
 90 

 
УДК 94(47).084.3(512.1) 

И.В. Каменских 
Пермь 

ЧУВАШИ ПЕРМСКОГО КРАЯ: СТАНОВЛЕНИЕ 
ЭТНОЛОКАЛЬНОЙ ГРУППЫ И ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ 

ИСТОРИИ В 1920–1950-е ГГ. 
 

Статья посвящена становлению и развитию чувашской этнолокальной 
группы на территории Прикамья в 1920–1950-е гг. Автор рассматривает 
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Abstract: this article is devoted to establishment and development of ethno local 
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analysis in Perm region in the specified period. 
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Этническая история российских народов в ХХ в. имеет ряд осо-

бенностей, объясняемых политическими и социально-экономическими 
событиями, происходившими в СССР. Рост социальной мобильности, 
увеличение миграционных процессов, в том числе инициированных 
властью, способствовали трансформации этнических групп. Одним из 
примеров изменения территориальных, демографических показателей и 
этнокультурных особенностей является миграции чувашского населе-
ния с территории традиционного проживания. 

Важным аспектом изучения современной истории чувашей явля-
ется анализ становления и развития чувашских этнолокальных групп [1; 
2; 5; 8; 9; 11; 12; 13; 18], сформировавшихся на территории их традици-
онного проживания. История, причины и периодизация миграций чува-
шей в ХХ в. раскрыты в вышедшей в 2008 г. книге «История Чувашии 
новейшего времени» [6]. При перечислении основных регионов мигра-
ции авторы выделяют современные Татарстан, Башкортостан, Самар-
скую, Саратовскую и Ульяновскую области. Пермский край в списке 
данных территорий, как правило, не присутствует. При этом числен-
ность чувашей в Прикамье за период с 1920 по 1960 гг. увеличилась бо-
лее чем в 20 раз. На сегодняшний день чуваши – единственный из по-
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явившихся в ХХ в. в Пермском крае народов, имеющий места компакт-
ного проживания34.  

На юге Прикамья чуваши не просто создали чувашские поселения, 
но и сформировали институты для сохранения и воспроизводства этни-
ческой культуры. Данная статья посвящена анализу становления и раз-
вития чувашской этнолокальной группы на территории Прикамья в 
1920–1950-е гг. В Пермском крае уже проведен ряд исследований по ис-
тории становления этнолокальных групп [4; 7; 10; 14; 15]. 

Этническая история и быт прикамских чувашей нашли отражение 
в ряде статей пермских ученых. О наличии компактного проживания 
чувашей в Прикамье впервые написал А.В. Черных [16]. В статье  
А.М. Баландина уровень национального самосознания чувашей анали-
зируется на фоне ряда других нерусскоязычных народов южного При-
камья [3]. Однако по-прежнему не раскрытыми остаются такие вопросы, 
как причины миграции чувашей в Прикамье, ее периодизация, а также 
социально-демографический состав чувашей.  

Ключевым эмпирическим источником в ходе исследования стали 
материалы полевой экспедиции, прошедшей в 2001–2002 гг. в местах 
компактного проживания пермских чувашей. Полезную информацию 
удалось почерпнуть из архива общественной организации «Националь-
но-культурных центр чувашей Пермского края» (ООНКЦЧПК), где со-
браны воспоминания, письма, фотоматериалы, отчеты о деятельности 
чувашских организаций. Важную роль сыграли также статистические 
материалы (переписи населения), материалы периодической печати 
(«Пермские новости», «Куединский вестник»).  

Собственно активные миграции чувашей за границы исторической 
родины на восток начались еще в конце XIX в., когда в результате раз-
вития железнодорожной сети между центральной Россией и Уралом 
(открытие Самарско-Оренбургской, Самарско-Златоустовской и Казан-
ской железных дорог) «среди чувашей весьма широкое распространение 
получает отходничество» [17, с. 59]. По данным Первой всеобщей пере-
писи населения Российской империи 1897 г., в Пермской губернии было 
отмечено 66 чувашей, большая часть из которых проживала в Пермском 
уезде35. Из них к городскому населению отнесено 8 чел. (все мужчины). 
В той же переписи, в разделе, посвященном роду занятий, отмеченные 
выше чуваши отнесены к категории «остальные народы» (всего 185 
чел.). Самыми распространенными занятиями в этой категории были 
названы «Земледелие» (61 чел.) и «Извозный промысел» (62 чел.)36. 
                                                           

