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Аннотация. Цель – выявление пространственных закономерностей и особенностей динамики этноконтакт-
ных зон на территории финно-угорских республик Предуралья и Поволжья (Коми, Удмуртской, Марий Эл и Мор-
довии) в каждом из трех постсоветских десятилетий.

Материалы и методы. Исследование опирается на этническую статистику по итогам переписей населения 1989, 
2002, 2010 и 2021 годов по муниципальным образованиям республик. Для выявления этноконтактных зон, опреде-
ления степени их выраженности, а также фаз и стадий их развития использован индекс этнической мозаичности.

Результаты и обсуждение. Этноконтактные зоны рассмотрены как один из элементов территориальной 
структуры геокультурного пространства. Финно-угорские республики Предуралья и Поволжья обозначены как 
этноконтактные зоны регионального масштаба. Основной тенденцией постсоветской этнической динамики в ре-
спубликах было уменьшение доли титульных народов. Для каждого из постсоветских десятилетий осуществлена 
классификация этноконтактных зон локального масштаба (на муниципальном уровне) в соответствии с фазами и 
стадиями их развития, учитывающая динамику доли титульного населения. 

Выводы. Выявлена общая территориальная закономерность развития этноконтактных зон на локальном уров-
не в постсоветский период, а именно, зависимость динамики этноконтактных зон от изначального соотношения 
титульного и нетитульного населения в муниципальных образованиях. На территориях с перевесом титульного 
населения началось растворение этноконтактных зон в пользу титульных народов. В случае перевеса нетитульно-
го населения продолжалось падение доли титульных народов.
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ВВЕДЕНИЕ
В отечественной науке уделяется достаточно большое 

внимание демографической динамике финно-угорских 
народов России [4, 5], в т.ч. и в Урало-Поволжском реги-
оне [11]. Также проводились исследования, в число задач 
которых входило изучение изменения этнического раз-
нообразия населения самих финно-угорских республик 
Предуралья и Поволжья [8, 15]. Обычно анализ измене-
ния этнической неоднородности регионов опирается на 
составленные авторами таблицы и графики, но имеется и 
опыт картографирования данной динамики [9, 13, 14].

Для изучения этнической неоднородности терри-
торий в отечественной этнической географии исполь-
зуется показатель, называемый индексом этнической 
мозаичности [17]. В зарубежной науке применяется 
его другое название – индекс этнической фракциона-
лизации [18] (или изначально – индекс лингвистиче-
ской фракционализации [20]), и также имеется опыт 
его использования для анализа изменения этнической 

гетерогенности территорий за значительный времен-
ной интервал [19]. 

Кроме того, следует отметить работы, где индекс 
этнической мозаичности используется для выделения 
на различных территориях этноконтактных зон (ЭКЗ) и 
определения степени их выраженности. Такие исследо-
вания были проведены, например, в Крыму [1], на Север-
ном Кавказе [6], в Бурятии [16] и других регионах Рос-
сии и ближнего зарубежья. В отечественной географии 
существуют разные трактовки понятия ЭКЗ. Например, 
Т. И. Герасименко и Б. Б. Родоман [2] рассматривают ЭКЗ 
как разновидность этнокультурных районов, формиру-
ющихся в местах межэтнического взаимодействия при 
пересечении двух и более этнических ареалов. В концеп-
ции геоэтнокультурных систем (ГЭКС), разработанной 
А. Г. Дружининым и С. Я. Сущим [12], этноконтактные 
зоны являются структурным компонентом ГЭКС, ха-
рактеризующим территории наложения национальных 
ГЭКС (например, Урало-Поволжская ЭКЗ). 
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На наш взгляд, ЭКЗ можно рассматривать в каче-
стве одного из важнейших элементов территориальной 
структуры геокультурного пространства стран и кон-
тинентов. ЭКЗ могут иметь разные размеры и форму. 
По уровню иерархии выделяются ЭКЗ цивилизацион-
ные (на макроуровне), региональные (на мезоуровне) 
и локальные (на микроуровне) [2]. Соответственно, 
финно-угорские республики Предуралья и Поволжья 
по отдельности можно рассматривать как ЭКЗ регио-
нального масштаба. Вместе с соседними тюркскими 
республиками они образуют ЭКЗ более высокого уров-
ня – Урало-Поволжскую. На уровне муниципальных 
образований республик можно говорить об ЭКЗ ло-
кального масштаба.

