошки-Теняково, Кошки-Шемякино, Старые Мертли (и 
выделившиеся из них Новые Мертли), Раково, Таковары, 
Чувашские Кищаки и Чувашский Сарыкамыш. В наши 
дни культурно-историческая этнографическая группа 
(округ) под названием «Тахаръял» объединяет 16 чуваш-
ских населенных пунктов в Буинском и Дрожжановском 
районах РТ [13, с.620-621]. 

Чуваши Предволжья на протяжении столетий нахо-
дились в тесном межэтническом взаимодействии с рус-
ским, татарским и мордовским населением. Во второй 
половине XIX – начале XX в. в связи с общественно-поли-
тическими и социально-экономическими преобразова-
ниями в стране чувашские традиционные элементы ма-
териальной и духовной культуры трансформировались, 

стали достаточно интенсивно внедряться русские и та-
тарские этнокультурные элементы, христианские тради-
ции. Этнокультурные контакты чувашей и татар «имели 
разную частоту и тесноту». В селах и деревнях, располо-
женных на небольшом расстоянии друг от друга, а также 
в смешанных татарско-чувашских поселениях, как пра-
вило, царил дух добрососедства и взаимопонимания, 
сформировавшийся на основе обыденных житейских 
и бытовых контактов [11, с. 624]. Татары и чуваши легко 
находили общий язык при заключении торговых сделок, 
водили взаимное «хлебосольство». Многие чувашские 
крестьяне имели в среде татар названных друзей (тус), «в 
нужное время» приглашали своих соседей лечить боль-
ных [11, с. 628]. Чувашская молодежь принимала участие 
в совместных игрищах и хороводах, в том числе на та-
тарских Сабантуях [15, с. 50]. В результате этнических 
процессов некоторые селения, основанные чувашами, 
становились татарскими (Старое Шаймурзино), либо, что 
встречалось реже, татарские – чувашскими (Татарский 
Саплык), многонациональные – однонациональными 
(Старое Чекурское) [15, с. 50]. 

Несмотря на интернациональную политику советско-
го периода и тенденции глобализации в современности, 
чувашам Предволжья удалось сохранить свои этниче-
ские особенности менталитета и национального само-
сознания, культуру, язык, быт и обычаи. В последние де-
сятилетия в Республике Татарстан активно развивается 
общественное и этнокультурное движение чувашей. С 
1997 г. действует региональная общественная органи-
зация «Чувашская национально-культурная автономия 
в РТ» [9] (ЧНКА), которая является одной из самых пред-
ставительных в составе Ассамблеи народов Татарстана 
(в начале 2024 г. автономия объединяла 26 местных ор-
ганизаций, в муниципальных районах и городских окру-
гах республики [2]). Организация тесно сотрудничает 
с органами государственной власти Чувашской Респу-
блики, с межрегиональной общественной организацией 
«Чувашский национальный конгресс»» (г. Чебоксары), с 
общественной организацией «Федеральная националь-
но-культурная автономия чувашей России» (г. Москва). В 
РТ при участии и поддержке автономии ежегодно про-
водятся праздники чувашской культуры (Акатуй, Калам, 
Кашарни, Мункун, Саварни, Синсе, Сурхури); на респу-
бликанском уровне − праздник Уяв. 

Этнокультурное движение чувашского населения 
юго-запада Татарстана представляют местные обще-
ственные организации – «Чувашская национально-куль-
турная автономия в Буинском муниципальном районе 
РТ» (действует с 2013 г.), «Национально-культурная ав-
тономия чувашей Тетюшского района РТ» (с конца 1990-
х гг.) и местное Дрожжановское отделение ЧНКА в РТ. 
Основными целями организаций являются сохранение 
и развитие чувашского языка, традиций и национальной 
культуры. Активную поддержку автономиям оказыва-
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ют местные власти, районные учреждения культуры и 
ресурсные центры Ассамблеи народов Татарстана (Дом 
дружбы народов Буинского района, Дом дружбы наро-
дов г. Тетюши, Центр дружбы народов Дрожжановского 
района РТ). 

Региональная и местные чувашские НКА оказыва-
ют поддержку развитию народного художественного 
творчества. В конце 2020 г. в рассматриваемых районах 
РТ действовало 146 творческих коллективов (Буинский 
– 105, Дрожжановский – 31 и Тетюшский районы - 10) 
[6, с.11-12]. Чувашские народные самодеятельные кол-
лективы «Родничок», «Уяв» (оба – Буинский район), «Се-
прель», «Хелхем», «Шусам» (все – Дрожжановский район) 
«Шусам» (Тетюшский район) и др. являются активными 
участниками всероссийских, республиканских и регио-
нальных праздников, фестивалей и конкурсов. В репер-
туаре коллективов сценические постановки старинных 
чувашских обрядов, свадебные, трудовые, посиделоч-
ные, лирические песни и др. 