34 Компактные поселения чувашей расположены в Куединском муниципальном районе 
Пермского края. 
35 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. Вып. 29—32. Гу-
бернии: Орловская, Пензенская, Пермская, Подольская. СПб., 1904. Т. XVI. С. 96—97. 
36 Там же. С. 188—189. 
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Существенный прирост чувашей в Прикамье отмечен по итогам 
Всесоюзной переписи населения 1926 г.37 К этому времени их числен-
ность составила 734 чел. или 0,04% от населения округов, входящих в 
Прикамье. При этом большая часть расселилась в Кунгурском уезде — 
524 чел., что составляло 71,4% всех чувашей Прикамья или 0,12% от 
населения округа. 

По характеру расселения в 1926 г. чуваши в подавляющем количе-
стве были сельским населением, в городах проживало 8,1% всех чува-
шей. Количество мужчин и женщин было примерно одинаковым (муж-
чин — 53,3%, женщин — 46,7%), что свидетельствует о том, что чува-
ши в Прикамье уже плотно обосновались и жили семьями.  

Таблица 1 
Чуваши в Прикамье в 1926 г.* 

Округ Всего населения Родной язык Грамотность 
Муж. Жен. Общ. Своего 

народа 
(жен.) 

Русский 
(жен.) 

Проч. 
(жен.) 

Всего 
(жен.) 

В том 
числе на 
языке 
своего 
народа 
(жен.) 

верхнее-
Камский 

20 6 26 25 (5) 1 (1) - 19 (2) 9 (1) 

Кунгурский 264 260 524 507 (257) 17 (3) - 213 (66) 170 (56) 
Пермский 86 63 149 119 (47) 29 (16) 1 (0) 71 (14) 17 (3) 
Сарапульский 17 9 26 20 (6) 6 (3) - 19 (5) 11 (1) 
Коми-
пермяцкий 

4 5 9 5 (2) 2 (1) 2 (2) 2 (1) - 

Всего 391 343 734 676 (317) 55 (24) 3 (2) 324 (88) 207 (61) 
* Составлено и подсчитано по: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. IV. Вот. р–н, Ур. 
обл., Башк. АССР. Отдел I. М., 1928. С. 106-147. 

 
С 1926 г. начинается активное проникновение чувашей на терри-

торию Прикамья. По данным чувашских историков, из-за голода и аг-
рарного перенаселения, по плану Наркомата земледелия Чувашской 
АССР в 1926 г., около 350 тыс. чел. должны были быть переселены за 
территорию Чувашии. Этот тезис подтверждают и материалы полевых 
исследований. На вопрос «С каких пор чуваши проживают на террито-
рии Пермской области?» более половины указывали именно на конец 
1920-х гг. Среди причин для переезда пермские чуваши называли «от-
сутствие работы», «голод», «отсутствие леса, покосов, пахотных зе-
мель». Все это они могли найти в соседних регионах, в том числе и в 
Прикамье.  

На новое место жительства чуваши перебирались по железной до-
роге (ст. Куеда) и водным транспортом (пристань в с. Елово). Они не 
основывали новых населенных пунктов, а селились в уже существую-
щих. На территории современного Куединского района чуваши ком-
                                                           

37 Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. IV. Вот. р–н, Ур. обл., Башк. АССР. Отдел I. 
М., 1928. С. 106–147. 
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пактно поселились в д. Дойная, д. Пантелеевка, д. Коровино, д. Батма-
ны, д. Дубленевка, д. Абрамовка и д. Чиганда. На территории современ-
ного Чернушинского района чуваши также основались в нескольких де-
ревнях. В одном из писем, сохранившихся в архиве ООНКЦЧПК, гово-
рится, что «много жило их (чувашей – И.К.) в Темном, Труну, Ивановке 
– в населенных пунктах вдоль железной дороги. Расселялись они и в 
Ананьино, Качино, Рябках». Некоторые семьи чувашей основались на 
территории современных Чайковского и Еловского районов (в 1927 г. 
— Большеусинская волость Сарапульского уезда). 