Целью исследования является выявление про-
странственных  закономерностей и особенностей ди-
намики ЭКЗ в четырех финно-угорских республиках 
Предуралья и Поволжья (Коми, Удмуртской, Марий 
Эл и Мордовии) в каждом из трех постсоветских деся-
тилетий, т.е. между переписями населения 1989, 2002, 
2010 и 2021 годов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве информационной базы исследования 

выступает этническая статистика по итогам перепи-
сей населения 1989, 2002, 2010 и 2021 годов, как на 
уровне регионов России1, так и по муниципальным 
образованиям (городам и административным районам) 
республик, представленная в сборниках и на сайтах 
Территориальных органов Федеральной службы го-
сударственной статистики финно-угорских республик 
Предуралья и Поволжья (Коми, Удмуртской, Марий Эл 
и Мордовии).

Индекс этнической мозаичности (ИЭМ) 
рассчитывается по формуле: ИЭМ=1–∑(Pi)2, где Pi – доля 
представителей i-ой национальности (i = 1, 2...) в регионе 
исследования. Величина ИЭМ изменяется от нуля до 
1–1/N, где N – общее количество национальностей в 
регионе. Для удобства работы с индексом С. А. Горохов [3] 
предложил нормировать ИЭМ, приведя множество 
значений индекса к интервалу от нуля до единицы, для 
чего его величину нужно разделить на 1–1/N. Данный 
индекс был назван модифицированным ИЭМ (МИЭМ).

При осуществлении картографического анализа 
ИЭМ приходится сталкиваться с тем, что к отобра-
жению его величины на карте нужно приложить до-
полнительную информацию об этнической структуре 
населения территорий, как, например, в Республике 
Алтай – долю во всем населении алтайцев, русских и 
казахов [10]. Этот недостаток позволят частично разре-
шить методика, представленная ниже.

Ранее нами была предложена методика выделения 
и анализа динамики ЭКЗ с помощью индекса этниче-
ской контактности (ИЭК) [13, 14]. Данный индекс яв-
ляется частным случаем ИЭМ, использованный нами 
для анализа двухкомпонентных этнических систем 

1 Population statistics of Eastern Europe & former USSR. – URL: http://pop-stat.mashke.org/ (дата обращения: 14.09.2023). – Текст: электронный.

(коренное/некоренное население, титульные/нетитуль-
ные народы). Величина ИЭК изменяется от 0 до 0,5, но 
можно его перевести в диапазон от нуля до единицы, 
по аналогии с МИЭМ обозначив его как модифициро-
ванный ИЭК (МИЭК).

Использование МИЭК вместо МИЭМ в исследо-
вании связано, в первую очередь, с акцентированием 
внимания в данной работе на динамике доли титуль-
ных народов республик. Для регионов, обладающих 
статусом национальных, особое значение приобретает 
изменение соотношения титульного и нетитульного 
населения. При этом нужно отметить, что анализ ди-
намики двухкомпонентных этнических систем с помо-
щью обозначенного индекса дает возможность четко 
определить фазы и стадии развития ЭКЗ, которые в 
данном случае имеют прямую связь с изменением доли 
титульных народов республик. 

Так, величина МИЭК=0,36 соответствует соотно-
шению титульного и нетитульного населения респу-
блик 10 на 90 % (или 90 на 10 %), МИЭК=0,75 – 25 на 
75 % (или 75 на 25 %), МИЭК=1 – 50 на 50 %. С учетом 
того, что в финно-угорских республиках Предуралья и 
Поволжья нет явных моноэтничных территорий (как 
со стороны титульного, так и русского населения), в 
них можно выделить три категории ЭКЗ, количествен-
ными рубежами которых являются МИЭК = 0,36 и 0,75: 
слабо, средне и ярко выраженные ЭКЗ. 

При этом, основываясь на динамике МИЭК и доли 
титульных народов, нами выделено две «волны» (ти-
тулизации, т.е. роста доли титульных народов, и дети-
тулизации, т.е. обратный процесс), две основные фазы 
развития ЭКЗ (роста и растворения, смена которых 
происходит при достижении МИЭК=1) и четыре стадии 
развития ЭКЗ (зарождение, рост контактности, начало 
растворения и полное растворение). Соответствующая 
методика выделения «волн», фаз и стадий развития ЭКЗ 
была использована нами ранее в ходе анализа зон кон-
такта с коренными народами Урало-Поволжья на протя-
жении XIX века [14] и при изучении динамики титуль-
ных народов республик России с 1926 по 2021 годы [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
По итогам Всероссийской переписи населения, 

проведенной в 2021 году, во всех четырех финно-угор-
ских республиках Предуралья и Поволжья удельный 
вес титульных народов составлял менее половины 
жителей, указавших свою национальную принадлеж-
ность (табл.).