Одним из приоритетных факторов этнической иден-
тичности местного чувашского населения является зна-
ние родного языка. Язык низовых чувашей (низовой 
диалект) лег в основу литературного чувашского языка 
[5, с. 139]. В XX в. в школах чувашских сел и деревень юго-
запада Татарстана, чувашский язык и литература препо-
давались на таком же уровне, как и в Чувашии [15, с. 91]. 
На начало 2025 г. в рассматриваемых районах республи-
ки действовало: 24 школы с чувашским этнокультурным 
компонентом содержания образования (8 ‒ Буинский, 
8 – Дрожжановский и 8 – Тетюшский районы) и 22 до-
школьные образовательные организации с чувашским 
языком обучения и воспитания (9 – Буинский и 13 – 
Дрожжановский районы). В школах проходят образова-
тельные акции («Всечувашский диктант»), конференции 
и конкурсы, посвященные изучению языка истории и 
культуры чувашского народа. Также действуют кружки, 
организованные народными умельцами (сс. Городище 
и Матаки Дрожжановского района). В с. Рунга Буинско-
го района под руководством художника-педагога А.И. 
Алексеева (Сандр Пикл) организованы школьная худо-
жественная мастерская и экспозиционный этнопарк 
«Пехил», где представлены живопись, графика, резные 
изделия мастера и его учеников [15, с. 67]. В Буинском 
и Дрожжановском районе выходят газеты на чувашском 
языке («Ялав» и «Туган як» соответственно). 

Основную работу по сохранению и развитию тради-
ционной чувашской культуры ведут члены и активисты 
НКА – краеведы, педагоги, работники культуры: Е.И. Афа-
насьев, М.П. Вериялов, Н.Т. Зимин, В.А. Ильин, А.М. Малы-
шев, А.С. Никонорова (все – Буинский район); Г.А. Карса-
ков, В.Ф. Макаров, Ю.С. Мутин, Л.П. Сердцева, А.Е. Ярухин 
(Дрожжановский район); Г.В. Курмышкина, Л.С. Семено-
ва, А.Г. Старостина, В.А. Тимофеев (Тетюшский район) и 

др. Благодаря их усилиям в регионе возрождаются тра-
диционные чувашские праздники, обряды (новогодние 
гадания, моления о дожде, праздничные и поминальные 
трапезы, молодежные посиделки и пр.), ремесла (резь-
ба по дереву, ткачество, вышивка, кружевоплетение, 
шитье бисером и серебром и др.); проводятся фестива-
ли («Играй гармонь!», «Чувашский соловей»), конкурсы 
(«Чувашская красавица Татарстана», зональные конкур-
сы мастеров игры на народных инструментах) и другие 
культурно-массовые мероприятия (День села, День ули-
цы).

Важную роль в возрождении и сохранении культур-
ного наследия чувашского населения Предволжья Та-
тарстана играют музеи. Большая часть краеведческих и 
историко-краеведческих музеев в чувашских и смешан-
ных селах региона была основана во второй половине 
XX в.: Альшеево, Альшихово, Чувашские Кищаки Буин-
ского района; Большая Акса, Городище, Матаки, Новое 
Ильмово, Новый Убей, Убей Дрожжановского района; 
Большое Шемякино и Тоншерма Тетюшского района [1, 
с. 648-708; 4; 14]. В них, в основном, представлены мате-
риалы о истории происхождения и развития сел и дере-
вень, фрагменты интерьерных комплексов чувашских 
изб, орудия труда, бытовая утварь, национальная одеж-
да и др. Также, наряду с предметами материальной и 
духовной культуры чувашского народа, экспонируются 
документы, фотографии, личные вещи, ордена и медали 
односельчан – участников Великой Отечественной вой-
ны и других вооруженных конфликтов. В нескольких се-
лах региона функционируют дома-музеи известных де-
ятелей чувашской культуры и народного просвещения: 
Г.Т. Тимофеева (с. Альшеево), И.Н. Юркина (с. Бюрганы) и 
И.Я. Яковлева (с. Кошки-Новотимбаево, Тетюшского рай-
она) [10, с. 189-190]. Среди наиболее ценных экспонатов 
музея истории Тетюшского края – мемориальные пред-
меты и семейный архив из дома поэта М. Сеспеля [1, сс. 
663, 669; 10, с. 188]. 

Одной из основных проблем чувашского этносооб-
щества в Татарстане, как и в целом по России, является 
ухудшение демографической ситуации. Слабая благо-
устроенность сельского жилищного фонда, ограничен-
ные возможности для труда, более низкий в сравнении 
с городскими агломерациями уровень доходов в нема-
лой степени повлияли на процесс оттока, деградацию 
рабочей силы и вымирание малых населенных пунктов. 
Наблюдается тревожная тенденция нарушения связи по-
колений, в связи с сокращением рождаемости и уходом 
молодежи в города, растет индекс старения сельского 
населения.

Несмотря на это, необходимо отметить, что чуваш-
ское население юго-западных районов Татарстана имеет 
высокий уровень этнокультурной и этнической устойчи-
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вости, сохранившийся и развивающийся на протяжении 
нескольких столетий, в тесном межэтническом взаимо-
действии. Приверженность к своему культурному на-
следию помогает чувашскому народу сохранять свою 
идентичность, передавать ее следующим поколениям 

и укреплять внутренние связи между представителями 
этнической группы. Это способствует также интегра-
ции чувашской культуры в общую палитру культурного 
многообразия региона, что обогащает этнокультурную 
жизнь республики. 
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