Первым чувашским семьям, добравшимся до Прикамья, было тя-
жело освоиться на новом месте. В д. Дойная в конце 1920-х гг. жили в 
основном старообрядцы. Их отношение к вновь прибывшим изначально 
было настороженным, как и ко всем новичкам в устоявшейся общности. 
Дистанцированность от чувашей местного населения объясняется, в том 
числе, замкнутостью староверского населения. Среди материалов 
ООНКЦЧПК сохранились воспоминания о семье старообрядцев Яко-
влевых о первых днях жизни на новом месте: «Воду пили из отдельных 
кружек, на сенокосе во время перерывов отдыхали в стороне, близко их 
(чувашей — И.К.) не подпускали. Разговор с другими заводить не 
надлежало»38.  

Чувашам не разрешалось брать воду из родника, им не продавали 
скотину, детям не разрешали играть вместе с местными русскими. Тем 
не менее, к концу 1920-х гг. чуваши прочно основались в деревнях и 
стали принимать активное участие в их развитии. При участии пересе-
лившихся чувашей в д. Пантелеевка в 1930 г. была построена новая 
школа колхозной молодежи (ШКМ) для чувашских детей. Позже 
начальные школы были открыты в д. Коровино, д. Дубленевка, д. Абра-
мовка и д. Чиганда. После 4 класса дети чувашей ходили учиться пеш-
ком в д. Пантелеевка. В д. Дубленевка для чувашских детей работала 
церковно-приходская школа39. 

Известно, что в 1920-е гг. в д. Пантелеевка работали не только шко-
лы для чувашей, но и училище по подготовке учителей — преподавателей 
чувашского языка. Один из переселенцев, член ВКП(б)  
П.Н. Николаев в 1928 г. создал промколхоз «Чуваш», в котором изготов-
ляли мочала, ткали кули, мочили лубки (все работы выполнялись вруч-
ную). Руководством промколхоза был создан чувашский выселок «Вюр-
меры», в котором жили рабочие с семьями. Деревня Черный ключ Боль-
шекустовского сельсовета также начиналась как выселок приехавших чу-
вашей. В с. Ананьино Чернушинского района была целая улица чувашей, 
она называлась по месту их исторической родины — Канашской40. 
                                                           

38 ООНКЦЧПК. Письма семьи Яковлевых. 
39 Там же. 
40 ООНКЦЧПК. Личный архив П.Н. Николаева. 
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К началу 1930-х гг. программа переселения из ЧАССР была свер-
нута. По мнению чувашских историков, основной причиной стало не-
желание чувашских крестьян покидать родные места [6, с. 162]. Но бла-
годаря естественному приросту населения по материалам переписей 
населения видна динамика увеличения их численности в Прикамье. По 
итогам Всесоюзной переписи населения 1939 г., чувашей в Молотов-
ской области проживало уже 8821 чел41. Таким образом, за 10 лет чис-
ленность чувашей в Прикамье увеличилась более чем в 12 раз. 

Вторая волна миграций началась в послевоенный период, когда 
Пермская область начала активно развиваться и нуждалась в трудовых 
ресурсах. К концу 1950-х гг. сложились основные места компактного 
проживания чувашей в Прикамье. Многие чуваши осели в развиваю-
щихся промышленных городах (Губаха, Березники, Пермь), но основная 
часть поселилась в Большеусинском районе Пермской области. Здесь в 
деревнях Дойная, Б. Уса, Б. Кусты, Пантелеевка и др. осело несколько 
тысяч выходцев с территории Чувашии42. 

С конца 1950-х гг. миграции чувашей уже не были столь массовы-
ми (в основном за счет приезжающих родственников). Максимальное 
количество отмечено по итогам Всесоюзной переписи населения 1959 г. 
— 15293 чел. В дальнейшем их численность только снижалась. Причина 
этого не только в оттоке мигрантов, но и в постепенных ассимиляцион-
ных процессах в среде чувашей. В советский период вопросы этнокуль-
турного развития прикамских чувашей, сохранения их языка и культуры 
не ставились, что в значительной степени способствовало их интегра-
ции и постепенному «растворению» в среде местного населения. Язык и 
культуру чувашам удалось сохранить только на юге Прикамья, в Ку-
единском и ряде прилегающих районов, где сложились места компакт-
ного проживания. 
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