Все республики характеризовались высокими зна-
чениями МИЭК между титульным и нетитульным насе-
лением, и потому территории республик в целом мож-
но рассматривать как ЭКЗ средне выраженные (Коми и 
Удмуртия) и ярко выраженные (Марий Эл и Мордовия). 
МИЭК был рассчитан и для муниципальных образо-
ваний республик (рис. 1). На рисунке видно, что ярко 
выраженные ЭКЗ (с величиной МИЭК свыше 0,75) 
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Таблица 
Ключевые показатели динамики титульных народов финно-угорских республик Предуралья и Поволжья 

с 1989 по 2021 годы
[Table. Key indicators of the dynamics of the titular peoples of the Finno-Ugric republics of the Urals and Volga region 

from 1989 to 2021]

Годы / 
Years

Республики / Republic
Коми / 
Komi

Удмуртская / 
Udmurt

Марий Эл / 
Mari El

Мордовия /
Mordovia

Доля титульного населения от числа назвавших национальность, % / 
The share of the titular population of those who named their nationality, % 

1989 23,31 30,92 43,29 32,46
2002 25,32 29,39 43,06 32,07
2010 23,69 28,00 43,92 40,06
2021 22,31 24,17 40,27 38,78

Динамика доли титульных народов, % / 
Dynamics of the share of titular peoples, %

1989-2002 +2,01 -1,54 -0,23 -0,39
2002-2010 -1,63 -1,39 +0,86 +7,98
2010-2021 -1,38 -3,83 -3,65 -1,27

Модифицированный индекс этнической контактности (титульное/нетитульное население) / 
Modifi ed ethnic contact index (titular/non-titular population)

1989 0,715 0,854 0,982 0,877
2002 0,756 0,830 0,981 0,871
2010 0,723 0,806 0,985 0,960
2021 0,693 0,733 0,962 0,950

Динамика модифицированного индекса этнической контактности / 
Dynamics of the modifi ed ethnic contact index

1989-2002 +0,041 -0,024 -0,001 -0,006
2002-2010 -0,033 -0,024 +0,004 +0,089
2010-2021 -0,030 -0,073 -0,024 -0,010

покрывают большую часть территории почти всех ре-
спублик, за исключением Республики Коми, где из-за 
малочисленности титульного населения в средней 
и северной частях республики преобладают слабо и 
средне выраженные ЭКЗ.

Как было отмечено выше, сложность территори-
ального анализа, основанного на картографировании 
данного индекса, связана с тем, что он не дает пред-
ставление о соотношении титульного и нетитульного 
населения республик. Поэтому нами предложен спо-
соб картографического отображения МИЭК, в котором 
вместе с величиной индекса отражается также и пере-
вес титульного или нетитульного населения республик 
(рис. 2). Как видно на рисунке, большую часть респу-
блик покрывают территории с перевесом нетитульно-
го населения (особенно в Коми). Вместе с тем, можно 
отметить наиболее значительные территории с пере-
весом титульного населения республик – в восточной 
части Мордовии и Марий Эл, на юге Коми и Удмуртии, 
и также на севере Удмуртии.

В соответствии с целью исследования был осущест-
влен анализ динамики МИЭК и доли титульных народов 
республик за три постсоветских десятилетия, в котором 
использована предложенная нами выше терминология, 
характеризующая фазы и стадии развития ЭКЗ.

В период между переписями населения 1989 и 
2002 годов заметно выросла доля титульного населе-
ния в Республике Коми (см. табл.), но в то же время 
уменьшилась доля титульных народов в трех осталь-
ных республиках, особенно значительно – в Удмуртии. 
Отмеченная динамика нашла прямое отражение в про-
странственной динамике ЭКЗ республик – в Коми в 
большей части муниципальных образований (особен-
но в восточной части республики) началось растворе-
ние ЭКЗ в пользу титульного населения, а в Удмуртии, 
наоборот, – в пользу нетитульных народов. 

В Марий Эл и Мордовии примерно в равной степе-
ни муниципальные образования испытывали «волны» 
титулизации и детитулизции населения, но можно об-
ратить внимание на то, что растворение ЭКЗ в пользу 
титульных народов шло преимущественно в тех частях 
республик, где изначально был повышен удельный вес 
марийцев и мордвы (рис. 3). Однако данная закономер-
ность как раз не проявлялась в Коми, где началась ти-
тулизация населения тех муниципальных образований, 
где ранее была низка доля коми, что напрямую связано 
со значительным миграционным оттоком достаточно 
многочисленного некоренного населения в 1990-е годы. 
Так, в период между 1989 и 2002 годами число жителей 
Коми, указавших свою национальность, сократилось 
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Рис. 1. Величина модифицированного индекса этнической контактности (степень выраженности этноконтактных зон) 
по муниципальным образованиям финно-угорских республик Предуралья и Поволжья по итогам переписи 2021 года

[Fig. 1. The value of the modifi ed index of ethnic contact (the degree of expression of ethnic contact zones) 
for the municipalities of the Finno-Ugric republics of the Cis-Urals and Volga region based on the results of the 2021 census]

на 19 % (на 238 тыс. чел.), при этом численность титуль-
ного этноса уменьшилась на 12 % (на 35 тыс.), русских 
– на 16 % (на 115 тыс.), а представителей других нацио-
нальностей – на 37 % (на 88 тыс.).

В соответствии с целью исследования был осущест-
влен анализ динамики МИЭК и доли титульных народов 
республик за три постсоветских десятилетия, в котором 
использована предложенная нами выше терминология, 
характеризующая фазы и стадии развития ЭКЗ.

В период между переписями населения 1989 и 
2002 годов заметно выросла доля титульного населе-

ния в Республике Коми (см. табл.), но в то же время 
уменьшилась доля титульных народов в трех осталь-
ных республиках, особенно значительно – в Удмуртии. 
Отмеченная динамика нашла прямое отражение в про-
странственной динамике ЭКЗ республик – в Коми в 
большей части муниципальных образований (особен-
но в восточной части республики) началось растворе-
ние ЭКЗ в пользу титульного населения, а в Удмуртии, 
наоборот, – в пользу нетитульных народов. 

В Марий Эл и Мордовии примерно в равной степе-
ни муниципальные образования испытывали «волны» 
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Рис. 2. Величина модифицированного индекса этнической контактности и соотношение 
титульного и нетитульного населения муниципальных образований финно-угорских республик 

Предуралья и Поволжья по итогам переписи 2021 года
[Fig. 2. The value of the modifi ed index of ethnic contact and the ratio 

of the titular and non-titular population of the municipalities of the Finno-Ugric republics 
of the Cis-Urals and Volga region based on the results of the 2021 census]

титулизации и детитулизции населения, но можно об-
ратить внимание на то, что растворение ЭКЗ в пользу 
титульных народов шло преимущественно в тех частях 
республик, где изначально был повышен удельный вес 
марийцев и мордвы (рис. 3). Однако данная закономер-
ность как раз не проявлялась в Коми, где началась ти-
тулизация населения тех муниципальных образований, 
где ранее была низка доля коми, что напрямую связано 
со значительным миграционным оттоком достаточ-

но многочисленного некоренного населения в 1990-е 
годы. Так, в период между 1989 и 2002 годами число 
жителей Коми, указавших свою национальность, со-
кратилось на 19 % (на 238 тыс. чел.), при этом числен-
ность титульного этноса уменьшилась на 12 % (на 35 
тыс.), русских – на 16 % (на 115 тыс.), а представителей 
других национальностей – на 37 % (на 88 тыс.).

В период между 2002 и 2010 годами значительно 
выросла доля титульного населения в Мордовии (на 
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Рис. 3. Классификация муниципальных образований финно-угорских республик Предуралья и Поволжья 
по динамике доли титульного населения и модифицированного индекса этнической контактности 

(фазам развития этноконтактных зон) за период с 1989 по 2002 год
[Fig. 3. Classifi cation of municipalities of the Finno-Ugric republics of the Urals and Volga region 

according to the dynamics of the share of the titular population and the modifi ed index of ethnic contact 
(phases of development of ethnic contact zones) for the period from 1989 to 2002]

7,83 %; см. табл.), что выделило ее среди всех респу-
блик Урало-Поволжья, не испытывавших взрывного 
роста удельного веса титульных народов. В последу-
ющем Мордовия вернулась к своей обычной динами-
ке, характеризуемой сокращением доли титульного 
населения. Почти все муниципальные образования 
Мордовии во втором постсоветском десятилетии ха-
рактеризовались титулизацией населения, но только 
в некоторых из них продолжалось растворение ЭКЗ в 

пользу титульного народа, в основном же наблюдался 
рост ЭКЗ (рис. 4).

В остальных трех республиках произошло сокра-
щение доли титульных народов. На большей части 
территории Коми и на юге Удмуртии шел процесс рас-
творения ЭКЗ в пользу нетитульного населения респу-
блик. Лишь в восточной части Марий Эл наблюдалось 
растворение ЭКЗ в пользу титульного народа респу-
блики, причем преимущественно в тех муниципаль-
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Рис. 4. Классификация муниципальных образований финно-угорских республик Предуралья и Поволжья 
по динамике доли титульного населения и модифицированного индекса этнической контактности 

(фазам развития этноконтактных зон) за период с 2002 по 2010 год
[Fig. 4. Classifi cation of municipalities of the Finno-Ugric republics of the Urals and Volga region 

according to the dynamics of the share of the titular population and the modifi ed index of ethnic contact 
(phases of development of ethnic contact zones) for the period from 2002 to 2010]

ных образованиях, где изначально в этнической струк-
туре населения был перевес марийцев.

В период между переписями населения 2010 и 2021 
годов доля титульных народов уменьшилась во всех че-
тырех финно-угорских республиках Предуралья и По-
волжья (в наименьшей степени – в Коми, в наибольшей 
– в Удмуртии). Следует обозначить главную территори-
альную закономерность развития ЭКЗ на муниципаль-
ном уровне, а именно, сохранение зависимости динами-

ки ЭКЗ от изначального соотношения титульного и не-
титульного населения в муниципальных образованиях. 
Там, где была выше доля титульных народов, продол-
жалось растворение ЭКЗ в пользу титульного населения 
республик (особенно в Марий Эл и Мордовии). На тер-
риториях с перевесом нетитульных жителей сохранил 
свою силу процесс детитулизации населения (иногда 
роста, но чаще начальной стадии растворения ЭКЗ), что 
характеризует все республики в равной степени (рис. 5).
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Рис. 5. Классификация муниципальных образований финно-угорских республик Предуралья и Поволжья 
по динамике доли титульного населения и модифицированного индекса этнической контактности 

(фазам развития этноконтактных зон) за период с 2010 по 2021 год
[Fig. 5. Classifi cation of municipalities of the Finno-Ugric republics of the Urals and Volga region 

according to the dynamics of the share of the titular population and the modifi ed index of ethnic contact 
(phases of development of ethnic contact zones) for the period from 2010 to 2021]

Причем данная закономерность проявляла себя 
на протяжении всех трех постсоветских десятилетий 
за редкими исключениями. К таким исключениям 
относится повышение доли титульного населения в 
восточной части Республики Коми в 1990-е годы за 
счет выезда трудовых мигрантов, а также активная 
титулизация населения Мордовии перед проведени-
ем переписи 2010 года.  Таким образом, отмеченное 
нами ранее [8] доминирование процессов детитули-

зации населения финно-угорских республик Пре-
дуралья и Поволжья на протяжении большей части 
советского и постсоветского периодов не было ха-
рактерным для всех их территорий. В некоторых 
муниципальных образованиях республик росла доля 
титульных народов, что совпадало с общей тенден-
цией этнической динамики постсоветского периода 
в большинстве других национальных субъектов Рос-
сийской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Этноконтактные зоны в исследовании рассмотре-

ны как один из важнейших элементов территориальной 
структуры геокультурного пространства. Финно-угор-
ские республики Предуралья и Поволжья обозначены 
как ЭКЗ регионального масштаба с перевесом нетитуль-
ного населения. Основной тенденцией этнической ди-
намики во всех четырех республиках в постсоветский 
период было уменьшение доли титульного населения. 

На локальном уровне ЭКЗ были отнесены к несколь-
ким типам в зависимости от динамики доли титульного 
населения. Преобладающими типами динамики ЭКЗ на 
территории четырех финно-угорских республик Преду-
ралья и Поволжья на протяжении трех постсоветских 
десятилетий были определяемые падением доли титуль-
ных народов: 1) рост ЭКЗ и 2) начальная стадия раство-
рения ЭКЗ в пользу нетитульного населения. Однако на 
территории республик были также муниципальные об-
разования, где преобладала обратная тенденция, т.е. шел 
процесс растворения ЭКЗ в пользу титульных народов. 

Общей территориальной закономерностью является 
зависимость динамики ЭКЗ от изначального соотноше-
ния титульного и нетитульного населения в муници-
пальных образованиях. Там, где была выше доля титуль-
ных народов, шло растворение ЭКЗ в пользу титульного 
населения (особенно в восточных частях Марий Эл и 
Мордовии). На территориях с перевесом нетитульного 
населения преобладал процесс детитулизации (иногда 
роста, но чаще начальной стадии растворения ЭКЗ).
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